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В определениях географического лащ:~шафта, ноторые можно найти 
в опубликованвых за последнее время работах советсних географов, 
ясно подчеркивается, что современный лащ:~mафт является закономерным 
пространственным сочетанием 1) обладающих тем или иным рельефом 
горных пород, 2) поверхностных и подземных вод, 3) воздушных масс, 
4) почвенных разностей, 5) фито- и 6) зооценозов. Наряду с этим отме
чается, что шсбой лан;пшафт-это исторически сложившееся целое, не
прерывно Dзменяющееся нан в пространстве, тан и во времени и состоя

щее из «древнего лан;пшафтного наследства, на ноторое, в большей или 
меньшей степени, успели наложить свои черты современные процессы>} 

(24, стр . 263). 
Советская физичесная география рассматривает лан;пшафты в наче

стве естественных производительных сил, комплексов разнообразных при
родных ресурсов. Использование последних предполагает: 1) начествен
ную и количественную оценну пх современного состояния, 2) научное 
обоснование мероприятий по перестройке лан;пшафтов в нужном направле
нии, 3) предвидение ближайших и более отдаленнь1х изменений ландшаф
тов в ходе их естественного развития и в результате перестройки чело
веном. 

Две последние задачи чужды буржуазной географии, ноторая либо 
оторвана от практини, либо, служит хищничесной энсnлоатации природных 
ресурсов. И наоборот, обе эт за)Jачи с неIJзбежностью вытенают IJЗ плано
вости социалистичесного хозяйства и составляют характерную особенность 
советсной физичесной географии. 

Основным: средством разрешения упомянутых задач и является 
историчесний метод или исторический анализ особенностей современных 
лан;пшафтов. Научный и практический смысл его заключается в том, что
бы познать основные тенденции развития современных лан;пmафтов, кю~ 
в пространстве, тан и во времени, выяснить таким путем движущие силы 

развития, оцени.ть их на будущее время со стороны использования или 
преодоления при целенаправленной перестройке ландшафта. 

Применение исторического метода в коliRретных условиях северо
запада Европейской части СССР мы и хотим проиллюстрировать в . :настоя
щей статье неноторыми результатами своих трехлетних иссле;о:о:ваниii. 
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Речь идет о горных районах северо-запада Европейсной части СССР, 
расположенных вблизи северной границы лесной зоны. 

В связи с очень дробным расчленением этпх районов -наличием трех 
типов рельефа--среднегорного, низкогорного и ш1зко-горно-холмиетого 
и холмистого - диференциация ландшафтов здесь очень сложна. 

Наиболее нрупными географически:мп номпленеами являются верти
пальные ландшафтные пояса. Таких поясов насчитывается три. Нижний 
пояс с господством еловых, елово-березовых и сосновых лесов занимает 
межгорные понижения и нижние части склонов гор, поднимаясь выше 

всего по речным долинам. Этот пояс соответствует шнротпой зональности 
и относится I< западной разновидности северной подзоны тайги, ноторая 
гранuчит на севере с лесотундрой [27). 

Следующий вертикальный пояс -пояс горпоii лесотундры -развит 
в сравнительно узном высотном интервале, вследствие чего обладает 
очень небольшой шириной. 

Выше лежпт пояс горной тундры, занпмающпй сравнительно с преды
дущим довольдо значительные прострапетва. 

Для понимания целого ряда особепностей вертпкалыrых ландшафтных 
поясов и входящих в них ландшафтов данных о современном рельефе, 
составе горных пород и ряде других прпзпанов, хараrнеризующнх внеш

нnii: облин ландшафта, недостаточно. Не менее важна в данном с.пучае 
цепь пзмененпй взапмодеiiствующпх э:rемеnтов ландшафта во времени, 
в процессе историчесного развития, после нопсолида ции Балтпй сного 
щита в платформу. В течение веего последующего периода :эндогенные 
силы проявлялис ь преп 1ущественно то:rьно в сбросах, пнтрузпях вдоль 
лпппй наиболее :крупных разломов, а также в медленных нолебательпых 
движениях в общем положительного з1rа1<а. 

