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вввдЁниЁ

Б эпоху развитого социализма особое вни1\'1ание уде-
ляется разносторонним фундар:ентальнь|ту1 исследова-
ниям прйродь! на1пей Родиньп с цель1о приумнох(ения ее

богатств йри рашиональном' берехсном отно1шении к при_

0олнь|м ресурсам. 3то стало законо1\'1, закрепленнь|м
[{''"''.ушиея сссР. [ак, статья 18 гласит:' (в интересах
настоящьго и будущего поколений в сссР принима}отся
необходигиьте йерьт для охрань1 и научно обоснованного
рационального использоьа|*|я зеш1ли и ее недр' воднь|х

ресурсов' растительного и животного мира' для сохране}1ия

Б чистоте воздух6 и водь], обеспечения воспроизводства
природнь|х богатств и улуч!пения окружа}оп{ей человека
соедь1)).' тайта составляет около 1/3 территории €€€Р, но
только с |974 г. начался переход от очагового ее освое-
ния к коь{плекснот{у использовани[о таежнь|х ланд1паф-

тов.вэтотгодпартийно.правительстве1{нь|мпостановле-
;;;; определено 

^фронтальное освоение* }{етерноземной
зоньт Р€бёр в за|-т1дной части тайги. Б тот же год на

востоке интенсивно развернулось строительство БАйа
Б обустройством зо*'{т ее Блияния. Фдновретиенно- форси-

ровалось освоение нефтяньтх провинций 3ападной (ут6и-

ри, гидроэнергетическое строите'ьство на Ангаре, каме
й лру.'' реках, создание ренной,-трубопроводной, авто_
и )келезнодорожной транспортной сет'и, лесоперерабатьт_
ва1ощих и других предприятии.

|,{араллейно с постановлением об освоении при-

роднь1х ресурсов и развитие\4 уар_94-ного хозяйства во
вновь осваивае\4ьтх районах хху, хху1 съездь1 парт}1и,

последугощие [!ленупльт {1{ кпсс обрашали вни\4ание
на необходи]\4ость фундаментальнь1х исследовании при-

роднь1х условий, рациональное использование и охрану
йриролньтх богатств. 3то зак_репл-е:то рядом природоох_

ранйь,х законов сссР в 1979- 1980 гг.' 
Аля научного обоснования рационального природо_



пользования в перву}о очередь нужно знать содержание
и границь! той территории' природнь1е условия и ресурсь|
которои подлех{ат использовани}о.

||ри слове <<тайга> в вообратсении человека еп1е со-
всем недавно возникала картина дрету1учих (обьтнно си6ир-
ских) лесов, необжитой глухоштани _ неизведаннь|е дебри
да редкие зверинь|е тропь|. в натт! век' насьтщенньтй
транспортнь1]!{и средствами' многие са\4и познакомились
с тайгой иизу\ен|\ли прежние овеяннь|е романтикой прел_
ставления. Ф заполярнь|х лесах часто можно усль11;]ать:
<<1ак это )ке чахлое дряннолесье)' а о лесах 3ападной €и-
бири и 1-{ентральной Акутии: <1ак это же в сущности бо-
лота). 1олько на пространствах [Фжной (,и6ири и далъ-
невосточного |{риморья простира}отся густь|е и трудно-
проходимь1е из_за бурелоплов леса' не вь!зь:ва|о1цие
сомнений в своей принадлежности к тайге.

|!редлагаепаая читател}о книга ставит две задачи:
1. |!ервитная ком1плексная информал]ия о природе'

природнь!х ресурсах и некот0рь!х аспектах рационально_
го использования отечественной тайти на основе схемь!
физико-географииеского (ландтпафтного) районирования.
3то мтожет бьтть использовано планиру}ощу|у\и и проек-
тиру!о1ци]у1и организация1!|и' преподавателями и студен-
тами природоведческих вузов' исследователями в обла-
сти физинеской географии, кли]\,1атологии' гидрологии'
геог:орфологии, геоботаники, почвоведения' зоогеогра_
фии и ланцшт2ф16ведения, а так)!(е все\4и интересу}ощи-
м1ися таитои.

2. Фпрелеление и ограничение понятия <таеясньтй тип
ландтшафтов)' которое должно по1\{очь и теоретикам'
и практикам не путать его с понятиями других'ланд-
:шафтньпх типов и не сч|4тать тайгой все хвойньте леса'
простира1оцдиеся от тундрь| до степей. 8 данной книге
продолжается характеристика ландт.пафтньп( типов' нача-
тая автором в книге .[у'дролесье €€€Р> (й., йьлсль,
1979). Фбе книги им1е1от одну теоретическу}о основу _
трех\.{ерну!о зональность ландш-тафтов и деление ланд_
:шафтньтх типов на долготнь|е зонь|.

Работа вь]полнена в больгпой степени на основе по-
левь1х и эксперип4ентальнь!х исследований автора в пе-
риод с 1936 по 1978 г., в таежно1\{ типе ланд!пафтов он
впер-вь1е увидел' сколь энергичнь1 и скоротечнь1 релье-
фообразугош|ие процессь1 и сколь важен при этом анализ
гг1дрок-цим1атических условий.

9кутское (тгоркское) слово <тайга> чаш{е всего перев0_

Аится как <<хвойнь|е леса). 0днако некоторь|е лингвисть1

утвер)кда}от' что тайгой древние сп6иряки назь!вали
'.орь!. ||оскольку больгшая часть гор наиболее обжитой
.'аёти (и6ири }ожнее 60" с. 1ш.-покр1ча темнохвойньтми
лесами' нароАнь:й термин ((тайга) стал использоваться
в основно\4 для обозначения темнохвойньтх лесов. Ёа
.{альнем Бостоке нередко и сейчас назь!ва|от тайгой
и горь| и леса'

1ершлин <<тайга> прочно во|ш€л в научну!о л.итературу'
но понимается он по-разному. [еоботаники тайгой на.зь|_

ватот хвойнь|е леса. йод этипд одни из них (преимтуше-
ственно европейские) понима1от лтобой бореальньлй
хвойнь:й лес, а другие _ только тот' в которь1и входят
темлнохвойнь!е .'ороль': ель' пихта, кедровая сосна (смт.

рис. 1). Бще боль:пе лифференцируя лонятия' тайгу назь!-
Б'то' 

""р""вой, 
или чернь}о, та\4' где в темнохвойном ле-

су густ травяно-кустарниковь\и ярус; сосновь|е леса назь|-
вато} б6рапли, а лиственничнь|е - листвяга1!1и. ({асто

у геоботаников и географов можно встретить тер-минь1
ктемнохвойная тайта>) в отличие от (светлохвойной>.
9потребля1отся названия (предт}нАровьпе хвойньле ред_
колесья))' (хвойнь1е рединь!) и т. п.' которь!е также от-
носят к тайге. Фднако предтундровь|е редколесья, как
и лесотундра, обогатцень| гипоарктииеской флорой и по
сушлеству относятся не к таежно\41у _ бореальноч{,- 

-з
к гипоарктическому типу раст14тельности (}0ршев, 1966),

типичн6й лля субарктического географииеского пояса.
[еографьп назь|ва1от тайгой вс|о совокупность при-

роднь|х ко1!{понентов' определяго1цих распространение
1войнь:х лесов. Ао недавнего вре1!{ени тайгу считали се-
верной подзоной физико-леографинеской зоньт лесов (см-
Бё3, изд. 3, т. 25|. Б связи с углублением на1пих знаний
во многих трудах и учебных пособиях в последнее вре\4я
тайге приАатот ранг самостоятельной физико-географине-
ской (ландгпафтной) зонь|.

Ранее автор показал отличие тайти от северной части
хвойнь:х реАколесий, предложив назь|вать этот комплекс
т}нАРолесье\4_самостоятельнь|\4 зональнь|]!{ типом
ландгшафтов (|1армтузин' 1979).

1айга и тундролесье (предтундровь[е редколесья, или
лесотундра, у геоботаников) име}от су1цественнь1е разли-
чия по все1\,1 ко1\{понента1\.{ природь|. Бсли в тайге господ-
ствует западньпй перенос возду1пнь|х ]!1асс и утиереннь|и



Рис. 1. ]емнохвойная (елово_кедрово_
пихтовая) тайга (фото !. }*олиной)

климат' то в тундролесье клип4ат субарктический и зи-
мой преобладает континентальнь!й воздух' а летом -
арктический, т. е. с циркуляцией муссонного типа.

€плотпной полог крон деревьев и лесная подстилка
в тайге, несп4отря на обильнь!е дожди при относительно
продолжительно\4 тепло\{ периоде' существенно за\4ед-
ля}от эрозионнь1е и денудационнь!е пертурбации рельефа
по сравнени}о с тундролесье\4. Боль:ше че\4 на половине
площади' зани\4ае]\,{ой тайгой, нет ]\{ноголетнеп4ерзль|х
грунтов' в то вре\4я как в тундролесье они повсе\4естнь1
и весьма мощнь].

Б п:такорттьтх (пае:кдуренньтх) ус.]]овиях тайги в отли-
чие от т}нАролесья сгуща}отся и утолща1отся стволь| де-
ревьев' а сомкнуть|е кронь1 затеня}от зе\,{л1о. 3то угне-
тает, а порой и вовсе вь|тесняет кустарники и свето-цго-
бивьте ли|]],айники. Б тундролесье же узенькие жидкие
кронь| деревьев не затеня1от почвогрунть| и да}от процве-

1{1ть и кустарникам, и кустисть|м1 ли1цайникам, причеп.'1

11о видово\4у составу они не отлича|отся от тундровь|х
и не относятся к бореальньлм.

8 тайге более }{ощнь| почвь!' а поивообразование на
п.,]акорах идет главньпл образом по-подзолисто\4у типу'
в то вре\4я как в тундролесье преоблаАатот мерзлотнь|е
подбурьт.

€ушественно различна и фауна. {уплогнезАов1|ки' ха-

рактернь|е для тайти, почти полностьЁо исчеза!от ! тун-
дролесье' так )ке как рептилии и зеп4новоднь|е. Резкое
увеличение озерности в тундролесье- обусловливает
многократное увеличение водоплава}оц{еи птиць! и рь|0ь!
по сравнени1о с тайгой. Б тунлролесье не только птиць|'
но и подавля1ощее большлинство представителей терио_

фауньт подвер)|(ено сезоннь!м миграциям' в то время как
в тайге животнь1е и даже многие птиць| чаш]е дер)катся
одних районов кругльй год. |{о сравнени}о с тундролесь-
епд в тайге значительно активнее м1икроорганизмь|, здесь
удлиняется тепль:й период года' вре1!1я вегетации расте-
ний, нто увеличивает биотические ресурсь1.

1аким образопл, в данной книге поё птайеой понш.цаеп1-

ся 3она!7ьньсй упцп 0анаьцафп|ов 
'1лц 

!?1с!кой пршроёно-п|еррш-
!17орца!1ьнь!й ко"цплекс ( птк)' котпорьтй во3ншк, ра3вцлся
н [ у ще спаву е/п б !1а2 оааря спецшфшне скш.\4 ус ловшя'1 

^ 
в 3ац.\4о -

0 ей с т';з вц я - 
еш0 р ок'тш"шап1цч е скцх, ? е о л о 2 о - ? е о.м орф о ло е шне -

ск.4х ц бцопзцческцх ко.у.1|онен!пов пршроёьо, реелалое1!п'!ц-

руе-\1ь!х (9:1н€чн9й эгсерешеъ| в 11ропор[|!4ях, хара!{!/'ернь!х
'бл.н 

среёншх !11цроп' северно2о полу!1/аршя - в среёне.м "ше-
этс0у 

-сло.зьскш.мш 
ц3оп1ер.цса.цш ].4 оц 16". 7айеа ц'мее!п че!7]'

к1.1!о с.|!'е1.!у чеп1ь!рех се3онов еоёа с сула.мой ак!?11/внь!х п1е.\|-

п'ерапт|р 
- 
(вьусце 10" в среёнела 3а сутпкн) в тареёелах

90о- 2000''. Атта.ьоосферньсе осаёкш превь!ц!а!оп1 !!спареЁ!це,
с т у с',-;:с н ьтс] п ок р о в з ц лп о{с у с'тоо от1ншв, п о в е р х ! ! о с !пгт ьсй с па ок за -
рс?)'.,![|рова1!' Ёа плакор1-!ь!х лоест'узообосп1а|!цях ?осу1оё'
сп7в},]о!?1 ц 11роцве!11атоуоа хвойтто-лес1!ая рас!11ц111ель!!ос!'}7ь,
ттоёзо.сьссгзэьт[с тлтьлт гоонвообразо8а1!ц.ч ц'/!есг!ая фауна. !|о-
верхносп!/1ь!е эро3!/о!||!о-ёе:ту0ццци[!+|ь!е процессьу зёесь за'
! 11ор ]ио }|с е нь!, | |о ак1111!в11а внуп1р[|почво 2рун!по вая ]у'ц2 р ацця
вещес111ва' !1рта равнштсусо-затзаёцтуноло ре"сьефе среён -песов
ц!1/роко Рас11рос111ранегсо бо,тоттзообразование с тпорфонако'
11.!ен[4е.\,!.

€убтлиротная зона таех(нь1х ландгпафтов образует се_

вернуЁо часть у\,1еренного географинеского пояса ли1пь
в северном полу1парии. в сссР, а точнее в Р€Ф€Р, по_
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Рис. 2. ||оложегтие тайг!,| в сис1'еме зональнь!х т[{пов ,цанд
Арктихеский пояс: 1 -ар}:т}4.!еск];е г!усть!ни и ледники.
(убарктинеский пояс: 2- гт'::лрь:: 3-запалноевропсйск:;е

сосновь!е тундролесья: 4 _ восточноевропейские темнохвойнь:е; 5 *
западносибирские темнохвойно-лр|ственничньте ; 6' средт*ест;бирс:сие
лис1ве!|ничнь|е (лисгвел*т*ица даурская): 7 _ восточносибирские лист-
венничнь!е (раса |(аянлера); 8 -_ приморские лиственнинтть:е (раса
охотс;сая); 9 _ приокеанинеские каменноберезовь|е тундролесья.

)/меренньтй пояс: |0 - хвойно-шт:роколиственнь!е леса; ] 1 _
ме]1кол!!ственнь:е; 12 _ широколтаственно-хвойнь|е леса; 13 _ дубовь:е
лесостепи; 14 - березовь;е; !5 - сосново-луговь!е; 16 _ сосново-
степнь|с лесостепи; 17 - дальневосточнь!е прерии; 18 _ принерно-

ш]афтов и ее районирован|'1е (по !о. п' |1армузину)
мооские степи: !9 казахстанские; 20 - лаурско-монгольскио сте!1}!:

11 _ пол1пусть:ни: ]] - пусть!н!|.
€убтропипескт:й лояс: 23 _ субтропинеские пусть|ни; 24 _ среАи'

земноморские леса.
25 - |-орно-котлов}1ннь|е'герритории.
€екторьт ланлшафтньтх тйпов: { _ приокеанический' |! - во-

стояпоевропейский _ умеренно конт;анентальньтй; |!1 - сибг:рско-
среднеазиатский _ континентальнь:й; !{ _ срелнесиб}'рский _ резко
кБнтинентальньлй ; ! _ восто.:носибирский _ экстраконтинентальнь|й ;

!! - дальневосточнь;й _ муссоннь|й; !!| - тихоокеанский _ океани-
ческий



скольку в другие республики о}1а не заход|{т' тайга про-
тягивается от западнь1х до восточнь|х границ' закономер-
но смещаясь к }огу в восточноь{ направлен|{и' на за!1аде
ее северная граница (оиень ненеткая) начинается от !{оль-
с1(ого полуострова за полярнь|м круго\{' а |ожная _ под
58" с. 'п.-у |!скова, гожнее 9улско-|1сковского озера.
Ёа востоке же северньтй ее преАел находится близ Фхот-
ска под 60" с. тп., а гожньпй на €ахалине спускается до 48'
с. тп. (см. рис' 2).

Ёа европейской территории сссР (втс) 1!ирина
таежного типа ланд1!|афтов достигает 700-800 км при
у\4еренно континентально\4 кли\4ате с достаточно
влажнь1\4 и тепль1\4 летом и относительно ь{ягкой зимой,
обусловленнь!ми часть[\4 (вхо}(дением) атлантического
воздуха. 1айга захвать[вает бассейньт озер /1адо)}(ского
и Фнежского' рек Фнеги, €еверной .(виньп, йезени, ||е-
чорь1' севернь!х притоков Болги, часть 1иманского кряжа
и 9ральского хребта.

Б 3ападной (и6ири северная граница тайги проходит
несколько !ожнее' чеп4 в Б1€, и тайта сух{ается до
650 км. 3десь она зани1\,{ает бассейньт среднего течения
Фби с приустьевой частьто !'1ртьтгпа и среднего течения
Ёнисея с его левь|ми притокау!и и устьевь1ми частяр1и
Ангарьп, |{одкаменной и Ёижней [унгусок. €года же сле_
дует отнести часть Ёнисейского кряжа и полосу €редне_
сибирского плоскогорья тпириной около 250 кьд севернее
кряжа.

