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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ СЕЗОННОЙ 
ДИНАМИКИ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

В статье на примере Храратской котловины показано значение изучения сезон
ной динамики ландшафтов, результаты которого могут быть использованы для нужд 
службы мониторинга, в ландшафтно-геофизических индикационных исследованиях, в 
деле разработки ландшафтного прогноза.

Большой прикладной интерес представляют карты сезонной структуры и суточ
ных состояний ландшафтов, вопросы составления и анализа которых рассматриваю
тся в статье.

В современных условиях для нужд службы мониторинга, т. е. опе
ративного слежения и контроля природной среды, часто возникает 
необходимость быстрого и точного определения состояний природно- 
территориальных комплексов (ПТК).

Специфика службы мониторинга требует отбора показателей, ха
рактеризующихся большой оперативностью и точностью. При этом _ инеобходимо учитывать такие их свойства, как относительная простота 
изучения и малые затраты средств на проведение исследований по 
изучению этих показателей. В этом отношении перспективно исполь
зование ландшафтно-геофизических индикационных показателей [31. 
Так, одним из индикаторов, которыми отличаются субальпийские и аль
пийские луговые ландшафты, является количество фитомассы, а R 
пустынных ландшафтах индикатором является специфический набор 
геогоризонтов и особенности вертикальней структуры. Изучение сезон
ной динамики геомасс дает возможность судить об интенсивности не
которых функциональных процессов, протекающих в ландшафтах. Осо
бенно это относится к фитомассе, с хорошо выраженными сезонными 
изменениями. Например, большое количество зеленой фитомассы в 
редколесных ПТК указывает на активное вегетирование, а незначи
тельное количество и ксерофильиый характер фитомассы в пустынпо- 
полупустынных ПТК является показателем весьма замедленных функ
циональных процессов.

Особенности сезонной динамики ландшафтов, особенно их биоти
ческого начала, в немалой степени зависят от продолжительности ве
гетационного периода. Продолжительность вегетационного периода яв
ляется важнейшей не только биогеографической и биоклиматической, 
но и ландшафтно-геофизической характеристикой. Максимально воз
можная продолжительность вегетации наблюдается от схода снега 
весной до установления постоянного снежного покрова осенью. При
нимаются также близкие к ним сроки устойчивого перехода среднесу
точных температур воздуха весной и осенью через 0°С. Начало и ко
нец вегетационного периода характеризуются возобновлением вегета
ции весной (набухание почек, отрастание листочков перезимовавших 
трав) и прекращением вегетации осенью: окончание осеннего расцве
чивания листьев (чаще- окончание листопада) деревьев и кустарни
ков, полное усыхание надземной части летне-зеленых трав.

Неравномерность выпадения осадков в теплый период обусловила 
летнюю депрессию в низкогорных и частично в среднегорных ланд
шафтах Араратской котловины- Окончание периода активной вегета
ции совпадает с началом макро- и мегатермальных и семиаридных и 
аридных степсов, началом летнего побурения листьев деревьев и кус
тарников, усыхания травостоя.

Чем продолжительнее период общей и активной вегетации, тем 
)олыие количество тепла, выражаемого ։,ерез суммы температур, сол
нечной радиации и суммы осадков Однако при увеличении продолжи
тельности общей вегетации (от 140 до 290 дней), что отмечается при 
движении о г высокогорных альпийских луговых к низкогорным пустым- 
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но-полупустынным ландшафтам, количество осадков уменьшается. В 
этом же направлении возрастает напряженность термического режима: 
увеличиваются суммы температур (положительных активных^ балласт
ных). Уменьшение суммы температур при подъеме идет неравномерно: 
градиент на 100 ж подъема в пустынно-полупустынных НТК изменяе
тся в пределах 100 130°. в сухостепных—80—100°, а в срсднегорных- 
50—100°. Уменьшение потребных для определенных фенофаз сумм тем
ператур в высокогорных ландшафтах компенсируется возросшим по
током солнечной радиации, особенно инфракрасного и ультрафиолето
вого излучения. В высокогорных луговых ландшафтах вегетация на
чинается сразу после схода снега (у некоторых видов наблюдается 
подснежное развитие), при движении вниз начало вегетации все более 
отходит от окончания снеготаяния и в низкогорных полупустынных 
ландшафтах может достичь 15—20 дней, а в пустынных НТК даже 
30—35 дней.