Продошв:птельпая денудацпя устанавливаетс я по сохранноrти в пре
делах Балтиiiсного щита следов пенеплеппзации палеозойсного , мезо
зойского и третичного возраста [ 14 ] . Дизъюннтпвпые дислонации явлютсь, 
повидимому, отзвунами I<аледонсной, герцппеноii и а :rьппйской снладча
тостп. ВьчrавНllвавшаяся денудациеii платформа дробп:rась на отдельные 
гпыбы, nпогда не более 30 х SU км по площадп, часть ноторых испытывала 
быстрое поднятие. Прп поднятии отдельных глыб повышалиеь в ряде 
случаев и прплегающпе к ним пространства, что привело в сочеташш 

с денудациеii I< о.бразованию выдержанных 3--4 уровней вершин n поверх
ностей выравниванпя на cr лопах горных массивов. 

А. А. Григорьев отнес образование круппых форм денудацпонно
теRтоничесни построенного рельефа в том виде, на1< они дошли ( с неболь
шлмп пз:мененлями) до паших длеif, н эпохе a;rьюr{1cнoii ст-шадчатости [10). 
Это мнение, очевпдпо, справедливо, пост.-олът у до начала четвертичного 

п~риода территория всей северо-западной части Союза пережила период 
относительно спокоiiпого развития . Очевпдпо, имс1шо ::>то обстоятельство 
способствовало сохранепшо in si tu рых:~:ой норы вьшетрпвания, унпчто
женвой на значительных площадях лишь прн развптил оледенения. 

Наши наблюдения полностью подтвердпшr выводы А . А . Грuгорьеоа 
и Г. Д. Рихтера [21, 22) о способе образованпя нрупных форм рельефа 
и засташшц по;шостью отназаться от мнелпя В. В. Шарнова [28), утверж
дающего, что нрупные горные массивы являются отпрепарировапными 

иптрузпями, т. е. формами, в основном депудациопными. 

Оr<ончательпую отделну рельеф этой местпостп получил при повтор
ных оледенениях и в послеледниновое времн. 

Оледенение начиналось каждый раз с образования небольших наро
вых и долинных леднинов в горах. Это ускоряло форхmрование цирнов-
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форм в основном нивально-эрозионных,-приводило к выработне иормто
образного rrоперечного и неровного про.дольного профиля у горных долин. 
Одновременно с увеDiичением каровых и долинных Jiеднинов начали воз

никать леднини самых различных тйпов, и путем их слияния, увеличения 

мощности оледенение эволюционировало в сторону покровного. 

Влияние покровного оледенения на последующее развитие ландшаф
тов бюло весьма разнообразно . Необходимо подчерннуть, однано, что роль 
ледниновой эрозии на покровной стадии оледенения большинством 1иссле" 
дователей сильно преувелич1шалась. В действительности эрозия леднино
вого понрова была значительно слабее, чем в средней и южной Скандина
вии и Финляндии, а также в Карелии. Это подтверждается нак непосред
ственными наблюдениями над следами JJедниновой эрозии и мощностью 
отложений, так и соображениями палеогеографпчес:кого характера. Сле
дует заметить, что, во-первых, мощность ледника была сравнительно 
невелина и не превышала 1200 м и, во-вторых, по северной периферии 
Европейсного леднинового понрова благодаря нонтинентальному нлимату, 
небольшому ноличеству твердых осаднов при слабой абляции оледепе
ние было пассивным. Несмотря на несомненное участие в питании ледтшна 
осаднов, припосившихся цинлонами, условия для развития оледенения 

при: движении на север уху)Jшались. Вдоль современного побережья Ба
ренцова мо·ря, где имелись участии, свободные ото льда, обстановна была 
примерно таная же, нан ceiiчac на нраi'rнем севере Гренландии. Несмотря 
на низние температуры, леднини на земле Пирn до высоты оноло 2000 м 
отсутствуют вовсе и ледни:ковый понров располагается южнее. 

На нрайнем северо-западе Европейсной части Союза условия для оле
денения были, таним образом, переходными-от нрайне неблагоприят
ных на севере, где проходила граница понрова, до оптимальных в средней 
и южпой частях Снандинавип и Финляндии, где оледенение было наибо
лее антищJым. 

Вопреки мнению Рамзая [31] , Таннера [32], А. А. Григорьева [10] 
и М. А. Лавровой [11], притона Льда в понровную стадию с запада-из 
Снандинавии и северной Финляндии-не пропсходило. На территорню 
Союза примерно вдоль 66° сев. широты протягивалась в виде узного от
рога область питанпя п отсюда, кан от центра, Jieд растенался на север, 
северо-востон, а в КареJiии-на востон, юго-востон и юг. 