Б €релней (и6ири между Бнисейскипц крях{ем и Берх_
ней .|1еной северная граница тайги \,{естами снова дохо_
дит до полярного круга. }Фжньтй предел спускается до
52" с. тл. (у истока !еньт), т. е. туда, где на равнинах дол-
экньт бь; господствовать степ!1. в результате |лирина
зонь1 таежнь1х ланд1шафтов превьтштает 1500 кпц. 9бъясне-
ние это\4у феномену находится не столько в возвь!1пен_
но\4 рельефе €реднесибирского плоскогорья, заметно
уве.,1ичива}ощего влажность лета' сколько в резкой кон-
тинентальности клир1ата. (онтинентальность повь1[]ает
средн1ого температуру воздуха лето\4' что способствует
проникновениго тайги к северу' но умень(пает снех<нь:й
покров зиштой. 0днако лето короче очень морозной
и п,талоснежглой зимь!. 3то сохраняет р1ноголетне-
мерзль!е грунть|' которь|е да}от дополнительну}о влагу
и обеспечива}от проникновение лесов }ожнее обьлчното.

Бще тпире тайга в Босточной (ибири между Байка-
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-пом и западнь]\4и притока]\'|и 3еи. Б нее входит !ен_
тральная Акутия, среднее 3абайкалье' €еверобайкальское
пг €тановое нагорья. 3десь континентальность климата
достигает экстре\4альнь|х значений, позволяя рас|]1ирять-
ся тайге до 1600 км. Фднако иш{енно вь1с1пая степень кон-
тинент€ш]ьности обусловливает (дь1роватость)) тайги. вс-
ли в 3ападной (и6птри леса пере1\{ежа}отся болотами' то
в восточносибирской тайге из-за вь|соких те\4ператур ле-
том при недостатке атп,1осфернь!х осадков появля}отся
острова степей. Фни особенно отчетливь| в понижениях
рельефа, на склонах то:кной экспозиции гор и н-а сухих
,овьпйениях {ентральноякутской низьленности. €тепньте
острова _ отличительная черта восточносибирского сек-
тора ланд11]афтньтх зон' они распространень| не только
в тайге, но и в тундролесье.

Ёа .{,альнем Бостоке тайта отодвинута }ожнее' чем
в других регионах. Ёачинаясь под 60' с. 1ш. у сть1ка

!жуглжура и 1{ольпмского нагорья' она достигает
49,5" с.- тп. в бассейне €релнего Амура, ? Б|. (ахалуц'
не'_ 48' с' 1ш. при 1ширине 1500 км. йуссоннь:й кли\4ат
[альнего Бостока делает очень влажнь!ш{ лето и очень
холодной зи\4у' что препятствует продви)кени:о таежной

растительности к северу' но способствует проникнове-
нихо хвойнь!х пород на 1ог _ до 1широть1 распространения
пусть1нь в средней части континента.

€еверная окраина таежной зонь1 повс}оду переходит
к тундролесь}о постепенно, что фиксируется нарастанием
из]!1енения всех составля}ощих ко!у1понентов природь|'
1акже без резких границ переходит тайга к.-другим ти_

пам ланд1пафтов на }оге, но с той разницей, что в ка-
ждой из упомянуть|х долготнь1х зон она граничит с раз-
личнь11!{и тилам|| ландгпафтов.

в втс тог тайги постепенно обогатцается серой оль-
хой, липой, Аубом, кленом, вязом. |!одзолисть|е почвь[
сменя1отся серь1ми леснь|ми' становится ]\'{ногочисленнее

фауна и т. д. \айга граничит с хвойно-1пироколи-ственнь|_
ми лесами, у!ли подтайгой (€оиава, 1980). в 3ападной
(и6ири тайта достаточно определенно сш|еняется мелко_
лиственнь1ми, преи]\.{ущественно березовьтми, лесами
с луговь1ми полянами среди них. $"*ду Бнисеем и 0но_
ном (район 9итьт) !ожная тайга' обогаш]ается сосновь|1!1и
травнь1ми лесами' переходящи]!1и в сосновь1е лесостепи
с отчетливь|м увеличением остепнения к востоку от Бай-
кала. Б бассейне Амура лиственничная }о}кная таига с]!{е_
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няется сме1шаннои _ лиственнично-те\4нохво1.|нои с при-
р1есь}о 1пироколиственнь|х пород, а восточнее Буреи _
многояруснь!ми 1]1ироколиственно-хвоинь1\{и леса1\{и'
очень 6огатьтмти ву|дау1и деревьев' кустарников и лу!ан,
с бурьпм:и леснь|ми почвами и своеобразной фауной.

Б тайге господству}от леснь!е ланл:пафтьт. Фднако во
многих районах низменно-заладинньй рельеф в сочета-
нии с избьлточной влажность}о порождает болота как
самостоятельньтй тип ланд1пафта. .{ифференциация мезо-
кли|!{ата и почвенно-растительного покрова горного ре-
льефа также создает пестроту распределения ландтпаф-
тов' часть которь|х не является лесной. 1ем не п.{енее
общие законь1 зональности' определив1пие в простран-
стве ланд1пафтньтй тип тайги, придагот своеобразие и бо-
лотам' и горам' и это дает возможность отличать их от
болотньпх и горнь|х ланд:пафтов' встреча}ощихся север-
нее !1 к)жнее таехсной зонь|.

|айта _ сартьлй характернь|й тип ланд:.шафта €овет-
ского €огоза. 0на заништает почти 1/3 на1пего государ-
ства. Ёи тундра, ни тундролесье' ни терт более лесостепь'
степь и пусть1ни не и]\{е|от столь 3начительнь1х террито-
рий. 1(ропле того' почти вс}оду в горах }ожнее 50' с. тп.
хвойньпе леса образутот вь[сотну|о зону. @днако они
здесь не расс}у1атрива}отся' так как входят в более }ожнь{е
зональнь|е образования.(ак и в других |пиротно-зональнь|х типах, в тайге
различа}от три подзонь|: северну}о, средн}о!о, у1л!4 типич-
ну}о' и [о)кну|о. 0днако они весьма разнороднь1 в зависи-
мости от изменения континентальности климата и геоло-
го-геоморфологического строения.

|[рисушие тайге гидроклиш{атические и биогенньге
особенности созда}от специфииеские зональнь|е условия
х(изни лподей на занир1аерлой е:о территории' прием1ь1
и способьл использования и воспроизводства природнь|х
богатств. А богатства тайги огро\4нь| и разноо6разньп,
что создает сло)кность проблемт их рационального ис-
пользования.

Бахснейтлее богатство тайти _ древесина' запась| кото-
рой достига}от около 80 ! лесов налпей Родиньт. Бообще
же хвойньте леса' вкл|очая тундролесье, в советскошл €о-
1озе составлятот 74,!/"от о6шей плош{ади с древесной
растительность}о (Бсэ, изд. з, т. |4). €оветский €опоз _
главньтй постав1цик лесо]\{атериалов во все странь| социа-
листического содружества и во многие другие.
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Белико значение питцевь|х ресурсов тайги, и особенно
\4ногочисленнь|х ягод' кедровь!х орехов' грибов. Бтпе

больтпуто ценность представля!от промь{словь!е зве-ри

и птиць!, составля}ощие основную ш{ассу охотничьих бо-
гатств Родиньт. Ёепдаловажньт сенокоснь|е угодья
и таежнь|е пастбитца. Бтце далеко не полность}о исполь-
зовань{ возш{ожности пахотнь|х площадей, различнь!х
строительнь{х площадок, таежнь|х рек для водоснаб}кения,
энергетического и водохозяйственного строительства'
транспортной эксплуатации. {воя деревьев -содержит
са\4ое значительное количество фитонцилов, убива}о1цих
болезнетворнь1е \4икроорганизш{ь1 и очи1ца}ощих воздух от
вреднь|х примесей. Б тайге сосредоточень{ 1\{ногочислен-
н ь|е лекарственнь1е растения, ш{инеральнь1е источники' Бсе
это делает тайгу не только ((легкими) на1{1его полу!]]ария,
но и уникальной оздоровительной зоной' да еще с 1пироки_
ми воз1!1ожностя1!{и туризт!{а и других спортивнь|х р1еро-

приятий, вкл}очая спортивную охоту и рьпбнуго ловл}о.
|[ротягиваясь 11]ирокой полосой по различнь|м геоло-

гически]!1 структурам и провинция\4-' тау!га закл1очает
в себе крупнёй:пие богатства -недр. 

йесторождену1я -[аза'
йф{", 1Ё,рфа 3ападной (ибиръ{,^железнь|х руд каре_
,'й, хр''}', 6ассейна Ангарь:, [0>кной Акутии, Амур-
ской о6ласти. 3десь зале)ки бокситов и других ал}ор1и_

ниевь!х руд европейской и среднесибирской тайги, меди
3абайкалья. золота 9рала, Бнисейского кряжа' |1аторт-

ского и Алданского нагорий' .{альнего Бостока, а так-
же р1есторождения ас6еста и сл}одь[ 3а6айкалья, [Ф-
варенной соли \4 алмазов €редней (ибири. Ё!еиснер-
|]аем1ь| запась| гидроресурсов крупнеи1пих рек' лересека}о.-

щих эту зону' 
_Б6е -это дйает тайгу богатейппей

и перспективнейгшей по сравнени|о с дру-гими' ланд_
гпафтнь:шти ти||ам|и в пределах €оветского €о:оза.

+-|айга еш]е слабо освоена и долгое время оставалась
одним из малои3ученнь|х типов ландтпафтов. 0днако
именно руоским и советским учень|ш1 прщазлежит при-
оритет в ее глубокош1 изучении,- |-а_бо1ь1_ ц ц $Рь,лова
(йяв-1931), г. Ф. йорозоьа (]-9^|}^-1926)' у -9 -9'*,-
лева(|9|2:1964), Б. Б. 0очавьт (1930_ 1980), Б' Ё' 1(олес-

""*'й' (1955_ [яээ1 и других, в основном ботаников,

раскрь!ли суть \4ногих процессов' происходяп{их на этой
территории- Б годьл после Беликой 0течественной войньт таига
стала особенно интенсивно осваиваться' но в основном



по линии использования ее полезнь!х ископае]у1ь1х' а не
зональнь1х ресурсов. 0днако с каждь11\41 годом в развитие
производительньп( сил таех(ньп( территорий вкл}оча}отся
все больппе проектнь|х и производственнь!х организаций.
Бозникает острая необходимость не только в исчерпь1-
ватощей географииеской инфорр1ации' но и в координа-
ци\4 * едино1\.{ плане и рачительном использовании при-
роднь[х ресурсов тае)кньп( ландтпафтов.

Б век технической револгоции особенно актуально
изучение внутренних взаи1\.{освязей ком1понентов ланд-
гшафта и прогноз их развцту1я ь связ|1 с хозяйственнь|м
освоением территории. (райне редко встреча|отся такие
районьт, в которь[х равномерно использу1отся все соста-
вляк)щие ландппафт компонентьт. €плоппь и рядо\' разра-
батьтвается лес, но при этом1 портятся почвь| и нару1пает-
ся природньтй ритш: поверхностного стока вод; добьь
ваготся полезнь|е ископае]\,1ь|е' но пропада}от леса
и почвь|; созда}отся водохранилишда' но затопляется Аре-
весина' которая к тому же пони)кает качество водь| и ус-
ло)княет обитание воднь]х животньп(' и т. д. 1акое одно_
бокое использование ресурсов' как правило' приводит
к резкор1у изм1е}{ени|о естественнь1х ]\,1ея(ко}!понентнь|х
связей. Б естественном ходе процессов возникает цепная
реакция разру1пений природнь|х ланд1пафтов, а в неко-
торь|х случаях происходит полная |'п( с1иена' влекущая за
собой кореннь|е изр1енения в х{изни и производственной
деятельности лтодей в данно1\,1 регионе. |!оэтому вр1есте
с ростом технических средств преобразования и исполь-
зования ресурсов естественного ланд1пафта совертпенно
необходимо предус\4атривать р1ерь| для рациональной
эксплуатации природнь!х ресурсов. .{ля отечественнь!х
таежнь|х ланд:пафтов возникагот серьезнь|е и весь]у1а
сложнь|е проблепльт сочетания необходипдости эксплуата-
ции природньпс богатств с их воспроизводством' с рацио-
н€ш|ьнь1т\{ использованием' с охраной того' что в данньгй
]у1о1\,1ент не разрабать|вается.

йштенно в таехсной 3оне возникли глобальнь{е про-
блемьт: сельскохозяйственного освоения Ёенернозешяного
центра; разработки и освоения нефтяньтх штесторохсдений
3ападной (и6ири ; развит\4я Ангаро - Бнисейского промь!-
1пленного комплекса; строительства БАйа; рациональ-ного использования уникального водоема _ Байкала.

клим^тичвскАя
оБусловлЁнность

Без искл|очения все коту1поненть! природь| самь|}у1

теснь!]\{ образопл связань| друг с другом. Ёо в формиро-
ва\1иу1 |!1( и в распределении }1х по земной поверхности
наиважней1пу1о роль играет кли!у1ат' как непосредственно
связаннь:й с главнь!м двигателе]у1 всего живого _ с сол-
нечной энергией. ||о А. А. [ригорьеву (1946), динамика
из]!1енения запасов вещества и энергии в географической
оболочке заву1сит от прихода солнечной раАиат\и|1 и ее

последу}ощего преобразования.
0дт!ако физи6ношт!аческий облик ланд:пафтов и вооб_

ще птк в тайге образует растительность. (роме того'
она дает надежну!о основу [|*1тау{14я у1 воспроизвод1т
кислород в атмосфере. .(ля роста и фотосинтеза расте-
нияшт 

^необходимь| солнечньтй свет, тепло и влага. 14х
(норш1ь| снабжения> и соотно1пение зависят от 1широть1
места и положения его относительно морских влу|яниу1,
т. е. от кли1!1ата с его радиационнь!1!1и и циркуляционнь1-
ь{и процесса]у1и в атмосфере. Фгром:ная полоса су1пи' че-

рез котору}о протягивается тай[а, получает в ]у[еридио-
нально]!1 направлении неодинаковое количество влаги,
а это сильно видоиз1\{еняет тепловой эффект от инсоля-
шии. 1ерритории' удалепнь1е от р1орей' прогреваготся ле-
то]!{ и вь|сть|вак)т зимой сильнее, ием приближеннь1е
к морям, что влияет на величину и интенсивность испа-

рен|1я, а значит' и на атм1осферньте Ф€€1А(!1, и на увла)1(не-
ние почв.

€амо распределение тает(нь|х ланд:шафтов ограничено
ресурса1у1и тепла и влаги. дереРР: {1рактически не растут
севернее и1ольской изотерш{ь1 10'. Ё9 для лесньп( да1-{д-
тпаф1ов в целоти \,[ало и этого. 0ни форштиру1отся }однРе
изотерш:ьт 14' сар:ого теплого месяца. Б промежутках }у1е-

жлу 10- и \4-традуснь!ш1и изотер1!1ам1и процветак)т ку:
старники тц лиулайники' а деревья хоть и 3аходят с}ода
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благодаря своей больтшой экологической амплитуде, но
име}от все признаки угнетения: низкорослость, тонко-
м1ерность' разреженность. Ёа этом пространстве укоре-
нился тундролесной, а не таежнь:й тип лан!лц3ф1д.

€ушественное различие тундролеснь1х и таежнь|х
ландтпафтов состоит пре)кде всего в разнице годового
хода инсоляции. Располагаясь !ожнее €еверного поляр-
ного круга, тайга лето\4 у){(е не получает круглосуточно-
го солнечного сияния' что замедляет вегетаци}о и фото_
синтез растений в течение суток' но зато удлиняется
тепльтй период.

|[овь:тшение летних температур в сочетании с у\4ень-
ш|ением атмтосфернь|х осадков и увеличением испарения
их к |огу ограничивает распространение деревьев. 1(ак
правило' |ожнее среднеи|ольской изотер\4ь| 18' тем_
нохвойньте деревья не могут су1цествовать на плако-
рах.

3начительная разница ь инсоляции \,{ежду 50
и 60' с. !п. создает больтпие перепадь! тету:пературь| воз_
Ауха (вьтсокие градиентьт), ито вь|зь|вает активизаци!о
циркуляционнь|х процессов. Бообш]е при сред!1егодовь|х
осадках 400 млрт без дополнительного почвенного увлах(_
нения деревья, особенно хвойнь:е, становятся угнетеннь[-
ми' как в тундролесье.1ем не ш1енее в Босточной (ибири
леса растут и при осадках 300 и да>ке 150 мм. 3тому спо-
собству:от многолетне1\.{ерзль|е грунть1' делящиеся влагой
с корня]\,1и растений. (ромте того' лес создает более
влажньтй ]:у1икрокли1\{ат и поэто]у1у проникает иногда }ож-
нее естественного предела распространения отдельнь!х
деревьев.

Ёапрятсение солнечной рад*тат\ии на земной поверхно_
сти в больтпой степен'1 заву\сит от прозрачности атмос_
ферьт' которая пони}кена в районах сосредоточения пере-
рабатьпвагощих предприятхй' вьтбрасьтва}ощих в воздух
дь1м и пь1ль. 8 тайге пока таких предприятий немного'
и располо)кень| они в основно]\.{ в Б1€.

