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В изучении ландшафта, в частности, его экологических особенно-

стях, остается еще много неисследованных вопросов. Вместе с тем, 
Ф.Н.Мильков отмечает, что ландшафт пятимерный. С этой идеей можно 
согласиться. Ландшафты, наряду с тем, что обладают независимой функци-
ей в природных системах, состоят из субсистем взаимных связей. Есте-
ственно, что основным условием является принятие структур ландшафта как 
динамической системы. Такое приближение занимает важное положение в 
оценке экологических особенностей ландшафта. В ландшафтных системах 
поток веществ и энергии обладает очень сложными особенностями [6].  

Ландшафты обладают внутренней морфоструктурой, внешним пото-
ком, литогенным, внешним воздушным потоком, космической ионизацией.  

В результате влияния солнечной энергии и воздушных потоков, 
прохождение процессов фотосинтеза и т.д. в ландшафте, происходят ка-
чественные и количественные изменения, и накапливаются органические 
вещества. При возникновении нарушений в одной из структур, состав-
ляющих компоненты ландшафта, этот процесс оказывает влияние на все 
окружающие ландшафтные компоненты. Сказанное охватывает наземные 
и подземные части ландшафта: породы, почвы, воздух, растительный по-
кров и, в итоге, мир животных. Сильные изменения происходящих про-
цессов в ландшафте протекают на глубине от нескольких метров до де-
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сятки метров. 2 Исследования показывают, что даже в нижних слоях – в 
надпочвенных и подпочвенных слоях, в надпочвенном и подпочвенном 
воздухе – влияние ландшафта продолжается. Вертикально направленный 
обмен веществ и энергии в ландшафтах, протекающий в литологических 
условиях, дает толчок процессу его восстановления. Этот процесс, наряду 
с тем, что оказывает влияние на круговорот воды, углерода, азота, создает 
условия для развития биогенных элементов; он характерен для всех есте-
ственных ландшафтов. Все описанные процессы необходимо принимать 
во внимание в единстве ландшафта. Межструктурный обмен веществом и 
энергией, происходящий во всех подразделениях ландшафтных комплек-
сов, делает его динамичным. В то же время ландшафты, отличаясь ком-
плексностью внутренних связей, обладают горизонтальными и верти-
кальными движениями, охватывая во всех структурах большие и малые 
территории [6].  

Ландшафты представляют интерес на междисциплинарном уровне, 
являются объектом исследования географических наук. Система геогра-
фических наук составляет основу ландшафтоведения. Ландшафтоведение 
по своим естественно социальным аспектам занимает особое место в при-
родоведении, практическом градостроительстве и проектировании райо-
нов, социологии. Научная и практическая информация играет важную 
роль в развитии общей географии. Хотя термин «ландшафт» также имеет 
международное значение, в этом значении существуют относительные 
различия и их надо принимать во внимание. В настоящее время слово 
«ландшафт», кроме географии, перешло и в другие науки . В Азербай-
джане и во многих зарубежных государствах в таких отраслях, как градо-
строительство, изобразительное искусство, слово ландшафт имеет кон-
структивное значение.  

В настоящее время в ландшафте выражается не только природа, но 
и участки (области, площади) и комплексы проживания человека, их ин-
теграция к природной среде. Термин «ландшафт» в научную литературу 
был привнесен в начале XIX в. из Германии, где возникла первая школа 
ландшафтоведения. Известными представителями ландшафтоведения 
являются З.Пассарге, К.Тролль, Е. Хиф и др. В последующие годы цен-
тры ландшафтоведения были созданы в Англии, Франции, России, США 
и др. странах. Школа ландшафтоведения в бывшем СССР также занимал 
важное место. Ее известные представители: А.А.Григорьев, 
С.Б.Колесник, А.И.Исаченко, Б.В.Полынов, А.Е.Федин, Д.Л.Арманд и др. 
Они создали фундаментальные основы современного ландшафтоведения. 
Установленные ими определения ландшафта делятся на 3 группы: 3  

1. Генетическое единство ландшафта, состоящее из взаимосвязан-
ных компонентов;  

2. Ландшафты, состоящие из типов, объединенные в комплексы 
физической географии;  
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3. Ландшафты, обладающие региональным и типологическим ком-
плексом при каждом таксонометрическом разделении. Ф.Н.Мильков ука-
зывает, что представленные все 3 направления отличаются по форме, в 
них основную роль играют естественно– территориальные комплексы. Он 
также отмечает, что каждый из 3–х направлений в широком смысле сло-
ва, непосредственно связанные с ландшафтоведением, объединяет райо-
нирование в физической географии [4].  