Суммы активных температур (от устойчивого перехода через 10°С) 
уменьшаются от 4200—3000յ в низкогорных (пустынно-полупустынных 
и сухостепных) ландшафтах до 1600—2300° в среднегорных (степных 
и редколесных). В высокогорных ландшафтах эти величины очень не
значительны. Однако разница в суммах активных температур, столь 
существенная для периода общей вегетации, для активной вегетации 
менее значительна и выравнивается за счет различной длительности 
фазы жаркого лета, когда господствуют балластные температуры 
(среднесуточные более 20 С). Так,- в пустынно-полупустынных НГК 
фаза жаркого лета приходится на июнь-начало сентября, в сухостеп
ных—на первую половину июля—конец августа. Немаловажным яв
ляется совпадение активной вегетации (апрель-июль) в среднегорных 
ландшафтах с наиболее продолжительным световым днем, тогда как 
в пустынно-полупустынных НТК активная вегетация прекращается в 
первой декаде июня, т. е. до наступления летнего солнцестояния- Су
хостепные ландшафты занимают промежуточное между ними поло
жение.

При сокращении вегетационного периода, вызванном передвиже
нием вверх в Араратской котловине (как и в другой горной местности), 
сезонное развитие биоты форсируется и скорость прохождения фено
фаз возрастает. Форсирование сезонного развития наблюдается R боли 
шей мере в предфлоральной стадии [8]. В высокогорных альпийских и 
субальпийских ландшафтах, несмотря на резкое уменьшение периодов 
активной и общей вегетации по сравнению с средне- и особенно низ
когорными ландшафтами, длительность цветения растений не умень
шается, что связано с повышенным фоном увлажнения и меньшим про
явлением эффекта котловинности. В низкогорных пустынно-полупус
тынных ПТК с коротким периодом активной вегетации возрастает 
доля эфемеров и эфемероидов.

Таким образом, особенности сезонного ритма биоты ландшафтов 
объясняются в значительной степени различной продолжительностью 
периода активной вегетации (фазы поздневесенняя и летняя биоло
гической активности). Влияние продолжительности вегетации опосре
довано через изменяющиеся условия гидротермического режима.

Одним из индикационных показателей при изучении сезонных сос
тояний является изменение повета (окраски) ландшафтов. Исследо
вания по определению стексов (суточных состояний) ио цвету сулят 
много полезного для различных отраслей народною хозяйства. При 
этом одни стексы хорошо определяются, другие—удовлетворительно 
Например, по желтоватой и соломенной окраске низкогорных ланд
шафтов Араратской котловины хорошо определяются макро- и мега- 
термальные семиаридные и аридные стексы.

На основе данных календаря природы [9] разработаны таблицы 
примерных сроков индикаторов состояний основных ландшафтов Ара
ратской котловины. Здесь приводятся лишь индикаторы низкогорных 
сухостенных ландшафтов (табл. 1). Коро।кип фотопериод, низкое сол-
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Примерные сроки индикаторов сухостспных ландшафтов Араратской котловины
Таблица I

Зима 
(I XII—10.111)

Весна 
(10.111 —25. V)

Лего 
(25.V-30 IX)

Осень 
(30.IX—1.XII)

1. Образование устойчивого снеж
ного покрова (18.XI 1 — 1.1) 

• 2. Высота снежного покрова до
ходит до 10 см (23.ХII— 26. XII)

3. Начало глубокой зимы и усгой- 3. Почва переходит в пластичное 
чнвый переход температуры воздуха состояние (25.111—28.1 II)
ниже —5°С (18.1—31.1)'

1. Конец снеготаяния и исчезно
вение устойчивого снежного покрова 
(12.111 —177.111)

2. Начало вегетации травянистых 
растений (21.111—23.111)

2. Созревание раннеспелых сортов 
винограда (29.V1II-5.IX)

I. Начало цветения винограда 
(I5.VI-2O.VI)

1. Массовое окрашивание листьев 
деревьев (7.Х—19.Х)

2. Прекращение активной вегета
ции теплолюбивых культур (16.Х— 
31 X)

3. Начало закопкн винограда 
(27.Х-31.Х)

4. Окончание глубокой зимы и ус- 4. Набухание почек большинства 
тойчивый переход температуры воз-деревьев (29.III— 7.IV)
духа выше —5°С (8.11—14.11)

4. Средняя дата начала осенних 
з; морозков (7.XI —12.XI)

5. Средняя дата начала снеготая- 5. Средняя дата прекращения 
ния (20.11—25.11) весенних заморозков (13.IV—23.IV)

6. Начало вегетации теплолюби
вых растений (19.IV—29.IV)

5. Прекращение вегетации боль
шинства деревьев (27.Х—ЗО.Х)

6. Массовый листопад деревьев 
(1.Х1—18.Х1)