Рще больгпе задержива1от радиациго облака. йх по-
явлен!1е связано с вхождением циклонов. что бьтвает ча-
ще близ океанов. Ёаибольхпая облачность отмечается
дл.я;]ападной окраитть: тайги,особенно зиьлой. 1ак, в 1{а-
рР4гч€днее количество пасмурнь:х дней января соста_
вляе€ .3Ф /|. |аков ){(е процент их на .[альнем Бостоке, но

.*тФзишлой, а летоь{ при муссонном1 прито!{е океанического
воздука.

1,..! |*ъ.!]
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( запада на восток' до меридиа|{а верховьев Агиура,
облачность закономерно умень!1|ается. 0собенно она ма_

ла восточнее Бнисея. Б 3абайкалье, где зимой распола-
гается сибирский антициклон' редко бьтвает 25/" лас-
мурнь1х дней в январе.

Фблака торш{озят радиационное излучение с зе1\{нои

поверхности. Ах обилие вь!равнивает те\4пературнь|е
перепадь1 как в течение суток' так и в среднем1 за год'
Б !эезультате из-за облачности климат западной окраинь1
, а?'' "'а'6олее 

мя гкий. }{аоборот, при антициклон альн ой
погоде зип,той' господствутошдей в сибирской части -тайги,

происходит сильное вь|холаживание. Ёа .{альнем 8осто_
ке' находящемся в сфере ьлияния зитинего антициклона'
облачность велика летом из-за прихода прохладного
океанического воздуха. €оздатотся неблагоприятнь!е ус_
ловия теплообеспеченности _ холодной зимь| и прохлад-
ного вла)кного лета. |[оэтошлу все ланд1пафтньле типь['

$ в том числе таежньлй, на ,{альнешт Бостоке с1\{е1цень1

ц\' к тогу.
| ь 1(онечно, облачность не искл}очает полность}о посту-
г\ пление солнечной радиациу1 на 3емлто. Б пасмтурнь!е дни
" ) ос'еще"н ость целиком принадлежит рассеянн ой ра [иат]ии'

$Белииина ее завису1т от вь1сотьт €олнца над горизонто1\{'
прозрачности и влажности воздуха. .{'оля рассеянной ра-
диац|^и в западной и крайней восточной частях тайги из-

за больлпой облачности и влагосодержания возду](а-зна-
чительно больтпе, че!у1 в €релней и Босточной {ибири'

Различньте покровь| и окраска землной поверхности
по-разному отражапот приходящу|о радиацихо (альбело)'
Ё|айбольгшим 

_альбедо 
обладает снежньтй покров _ в

.р"!"". 607^' ||оэтом1у севернее 60- с.:п' альбедо _ 80,

' й*'"е _ ]о% (Булыко, 1966). Альбедо леса летом
составляет не 6ольтле 20/..

€ледовательно' для оценки тепловь1х ресурсов' вели-
чинь| испарения с зешлной поверхности, а так)!(е для пони-
у1ан'1я процессов трансформации в.озду1пнь|х масс важен

уиет ралиационного балануа, Р^]3у." он везде отрицате-
лен зи]!1ои, но положителен в тепльй период и в среднем
за год составляет от 20 до 35 ккал/см2 (Бультко, |91\)'
Р1менно при положительно{у1 радиационнор: балан
гут произрастать тае)кнь]е растени'{. ||зол
ционного 6аланса иА!т в субппиротн
яьляясь объективньлм показателе1у1

различнь1х 1пирот (сш:. рис. ] {*'1, '.; }

'' 
.;''



_ границъ1 тайги 25- г8диацион!ъ|й 6алавс(ккал/см2)
Атмосферные осадкпп в мм

Рис. 3. Радиацлтоннь:й баланс и количество атмосфернь|х осадков
за год

Боздухпньте потоки перераспределя}от тепло ме)кду
различно нагреть|ми территорией и акваторией. 3десь
действу!от ц]]ркуляционнь1е факторь|. в условиях у}4ерен-ного географического пояса' севернук) окраину которого
юбразует тай[а, циркуляция воздуха весь]\{а активна и по
общемту итогу теплообеспечени' некоторь1х провинций
и даже зон существенно видоиз1\,1еняет рад'1ационньй
приход тепла.

0сновнь:ш: циркуляционнь|1\1 процессом тайги, от ко-
торого зависят и облачность' и приход тепла с океана'
и увлажнение континента' 1\,1о)кно считать преимуще-
ственнь1й перенос воздуха с запада на восток. @днако
циркуляция атмосферь| очень неустойчива и резко ме_
няется как по сезонам года' так и вследствие чередования
циклонов и антицик.]1онов'

0кеанический воздух поступает в тайгу чаще с Атлан-
тического океа}{а и ре)!(е с €еверного ледовитого. Атлан-
т11ческ|4й воздух зи]у1ой' приносит тепло' влагу
и обильнь!е снегопадь[' а летом _ относите./!ьно низкие
температурь1' несколько мень1пу}о облачность и осадки,
что зависит от интенсивного прогревания его и пони)ке_
ния!Рлагонась|щения над су1пей. |[ри дви:ке|\и11 11а восток
л$гом ]атлантический воздух довольно бьтстро теряет
$пажн6ёть и облачность. в основно1\{ до )/рала он транс-
Формируется в воздух континентальньй. |{отеряв над
этой горной преградой больтпие запась| водь1' на} 3апад-
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ной (ибирьто он окончательно становится континен_
т.ш]ьньтм и отдает остатки влаги уступу €реднесибирко_
го плоскогорья. Бсли же шторской воздух цроходит в виде
глубоких циклонов' то усиливается ветер, у9еличивается
об'лачность, летом пони)кается' а зи\'|ой' наоборот, повь!-

!шается температура воздуха. 3ападньте и реже севернь[е

циклонь! летом проходят значительно даль1пе' че\4 зи-
мой, достигая при6айкалья.

Арктинеский Бозлух приходит в тайгу уже в значи_

тельной степени трансформированнь1п{ над тундрои
и тундролесье\4 и, буАуни вообтце более холоднь[м и'
.*''.,'']б'''ее сухиш1' йе приносит обильньп( ат1у1осферньп(

осадков, свойственнь!х воздуху атлантическому.
|[роникновение тепль_|х и сухи-х тропических масс воз-

луха'ограничено 55_60' с. й. их влиян'1е на тайгу не_

больтпоё, в основном в пределах Б1€, и реже на окраину
3ападной (и6ири.

14нтенсивньтй прогрев су1пи летом и вследствие этого
понижение атштосферного давления способству}от втор-
жени}о на континент с востока 1|у1енее нагретого-тихоокеан-
ского воздуха. Бозникает летний ту1уссон' 0днако оо-
1цая тенденция западного переноса у1з-за вращения 3еьдли

с за||ада на восток не позволяет ему проникать сли1пком

далеко по сравнени}о с атлантическим1. 0н преоАолевает
липшь 1/3 расстояния относительно западного переноса
и обьпчно не заходит даль1ше Байкала.

1аким образош:, ъ\ад за6айкальем и теш! более над
пространством севернее его' в том числе над |{ентраль-
ной 9кутией, форш:ируется (самостоятельнь|и)) континен-
тальньтй воздух. Фн сашльлй сухой из всех возду1пнь1х]ласс
тае)!(ной зо"ь1. 3десь слабь:е ветрьт, самая малая облач-
ность для тай[14, (полупусть|ннь|е) атп'1осфернь|е осадки'
||реоблалает антициклональная погода с жарк.и1\{ лето!у[

и свирепь!ми 1\4орозами зимой. '1!1аксиьлальной степени
континентальности достигает тайга в [ентралъной {ку-
тии. 1ак, в 9кутске от\,{ечалась :кара * 38'3' и р1ороз

-62,7", т. е. перепад в 100,9'.
!стойчивьтй сът6ирский антициклон начинает форчи-

роваться в 3абайкалье и на €еверо-Бостоке в октябре
и разру1пается только в м1арте. 0т него простира}отся от_

роги на восток до €ахалина, а на запад * до степного
йга Б1€. |[ри этоьл западнее Ёнисея антициклональньдй
отрог редко заходит севернее 55' с. хп. Б зоне влияну1я
морозов и м1алого вь!падения снега оказь1вается вся

\9



Рис. 4. €редние температурь1 воздуха за самьпй тепльлй и холодньлй
месяць|

аз\4атская часть тайги. 1олько заладноси6ирску}о тайгу
циклонь| чаще посеща;от зимой, основной их путь лежит
вдоль морских.берегов в тундре. 3ападнее 9рала идет на-
пряженная циклональная деятельность севернее 60' с. гп.

в соответствии с такими особенностями циркуля_
ционньп( процессов стоит распределение те1!1ператур воз-
духа' 8 3абайкалье с октября по май от западной гра-
ниць1 до меридиана Берхнего Амура проходят изотерм1ь|'
(отжи!у1аеш1ь|е> зи]\,1ним антициклонор1 в }ого-восточно1!1
направлении (смт. рис' 4), а восточнее 8ерхнего Аплу-
Ра _ в }ого-запацнорт. |1остепенно |1арастая от -7_ 10"
близ берега Балтийского моря, морозь| в средне]\{ за ян-
варь достига}от макси]иума _ 40- 44' в 1{ентральной 9ку-
ту!'| и снова снижа}отся до -20 и даже _15' к берегам
8хотского р{оря и на €ахал:дте. 0днако такие темпера_
турь| в |!ришлорье ,(альнего Бостока схожи ли1шь с те1\.{пе_

ратура|у1и воздуха континентальной тайти в 3ападной €и_
бпри' |акипл образом' из-за континент€ш1ьности условия
зимь| не соответству[от 1пиротнь11\,1 изменениям напряже_
ния солнечной раАиаци*т'

1акое же распределение име}от относительная влаж-
ность воздуха и атмосфернь!е осадки. !ля вь!падения
осадков важней:пипд условие]\,1 вь!ступает относительная
влажность воздуха и температура. |1ри относительной
влажности ниже 40 /.осаАкоъ не бь:вает. |{ри увелинении1е от 50_55% начина}от возрастать осадкй (БуАьлко-,
.4'розлов, 1958).

Фтносительная влажность воздуха у запаАцой и во-
сточной окраин тайги в средн9м за год 80%. 'в (ентраль-
ной эке Акутии она ниже 60/", и это понятно, так как
здесь главньтй источник влагосодержания воздуха _ во-

дянь|е парь| су1пи' которая н-9 _ч9тет часто нась1п{ать воз-

дух влаг<]й. х. п. |1огосян (|952) показал' что на терри_
,ории втс 90 /' оса!:ков формируется_за счет приноса

"о}'ньтх 
паров'6Атлантикй й литпь |0%_ за счет испа-

рения с су1пи. Рстественно' чем д,ш1ь1пе от поставля!ощих
влагу океанов' тем су1пе климат_террцтории.

Ёодо'ая сумм1а осадков в районе Балтийского м^оря

достигает 70б мм, в |{ентральной 9кутии _ окол_о_ 200,

а у берегов Фхотского моря она снова близка к 700 мм'
1о >ке наблтодается и со сне)кнь1м покровом' минимум
которого находится в 3абайкалье и !ентральной $кутии.
1олько на хребтах и плоскогорьях (вьггпе 500_600 м)
возрастает количество и летних и зимних осадков из-за
акт|4ву1зации атштосферньтх фронтов при встрече воз-

ду1|]нь|х масс с орогрфинескиту1и преградами. Благодаря
действито вь1сотной зональности в горах осень}о вместо
дождя вь|падает снег и часто накапливается там начиная

у)ке с конца августа, задолго ло формирования сибирко-
го антициклона.

Аз-за неболь:пой облачности летом идет интенсивное
прогревание су1пи' и особенно там' где располагался
шёнт|л зи\{него сибирского антициклона. 1ерминеский ре_
жим определяется в основном усиливтпейся инсоляцией'
Радиацйоннь:е факторь: берут перевес над циркуля-
ционнь|1!1и' и с мая по август изотер1\{ь| располага}отся
субппиротно. Ах спокойньпй ход нару1||ается восточнее
Ёнисея.

Ёа €реАнесибирском плоскогорье и}ольские изо_

термь1 отклоня1отся к !огу в связи с повь11шение]у1 релье-
фа, вторжениету1 на прогретьпй континент арктических
Ёозлутшньпк масс. Б {ентральной_Акутии изотермь|' на-
оборот, дела|от изгиб к северу. Б этом экстраконтинен-
тальном секторе арктинеский воздух чаще поступает
с моря .|1аптевьпс, которое полность|о (отгорожено) от
влияйия Атлантики. |[оэтому, имея неболь1шое влагосо-
держание' он бь:стрее про-гревается над континентом'
становясь сухим и тёпльгш:-. 3то етце больтпе способствует
засу1шливости лета и образованик) среди лесов степньп(
лш!дтпафтов при р:алеййей сти]у1улирутощей возможно-
сти со сторонь| рельефа или хоро1по фильтрутощих грун-
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Рис. 5. 9часток ковьтльной степи в восточносибирской тайге (фото
автора)

тов. возника1от своеобразньле почвь] и животнь|й \4ир,
весьма близкие к м_онгольскому облику (см. рис. 5).

}0го-восточнее !ентральной Акутип температурь[
воздуха снова пада}от в связи с летнит\,{ т\,1уссоноп4 и йо-
вь!1пение]\,{ рельефа. |'1зотермьл лета здесь получа}от тен-
денци}о располагаться параллельно морски\4 берегапл.
Фдновременно' чем ближе к берегам, тей больтпе !зоз|!_
ста}от влажность во3духа и вь|падение осадков. 1'1х мак_
симум (в среднем 70\годового количества) приходится
на и}оль _ август _ время наиболее сильного действия
муссона.

Бсли не считать узкой зонь1 вла)!(ньтх субтропиков
у гор, то тае:кнь:й тип ланд1шафтов у нас получает самое
больтпое количество--атмосферЁ,:х осадков по сравнени}о
с АРугими тилам1и. }1менно в полосе вдоль тпйроть: 60"
проходит гре-бень осадков, убьтватощий и к тогу' и к севе-
ру отс}ода._ 9тлеренньтй прихол солнечной энергии (ра-
диационнь1й баланс) оказь|вается здесь недостаточнь!\41
для полного испарения вь!пада}ощей водь:. )(отя тут >ке,
несколько }о)кнее' проходит гребень его максимума (€о-
колов' 1952). в тайге вьтпадает от 200 до 700 мй а'й'с_
ферньтх осадков' а исларяется от 120 до 350 мм в год,
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г: особенно и!{тенст{вно во вреп4я вегетац}1!'1 растении _ с
п{ая по август.

0громное значение для процветания таежнои расти_
!с..]!ьности ир!еет снех<ньтй покров. 0н сохраняет тепло
|| г!очве' которая зиьдой всегда бьтвает теплее воздуха.
|)атспреАеление снежного покрова' как и всех осадков' пол_
[!ость}о зависит от циркуляционнь1х процессов. Ёаи_
['уольтпий снежньтй покров отмечается на орографических
||реградах господству}ощих циклонов и муссонов:- на
йр.Ё. и в |1риуралье, на западно\4 обрьлве €релнесибир_
ского плоскогорья и прилега}о1цих-низинах 3ападной €и-
(>ири, на €ахалине. [отя осадки о0ильнее в западнои ча-
сгй тайги, но в связи с более длительнь|м тепль|м
!|сриодом снег там вь!падает поз)ке' че\4 восточнее' в кон-
г}{нентальньтх районах. (роме того' снегопадь[ часто
!!еремежа}отся оттепеляу\и и до)!(дяш1и, съеда1о!ци1!1и снег

', 
обусло,лива}ощими ег-о \,1еньтт!уч ]\{ощность. 9величе_

|{ие снежного покрова в 3ападной (и6ири объясняется не
!'олько более ранни1!1 становлениеш1' но и пополнением
сго в результате относительно часть|х циклонов аркти-
11еского фронта, особенно в начале холодного пе-

|1иода.
9паеньтшение толш{инь| снежного покрова вместе с су-

|цественнь|м пони}(ением температурь1 и более коротким
'1'еп.[ь|м периодом восточнее Бнисея привело к возникно-
|}ениго и сохранени1о \,{ноголетней ш{ерзлоть| грунтов. Бе
существование возможно только там' где среднегодовая
.емпература воздуха имеет отрицательное значение, где

^олодньтй 
период года длиннее теплого, и особенно в пде-

с'гах с маломощнь|м снежнь!м покровом. Б европейской
д айге многолетнемерзль1х грунтов в настоящее вреш{я

!|ет' хотя в пер]'|од четвертичного похолодания они за-
хвать{вали почти вс}о территори|о ее. 0б этом свидетель-
с'гву!от остатки криотурбаций в грунтах' следь1 вь!таяв-
!!1р!х .]1едянь1х кли}|ьев и с\4ять|х напластований.

йного:тетгте\4ерзль1е грунть| в 'гайге впервь[е 
-по_

1(г]'г|я}отся в осевой части 9ральских гор. 8 западносибир_
скот-т т'а.йге они захва'гьтвагот ли!пь северну}о окраину €и_
бттр,916ц; увалов. 6днако реликть1 \4но1'олетнемерз]]ь!х

''ру"'ов 
об"аруж"ва1отся и }охнее на некоторо! тлубине

под толш-1еи таль1х. [!ерейдя доли1]у Ёнисея от €ибирских
ува_пов' гра1'1ица многолетнемерзль1х грунтов-поворачи_
в1]ет резко к }огу' протягивается вдоль 

-всего 
обрьтва пло_

скогорья и ух{е не покидает тайгу до берегов Фхотского



моря' искл}очая полось! несколько севернее долинь|
€реднего Амура и восточнее 3еи.