В исследовании ландшафтов Азербайджана и развитии ландшаф-
товедения особое место принадлежит ученым Института Географии 
НАНА и географического факультета Бакинского Государственного Уни-
верситета. В формировании научной школы ландшафтоведения в Азер-
байджане ученые этих двух организаций сыграли важную роль. Среди 
них следует особо отметить Б.А.Будагова, М.А. Мусеибова, 
Н.К.Керимова, М.А.Сулейманова. Эти ученые, наряду с усовершенство-
ванием теоретических основ ландшафтоведения, обогатили практические 
направления ландшафтоведения Азербайджана и в сложных условиях 
всего Кавказа. Вследствие того, что ландшафтоведение охватывает ком-
плексы и основы физико-географического районирования, общие знания 
о природе и направлении в этой области, играет важную роль в изучении 
биосферы и географического слоя, в то же время в экологии ландшафта и 
в области географической экологии [3].  

Ландшафты постоянно подвергаются влиянию сложных геодина-
мических и экзогенных процессов. Посредством этих процессов с ближ-
них и дальних территорий привносятся в ландшафты органические веще-
ства и микроэлементы. Согласно вычислениям ученых, их количество 
измеряется миллионами тонн. Посредством потоков воздуха, соли и ми-
неральные вещества в результате эрозии переносятся с одного места в 
другое и аккумулируются. В результате указанных процессов осадки, 
оседающие под и над почвой, создают специфические геохимические 
процессы в почве и структурах ландшафта. Конечно же, в экзогенных 
факторах участвуют и экологические процессы. Их результаты переходят 
и в эндогенные процессы. Под их влиянием ландшафт воздействует и на 
литогенную структуру. По мнению ученых, в результате влияния ланд-
шафта меняется состав и объем подземных вод. Эти изменения оказыва-
ют влияние 4 на земную кору, на процесс рельефообразования. В некото-
рых случаях они является причиной образования наземных и подземных 
геоморфологических форм. Очередные внутриландшафтные системы свя-
заны с космическими процессами, более всего, с солнечной активностью. 
Этот процесс оказывает влияние на структуру ландшафта – почву, расти-
тельный покров, мир животных и человека.  

Один из наиболее важных факторов в формировании ландшафта – 
его геохимические особенности. В прошлом веке геохимия ландшафта 
сформировалась как новая отрасль науки. В основе формирования Земной 
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коры находятся такие процессы, как распределение химических элемен-
тов, синтез, разложение. На уровень периода различных геохимических 
процессов космические и геофизические процессы также оказывают свое 
влияние. На геохимические и геофизические процессы влияют различные 
уровни движения в пространстве; они играют важную роль в развитии 
ландшафтов. Ландшафтные типы подчинены действию геохимических 
законов. Ландшафтная геохимия – область науки о химическом составе 
компонентов, которые обеспечивают единство природно-территориаль-
ного комплекса и, в то же время, отражают его различия. Химические 
элементы ландшафта всегда в движении. Они, наряду с химической зако-
номерностью, связаны с атмосферой, геофизическими, геодинамическими 
процессами. В некоторых случаях в результате ветровой и водной эрозии 
в почве и материнской породе появляются в ландшафтах микроэлементы, 
которые, двигаясь в горизонтальном и вертикальном направлениях, сме-
шиваются с почвой и грунтовыми водами. Микроэлементы растворяются 
в воде и путем транспирации входят в состав растений и животных орга-
низмов. Наряду с этим, химические свойства ландшафта усиливаются в 
результате антропогенных воздействий. Миграция микроэлементов обес-
печивает как рассеивание, так и концентрацию. В некоторых местах кон-
центрированные микроэлементы обладают аномальными свойствами. 
Ландшафты в соответствии с внутренними структурами (лугов, кустар-
ников, лесов, культурных растений), собирают для обитающих в них ор-
ганизмах различные микроэлементы. Поэтому возникают экохимические 
(экогеохимические) различия в ландшафтах [5].  