Неверны прежпие представления и о способе убывапия понровпого 
оледенения по нра:йней мере на территории, прилегающей :к Финляндии. 
"Убывание ледни:кового по:крова рисовалось по аналогии с со:кращенпем 
горных леднинов, в результате отступания нрая, сохраняющих антив

ность вплоть до полного исчезновения их в цирнах и нарах [31, 21, 11). 
В де.йствительности, леднюювыii поI<ров убывал прежде всего путем своего 
утопьшения. В процессе убывания он потернл область плта~пrя, 01,азался 
целином пиже фирновой лтшии и стал нлиматичес:ки мертвым еще тогда, 
ногда над северо-западны111п частя-ми Союза отметни его поверхпости пре
восходили 850 м современной абсолютной высоты. 

Потеряв область питания, ледниновый понров стал более плосю1:м, 
п всноре, ногда поверхность его понизилась до 600-700 м, превратился 
в неподвижный мертвый лед. 

Геологичесние, геоморфологичесюrе и другие дапные служат этому 
хорошим подтверждением. Конечных морен и запдров, оставленных ледни
новым понровом, не наблЮдается, и попытни и.х выделения представляются 
неосновательными. Вместо них развит иной номПJ1е:кс отложений и форм 
рельефа. Последовательное понижение поверхности ледни:кового понрова 
отмечается береговыми линиями приледнп:ково-наледниновых озер, раз-

117 



Jrивавшихся на контакте ледни.nа с горными склонами, а также террасами 

и ложбинами--остатками русел потоков, стекавших вдоль контакта лед
ника с горными склонами. Подледниковой и внутриледниковой эрозией 
и аккумуляцией созданы подледпиковые ложбины, камы, озы или даже 
целые озовые ландшафты. При таянии неподвижного ледника слоистые 
пес'ки, галечники и гравий, отлагавшиеся потоками в трещинах и тонне
JIЯХ, легли на земную поверхность вперемежку с моренным материалом, 

включенным в самом льде. Таким путем образовалась «морена мертвого 
льда>~ с прослоями, линзами и карманами сортированных отложений водно

ледникового происхождения. Характерными формами акRумуляции 
«морены мертвого льда» являются грядово-холмистый и равнинно-морен

ный рельефы. Широко представлены также наледниковые образования: 
наледниковые озы, камовые террасы и т. п. 

На северо-западе Европейской части СССР устанавливается с досто
верностью два оледенения. Весь комплекс ледниковых отложений и акку
мулятивных форм рельефа связан с последним оледенением. 

В результате проведенных сопоставлений с Прибалти:кой главные 
события послеледникового времени удается датировать в абсолютном 
летоисчислении. Можно утверждать, что последнее оледенение на рассма
триваемой территории закончилось 10-9 тыс. лет назад, т. е. позднее, 

'чем в онрестностях Ленипграда. 
Еще в период убывания оледенения и последовавшей затем озерной 

·(морской) трансгрессии намечается изменение климата в сторону повыше
ния температуры воздуха, ослабления нонтинентальности и увеличения 
роли переноса воздушных масс. . 

Растения и животные проникают в северо-западную часть Союза 
несноль:кими путями. Во-первых, с северного_ побережья Ледовитого океа
на, где сохранялись участr<и, не поr<рывавшиеся леднином; во-вторых, 

из Западной Европы через Норвегию, Швецию и Финляндию; в-третьих, 
непосредственно с востоr<а и юго-востоr<а, со стороны Урала и Сибири. 
7 000-6 500 лет назад березовые леса на низменности сменяются сосно
выми. Анализ фауны в морсних отложениях, а танже пыльцы и спор в нон
тинентальных осадках показывает, что 6 000-5 ООО лет назад создаются 
условия, :которые в известном смысле могут рассматриваться r<ак нлимати

ческий 'оптимум. Температуры воздуха (особенно в теплое полугодие) 
·были выше. Почти неизмепный состав диатомовых уназывает на стабИ:ль
ность условий в водоемах, а это, в связи с предыдущим, заставляет при
нимать, что испарение было значительно интенсивнее, а влажность воз
духа, каr< одна и зпричин этого, меньше. 