]![ноголетняя мерзлота грунтов' как непосредственное
порождение кли1\{атических условий и в данно]!1 случае
континентальности климата' играет ре1па}о1цу}о роль
в распре'целении таежной растительности' почв, условий
стока и рельефообразования. Бсли до внисейского кряжа
преоблалает тем1нохвойная тайта с подзолисть|ми и бо-
лотнь|]\{и почва1!1и, то восточнее те]\,{нохвойньте породь|
деревьев заменя}отся лиственницей' тайга в целом ре-
деет, появля1отся м1ерзлотно-таежнь1е почвь1. €ветло-
хвойная тайга господствует вплоть до бассейна 3еи. Ёо
как только появля|отся острова таликов в спло1шнь!х
мерзль|х грунтах или увеличивается деятельньтй (сезонно
протаива}ощий) слой' так гу!де становится Аревостой
с вкл}очение]у1 в него темнохвойнь|х деревьев.

йощность и те}{пература мерзль|х грунтов суще-
ственно зависят от вековь|х колебаний солгтечной актив-
ности и периодов похолодания и г!отепления. 1ак, на-
чу1ная с 30-х годов текущего столетия 3ри1!1о идет
деградация мерзлотьт и образование таликов у }ожнь|х
пределов распростране|1р|я }у1ерзль1х грунтов. Расгпири-
лись талики по всей тожной част11 тайги от Бнисея до
Аг:ура. 0днако период потепления подходит к концу'
и уже с конца 70-х годов начинается период похолода-
ния, которьтй, впроие1\,1, пока не проявился на мерзль|х
грунтах. йерзлота грунтов имеет значительну}о а]\{пли-
туду ((консерватизма)

водь! и их глАвнь|Б
зонАльнь!Ё осоБвн ности

|айта относится к избьтточно влажнь!м и достаточно
ктбводненнь1]!{ типа1\,{ -пандтпафтов. Ре пересека}от все ве-
']||.[кие реки €оветского €отоза. в втс _ это насть Болги'
'}:тгладная .{вина, верхние течения |1еиорьп и (амьт. Б 3а_
|!адной (и6ири _ средние течения Бнисея и Ф6и
с низовьем ее крупнейтпего притока Артьттла. Ёа €релне-
сибирском плоскогорье начина|отся.[1ена и ее приток Би=

'';|ой, а так)ке крупнейш-тие притоки Ёнисея: Ангара, ||ол-
к1'|менная и Ёижняя 1унгуски. Босточносибирскуто тайгу
',(рениру!от среднее течение -[!еньт и част'1 всех крупней.
|!|их ее притоков: Битима, 0лёкмьт, Алдана и Билгоя.
[] дальневосточну|о тайту заходят приустьевая часть
Амура и верхние течения его притоков: 3еи, Буреи и всей
Амгуни. }( тайге относится величай1пее озеро штиР1_
]]айкал и крупнейппие озера Бвропьт _ 0нежское и !а-
,,(о)кское' Ёа многих реках создань] и продолжа}от созда-
|}аться'крупнь|е водохранилич!а: Рьбинское и-[орьков-
ское на Болге, (амское на (амте, Братское, !'1лимское
г: Богуианское на Ангаре, а также 3ейское *и Бурейское.
|} паире нет и столь обт:тирньтх болот, как в 3ападной €и-
бири. (роме того' ее недра содержат огромнь|е запась1
1[ртезианских, термальнь!х и минеральнь|х вод. |1овсе_
местно и]у1е}отся грунтовь|е водь|' пита|ош]ие леса влагой-

€ уменьп-тением испарения к северу от параллели 60'
|]озрастает величина стока. йаксишлушт его прихоцится на
ссвёрнуго частъ тайгтц и достигает в средне1у1 10 л/сек км2.

[лавная роль в ||итану1у1 рек принадлежит атмос-
с|;ерньпм осадка1\{' причем больтшуго часть, за не]\'!ногим
||скл1очением, составля}от таль1е снеговь!е водь|. 0тчет-
.||иво вь!ступает разница в соотно1пении типов литания
и об:цего режима рек в 3ависиш1ости от изтм1енения рас_
||ределения атмосфернь|х осадков вр1есте с изменением
континентальности кли]!1ата с запада на восток.



Б зоне существенного влияния атлантическ[{х
масс воздуха' на крайнем северо-западе тайггт, где
вь1падает много и дождей' и снега' при отсутстви,{
м1ноголетне]\{ерзль1х грунтов реки име1от с\,1е|шанное пи_
тание. Ёа долго снегового приходится 40/'' ло>клево-
го _ 35 и грунтового _ 25%. 14збьлточная ' вла)кность
обусловливает здесь обилие озер. Бсе они проточнь1е
и регулиру|от сток и колебания уровней протека}о1цих че-

рез них рек. так, колебание уровня р. €егоэк не более
1,5 м, поскольку озерность ее бассейна составляет 20/',
а у р. Больлпой Бьтг, озерность которой всего 27., уро'
вень поднип4ается до 3'7 пц.

Ёа безозернь[х реках отчетливо проявля!отся весеннее
половодье, летняя межень, осенний паводок и самая ну|з-
кая зи\4няя 1\.{ея(ень. Бсе реки многоводньт. €релний мо-
дуль стока около 10 л/сек км2, а на ме}кдуречье Фнежско-
го и /[адожского озер он составляет 12_|4 л/сек км2. 8о
вре\,{я половодья на маль|х реках его показатели возра-
ста!от до 300_400 л/сек км2, а зиртой снижа1отся до
2_4 л|сек к},{2, 9то также считается немаль1м (€околов,
\ч52).

3амерзание рек на плёсах и \4елких севернь1х речках
наступает в третьей декаде октября, а на }оге _ во вто_
рой декаде ноября. Ёа порожисть|х реках ледостав на-
чинается только в январе' а некоторь!е вообще не замер-
за|от или имегот поль1ньи. Аногда на них образуется
внутренний лед' вь1зь1вагощий заэкорьт.

йежду 6ассейн9м Фнеги и уралом, где
протека}от €еверная !вина, йезень, ||еиора, верховья
1(амьт и северньте притоки Болги, питание рек преиту1уще-
ственно снеговое. Б западной части оно составляет 5\/.
при знач]{тельном проценте (27 %) грунтового г|итания.
||оследнее связано с мощной толщей рь|хль|х горнь1х по-
род' л|{1шеннь|х р1ноголетней мерзлоть1. 3осточнее доля
с1{егового питания еще больгпе увеличивается, но сни-
жается грунтовое. Ё{априплер, |[енора ип4еет 55 /' снегово-
го, 25'% дождевого и 20 /' грутттового питания. Б связи
с равнинность}о рельефа сток здесь мень[1]е' че\4 в 1(аре_
лирт. Резко вьцеляется вь|сокое половодье. Бесной прохо-
дит до 609(' летом _ от 10 до 20" а зитлой _ от 5 ло 8\
объешца водной {\{ассь|' и ли11|ь на более крупнь{х реках
|{еторе и €еверной {вине зимний сток составляет \2"|.

€амь:й боль:пой сток с модуле\4 до 15 л/сек км2 обус-
ловлен горнь!м1 рельефом и появлением многолетне-

\|срзль1х грунтов на западном склоне !рала, где вь|па-
.!.!!о1' обильньте осадки. 9ральские реки отли!]а}отся
!]|,|сок1,1ми летними паводками' иногда достига}о1цими
\'ровня весеннего половодья.

Бсли не считать резко уменьш]ив1пегося модуля стока
(среднегодовой 4_6- л|сек км2) из-за низменного рельефа,
!() доля источников литания и основнь]е черть! режи-
\1а рек 3ападной (ибир]'| схо)|м с-чертами ре-
)кима восточноевропейских рек. ?акже преоблаАает сне-
!()вое питание (55%), и только 1/5 {асть составляет
! |)унтовое. Бесеннее половодье растягивается' захвать1вая
!![онь' и почти без перерьлва переходит в летние паводки.
| !ринина этого - не только медленное течение из-за
\1алого уклона речнь!х тальвегов' но и больтпая заболо-
,|снность. йощнь:е толп{и болотного мха постепенно от_

,,1агот воду рекам. Б результате за тепльтй периол реки
\1с'легот редко. /|едостав на них наступает в первь|х чис_
,ах ноября. /!ед отличается больгпой толтциной. Бскрь:-

! ие наступает так же, как в Б1€, в конце апреля на 1оге
!| в \4ае _ на севере. 3то вь|зь!вает мощнь|е ледянь1е за_

|орь| на севернь|х участках крупнь!х рек' так как пль]ву-
:г{ий с }ога лед скапливается у кромки еще не взломанно-
! о льда.

€ущественно иной облик и режир1 рек ъ\а
(-.релнесибирском плоскогорье. Рельеф и пе-

ремежа}ош{иеся осадочнь1е у! кристаллические горнь!е
тгороАьт резко штеня}от течение всех водотоков. -|!итпь
!] некоторь1х местах они име}от равнинньй характер со
спокойньтм течением. в больгшинстве свое1!{ течение
с'гремительно' русла порохисть|' что приближает их
к типу горнь|х. Ёо главньтм фактором отличия от запад-
п:ой половиньт тайги вь!ступает ]!1ноголетняя мерзлота
!рунтов. |'1менно она кош1пенсирует у]!{ень1пение атмос-
с|!щнь:х осадков' повь11пая водность рек. Болоупорньтй
слой мерзль1х грунтов не позволяет просачи-ваться ат-
хаосферным осадкам италой снеговой воде' и больтттая ее
(|асть идет на поверхностнь:й сток. Фн составляет 8_10
.'п/сек км2. Б связи с этим после вь|сокого половодья' про-
ходяп{его обьтчно в мае, уровень рек' в том числе боль-
лших, бьтстро повь]1шается от летних дождей. Бесь бассейн
Бнисея, заЁимагопд^й 2 

| з среднесибирской тайги, относит-
ся к река1\{ с преимущественнь|м снеговь!м л|1та-
!!!.1ем _ 55-607", а на грунтовое приходится всего
2-з%. |!ри этом доля снегового питания умень1пается
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к }огу - к осевой части сибирского антициклона. всли на
Ёижней 1унгуске снеговое питание ярко вь1ражено' то на
Ангаре оно составляет не}{ногим больтпе половинь[.

Бообтце Ангара, поскольку ее сток зарегулирован
Байкалом, имеет своеобразньтй режим, вь!деля}ощийся из
<общесибирского) правила. Ёа ней не бь:вает вь!соких
подъеь{ов уровня весной и от дох(дей, а зимлой сток |у1€ш1о

меняется по сравнени}о с летом. 3то делает ее ценней-
гшей гидроэнергетической рекой. €ток же в бассейне ее
правь|х притоков составляет всего 5 л/сек км2.

Бще больлпе возрастает роль дождевого питания
в бассейне .|]ень:. 1ам объем осадков в жидком ви-
де значительно превь]1пает объепд твердь|х осадков. (ро-
ме того' ]!1ало]\{ощньтй снег успевает в больгпой степени
ис[|ару1ться до наступления положительнь|х среднесу-
точнь{х те\,1ператур воздуха. Б результате -|!ену с ее бао-
сейном 1\,{о)кно считать рекой со с1\,1е1паннь|\4 снего-
дождевь|м питаниеш1.

/[едовьтй покров на реках дл!4тся не менее полугода _
доль1пе' чем западнее Бнисея. йногие маль1е реки вооб-
ще перемерза}от на несколько \4есяцев и не и1!{е!от стока
зимтой. [а и на реках среднего размера спло1пь и Рядом
встреча}отся промерз1пие участки. Б этом случае сохра-
няется подрусловой сток в алл}овиальнь!х отложениях'
так как под больтпинством' тем более крупньп(' рек
им1е!отся сквознь!е талики в многолетне]\{ерзль|х грунтах.
|1олох<ительная температура текуней водь| как бьт пропи-
ливает мерзлоту' о6разуя в ней таль|е (коридорь1).

.|]едоходь: часто сопровожда1отся. еще б6ль:шу1м|и за-
торами' чепд на-Фби и Ёнисее, из-за 'мощного льда. [ак,
на Ёи:кней 1унгуске оттт1ечались подъемь| уровней во
время заторов до 35 мт.

в {ентрально-Акутской низменности
снижается водность рек _ Ао 4 и даже до 2 л|сек км2.
Б отличие от плоскогорья в бассейнах Билтоя и низовьев
Алдана резко увеличивается число небольтпих озер и рас-
1ширя!отся болота. Фзерньте ваннь| здесь отлича}отся от
запацносибирских те]у1' что подавля}ош{ее больтпинство
их термокарстового происхождения' от вь|таива}ош{его
льда в ш{ерзль1х грунтах' тогда как на 3ападно-€ибирской
низменности они образупотся от просадок торфа. |[осле
термокарстовь]х идут озера старичного происхождения
в |широких речньп( долинах. Рсли в 1(арелии обилие озер
связано с тектонически!у{и впацина]!1и при избьптке атмос-

п|;срнь:х осадков, то в |-{ентральной Акутии - с \4ерз.]1ь!ми
.[]унта\4и' препятству1ощими больгшоп,ту испаренр{}о.

1ам, где ф ормиру ется с и6ирски й а н ти ци к-
: о н (в бассеййах Байкала' верховьях притоков /!еньд
!! !1стоках Амура с 1|!илкой), реки име!от преи\4уш{ествен-
|!() дождевое питание' так как снега вь1падает очень мало.
('оо'тветственно ]\,{еняется их рех(им. Б первуго очередь
\\|ень111ается их водоносность по сравнени!о не только
(' река|ии Б1€, но и с река]\{и €релнесибирского плоско-
! ()рья. [олько на небольтпих участках гор сток достигает
)_5 л/сек кьл2, но при вь|ходе к крупнейтпим притокам
.]!сньг - Битиму, 0лёкпле, верховьям Алдана он умень-
||!;.|ется до 8 л/сек км2, а в бассейне Агиура _ ло 2'4 л|сек
п;м2 в срелнем за год. РаспреАеление стока в пределах го-
.'(!! здесь крайне непостоянно и неодинаково на разнь|х
|]сках' что зависит от их величинь|. Больштинство маль]х
|)ск за зиму полность}о прекращагот сток. Реки срелней
!|с.]1ичинь| перемерза}от места]!{и. (рупньте, в то1у1_ числе
[}и.:ттой, Битйм, блёкма, Алдан, сильно меле}от. 3а три
!|{мних месяца сток составляет не более 2-5% от годо-
!}()го' в то время как за и}онь _ август он достигает
5о-80%.

|!о с]эавнени}о с другиьти районарти 3абайкалье отли-
'!{.|ется постоянством ледового режима. !атьт ледостава
|! вскрь1тия водотоков практически совпада}от по разнь!м
!одам. ||ри проплерзании на реках образуется (1\'{ного_

;пажньтй>> виёячий л€А, по-местному _ су!пняк. Ёа
крупнь|х реках во многих местах возника}от наледи. -[{ед
!|римерзает к руслам вдоль берегов, и весной часто вода

[|.г1ет поверх него.
3 низких \,{естах и на горнь]х склонах }ожнои экспози-

!(|.|и снег стаивает (вернее, у1с|1аряется) задолго до насту-
|!.'!ения положительнь!х среднесуточнь|х те!!{ператур воз-
. (уха, поэтому половодья наступа}от обьтчно в }у1ае

!олько в горах' где запась! снега достаточнь|. }1 все же
.,'11|же в горах летние паводки бьтвагот вьт1пе весенних. Ёа-
(|!|наясь в конце мая _ начале и|оня, паводки накладь|_
!}1|!отся на половодье и в дождливь[е годь] превь111]а}от

сго в 1,5 раза.
3абайкалье и 6ассейн "[|еньт отделя|отся от бассейна

\мура главнь1\4 водоразделом [ихого и €еверного /|едо-
!1|1того океанов. Б основнопц восточнее этого водоразде_
.'!а, вкл}очая 6ассейньт 3еи и Буреи, реки и]\{е}от
|!реимущественно дождевое лу1тан|1е. |!о режиму они



близки к забайкальским.3десь еще четче вь!ражен летний
максимум стока и подъемьт уровней.- 9астьте ливневь1е
дожди в и}оле _ августе вь!зь|ва!от бургтьте паводки
и боль:пие разливь] рек' в тош1 числе и саь4ьш( |(рупнь[х.
Аоля дождевого питания ооставляет 70-72,/', снетоъо-
то_20_25/', а на грунтовое остается 5_7% из-за
1!1ноголетней ьтерзлоть[ грунтов.