7. Прекращение вегетации трав 
(17.XI-21.XI)
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Рис. 1. Сезонная структура ландшафтов Араратской котловины
Ландшафты: I—низкогорные, II—среднегорные. III—высокогорные.
Типы ландшафтов: I—низинно-луговой и пустын! ый, 2—полупустынный. 3—сухостеп- 
иой, 4—степной, 5—редколесной, 6—субальпийский лугостелной и луговой, 7—аль
пийский луговой, 8—субнивальный.
Сезоны года: в—весна, л—лето, о—осень, з—зима.
Фазы года: В| —весенняя, вп—поздневесенняя, Л|—летняя биологической актив
ности. лц —жаркого лета, лщ —позднелетняя, О|—раннеосенняя, оц—осенняя, 3| — 
бесснежной зимы, зц—моногенетического развития снежной толщи, зщ—дианети
ческого развитие снежной толщи, 3[У —полигоне;ического развития снежной толщи. 
Цифры в центре кружочка—величина показателя сезонной структуры, представляю
щего собой отношение продолжительностей теплоте и холодного периодов.
Границы: пунктирные—Араратской котловины, сплошные—типов ландшафтов.

Радиус внешнего круга равен 1,9 см.
Сектор круга в 1° соответствует примерно 1 дню.

це, метели, снегопады в первой половине зимы затрудняют в высоко
горных луговых ландшафтах проведение работ по определению мощ
ности снежного покрова и его структуре. Эти работы целесообразно 
проводить во второй половине зимы, когда увеличивается повторяе
мость ясных дней и фотопериод продолжительнее Наиболее подходя
щими сроками этого можно предложить март-апрель месяцы.

Диагностика состояний ПТК непосредственно подводит к разра
ботке ландшафтного прогноза.. При этом разработка ландшафтного 
прогноза должна основываться на результатах отраслевого прогнози
рования, но ландшафтно-геофизические данные должны играть основопо
лагающую роль в интегрировании частных физико-географических прог
нозов в единый ландшафтный. Например, по времени образования 10— 
20 см слоя снега в среднегорных ландшафтах Араратской котловины 
можно судить о прекращении промерзания почвы. В случаях раннего 
образования снежного покрова (вторая половина ноября) почва не 
промерзает и при любых для среднегорных ландшафтов морозах ги
бель древесных пород не происходит. Весной почва накопит много 
влаги, рано начнется рост травостоев. При позднем образовании снеж-
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Рис. 2. Суточные состояния ландшафтов Араратской котловины на 20 ав- 
_ густа (по данным за 1981 —1984 гг.) _

Стексы: 4й—мезотермальный гумидный стабилизации структуры, 6А— 
мегатермальный аридный стабилизации структуры.
Сезонная структура. Сезоны: л—лето, о—осень. Фазы: Л1—жаркого лета, 
О] —раннеосенняя. Циркуляционные состояния: кТВ+ —континентальный 
теплый тропический воздух.
Типы ландшафтов: 1—низинно-луговой и пустынный, 2—полупустынным, 
3—сухостепной, 4—степной, 5—редколесной, 6—субальпийский лугостепной 
и луговой, 7—альпийский луговой, 8—субнивальный.
Г раницы: пунктирные—Араратской котловпны, сплошные—типов ланд
шафтов.

ного покрова (конец декабря—начало января) почва сильно и глубоко 
промерзает. Однако глубже 80—100 см. почва сохраняет положитель
ную температуру.

В последнее время возрос интерес к составлению динамических

п карт сезон- 
работах, как

карт, на которых показываются не только пространственная дифферен
циация ландшафтов, но и их временные изменения [7]. К разряду та
ких карI относятся и карты сезонной динамики природных комплексов. 
Передача сезонных явлений—цель фенологических карт 
ной динамики ландшафтов. В физико-географических 
правило, отсутствуют такие карты.

В настоящее время мало разработанным является вопрос карто- 
графирования сезонной динамики ландшафтов. Следует отметить кар
ты продолжительностей сезонов и сезонной динамики ландшафтов в 
работах [4, 5, 6]. Более известны карты сезонного хода отдельных 
явлений или показателей ландшафтов Например, для территории Ар
мянской ССР созданы многочисленные фенологические карты [1, 2]. 

асирос!раненным способом изображения динамики явлений и л'анд- 
шафтов является создание серии карт, показывающих изменения состо
янии и явлений во времени.
об



С учетом вышесказанного была предпринята попытка картографи-
рования сезонной динамики ландшафтов Араратской котловины, для 
чего были составлены карты сезонной структуры и суточных состояний.

При картографировании сезонной структуры ландшафтов Арарат-
ской котловины использован метод локализованной диаграммы [6]. На 
этой карте сезоны и фазы года изображены в виде секторов круга. Се
зоны выделяются штриховкой, а фазы—линиями с соответствующими 
индексами. Внутри круга приводится величина показателя сезонной 
структуры, представляющего собой отношение продолжительностей 
теплого и холодного периодов. Ландшафтные ярусы выделяются услов
ными знаками, на которых арабскими цифрами отмечены типы ланд
шафтов (рис. 1).