Основанное на идеях В.И.Вернадского учение по геохимии ланд-
шафта, было развито учеными, которые выдвинули ряд научных идей. 
Таких научных идей сформировал И.И.Попов. Научные и практические 
основы ландшафтной геохимии как науку развивали М.А.Глазовская, 
В.В.Добровский, Л.Т.Лукашова, А.И.Перельман. В Азербайджане под 5 
руководством Б.А.Будагова научные исследования в области ланд-
шафтной геохимии исследования были проведены А.Н.Ахмедовым, 
Г.И.Рустамовым, другими учеными. Азербайджанские геологи и палеон-
тологи провели широкие исследования геохимических особенностей при-
родно– территориальных сообществ. Под руководством Г.М.Султанова в 
Бакинском Государственном Университете была создана палеобиохими-
ческая научно– исследовательская лаборатория, которая с 1970 г. осу-
ществляет свою деятельность. По этому направлению сформировалось 
научное направление в области современной геохимии, азербайджански-
ми учеными проведены ценные научные исследования (С.А.Исаев, 
А.М.Бабаев, А.И.Рагимзаде, Р.Р.Султанов и др.). Были сделаны интерес-
ные сообщения о связях между ландшафтными компонентами и геохими-
ей среды. Азербайджанские химики сыграли большую роль в развитии 
направлений геохимии ландшафта и окружающей среды. Р.А.Алиева, 
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В.М.Аббасаов, А.И.Бабаев и другие ученые своими исследованиями в 
этой области обогатили знания научной и практической важности. В об-
ласти геохимии ландшафтов проведены широкомасштабные исследова-
ния геохимических условий, в том числе выявлено влияние геохимиче-
ских условий на здоровье живых организмов. Эти исследования обогати-
лись информацией палеопатологического и медико–географического ха-
рактера. Были проведены значимые работы в азербайджанской части 
Большого Кавказа по формированию экогеохимических условий ланд-
шафта (Г.И.Рустамов, 1997). В почвах горнолуговой зоны была выявлена 
высокая концентрация Pb, As, Zn, B, V, Cu, Hg и низкая Ba, Sr и Co. В 
почвах средней части горно–лесной зоны содержание Pb, As, Cu, Zn, Hg и 
V была больше оптимальной концентрации, а концентрация Co, Ni, Be, 
Sr– меньше оптимального уровня. В этих зонах были определены элемен-
ты, изменения в ландшафтах по направлениям с севера на юг, с запада на 
восток. Это можно видеть на геохимической карте ландшафтов Азербай-
джана. На южных склонах в результате недостатка элементов F, J в ряде 
районах (Закатала, Гах, Шеки, Огуз и Габала) были выявлены заболева-
ния населения эндемическим зобом, кариесом зубов[1].  