Б бассейне €релнего и Ёи:кнего Амура водность рек
повь11пается по сравнени}о с водность}о забайкальских
рек. |{ри обш]епд модуле стока 6_8 л/сек крт2 в бассейнах
Буреи и €елемтд>ки' левого притока 3еи, он достигает
13_16 л/сек кш:2. 3то объясняется экраниру!ощиш1 влия-
ние}у1 хр. 1урана, стоящего поперек направления ос-
новньп( потоков тихоокеанокого воздуха. 3десь же четко
вьцеля1отся весенние половодья, особенно на 3ее и Бу-
рее' протекагощих близ хребтов' на которь|х снег вь[па-
дает рано. |1ри переотройке циркуляционной ситуации
осень1о, когда утихает летний муссон и приближается
время форьлирован|1я антцциклона' дальневосточнь|е ре_
ки бьгстро р1еле}от. 1ак же как в 3абайкалье, здесь пере-
1\{ерзает больп:инство маль!х рек. .(аже в среднем те!|е-
нии 3ерт зимой сток всего | /' от годового, тогда как на
весн-у приходится |9/,' на лето _ 53 и на осень _27%.

€евернее приустьевой части Амура, ъ
бассейне его притока Амгуни и на всем !жуглжуре, !!РФ_
тягива|ощемся вдоль побережья холодного 0хотского
моря' реки опять приобретатот преи1иущественно снего-
вое питание с боль:пой долей до)кдевого _ подобно
-[!ене. 3то связано с ослаблением здесь летней муссонной
циркуляции.

1акишд образом, источники пу1тан|4я и рет{им рек пол_
ность}о связань1 с циркуляционнь1ш1и факторами клима-
та- и законо]у1ерно \4еня!отся г{о долготнь]р[ отрезкап/{
тайги в зависип4ости от ее континентальности. Б свото
очередь реки' как кровеносная с!1стема' име}от первосте-
пенное ландтпафтообразу}ощее значение : формирутот рель-
еф, поставлятот необходимуго влагу растениям' обусловли-
ва}от уровень грунтовь1х вод, отеплятот береговуто поло-
су иногда свь|ш.1е километра тшириной. Реки уловлетво-
ря}от многосторонние народнохозяйственнь:е ну)кдь1'
3то источник бь:тового' технического водоснабжения, не-
исчерпаемь!й гидроэнергети[{еский ресурс, транспортнь|е
пути. 0ни могут использоваться для сельскохозяйствен_
ного обводнения и оро1пения.

РЁльЁфооБРАзовАниЁ

0громная тае]кная полоса пересекает са\{ь!е разно-
образйьте тектонические структурь:. Б процессе геологи-
!|еского 

развития происходили вздь|мания и погружения)

образование складчать1х гор и их 'денудация, морские
грансгрессии и осу[пения территорий. €озАавались весь-
шта разнообразнь!е макрофорпль: рельефа и геологические
лгапластования. Б пределах тайги на поверхность земной
корь| вь|ходят почти все известнь|е извер)кеннь!е и оса-
дочнь|е горнь|е породь|. !{онеино, они существенно
в.]1ия}от на формирование как корь! вь1ветривания' так
:л рельефа. 1ем не менее характернь|е для тае)кного ланд-
гпафтного типа гидроклиматические процессь|' как'
впронем, и для других зональнь|х типов ландшафтов' во
взаиплодействии с растительнь|м покровом созда}от спе-
шифииескуто кору вь!ветр|4ван1|я и отлича}ош]иеся по мно-
ги]!1 черта]!1 процессь1 рельефообразования. 3наЁие этой
специфики, определяер1ой зональность}о' имеет первосте-
пенное практическое значение как для всех инт(енернь|х
мероприятий, так и для вьпработки рационального при-
родопользования с природоохранительнь|]у1и мероприя-
тиям1\4.

|!режде ием перейти к ((тае)кному) рельефообразова-
ни1о, коснемся обп{их черт геологического строения' на
фоне которого оно происходит и преобразует древние
отложения и структурь1 соответственно современнь]\'{ ус_
ловия]\{ ландтпафтообразугощих процессов.

3ападная четверть тайги располагается на Босточ-
но_8вропейской (Русской) платформе.-Б ее

основании залега1от магматические и резкоштетаморфизо_
ваннь|е древние горнь1е породь|. ]/ западной окраиньт
(паех<ду Бель:пд море1\,1' Финским заливом и нижней поло-
виной долинь| 0неги) кристаллическое основание вь|хо-
дит на поверхность. Бсго сво}о длительну}о истори!о эта
территория' носяп]ая название Фенноскандия, или Бал-
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ц
тийский щит' иш{ела тенденци1о к поднятиям. 3то послу-
жи.']о причиной глубокой денудации и отсутствия суще-
ственнь!х накоплений более молодь|х слоев. Б настоящее
вре\4я абсолтотнь|е вь|соть! вь{ступа}ощего кристалличе-
ского основания находятся в пределах 0_ 100 и до 600 м.

Б того-восточном и }ожно1\{ направлениях поверхность
Балтийского щита резко погружается, и в платфорште
образуется глубокая, до 3000 м ни)ке уровня плоря' Р1о-
сковская синеклиза. Фна вь1полнена весьма разно-
образньтми осадочнь|]\{и морскит\{и и континентальнь1ми
слоя\4и палеозойского и пдезозойского возраста. в !1х

петрографическо1\,1 составе больтлу:о роль игра}от карбо-
натнь!е _ морские' гипсоносно-солевь|е _ лагуннь|е' пе-
счаниково-глинисть1е отложения с 1пироки\4 развитиеш1
карстовь1х явлений. €верху все они покрь|ть! чехлош,|,
в основном ледниковь!х валуннь|х суглинков' супесей
и песков четвертичного возраста.

€ гого-востока 1![осковская синеклиза ограничена вол-
го_9ральской антеклизой, заходящей в-тайгу севернь|м
краей. Фна вь:ражена в рельефе в обп{емт равнинной
Берхнекамской возвь11пенность}о с вь!сотами до
25о_290 \4 при относительнь|х превь|1!!ениях редко более
50 м.

€еверо-восточнее крь1ло 1!1осковской синеклизь| резко
поднир1ается, переходя в [имтанску|о антеклизу. 3 ее оси
на поверхность вь1ходят протерозойские кристаллические
породь{. Фни образутот сильно размьгтьпй [иманский
кряж с вь|сотар1и до 300_471 м.
^ Фбе эти антеклизь| отделень| от 9ральских гор глубо-

ки\4 компенсационнь|м |{редуральски1\{ краевь|!\{ проги-
бошд. Ёго заполня|от в основно]\,{ средне-' верхнекаш1ен-
ноугольнь!е и перп4ские известняки' песчаники' конгломе-
рать!, содерх(ащие ка1\4еннь|й и 6урьтй угли' поваренну!о
и калийнуто соли' гипс, нефть и другие полезнь|е иско-
пае\4ь|е осадочного генезиса.

€ложньле, меридионально вь1тянуть|е антиклинально_
синк.]1инальнь|е с т р ук т ур ь| 9 р ал а сфорьлировались
в результате герцинского орогенеза. €ами )ке средневь!-
сотнь1е горь! _ от 500 до 1600 шл (в пределах тайги) -
возникли в результате неоген-четвертичнь|х поднятий
вдоль тектонического 1шва с более Аревней Босточно-
Ё'вропейской платформой. 3десь на поверхность вь11пли
осадочнь|е, интрузивнь[е, эффузивнь|е' в разной степени
плетаморфизованнь!е горнь!е породь!. 8 них сосредоточе-
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!|а масса месторождений мтагматических и в меньлшей
с'гепени осадочнь1х полезнь|х ископает\,|ь!х протерозойско-
|'о, ни)кне- и среднепалеозойского возрастов.

|1родолжение палеозойских отложений' дислоциро-
!}11!{нь1х герцинскои складчатость1о в восточно|у1 напра-
!}.]|ении' образует основание величайтшей 3ападно-(ибир-
ской низменности. Б противоположность !ралу 3апад-
:по-€и6ирская плита покрь1та мощной_от 1000
,|(о 3500 пц - толш]ей мезо-кайнозойских отло>кений,
(.>о.:тьгпей часть}о рь1хль|х (недислоцированньлх). ['1х по-
!}срхность располагается на абсолтотнь|х вь|сотах около
1()0 пд. ]олько вдоль северной окраинь1 тайти протяги-
!}[1ется полоса (ибирских увалов с отметками 100_200 м,
:: близ 9рала и Ёнисея _ до 300 м. €ибирские уваль{
|!/|1ут почти по той же 1пироте' что и €еверньле уваль1
[)усской равнинь|. Брез Фби и Ёнисея на 3ападно-(,ибир-
ской равнине достигает на 1оге 50, а на севере 8 м абс.
!]ь|с.

1айга 3ападно-€ибирской низменности' составля|о-
!цая почти 1/4 этого типа ланд11|афтов в пределах сссР,
сейчас главньтй поставщик энергетического сь1рья: нефти,
! ор!очего газа _ из мезозойских отложений и торфа _ из
кайнозойских.

€ледуготцуто к востоку крупну}о тектоническу!о
структуру образует (и6ирска я до кембрийская
г1латформа. Фна резко возвь!1пается над эпигерцин-
ской плитой 3ападной (ибири и ее 1!1езо-кайнозойским
рь1хль|р1 покровопд вдоль сер'1|1 тектонических разло1\{ов.
Разломьл облегчили формирование гпирокой долинь|
Р'нисея с левь1м низ1у1еннь!1\,{ и вь1сокиь{ правь!м бортапли.
(ибирская платформта начинается антиклинальнь!тии
структурами. Б северну1о часть тайги заходит узкая \у-
руханская антиклиналь, а в к))шу!о * Бнисейская анте-
клиза. [уруханская антиклиналь по вь|соте не отличается
от рядом лежа|.цего уровня €релнесибирского плоско-
горья _ 300-700 м абс. вь:с. 0на сложена верхнепроте-
розойскипли песчан'1ками' гравелита1!1и' известняка1\{и
и сланца1!1и. Рттутсейская антеклиза' представля}о1цая со-
бой значительное вздутие до 11й м' вь|водит на поверх-
ность архейские и них(непротерозойские кристаллические
сланць|, гнейсьл, мра]\{орь|' миг]\,1атить|' известняк' ц [Р.
€ нирти связань| ]\{есторождения золота, нифелинов' ред-
ких металлов.

]ак же как и на Русской платформе' краевое поднятие
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€ибирской погружается в восточном направлении' обра-
зуя обтширну:о и глубокуто 1унгусску|о с}1неклизу. Б ниж-
ней части она вь|полнена морскими от.]]ожениями нижне-
го палеозоя, постепенно переходящими в лагуннь|е'
а затеш1 и в континентальнь!е угленоснь|е пермо-триа-
совь|е отло)!(ения.

€ибирская платформа отличается от Русской боль-
тшой ьдобильность}о при неравно1!{ерности поднятий от-
дельнь!х ее частей. Б первой половине 1\,1езозойской эрьл
вся 1унгусская синеклиза испь|ть|вала крупнь|е разломь1
с глубокиш:и тре1цинами. |[о ним 1пли у|злу|яния и внедре-
ния магматических пород основного состава: диа6азьт,
базальть:, долерить|. 3 связи с постепеннь]м ость|вание]\{
и последу}оп]им вь!ветриванием все они образутот харак-
терну}о ступенчатость рельефа _ знам1енитьте сибирские
траппь! (лестница)' рельефно вь|ступа}о1цие (ло 800-900 м
абс. вьтс.) над обпдей \4онотонной поверхность}о пло-
скогорья вьтсотой в средне\4 450_500 м.

3 верховьях Рижней 1унгуски и Билтоя синеклиза за-
]!{ь|кается не вь|раженнь|м в рельефе повь|1пением _ пе-
ремь:ткой, отделя}ощей ее от слеАугощей, Билгойской си-
неклизь!' иметощей и мень1пие размерь|' и более плолодой
возраст. Билгойская синеклиза вь|полнена морски\4и, ла-
гуннь|ми и континентальнь|ми слабосцеьтентированнь|ми
песчан}1ками' пескар1и' г-]1инами и гале[|никами }орского'
\{елового и неогенового возраста. ||оверхность сине-
клйзьт понижается к востоку от 400 до 150 м' а реки вре-
за}отся до 70_50 м абс. вьтс.

Располагаясь на восточном кра:о €ибирской пла}-
форп.льт, Билтот"тская синеклиза переходит в глубокит1 (до
12 км) |1редверхоянскир1 прогиб. Ёесколько меньтшей глу-
биньл компенсационньтй Ангаро--[!енский прогиб отделяет
?унгусскуго и тожньтй край 8илтойской синеклиз от резко
под[{имагощихся горнь!х сооружений вдоль правобережья
/{еньт с Байкало-€тановь|\4 и Алданским нагорьями. 9с-
.пи Байкало-€тановое нагорье граничит с €ибирской
платфорштой по резкотиу тектоническо1\{у разло\,{у' то Ал-
да1{ское нагорье хоть и круто' но постепенно спускается
к Бил:ойской синеклизе. 3десь образовалось карбонатгтое
кембрийскоё плато с вь|сота;!1и 700-400 па абс. вь|с.

[Ф>кнее карбонатного сильно карсту1ощегося плато
возвь11пается Алдаг:ское нагорье. Бго тектонической ос-
новой служит Алданский 1цит из лревней:пих в на1|]ей
стране архейских кристаллических и сильнометаморфизо-
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!}1||{1{ь!х пород' весь\4а близких к обознача1ощимся на
!|:т.;ттийском щите. Ёа поверхность вь!ходят гнейсь1, квар-
!|'[|ть1' кристал.'|ические сланць!' пронизаннь1е кис-т|ь|1!1и

!||!'грузия1\{и с больгпиш: набором са1\{ь!х раз.,1ичнь|х по-
} !сзнь!х ископаер1ь!х. йаксиштальнь!е вь|соть! здесь превь|-
!!|1[|от 2000 м.

( того-востоку от Ангаро-)1енского прогиба и 1ожнее
Алданского щита протяг1|ва}отся Б а й к ало_ Б и ти м _

ская складчат^я зона и -{блоново-€тановой ан_
пиклинорий. 3то сложнодислоцированнь1е и интенсивно
ппс'гаплорфизованнь1е в древнеш1 палеозое складчать!е
соору)кения с преимущественнь|м развитие}|{ интруз;тЁт
!(!!слого состава. *1ачиная с неоге!]а, эта зона !1г{т'е}1сив1{о

|!()д!.{р1малась, и сейяас ее р1акси}4альнь|е отпп{етЁ(}т превь{-
|!!|}}от 2900 \4 абс. вь!с. [лубокое текто1{ическое и
-)розионное расчленоние сформировало сери!о нагорий,
хребтов и межгорнь|х впад[1|{ в основнош{ северо_восточ-
!|ого простиран'|я. |орообразование в этой самой вь[со-
псой части натпей тайги не прекратилось и сейчас, что
!|;.!дно по чрезвь!чайно вьпсокой ее сейсшяи'тност:д.

8осточну[о окраину тайгтт образу:от склад-
(! ать1е структурь1' переработаннь!е мезозойскипдл и ка}!но-
'гойскими тектоническими движенияш1и. 0на характер:т_
'}уется наиболь:шей пестротой в наборе осадочнь1х'
||']верженг|ь1х и излив1шихся горнь!х пород. 0сновной тер_
пой рельефа дальневосточной !{асти таЁтги вь!ступа!от

крутосклоннь1е средневь1сотнь|е хребтьт и нагорья' пере-
межа}о1циеся с равниннь|ми впадина}{и !7 плато ра3-
.,1ичнь[х размеров. 1(айнозойские песчаниково-алевроли-
|'овь|е слои содержат каменнь!е у[л:,| '1 

нефть.
0 изверженнь1ми породами связань! разнообразнь1е 1\{о_

| аллические полезнь[е ископаемь1е.
Атак, тайга пересекает в основноту1 пять разновоз-

1)а1стнь1х геотектонических структур с весь1!1а раз.'1ичнь|ми
| орнь|ми породами' но блп,:зкишт шторфоструктурнь|м пла-
плом. [4х западнь|е и северо-западнь|е окраинь| обь:чно
|!риподнять!. 0ни подверга.'1ись более д.'1ительное врем1я

]\енудациу[' и поэто\ду здесь обнажа1отся наиболее древ-
!!ие' характернь|е для Ё|их слои горнь[х пород' которь!е
[|огружа}отся в восточном направдении.

€оврештеннь|е энергетические процессь|' пр}1су|цие 1ши-

1'лотной зоне, нивелиру}от наследие геологического про-
!['лого. 3ода как непосредственнь:й энергетический фак-
:ор форг"*трует ьлорфоскульптуру тайги. Б связи с ее



избь|тком она форсирует интенсивное физитеское вь|ве-

ц)ивание и растворение' эрози}о и денудацик)' транспор-
тировку и переотложение продуктов вь|ветривания._Аккуш:у"гпарованнь:е 

рь|х.,1ь|е отложения приобретатот
специфииескук) геохими}о, подчиненну|о данноту1у ланд-
плафтношту типу у| отлича}о[цу}ося как от коренньтх
горнь|х пород' возник1пих в инь|х зональнь!х условиях'
так и от совре]!1еннообразованнь:х в соседних ланд-
:пафтньтх типах. }(роьле вещественного состава таежнь|х
продуктов вь|ветривания форплируется и специфинеский
т\{икро- и мезорельеф в соответствии с зональнь]]!1и

условия]!1и.
йощньтпц тормозо\4 в прямо\{ действии водь| на поч-

вогрунть! и рельеф вь|ступает богатая растительность
тайги..{ля ее развития и процветания наряду с опти-
м,ш1ьнь|ми температурами воздуха и почв необходима
вода как растворитель минеральнь|х соединений горнь|х
пород и транспортер питательнь]х растворов к корня\4.
|!оэтому природа наделила растения (и особенно де-
ревья) способность}о самим <<заботиться) о рациональ-
ном расходовании атплосфернь!х осадков.