Границы вертикальных ландшафтных поясов смещаются вверх, 
фауна обогащается неr<оторымк лесостепными животными, ноторые 
здесь аr<климатизируются [23]. 

Около 4500 лет назад намечается похолодание, продолжающееся 
с небольшими перерывами вплоть до настоящего времени. Границы вер
тинальных ландшафтных поясов начинают понижаться. До начала нашей 
эры в лесном поясе все еще господствует сосна, с начала нашей эры начи
нается сонращение площади ее распространения и быстрое распростра
нение ели. Это связано с повышением влажности воздуха, происходящим 
на фоне общего понижения температур и повышением уровня грунто
вых вод. 

Предпринятые исследования позволяют сделать ряд выводов, имею
щих не тольr<о научное, но и прmшадное значение. 

1. С палеозоя вплоть до наст9ящего времени рассматриваемая тер
ритория развивалась на фоне сводовых поднятий всего Балтийсного щита. 
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В результате продолжительной денудации срезана мощная толща земной 
норы, д на поверхности обнажились более глубоI\ие части кислых и основ
ных интрузий, низы осадочных свит, подвергшихся региональному и кон
тактному метаморфизму. Полезные ископаемые представлены проду.нтам 11 

глубинных магматических выделений. 
· 2. Четвертичному оледенению предшествовал пери.од относительно 

спокойного развития страны, что способствовало образованию :{{оры 
выветривания коренных пород, сохранившейся местами вnлоть до настоя
щего времени. Имеющиеся здесь элювиальные отложения ~огут воспоJt
нить недостаток ГJIИН и быть использованы в начестве строительного 
материала. 

3. Слабое развитие ледниковых отложений на площади, занятой 
северо-восточной частью покрова, наименьшая эффективность в этих 
местах ледниковой эрозИи заставляют предполагать распространение 
здесь коры выветривания на отдельных участнах непосредственно с по

верхности. Почвы на коре выветривания были бы весьма удобны для сель
скох.озяйственной обработни. 

4. В четвертичное время произошли резкие изменения физико-гео
графических условий. Ледниновый понров удалил значительную часть 
рыхлых отложений, а равно и сформировавшиеся на них почвы, уничто
:щил запасы минеральных и органичесних соединений в водоемах, нан:о
пленные в процессе стона, вызвал временное вымирание растений И: живот
ных и частичную их миграцию во внеледниковые области. Отсюда сле
дует, что небольшая мощность послеледниновых отложений, слабая мин~
рализация поверхностных и грунтовых вод, относительная бедность флоры 
и фауны в видовом отношении, - все это связано пе тольно с современными 
Iшиматичеснйми условиями и географичесним положением, но и с осо
бенностями историчесного развития. 

5. Поскольку отсутствие ряда растений и животных объяснялось 
тем, что они еще не успели проникнуть скiда из районов своего ·распро
странения в ледниновое время, весьма перспентивными представляются 

опыты по их интродунции-завозу и разведению. 

6 . . Уточнение способа убывания понровного оледенения, исправле
ние ряда ошибон других исследователей при толн:овании генезиса ледни
новых форм рельефа и отложений требует норенной перестройни гидро -
логичесних, геологичесних, геоморфологичесн:их и других исследований 
на площадях распространения ледниновых и водно-ледниковых отложе

ний. Последнее приобретает особое значение при предстоящем про.ведении 
здесь инженерных работ, а также поиснов и разведни строительных мате
риаJюв: ленточных глин, гравия, песна и т. д. 

7. В настоящее время массовое перемещение материала на пологих 
и средненрутых снлонах в лесном и отч'асти лесотундровом поЯ:сах пранти
чесн:и прекратилось. 

8. С послеледниновым временем связано отложение в ряде пунктов 
озерных глин и диатомита, весьма ценного иснопаемого, а танже образо
вание мощны.х торфяников. 

9. Исторически направленный процесс замещен.ин сосны елью должен 
привлечь внимание лесоводов. Вырубки сосновых лесов на тяжелых поч
вах в районах со среднегодовым количеством осадков более 500 мм ус.ко
ряют замещение сосновых насаждений еловыми. 

Поступила в редакцию 
27.3. 1950 Г, 

Нафедра 
палеогеографии 
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