Напротив, проведение исследований в бассейнах рек горно–руд-
ных месторождений областей Maзим, Балакен, Катех, Тала показало, что 
в результате широкого использования земель для культивирования, по-
средством многих элементов из месторождений полиметаллов (S, Cl, Cu, 
Zn, Pb, Sn, Mn, As, Cr, Ti, Co, Hg и др.) загрязняется окружающая среда и 
создается экологическая напряженность. Исследования в области ланд-
шафтной геохимии, проведенные Г.И.Рустамовым, показали в 6 ланд-
шафтах южных склонов Большого Кавказа наличие большого содержания 
S, Cl , Cu, Zn, Pb, As, B, Mo и др. элементов, которые характеризуется 
наряду с положительной аномалией, но и недостатком Zr, Cr, Ba, Se, Ti, 
Mn, J, F, вследствии чего возможно образование отрицательной геохими-
ческой аномалии. Исследования ландшафтов на южных склонах Большо-
го Кавказа по геологическим, геофизическим, почвенно–литологическим, 
геохимическим показателям позволяют выявить большую и малую цир-
куляции вещества и энергии. Ф.Н.Мильков справедливо указывал, что в 
малом географическом обороте такие процессы, как распределение тепла, 
биологическое обращение химических элементов, малое превращение 
воды, эоловые миграции минеральных веществ являются составной ча-
стью большого географического цикла. Этот процесс относить лишь к 
физической географии было бы недостаточно, он относится и к проблеме 
социально–экономической географии, но до сих пор остается малоизу-
ченной областью знания. Известно, что постоянный процесс миграции 
элементов происходит в различных типах ландшафта посредством потока 
растворимых элементов. Специалисты эти процессы называют типомор-
фами [1].  



 

142 

Под их воздействием формируются геохимические условия раз-
личных типов ландшафта. Для определения существующей геохимиче-
ской ситуации необходимо проведение геохимической классификации 
ландшафтов, что дает возможность составить геохимическую карту.  

Геохимическая классификация ландшафтов в разное время была 
разработана с учетом ряда принципов, выдвинутых другими геохимика-
ми. В геохимической классификации А.И.Перельмана (1961, 1966, 1975, 
2000) миграция атомов в ландшафтах связана с формами движения мате-
рии. В его классификации геохимический состав и микроэлементы пре-
обладают. В зависимости от суммарного типа миграции разделяются на 
биогенные, абиогенные и техногенные (антропогенные) ландшафты. Рас-
пределение биогенных элементов в ландшафте основывают на особенно-
стях биологического круговорота и ведущего типа миграции. На террито-
рии Азербайджанской Республики формирование и развитие геохимиче-
ских ландшафтов находятся под воздействием ряда природных факторов. 
Как и во всех горных районах, в формировании вертикальной зонально-
сти участвуют климат, почвы и растительный покров.  

Таким образом, при классификации геохимических ландшафтов, 
наряду с геохимической их характеристикой, учитывается воздействие 
физикогеографических факторов. 

 Соответственно особенностям биологического круговорота на 7 
территории Азербайджана ландшафты делятся на четыре группы: горно– 
луговые, горно–лесные, степные и полупустынные. В свою очередь 
названные группы делятся на различные типы ландшафта.  Геохимичес-
кие группы ландшафта определяются по объему биомассы, а типы ланд-
шафта определяются относительно биологической продуктивности. На 
основе этих принципов альпийские и субальпийские высокогорные луга 
можно отнести к разным типам ландшафта: горно–лесным, горным лист-
венным лесам, ксерофитным горным, засушливым. Как отдельные типы 
ландшафтов выделяются лиственные леса и лесные кустарники. А.И.Пе-
рельман, основываясь на классификации миграции химических элемен-
тов, отдает предпочтение водной миграции. Группы и типы, являясь 
крупнейшей таксономической единицей по особенностям биологической 
циркуляции, делятся на относительно небольшие таксономические еди-
ницы по полу, классам и видам, характеру миграции воды. Итак, мигра-
ция химических элементов связана не с различными атомами биологиче-
ского цикла, а с интенсивностью распределения воды, которая с приняти-
ем единой таксономической классификации видов делится на аллювиаль-
ные, трансаллювиальные, супераквалные, транскумулятивные и аккуму-
лятивные геохимические ландшафты [2].  