Б1тличие от тундролесья и степей в лесах около 60/,
вь]пада}ощего до)|(дя не сразу попадает на почву' а задер-
живается кронам1и деревьев. йеньппая часть влаги |1спа-

ряется, а б6льтшая хотя и достигает поверхности почвь|,
но даже в сильнь|е ливни уже не производит сколько_ни-
буль сушественного механического воздейстьия. .[!есная
подстилка еще боль:пе гасит поверхностньтй сток, а сле-
довательно, г{роцессь1 эрозии и денудации. |1олобно губ-
ке, она собира'ет воду на д]1ительное хранение и отдает ее
по!|ве' так сказать, по требовани1о' умень1|]ая при этом
и испарени€ с ее поверхности. 3тому же способствует
и 3атенен}1е почвь| деревья]!{и. |!о данньтм: и. м. [утор-
шева (1957), даже в бездохсдье под лесной подстилкой
в сосняках остается столбик водь! от 3 до 11 глм, а в ли-
ственничниках - до 30 мм. Ёо на вьтрубках при сняту|у1
подстилки поверхностньтй сток увеличивается в 7'5_2
раза, а при повреждении гумусового слоя почв он возра-
стает в 5_5,5 раза.

3аторм:охсеннь|е поверхностнь:й сток и испарение под
пологом леса создатот более влажнь:й микроклимат по
сравнени}о с открь]ть11!1и месташ1и. Бода, постепенно про-
сачиваясь, производит физико-химическое преобразова-
ние почвогрунтов значительно полнее, нежели в ланд-

г:г;т(;тнь:х типах |о)кнее тайги. Б отличие от тундролесий,
! /(с холодная' часто зату1ерза1оп{ая вода действует пре-
!!мущертвенно как фактор физинеского и мерзлотного
||!,|ветривану1я' ? такте механического транспортера их
|!|)одуктов, в тайге суЁественно возрастает ее растворяк)-
!!(1!'! роль, химическое вь!ветривание с последутощей ш:и-
п|;;ппцией растворов и тонкодисперсной фракции внутри
!!()(!вогрунтов.

[1оскольку процесс растворения и хи]!1ическая денуда-
|(||я пере1\{еща}отся внутрь почвогрунтов, в тайге повь[-
|!!1|стся м1о1цность и р1елкозеш1истость корь! вь|ветриьания
!} 0тличие от маломошдной и хрящеватой в тундролесье.
/1;пже в континентальнь|х частях тайти, где появля}отся
\!||оголетнемерзль|е грунть!' она по ряду признаков отли-
,!1!стся от тундролесий благодаря более продол)кительно-
\|у протаивани1о. 3то обеспечивает не \.{енее
| 2,5-метрову}о ]\,1ощность деятельного слоя с интенсив-
:пс; идутцей в не]у1 миграшией растворов.

|[роисхолит процесс вмь1ванця хи1\{ических (пои-
;;с::ньтх) элементов в ни)кние горизоцть| почвенного про-
<|ги:тя. 3наиительная их часть достигает уровня грунтовь1х
|}()д и вь!носится за предель| корь! вь|ветРиьания в по-
!!срхностнь|е водотоки. 9же это у1!1ень:пает объем по-
!}срхностного слоя почвогрунтов. 14дет подготовка плац-
'/11!рш{а для вь!ветриван14я более глубоких слоев кореннь1х
!!()род.

|{оскольку усиливаотся деятельность водь1 в слое по-
,|!}огрунтов' постольку в коре вь1ветривану1я начинается
с:пепйфтеский прол!есс рельефообразоьания вну/прш2рун'
,,товьтй, на которь:й до последнего вре1!{ени 1\{ало обраща-
.1|1{ вним1ания. €уть его состоит в за1!1ещении внутригрун_
|()вь!х емкостой, возник|пих в результате вь!носа раство_
|)ов и м1елкозема' м1атериалом из поверхностнь1х горизон_
пов. Берхний слой связь!вается дерниной трав и корня1!1и
!(устарников. (орни деревьев скрепляк)т его с подсти-
;:атгощей материнской пороАой, хотя сами мало удер)ки-
|}1!гот тонкодисперснь|е ком1понентьп. Ёи:ке наиболее <<гу-

с !'онаселенного> корнеобитае1у1ого слоя интенсивно вь1но-
сятся иловать|е, глинисть!е' тонко- и среднепесчань!е
1!1-!стиць|. 9ешл больп:е способен прош|ь1ваться грунт, тем
ш!!тенсивнее из него вь1цос 1|у1елкозема (например. песча-
!!о-галечнь1е речнь|е террась!' приподнять|е над базисошт
''розии морские и фл:овиогляциальнь|е песчань|е и супес-
'!ань|е отложения).
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|1о малейтпим уклонам водоупорного слоя' ле)кащего
ниже водопроницаемь!х отло)кений (буль то кристалличе-
ские породьх Балтийского и Алданского щитов, девон-
ские' 1орск11е и дру[ие глинь| бассейнов Болхова и Берх-
ней Болги, Ангарьл р1 -||ень: ||ли ]!1ноголетне}у1ерзль!е
грунть| 3абайкалья и Акут*ти), постоянно идет невиди1!{ое
с поверхности перемещение и уд^ление мелкозе1\,{а как из
корь1 вь1ветривания' так и из более древних рь|хль|х от-
ложений. Бьхнос его фиксируется периодически г1оявля1о-
1ци!!1ися маль|ми конуса\4и вь!носа у подо[пв алл!о-
виальнь|х террас и обрьтвов супесчано-суглинистьп( отло-
жений. 1акие микроконусь| вь1носа наблтодаготся
в районе 1оксовских вь|сот в )1енинградской о6ласти,
бассейнах €ухоньт и 1(амьт, Ангарьт и 1унгусок, Алдана
и Буреи, Аплура '1 |!ороная. 0ни возника}от после
сильнь1х или продоля(ительнь|х дождей на обнаженньгх
бечевниках илй пойртах рек' на подст[па}о11|их каме-
нисть|х субстратах, но быстро с1у1ь|ва}отся'водап,{и павод-
ков. 9 подо1пв эке надпойменнь|х террас ртелкоземтисть:й
]\{атери'ш1' вьлр:ь:ть:й из их толщи, обьтино не заметен. Фн
теряется в растительности или в болотистошт углублении,
вь1тянутом вдоль задней закраинь| нш|(ележап{ей тер-
расьт. |[о таки1\{ лоэкбинарт мелкозе]!1 и растворь] посте-
пенно }{игриру}от в реки. 3амерь: алеврито-песчанистого
]у1атери,ш|а' вь|несенного искл}очительно из толп{и террас'
а не с их поверхности' показали' что за тепльлй период
года его удаляется до 0,2 у1 да}ке до 0,7 шт3 яерез ка:кдь:й
микроконус.

Ёстественно' что по мере рас1пирения полостей внут-
ри грунта на поверхности террас или аллтовиальнь!х
и флговиогляциа.}!ьнь|х равнин начина}от образовьтваться
просадки почвь| в1!1есте с дернинои, а у!\1огда и с деревья-
пли. ||ри наиболее энергичноп/| тако]!{ процессе возника|от

разрь!вь| дернинь1. Автором ух{е неоднократно публико-
вались 1!1атериаль! наблтодений за < распо л 3анце л| )) 7перрас
и образование\41 ка:!1ового рельефа (||армузин, 1972, 1973,
1979). в результате увеличения просадок со вретиене]\,1 по-
верхности превраща}отся в холш!исто-западиннь:й рельеф.
Бначале просадки чаще всего бь:ватот эллипсообразной
форпльл или лохсбинообразньте. 3то связано с возникнове-
ние1\,1 постоянньп( путеи внутригрунтовои 1у1играции рас_
творов и 1!1елкозе1}1а. 1ак, напри}у1ер' форштировался тря-
довьй рельеф на широких террасах &гарьт и .|!еньт цод
сосновь|ми лесами' а также во 1у1ногих местах 3ападной
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('ьз6ири, извеотньпй в литературе как гривисто-лошдиннь!и
ь:сзорельеф.

Бнутригрунтовое движение водь! по водоупорному
('.,!о1о или просто колебания уровня грунтовь!х вод посте-
||с1!!{о вь|носят цементиру1ощие мелкозе1у1исть[е частиць[,
!! грунт обогаш{ается грубообломочнь|1\'1 ]у1атериало-1!1.

:'ог!6 ускоряетсд вь!нос вй более крупнь|х фракшт1й. т{а-

(: !'о дезориентирустся (затуглевьтвается' изменяется) косая
с..]!оистость алл[овия. 3о впадинах' достига[ощих уровня
! рунтовь1х воА, появля}отся мочажинь| и озера. |[о
!}ср1линаш! остав1пихся холм1ов становится трудно восста-
!!овить бьтль:е террасовь|е уровни. Б самтих же холмах на
!!оверхности концентриру1отся галечно-валуннь|е отложе-

'тия1перл:овий:, 
под которь!м оста}отся более ш1елко-

с;б.:тошлочнь1е, еще не потеряв1шие признаков своего аллк)_
!!иального происхождения. [4пяенно такие образования
|.| назь|ва}отся ка'|'а"!у'ш и почему-то счита}отся типичнь!1у1

']!сдниковь11!1 рельефомл, хотя близ совре]у1еннь|х ледни-
ковь[х покровов [ренландии, [|!пишбергена и других он
!!ока никем не отш1ечался. Фднако во всех уяебниках по
:соьторфоло[ии и динамической геологии он трактуется
!(ак продукт ледниковой деятельности на территори|4 на-
п:гей Родиньт.

|[ростьте расчеть| показь!ва}от' что ес.]1и за теп.,1ь[и се-
'|он из ограниченного участка почвогрунтов п41ох(ет вь1но-
ситься д6 0,5 куб. м мелкозема' то 6ольтшинство рав_
!|иннь!х территорий и речнь1х _террас превращак)тся
|] холмисто-з1падиннь:е за 300_600 лет и ли1шь в искл}о-
||ительнь{х случаях при более глинисто1!1 составе за
|.5-3 тьтс. лет. €ледовательно, такой рельеф не мо)кет
(16115 !$р|{9телем и тем более следствием четвертичного
о.]1еденения' так как пооледние ледники со1пли с на1пеи
!ерритории не позже 10 ть:с. лет назал. [олмисто-запа_
/!инно-озерньй рельеф _ характерное. зон€ш]ьное явление'
![рисущее территориям: с избьгточной влажность|о, 1. €'
!'аежно[у1у и тундролеоному типам1 ландтпафтов. Фн воз_
||икает не путе&1 нась[пания поверх пре)кних грунтов.
а, наоборот,6лагодаря вь!носу из них ту1елкозеь{истои со-
с'гавля1ощей их частп.

!,ля тайти характерно также довольно бь:строе обра-

1 |!ерлловий - скопление грубообломочного материала на месте
ого пре)кнего отлоя(ения в ре3ультате вь|мь1вания вме1ца1ощеи ш'[е''1ко-

с>бломочной породь!.



зование озов _ вь|тянуть|х гр'!д с основание]\,{ из ко-
реннь!х пород и алл|овиальнь|\4и' песчано-гравийно-га-
лечнь|рти покровами на них. [ак же как и камь1' о3ь,
и 0рулслшнь, не описань| для совре\4еннь|х районов по-
кровного оледенения' т. е. их ледниковь:й генезис в нату-
ре г!е наблтодался и не подтвержден фактапти. |!ро:]есс
их образования трактуется на основании умозрительнь|х'
логических объяснений (йетодинеское ^р-уководство по
изучени1о... четвертичнь|х отложений, 1954). Б таежной
же полосе такие образования форплиру}отся на наш]их
глазах по долинашт боль:ших рек.

0бьлчньте для речнь|х террас заболоченнь:е углубления
вдоль задних закраин постепенно все больгпе углублятот-
ся благодаря вь!цосу водой поступа}ощего с верхних тер-
рас материала. €о вреш{ене1\{' размьтвая весь рь1хльтй по-
кров в месте такого пони)кения, вода врезается
в кореннь!е отложения, отчленяя вь!тянуту1о поверхность
ни:кней террась1 от вь|1перасположенной или от коренно-
го склона долинь|. Б результате вдоль рек образутотся
}{ногокилометровь!е грядь! алл}овиальнь!х покровов на
коренно]\,{ цоколе. 8 условиях часть|х ледовь!х заторов,
1у1еандриро ьания рек, бьтстрой аккумуляции больтпих масс
влекомого по Ан} \4атериала во вре]!{я паводков и бьт-
стрь|х их спадов реки нередко менягот свои русла' осо-
бенно на равнинах' а озь1 и друмлинь] оста1отся либо
в древних долинах, либо'оказь!ва}отся на междуречьях,
если реки отклоня}отся от своего прежнего пути.

Фзь: и дру1\,1линь1 так)ке не явля}отся свидетеля]\,{и
древних оледенений, ибо они не могут сохраняться столь
долгое вреш1я в условиях энергинной эрозионно-денуда-
ционной деятельности водь!.

Ёа фоне обтцезональной закономерности образования
камового' озерно-западинного рельефа, озов и друмли-
нов зримо вь|ступа1от отличия в долготной и вьлсотной
зональности столь протяженной таежной территории.

Б западной приокеанической части тайги, где почвь|
промерза}от неглубоко и на короткий зимтний период'
внутригрунтовая денудация (как хишлииеская, так и \4еха-
нииеская) идет поч'ти круглогодично. Б результате отно-
сительно бьтстро форьтируется холмисто-западинно-
озерньхй рельеф, преобразуя бьтльте алл1овиальнь1е рав-
нинь1. нарастание]!1 континентальности кли\4ата
в восточно]!1 направлении умень1шается количество ат-
штосферньтх осадков' понижается температура воздуха

!! удлиняется зипцни;'| период' глубже промерза1от почвь|
!! укорачивается растворя}оп]ая деятельность водьл. Б ре-
}ультате налицо умень1пение холмистости с запада на
!}()сток.

йежлу тем чаще всего о бьлльтх покровнь1х оледене-
!!|{ях судят по степени сохранности холм1исто_западинно-
()зерного рельефа. Автор считает это отпибкой, вьтзван-
:;ой пренебрежение]!{ учета бьпстротьт современных релье-
,|;ообразугойих процессов' а также гипнозом убелитель-

'1отй 

_гтапотезьт 
покровнь|х оледенений. €имптоматинно,

'|-!'о гипотет1{ческие границь| разновозрастнь1х оледенений
тт Б1€ почти полностьго совпада}от с субмтеридиональнь!-
\||.л границами основнь1х климатических показателей. ?ак,
!|ос-цеднее валдайское оледенение с его свежими и 1пиро-
1(о распространеннь1ми холш{ами и озерами зани\4ает
!срритори}о, получа}ощу}о от 600_750 мм атмосфернь|х
()садков на |оге до 500 мм на севере с континенталь_
!{ость}о кли]\{ата 30-40'А(ло А. А. Борисову). |{ри этомт
('(|итается' что Балтттйский ц{ит не имеет ш1о1цного пок_

|]ова четвертичнь|х отложений из-за ледниковой денуда_
т(:ти. Фднако в условиях преимуп{ественного тектониче-
(кого подъема щита илр|4 избьттке атплосфернь!х осадков
с интенсивнь1м стоко]!{ вполне бьтло достаточно послелед-
|!иковья для водной денуда|щи его покрова.

}Фго-вос{очнее границьт валдайского оледенения су_

|!{ественно умень111ается и резкость' и распространение
\олмисто-западинного рельефа, не говоря уже об озерно-
сти. 3то полность}о соответствует сокра|цени}о осадков
. по 500 _ 450 !им' возрастани|о континентальности до
50_60 /'и уллтанени1о холодного периода года' что со_

кращает и интенсивность' и врем1я' необходиштое для
образования холмов и заладин.^|1риплетателен и тот факт, что' напри1!{ер' в гожной
:айге и лесостепи, в долине Ангарь:, |лирина которой до_
с гигает здесь 30 км' на вьттянутой вдоль долинь! озопо-
' цобной гряде стоят поселки Бейтоново и €вирск, и никто
|!е сч}1тает этот оз ледниковь|м. 0днако совер1пенно ана-
.'!огичнь|е образования в долинах Ёорилки и Рьтбной,

)/ подножия гор |{уторана за полярнь1м круго]у1 подав-
'!я!о1цее больгпинство исследователей трактует как лед-
!|иковь1е озь| и друмлинь| только потому, что уверень!
п; бьтлошд покровно\4 оледенении |1уторана.

Ёарастагощая континентальность' приводящ11 к :о-
яв.]]ени}о многолетнер|ерзль[х грунтов в €релней и Бо-
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Рис. 6. Ёебольлшая горная ревка вьпработала. долину полуторакилоп,летровой глубиньл в те_
чение голоцена (фото автора)

сточной (и6ири, способствует увеличени}о теь{па физиие-
ского и 1у1ерзлотного вь|ветривану!я' а в1\,{есте с этим
и грубообломочности корь! вь|ветРивания' что прибли-
жает ее по типу к тундролесной. закл}оченнь|е же в ней
льдь| поро)кда}от /пер'|\|окарс1повь!е процессь'' идущие осо-
бенно интенсивно в наиболее прогревает!{ой центрально-
якутской тайге.