Основные материалы, использованные при составлении карты се
зонной структуры ландшафтов, взяты из «Справочников- по климату 
СССР...» [10, 11], работы [9] и собранных автором полевых данных.

Карты суточных состояний составляют серию карт для всех 12 ме
сяцев года, на основе данных за 1981 — 1984 гг. Из-за ограниченного 
объема статьи приводится лишь карта стексов на 20 августа (рис. 2).

В целом, составленные карты сезонного ритма ландшафтов Ара
ратской котловины, в отличие от имеющихся для этой территории карт 
других авторов, выделяются большей информативностью-

Отметим, что составленные карты сезонной структуры и стексов 
ПТК не лишены недостатков и упущений. Они требуют дальнейшей 
разработки и усовершенствования методики их составления. Однако 
уже сейчас ясно, что карты сезонной динамики ландшафтов займут 
свое заслуженное место в ряду других тематических карт и привлекут 
к себе внимание специалистов из различных отраслей науки и практи
ки.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР
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Հոդվածում 9ոէ֊1Տ է տրված լանդշաֆտների սեզոնային դինամիկայի 
ուսումնասիրման նշանակությունը, որի արդյունքները կարելի է օգտագործել 
մոնիտորինգի ծառայության պահանջների համար, լանդշաֆտ ա ֊ ե րկ րաֆի ղի ֊ 
կական ինդիկացիոն ուսումնասիրություններում, լանդշաֆտային կանխա
գուշակումը մ շակելու գործում։

Կիրառական հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև լանդշաֆտների 
ս եզոն ա յին ստրուկտուրա յի և օրական վիճակն երի քարտեզները, որոնց կազմ
ման և ւ[ե ր լո ։ծ ութ յան հարցերը քնն արկված են հոդվածում։V. Yu. KHALATOV

THE SIGNIFICANCE OF STUDYING AND MAPPING THE 
SEASONAL DYNAMICS OF MOUNTAIN LANDSCAPES

Abstract

The significance of landscapes seasonal dynamics studying is shown 
in this paper, the results of which may be used for the monitoring ser
vice needs, in the landscape-geophysical IndicatlonaI investigations as 
well as in the landscape prognostication working out.
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The seasonal structure and landscape dally conditions maps are oj
a great practical inteiest therefore the problems of their drawing up and
analysis are considered in this paper.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Э. Н. КУРГИНЯН. А. В. ЖУКОВА

КАТАГЕНЕЗ РАССЕЯННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В 
ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИЕРЕВАНСКОГО ПРОГИБА

Впервые связь нефтегазоносности с метаморфизмом углей была показана X. Род. 
жерсом в теории углеродного коэффициента в 1860, 1863 гг. Согласно этой теории, 
нахождение нефтяных и газовых залежей возможно при определенных величинах 
углеродного коэффициента; для разных регионов он составляет 70—80% по Д. Уайту, 
до 70% ио Ф Фуллеру, 50—60% по В. С. Вышемирскому, не более 60% по В. В. 
Веберу и т. д. Однако, угольные месторождения далеко не всегда присутствуют в 
нефтегазоносных районах и это ограничивало применение метода углеродного коэф
фициента. М. Тейхмюллер [23] микропетрографическимн методами изучила метамор
фи »м углистых включений в нефтесодержаших породах и показала возможность при
менения этих материалов как нефтепоискового признака в случае отсутствия в рай
оне угольных месторождений. Обугленные растительные остатки стали широко ис
пользоваться [1—5, 10—13, 15. 17—20] в качестве индикатора степени катагенетичес- 
кого изменения рассеянного органического вещества (РОВ).

Установление стадийности и зональности нефте-и газообразования в осадочных 
бассейнах, открытие И. Б. Вассосвичем [6] главной фазы нефтеобразования (ГФН) 
и С Г. Неручевым и др [8] главной фазы газообразования (ГФГ), приуроченность 
?։УОВ"|>1Х этапов генерации УВ к определенным градациям катагенеза (МК|-МК2 ГФ11, 
МКэ-МКь-АКгГФГ) * обусловили важность изучения ката1енеза РОВ.

Прямая связь нефтегазоносности со степенью катагенеза РОВ определила поста- 
новл” наших исследований, в задачу которых входило оценить степень катагенеза РОВ 
г. палеогеновых отложениях Приереванского прогиба.

’ Дзя обозначения постседнментационных изменений РОВ пользуются преиму
щественно термином катагенез и номенклатурой для его обозначениям—ПК. МК. АК 
(прото- мезо-. апокатагенез), сопоставляя ее со стадиями углефикации (Б. Д, Г 
и т. д)—буроугольная, длнннопламенная, газовая и т. д. [9].
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