На территории Азербайджанской Республики типоморфные мак-
роэлементы (макроионы) воды, в зависимости от интенсивности мигра-
ции через разные типы ландшафтов, включают: SO4–Na (сульфат натрия), 
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SO4– Na–Ca (сульфатно–натриевая–кальциевая), SO4–Ca–Na (сульфатная 
кальциево–натриевая), SO4– HCO3–Na (натрия сульфат–гидро), Na –Mg– 
SO4 (сульфатно–натриевая–марганца), HCO3 –Na– Ca (гидро–натриево-
кальциевая), SO4–Mg–Na (сульфатно–магниево–натриевый) и Cl –Na 
(натрия хлорид). Самой мелкой таксономической единицей классифика-
ции принято считать вид. Последний является неделимым таксономиче-
ским видом в распределении и в миграции второстепенных химических 
элементов (микроэлементов), особенностях миграции. В связи с этим в 
основу кладется характеристика состава пород, образующих структуру 
ландшафтной литологии. Тем не менее изучать геохимические характе-
ристики не только по породам, но и по почве, воде, сухому остатку– по 
золе растений, где концентрация определенных микроэлементов высокая, 
а содержание некоторых микроэлементов наоборот, по сравнению с клар-
ком, относительно низкое. Аномальные территории были выявлены и 
показаны в составленных для территории республики картах и показаны 
также в форме геохимических формул. В целом, происходящие в геогра-
фическом слое процессы связаны с 8 происходящим в биосфере биологи-
ческим циклом [1].  

В странах и регионах генетические особенности ландшафтных ти-
пов можно уточнить по динамике, физическим и химическим свойствам. 
Однако надо принять во внимание, что ландшафты, будучи сложными и, 
отличаясь друг от друга, влияют на контрастность территории, в то же 
время находятся в сильном вещественном и энергетическом обмене. По-
этому эти области называют смешанными, близкими друг к другу (пара-
генетическими). Ф.Н.Мильков для России выделил две основные ланд-
шафтные зоны (по парагенетическим связям и влиянию их друг на друга): 
Атлантика – Евразия, Дальний Восток – Тихий океан. На основе такого 
подхода можно разделить другие материки и континенты. Например, Ка-
нада-Арктика для Северной Америки, Аппалачи – Атлантика в США, 
Анды-Тихий океан, Потогония Караибы, Атлантика–Бразилия–Тихий 
океан в Южной Америке, Средиземное море-пустыня Сахара в Африке 
[3] и т.д. В различных областях принципы классификации могут осу-
ществляться на основе мезо– и микроуровней. Например, на мезо уровне 
выделяются Центральная Азия–Каспий, Каспий– Восточный Кавказ, низ-
менность России–Кавказ, Кавказ-Аравийский полуостров. Для Кавказа и 
Азербайджана на микро уровне в качестве примера можно показать: Кас-
пийское море–Восточное побережье Кавказа, Черное море – Западное 
побережье Кавказа, Большой Кавказ – Кура–Араксинская, в частности 
Ширванская низменность, Большой Кавказ–Иори, Малый Кавказ– Пра-
вый берег Куринской низменности, Малый Кавказ–Карабахская равнина.  

Обмен веществ и энергии циркулируют на различных уровнях. Эти 
уровни бывают различной силы и диапазона. Существует необходимость 
в проведении исследований в этой области, целесообразно проводить 
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районирование. Антропогенные ландшафты занимают особое место в 
ландшафтных типах. Их невозможно охватить только лишь физико– гео-
графическим районированием–оно недостаточно отражает генезис, связь 
между антропогенным и природным ландшафтом. Для того чтобы отра-
зить районирование природно–территориальных систем, их связи (син-
тез), надо пройти три стадии: палеогеографическую, физико–географи-
ческую, эко-географическую (или же осуществить общегеографическое 
районирование). В экологической географии это исследование может 
иметь большую научную и практическую значимость [7].  
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XÜLASƏ 
 

Məqalədə aşağıdakı mövzular müzakirə olunur: landşaft və onların xüsusiyyətləri; 
biosferdəki landşaftın rolu; landşaft dinamikasının ekoloji nəticələri; geokimya-kimyəvi xas-
sələri, landşaft ekologiyasının xüsusiyyətləri; geokimyanın ekoloji əhəmiyyəti və iqtisadi 
landşaft təsnifatı. 
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SUMMARY 
 

The article discusses the following topics: landscapes and their features; role of 
landscapes in the biosphere; environmental results of the dynamics of the landscape; geo-
chemistry-chemical properties, peculiarities of landscape ecology; environmental significance 
of geochemistry and economic landscape classification.  
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