(роьле внутригрунтовой деструкционной деятельно-
сти в условиях избь|точной вла)кности тайги весьь{а су-
щественнь| эро3цонно-аккумуляп1швнь!е процессь, поверх-
ностнотекущих водотоков' Фсобенно они сильнь| в горах'
где долинь| превь|[ша!от километрову1о и да)ке двухкило-
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\{етрову}о глубиньт. Бсли принять во вни\4ание' что боль-
!|!,|я часть таежнь!х гор испь!тала существенньй подъем
.|!и1ць в четвертичньтй периоА, и особе}'но в голоцене' то
мо)кно представить' сколь энергичнь| 0ь|ли разш{ь|в' углу-
б:;ение и вь1нос каменисть1х горнь1х пород из каждой
,|[олинь|' из1\{еряемь|е десятка\{и ть!сяч' а иногда и мил-
.||ионами кубометров (см. рис. 6).

1еррасьт горнь|х рек обь]чно вь!сокоцокольнь|' име}от
узкие поверхности, располо)кеньт обрьтвками то с одного'
!о с другого борта. |[окрьтватощие их алл}овиальнь|е от-
-]|ожения грубообломточнь|е гравийно-галечно-валуннь|е'
п:е уАобньте для практического использования. 1олько
в приустьевь1х частях' где долинь| рас1пиря}отся' а тер-
рась! по существу представлятот собой конусь1 речного
вь1носа' умень[пается грубообломочность покрьтвагош{их
а..]1л}овиальньтх отложений. |1оэтомту наще всего насе-
..]!еннь|е пункть| и посевь1 сосредоточень| в приустьевьп(
частях горнь1х долин.

Ёа плоскогорьях реки производят уже не только г]1у-
биннухо, но и бокову1о эрози}о. 8се крупнь|е долинь|
(реднесибирского плоскогорья: -[!ень:, Ангарьл, |1одка-
менной и Ёижней 1унгусок, 9уньт, Бахтьт и других _ со-
|[ровождает серия от 6 до 14 реиньтх террас. [||ирина их
!|оверхностей дочтигает нескольких килоту1етров. )(отя,
как и в горах' б6ль:пинство из них им1еет коренной цо-
коль, но уясе с более мош{нь1ш1 1!1елкоземисть|ш{ покрово}у1.
Ба них сосредоточень| все населеннь|е пункть|' подавлято-
щее боль:пинство пахотнь|х угодий и промь11пленнь|х
|[редприятий (см. рис. 1). Бообще тайга начинала осваи-
ва]ться населением ир1енно по терраса]\,{, они привел}1 л}о-
.г(ей в таежньте дебри. Б аллховиальнь1х террасах сосредо-
'|очено боль:пинство россь!цнь|х полезнь|х ископае1\{ь|х'
с'гроительнь!х ш{атериалов' стекольнь{х песков и т. п.

Ёа равнинах (и тешт более на низменнь:х), где из-за
вь!сокого уровня базиса эрозии течение практически не

углубляет русл' эрозионная деятельность водотоков со_
средоточивается на размь1ве берегов, рас1п}1рении пойм

'' долин в целом. ?ай, даже неболь:пие реки 3апално-€и-
бирской низр1енности и}ие}от долинь! 1пиринои несколько
/|(есятков кило1!1етров' а крупнь|е иногда превь|1ша}от
и 100 км. 1олько йзлуииньт рек 1{ондь:, ,{ештьянки, Басто-
п'ана ч!сто достига|от 20 км. 3десь уже террась| пол_
ность}о сложень| мелко- и тонкозернисть|]\'1и алл}ови€ш|ь-
н о-старичнь|1\,1и отлож ен||ям1'1. Аллтовий равниннь1х тер-



Рис. 7. Бьтсокоцокольная терраса р. ||одкаменной [унгуски у пос.
3анавара (фото автора)

риторий в большлой степени сфор\4ироваР\ из перерабо-
тан1{ь1х древних алл}овиальнь|х отложений с существен-
ной долей внесеннь[х в них растворов и тонкодисперснь1х
фракший внутригрунтовь!ми водам1и.

Б результате р1еандрирования равниннь|х рек и рас-
1пирения долин ]\,1ногие ]!1е}(дуречья сохранили относи-
тельно ]!1ош{нь{е ал.'|}овиальнь]е отложения. особенно 1пи-

роко они распространень| в 3ападно-€ибирской низмен-
ности, на севере Ё1€, на ме)кдуречьях {ентрально-9кут-
ской низ]\,1енности. йасса древних покинуть|х нь1не долин
прослеживается на водоразделах €реднесибирского пло-
сйогорья, Алданского плато' |[атопдского и Алданского
нагорий и в других регионах.

в районах с неравно]!1ернь!м вь1падениеь{ атмос_

ферньпх осадков неравномерна и эрозионная деятель-
ность. 1(олоссальну!о разру1пительну}о работу произво_
дят дальневосточнь|е реки' вздува}ощиеся от }{уссоннь1х
дождей в и1оле-августе. 3а один подъем 1{х уровня, ко-
торьп! бьтвает по нескольку раз за лето,-раз\{ь|ва!отся де-
сятки квадратнь|х ]!1етров плодороднеи1пих террасовьп(
площадеЁд. Ааже мо1'цнь|е деревья' обьтчнь:е для прибров-
ковь!х полос реч|{ьп( террас' не способнь| удержать зе1!1-

л!о от разру[шения водой. Ёа всех дальневосточнь|х ре-

ка1х' кроп,{е са1\,1ь!х больппих. очень часто образутотся
.)|еснь1е 3ало1!1ь1 древеснь!х стволов вм1есте с корнями.
Фни порождагот пересь|пи и даже острова. €ущественно
ме1пая судоходству, возника}от кось|, мели' постоянно
растпиряй пойртьт за счет размь|ва надпойр:еннь|х террас
и кореннь1х бортов долинь|.

йноголетняя т\,1ерзлота грунтов не только не _п_репят_
ствует, как полагали 1!{ногие исследователи до 30_х го-
](ов, но и не замедляет н'1 глубинной' ни то1!1 более боко-
вой эрозии. Речньте и озернь1е водь1 отепля|от подсти-
_1(а}ошдие грунть|' понижая уровень ]у1ерзлоть1' поэтому
')розия здесь ш1ало отличается от тои' которая идет вне
\4ноголетнемерзль!х грунтов. Больтпе того' линзь| и сте_

бельки льда' закл1оченнь1е в отложениях террас' вь|таи-
вая летом' облегчатот разру1шение и размь1в их.

Б областях с тенденцией к тектоническому опускани}о
(напримтер, в среАней части 3ападно_€ибирской 

-низр1ен-,,ос.й, в 1{ентральной _{,кутии) прелгорнь!е прогибь1 и не_

которь|е межгорнь|е впадинь| интенсивно аккумулиру}от
речнь!е и озернь|е отложения. Формтиру}отся акку1!1уля-
|ивнь|е равнинь!. Б периоА послеледникового подъема се-
п;ерной части Р?€ происходила интенсивная перестройка
реяной сети. 3то послужило прининой ш]ирокого присут-
с'гвия экзотических в€|-пун9в' друмлинов и озов на совре-
\{еннь|х водораздельнь1х пространствах, где некогда про_
|'екали реки. |[ хотя полность}о нельзя отрицать принос
')кзотических в€!^пунов бьпльтм:и ледника1!{и' все же главнь|-
ми их распространителями бь:ли льльт рек.

[||ироко распространень1 экзотические валунь1 на
€релнесибирском_ плоскогорье и |!атомском нагорье.
[4менно они послужили [|. А. (ропоткину основанием
)\ля ледниковой гипотезь1' активно поддержаннои
в. А. Фбручевь|1!1' которая до сих пор вводит в заблу-
кдение многих геологов. 0днако опровержениеР1 их лед_
|[икового генезиса явля}отся более древние' чем четвер-
|'ичнь1е, растительнь|е остатки в таких отложениях
(|1армузин, |956), а также россь1пи полезнь|х ископаемьп(
в относительно хоро1по прослеживае1\{ь|х древних до_
_'|инах. 1'1звестно, что про]у1ь|1пленнь|х россь1пеи в ледни-
ковь]х отло)кениях практически не бь:вает. 1(роме того,
||одавля}ощее больш:инство экзотического материала
||риурочено только к соврету1еннь1м и древнип'1 покинуть|м
речнь|ту1 долинар1' а са1\,1 он _ результат раз1!1ь|ва 1!1езозои-
ских конгло1!1ератов.
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Бообще из}у1енение течений рек и переотройка их до-
лин (характернь|е для тайги про:|ессьт) име1от существен-
ное практическое значение. € одной сторонь|' си!оминут-
но * это вредная рельефообразу!ощая деятельность' по-
скольку размь|ва1отся плодороднь!е земли |4 уничто-
)ка}отся продуктивнь1е леса, с другой _ днища преж_
них Р9(' где аккумулировались мелкозем1исть|е от_
ложен1{я, обогащеннь!е органическиш1и элемента]'{у!' ста-
новятся плодороднь|ь{и землям:и. Б них )ке сосредото-
чень! залех{и-россь1пнь!х полезнь1х искоцае1\,1ь!х. Фднако
существе!{нь1и недостаток покинуть|х долин _ легкая за-
болачиваешдость' так что для их использования требуется
мелиорация.

Бьоветпршванше и рельефообразование связань! не толь-
ко с 1пиротной и долготной зональность}о' но и с вь1сот-
ной. Берхняя безлесная часть гор' как самостоятельньтй
тип ланд1пафта, во всех 11|иротах испь1ть|вает практически
однороднь|е процессь| вь1ветрив€}ния и рельефообразова_
ния. Разница зак.,1|очается ли1пь в сезонной продолки-
тельности солнечного освещения и количестве циркуля-
ционнь!х атш:осферньлх осадков' что сказь|вается на
тер1пах этих процессов. 0днако результать] их за1!{етно
влия1от на таежнь|е ландтпафть!' заниш1а}ощие склонь| гор
нш!(е горной тундрьл.

Ёачальньлй и весьм1а энергитнь:й процесс разру|пения
горнь|х пород принадлех(ит морозному вь|ветривани}о.
|(ак известно, образование льда в закрь1тьп( полостях'
которь|]\,1и часто служат трещинь| в камнях' сопрово-
ждается давлением' иногда превь11||атощиш1 2000 атм.
|{ри 12-кратноту1 зату1ерзаниу\ водь1, что чаще всего бьлвает
1у1ень1пе че]!1 в течение года, поверхностнь1е трещинь|
в ка1!{енистьп( породах рас1пиря1отся вдвое (€ухолров-
скпй, 1967). Б результате гольць1 повск)ду покрь|ва}отся
крупногль1бовьтьли *1 щебнистьгмти россь1пя!1и, а 1п{.

склонь| _ ось|пя1!1и. ||ри это]\,1 каждая отдельная камен-
ная гльт6а и]у1еет микротрещинь|, приводящие к десква_
м1ац|4и' так как за1!1ерза[ощая в !1'1х вода дефорп/1ирует от-
крь[ть|е поверхности гльтб (напришлер, гранитоидов) до
2 мм в год (Агафонов, 1975). 1ак, на гольцовой поверхно-
сти гор распространень1 не только крупногльтбовь:е, но
и щебнисть|е и да)ке песчано_дресвянь1е россь1пи.

€ледует иту1еть в виду' что горнь!е породь] проходят
стади}о подготовки к разру'пению вь1ветриванием до-
вольно длительное вреш1я. Бначале в монолитной скале
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Рис. 8. (урум (фото -[. [толиной)

идет расслабление сьязей внутри ее тела благоАаря на-
|'ревани}о и охлаждени|о как при колебану1ях те]у1пера-
'гурь| воздуха' так-и особенно при,прямом воздействии
солнечнь1х луией. |[оявляется трещйноватость, и только
через несколько лет наступает бьтстрое растрескивание,
п;орой достигагощее нескольких 1\{етров. 9же после этого
отйадение облошлков и их из1!1ельчение убьтстря|отся.
Б гольцах и горнь|х тундрах такой процесс идет во
много раз бь:стрее, чем под пологор1 леса. 1ем не ]\41енее

и в горнь|х тундрах' и в лесной вьтсотной зоне весь1\,1а

11]ироко распростРанено курумообразование.
[{уру.мьт _ это ка\4еннь|е разваль1 вдоль склонов гор.

(амтёййьте обломки обьлчно Ао 2 м в поперечнике свобод-
[[о лежат один на другом' иногда пронизь]вая весь зале_
сеннь:й склон до подно)кия (см. рис. 8). Б верхней часту1
курума слегка оглаженнь1е вь!ветривание1\,1 гльтбьт не
име}от да){(е ]!1аль|х отдельностей. Бниз по склону гль:бьт
из]\{ельча}отся. €реАи них появлятотся щебень' дресва и
в зависимости от петрографического состава песок или
суглинок. 1акая каменная река медленно (Ао 40_60 сшя

в гоА) сползает вниз' часто покрь|вая предгорнь1е
ш:лейфьт или спускаясь к водотока}у1 и озерам. .(вихсение
под действием силь| тяжести ускоряется в результате



резкого колебания температур воздуха' внутрикурумного
стока водь1, вь|носа его мелких облош1ков. Бнутрику-
румньй сток таль!х снеговь!х или до)1(девь|х вод обьтчно
идет по постояннь1п41 путям, что влечет некоторое пони_
жение поверхности курума относительно прилега}оп{их
залесенньп( пространств.

Ё'сли по каким1-либо причинам дви)кение гльгб при_
останавливается, то они бьтстро покрь|ва}отся кустисть[-
ми лил'пайну1кам1и' ольховником' ерником, а со вре1\{енеш1
появля}отся и деревья. |!оэтому в горной тайге ьдожно
увидеть' как деревья растут на ка\4еннь!х гльтбах, литпь
слегка покрь1ть|х мхами ут литлайника1!1и' (уруштьт пред-
ставля1от собой больгпуто поь{еху для дорожного строи-
тельства,'поскольку их бьтвает трудно задержать. 3то
особенно сильно о1цутилось при строительстве подъ-
езднь|х путей и самой Байкало-Аму|:ской магистрали,
проходящей по наиболее континентальнь|м горнь|м тер_
риториям с интенсивнь|м1 курумообразованием' которо\,1у
способству!от как круть|е склонь| гор' так и особенно
континентальность кли1\.{ата. |!ри сведении леса на
круть|х склонах этот процесс резко убьтстряется и рас\11и-
ряется.

Бсли сползание курумов идет относительно ]у1едленно
и постепенно, *о движение облоьдочттого \.{атериала по
маль!м и крутонаклоннь|!\,{ долинам (паляьт) значи_
тельно бьтстрее во вреь{я затяжнь!х или интенсивнь|х до-
ждей. 3то всесокру1па}о1цие водно-каменнь!е или реже
грязе-ка}1еннь|е потоки _ селц возника}от периодически
по ту1ере накопления обломочнь:х р1асс в процессе вь1ве-
тривания и аккуь{уляции разру1шенного материала на
склонах долин' в руслах и террасах. (ели наиболее часть|
в резко континентальнь1х районах с интенсивнь!м вь|ве-
триванием1 м:алоустойиивь!х горнь|х пород и тем1 более
при сильнь|х ливнях. 1акиьт образоьт, селеопасньте рай-
оньл тайги _ это горьл [Фжной (ибири с экстраконтинен-
тальнь|м кли1\,1ато\,{' с 1пироки\,1 развитием гранитоидов'
вь!ветрива}ощихся бьтстрее других изверженнь|х и излив_
1пихся пород' с макси]\{ально вь]пада}о1ци]\{и дождям1и
в и}оле-августе и хребтьт, стоя1цие на |\ути доминиру}о-
щих потоков вла)кнь!х возду1!|нь!х \4асс.

Б |{рибайкалье и 3абайкалье селя1\,1и не раз сносились
мость! и даже части населеннь|х пунктов' заносились по-
севнь|е и луговь1е уодья' наиболее часто приуроченнь!е
к устьевь||!1 участка]!1 долин' где акку]у1улиру}отся не-

('()мь|е селями валунь|' обломки камней, песок, уничтожа_
]||'!сь значительнь|е участки автодорог. Фсобенно разру_
!!!ительнь|е сели о'ртечень| для 3абайкалья и Байкальской
!}![адинь1 в 1915, 1927, 19з2, |9з4, |9з8, |960, \97\, |974 тг.
[} некоторьтх падях' да)ке не имев1пих постояннь1х водо-
!()ков' в это вре]у1я вь1носилось до 40_60 куб. м облом_
!(0в' а по долинам неболь|пих рек объеш: каменно_песча_
!!0го материала достигал 60 тьтс. куб. м. Б перегоро-
)кеннь|х сломаннь!ми деревьяш1и и крупнь|ми валунами

|')услах рек селевь1е потоки размь{вали террась1 и цаже
|(ореннь|е склонь1 на 50_120 пц в сторону от русл' 0со-
бенно страдали от них ту1аль1е и узкие пролеть1 мостов'
между которь|ми застревали деревья' задерживая валунь!
п; обломки ' !!' вода в обход этих естественнь|х плотин
устремлялась на нась1пи и проезжу}о часть дорог' разру-
!|[ая их до основания.

€луиа:отся селу1 и на ур_але, хотя. и-в-более-растя-
!|уть!е сроки' чем в горах Босточной (и6ири. Размьпв
сгарь1е' сели за несколько часов форштирутот новь|е ко-
!|усь| вь|носа' отжи1!1а}от русла рек' перегораживая_ б-оль-

,'1у'' 
"* 

час|ь обломками у впадения притоков. Ёаблго_

'1а1}отся 
случау1 переноса селевь1ми паводками каменнь1к

т ль:б более 6 м в поперечнике' т. е. в несколько десятков
:онн. Боль11]ая часть БАйа проходит в селеопасль!х раи_
()!{ах и поэтому нуждается в селезащитнь{х мерах' осо-
(;енно перед мостами через ш1аль1е реки и |1ад'г без
!}одотоков.

1ам, где измельча}отся крупнь1е облоштки до щебня'
]1ресвь! и хотя бь: до начальной стадиу\ образования су'|1е-

"чаньпх 
и суглинисть|х разностей, в гольцовой и особенно

|} предгольцовой зонах' начина1отся с олшф лтокцшо[!нь!е про-
,уес'сьо. Фсобенно |широко их действие в горах с \4ноголет-
||емерзль|\{и грунтар1и. Ё{о не ли!шень1 их и плоскогорья'
1! равнинь1 с пересеченным -рельефом и \4ноголетне-
мерзльтми грунтами. €олифлгокция _ течение нась{-
,цй""'* водой почвогрунтов начинается в тайге уже
с уклонов 3'. Фно особенно интенсивно во время оттаи-
\'ания ледянь1х вклточений в верхних горизонтах почво-
[ рунтов' в то вре1\71я как ния(ние еще мерзль1'
''|1рошесс солйфлтокции _ один из моц{нь|х факторов

!}ь1равнивания рельефа. Фн нивелирует небольтлие неров_
:*оёти, вь1полаживает склонь|' а часто погребает все тер_

расовь|е ступени горнь|х долин' формируя единь:й поло-
п ий склон, известнь:й в (ибири под название\4 (увал)' хотя



в втс увалом назь!ва}отся валообразнь1е возвь|1пен-
Ё!ости.

€олифлтокция т|;ире распространена в тундре и тун_
дролесье' и хотя принципиальной разниць] с таежной со-
лифлтокцией сам процесс не и1\{еет' но его результат
в тайге кореннь|м образом отличается от тундролесного.
в тундролесьях солифлгокция особенно энергична на
склонах тожной экспозиции 6лагодаря более интенсивно-
}{у вьттаивани|о ледянь|х вклхочений в почвогрунтах.
Б результате эти склонь| подвержень! вь!пола}кивани}о
и погребени|о уступов террасовь:х уровней. }{а склонах
же северной экспозицу1и идет м1орозное вь|ветривание
и массовое сползание почвогрунтов _ крип. в связ'\
с эти]\,1 тундролеснь|е долинь1 принима|от корьттообраз-
нь:й профиль и нередко отшибочно считатотся трога1\{и
в горах. Б более же теплообеспеченной тайге склойь| }ож-
ной экспозиции начинагот прогреваться постепенно еще
до наступления положительнь|х среднесуточнь|х темпера_
тур, да и относительно более сухой осень|о в них не на-
капливается сколько-нибудь значительного количества
водь|. €олифлтокции на склонах тожной экспозиции прак-
тически не происходит' тем более в тожной половине тай-
ги' где сосредоточено больгпинство гор. 3тот процесс ох-
вать!вает только затененнь!е склонь| северной экспози_
ции. .(олиньл принима}от асимплетриийь:й профиль
с хоро1по сохраня}ощ'1мися речнь!ми терраса\.{и с одного
оорта. и с пологонаклонной заболоченной поверхно-
стьк) _ с другого.

- ||рактинеское значение отл'1чия солифлтокционнь|х
образований в разньтх типах ланд:пафтов ощущается при
поисках россь!пнь!х полезнь1х ископае]\{ь|х. 1ак, россь!п-ное золото на |[атомскорт нагорье ("|[енский золото-
носньлй район) бь:ло открь|то в 1848 г. и\4енно в терра_
совь!х отложениях склона то:кной экспозиции долинь!
)(омолхо. Рго разрабать1вали ташт более 90 лет, не трогая
увала на склоне' обращенном на север' так как считал|4
этот горнь|й свал бесперспективнь1м перебутором. Разве-
дочньлй отряд под руководство|{ автора отважился про-
извести :пурфовку этого перебутора в :9+о_ 1941 гг. ||од
покрово1у1 солифлтокционнь!х отло>кений, содержап]их
к тому же экзотические валунь|' принять]е прежними ис_
следователям{1\ за ледниковь|е отложения' обнару:кили
здесь несколько террасовь!х уровней с содерх(аниеь1
золота' точно таки&1 же, как в отработанном левош: бор_
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!у долинь[' |[осле Беликой 0течественной войньт на этих
|)()ссь1пях бьтла установлена драга' добьтвав:пая в течение
']5 лет не замеченнь|е ранее зале){м 1!{еталла.

Асимштетрия долин в результате солифл|окционнь[х
п:;ткоплений наиболее четко вь|ра)|(ена в экстраконтинен-
::т;пьной части тайги. 3десь, в предгорньтх тшлеЁтфах' такие
()!_;|ожения бь:вагот очень мощнь|1\,1и_иногда до 50 м.
!} более рав!{омерно увлажненном 9рале' в горах дадь-
,,ст о Бос{ока, а также и в полосе северной окраинь! тайтта

;1с}.{\4метрия склонов долин сглаживается, проявляясь
}!11[шь там' где это}{у способствугот вь|ходь| (сухих)

! ()рь!ь!х пород - известняков или гранитов.
1{роште солифлтокции в- горах развить|-и другие много-

,|[|сленнь|е склоновь|е дефорьпации' особенно вь[1пе лес-
:пс;й полось1' что не состаБл1ет специфики тайги. 3то ла-
!;!!!!ь!, часто переоека}ощие вск) вь1сотну!о тае)|шу1о
|!()лосу по постояннь|м1 лотка}у1 схода. Фни активнь! вес-
,:с;й, когда накопленнь|е за зит{у 1!{ассь! снега' особенно
!! ш,1естах его концентрацр1и' в результате перевевания (на-

!!|)имер, на восточно1у1 склоне 9рала, на крутосклоннь1х
хрсбтах 3абайкалья и (ахалина) наиинатот подтаиватЁ'
:| Баргузинско1\{ хребте сход лавин наблтодается у)ке
с начала марта. 0бъем некоторь!х и3 них превь|11|ает
.1()00 куб. ту1 снега. €нежньте лавинь1 часто увлека}от и ка-
*сннь{е обломки значительньтх объештов, которь[е ло-
м:|!от деревья (Агафонов, 1975).

Б доЁинах крутосклоннь!х гор часть1 обвальо, осовь',
()!1ол3нц' обрутпение отдельнь|х гль1б' сильно леформ:и-

1-,угощи* дерБья. Фползни происходят. и на €реднесибир-
с:!(ом плоскогорье, и даже на Русской равнине в местах

|}|,тходов девонских и 1орских глин.
Б горах и на €реднесибирском плоскогорье довольно

.'бьтчнь/ оупсеёанцА склонов, хотя они более характернь|
/ш[я тундролесий.

|1о сравнени[о с равнинами и- да)ке плоскогор-ья!!1и
[! горах усиливается йлоскосупная ёенуёацшя' у1 особенно
1{|м' где нару|пен Аревесньтй-покров. Ёа основании экспе-

1''иментальйь1х даннь!х в забайкальских горах установле-
!!0' что тверАьпй сток на вь:рубках увеличивается
:г |08_ 118 раз по сравнени}о с рядом раоположеннь|1!1 не-
!ронуть|м1 Ёесо'. 1ак, на склонах от 8_9' до 30-_33"^при
,'Б,"ён"ош, слое 30 ст!{ в среднем смь[вается от 50_60 до
75_ 100 т с 1 га почвенно-_грунтовой массь1 в год (хутор-
:цсв, 1957).
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(ора вьтветривания на плоскогорьях мо1цнее' чем
в горах' однако еще с больтшой долей дресвь| и щебня.
Равнинь: им1е}от у)ке мелкоземисту}о кору вь!ветривания'
а на низменностях идет накопление и органических со-
ставля1ощих. 1ак, в 3ападно-€ибирской низьденности ин-
тенсивно происходит торфонакопление. Фднако оно су-
щественно за]!{едляется при переходе к тундролесь}о и
в резко континентальнь|е части тайги. Ёапримтер, в {ен-
тральноякутской низменности торф встречается споради-
чески и в виде маломо|цньтх залежей' хотя болотистость
и заболачивание озер из-за низ1!1енного рельефа ни
в ко_ей мере-не уступает западносибирской {айге.^

Бологпообра3ованше в тайге происходит не менее ин-
тенсивно, чем боковая эрозия рек и возникновение хол-
р1исто-просадочного рельефа. 3а6олачивание начинается
часто в связи с возникновение]!{ просадок во впадинах
и пони)кениях |1ли даже на склонах долин и гор в местах
вь|клинивания грунтовь!х вод (см. рис. 9). Фсобенно 1пи_
роко распространень| болота на плоских ]\{еждуречьях'
как на равнинах' так и на плоскогорьях' где затруднен
повер](ностньтй сток. |1очти повс|оду' в том числе и в го_
рах, болота возника}от вдоль задних закраин более или
менее [пироких речнь1х террас, а так)ке и лри зау|лен|1и
и зарастании озер.

||ереувлажнение почвогрунтов вь|зь|вает появление
спешифииеской влаголтобивой растительности: осок, пу_
1шиц, а главное _ сфагновьтх мхов. Б рельефообразованйе
активно вкл}оча}отся органические компоненть|. йох' ко-
торьф постепенно нарастая' превращается в торф' имеет
сп_особность аккуп,1улировать и надолго сохранять воду.
0бь:чно в торфянике содержится 88_94\ Больт от едй_
ниць1 его веса (|[ьявченко' 1963). |!ри вь!сь|хании на воз-
лухе торф сохраняет 25_з5\ьодьт. |[остепенно рас1пи-
ряя съор1 ареал' 1!1хи подтягива}от воду на склонь! впадин'
повь|1па}от уровень грунтовьп( вод и вь|тесня}от сухо-
дольну}о растительность' 3тоьлу же способству}от употт1я-нутое вь1мь|вание мелкозе]\{а из почвогрунтов и общее
понижение рельефа.

||оверх ухсе образовав1пегося торфяника ту1ох продол_
жает нарас_тать. Рельеф нивелируется. Ёарастанйе мха
идет тем бьтстрее, чем вла)1(нее субстрат' т. е. в цен-
тр€1льньп( частях западин и понижений. Формтируготся
вь|пукль1е торфяники' постепенно рас\лиря}о|циеся в сто_
ронь|. @ни особенно характернь| для нйзртенностей йо-

52

|'тлс. 9.3аболачивание междуречий часто начинается с просадок
|! 11очвогрунтах (фото автора)

.'того-1|!екснинской, Бастоганской, в ьяеньгпей степени для
|[и;кнеамурской. Ёообще же вь]пукльте торфяники ти-
!!ичнь! лийь для Б1€ и 3ападной (и6ири, а в резко кон-
!1,[нентальньтх районах они не образутотся. Б западной
,тасти тайги растпирение торфяников и заболачивание
п:,,{ут особенно бь:стро. Ёапример' для 6ассейна верховь_
с::; Болги Р. |{. €пфро отмечает увеличение бо.]1ота на
]5 га за |2 лет лринарастании11а нем мха в 48 сп'л (цити-

|)уется по пьявченко, 1963)' 0днако относительно круть1е
.'й'оньг впадин (16') плхи зани]!{али медленно - до 5 шт

|! столетие. 1'1нтёнсифу|кации забола-чивания в 3ападной
('и6ири способствует тенденция к общем1у тектоническо-
\'|у опускани1о территории. Фб этом свидетельствутот об-
!!:|руженнь!е ниже уройня озер и толщи торфа стоянки

.. (ревнего человека.' 
Бьлпукльле торфяники почти не наблгода}отся вдоль

!!ритерраснь!х пони)кений. 3десь довольно бьтстро -идет
|}одо- и материалообпден _ вь|нос мелкодисперснь|х фрак-
т\ий и вместо торфообразования формирухотся кочкарнь1е
()соковь|е болота.

|[ериодииеское (во влажное вр9\'1я года) болотообра-
гованйе характерно для Аальнего 3остока в виде форуи-
|)ования мареи на предгорньтх тшлейф^х и увалах. 0ни



представля}от собой мохово-кочкарнь|е !1 ссо{(ово-кустар-
ничковь|е переувлажненнь|е поверхности' покрь}ть|е угне-теннь|ми кустами ерника и деревья]\{и лиственни11ь|.

Безде, гАе на поверхность вь|ходят растворир1ь]егорнь|е породь1_известняк' гипс' соль'_1пироко раз-ъить| карс1повь!е про[|е ссь:. 8стрена!отся воронкт{, блтодца,
провальнь|е колодць|, ни1ши, пещерь|' пропада}ощие реки,оставив1пие сухие русла, 1{ появля}ощиеся исто.|ники или
озера. 

-Фсобенно интенсивнь| карстовь{е процессь| в обла-стях близкого к поверхности залеганйя карбоновьтх
и пермских гипсоноснь]х известняков по всей европей_
ской части тайги и на 9рале, в кембрийских известняках
€рсднесибирского. плоскогорья _ в бассейнах Ангар!т
и .|[еньт' Бил:оя и Алдана, в соленоснь!х слоях ||одкапцён-
ной 1унгускр: и €реднего Билгоя. Бдиничнь:е проваль!
и воронки встреча|отся.и в протерозойских кристалличе-
ских }|звестняках Ёнисейского кряжа' |!атор:ского и Ал-
данского нагорий.

1{арстовьте процессь| не прекраща}отся и в раство-
римь.х' но мерзль|х породах. Б последнее вреп4я вь1ясне-
но' что не толБко в тектонических или морозобойньтх
трещинах' но и в капиллярнь}( микрополостях 1]у[ежду от-
дельнь1ми кристаллами илу1 текстурнь!ми изгибатаи
горнь]х пород при их температурньтх колебаниях интен-
сивно происходит перемещение _ колебание пленочной
(адсорбированной) водь| то вверх _ при пони}кении те\4пе-
ратурь| мерзлой породь!, то вниз _ при ее повь|1шении. (а-
]\{а пленочная вода замерзает ли1пь ниже _45', чего почти
никогда в ]у1ерзльтх.грунтах не бьтвает (1тоттогтов, 1960).
!вижение пленочной йды как рубанком сни1\{ет стружку
с растворимой породь| _ соли' гипса' известняка и даже
мергелей. €о временем микротрещинь| рас1пиря|отся'превращаясь в такие, по которь|м вода спосо'бна рке
циркулировать в свободном виде. наличие же циркули-
рутощей по трещинам водь| _ главное условие карсто_
образовалтия в растворимь1х горнь1х породах.

Бне мерзлотнь|х районов 
_карстообразование 

идет
весьма интенсивно, значительно бьтстрее, нежели в
многолетнер1ерзль!х грунтах. [ак, по даннь|м [. А. йак-
си]у1овича' в пермских гипсоноснь1х известняках |{ри_
уралья ежегодно происходит один провал на площади
10 кв. кмт. Растворение пород' а следовательно' образо-
вание провалов, вороно-к просась|вания, исчезновение реки т. п. идет 

'1 
при колебаниях уровня грунтовь|х вод. Ёа-

::1:иь4€!, при создании (амского водохранили1ца на сле-
,у,'щйй же год после его наполнения водой в окрестно_
,:ях образовалось 11 провалов' в то время как за
!!|)сдьтду1цие полстолетия их бьтло всего два (-[[укин,
!9(':4). 9силение карстообразования произо1шло и в зоне
! \.1 \ ияния инф ильтрационн ь1х в од Братского водохр а|1'1ли-

птц:т. Фтстода вьлте1ает настоятельная необходимость тща-
!с-]1ьного исследования карстугоп]ихся грунтов при про_
('[('гировании гидроэлектростанций как вне мерзлотнь!х'
п;тпс и особенно в районах развития многолетне\{ерзль|х

|).!створимь1х пород' где возможнь1 катастрофические
!!с|!ь{!пки карстовь|х процессов' когда подняв1пиися уро-
[|с!!ь водь] отеплит прилега1ощие мерзль|е грунть1.

Бсли рельеф способствует накоплени}о либо деструк--
|(|1и корь[ вь[ветривану|я, то сама она служит. основои
:пс;чв. 0т нее в боль1пой степени зав'1сит их механическии
('()став' формирутоший водно-возду1пнь|е их свойства
,, фильтрайиоЁные способности. Разнь:й минеральньтй
с()став определяет нась1щенность почв основанияр1и. |[о-
,||}ь| же' поставляя в подпочвеннь!е горизонть! растворь1'
с,:пособствугот процессу вь|ветривания }{атеринских
!!()род.



почвооБРАзовАнив

Бозникш:ая в результате разру1пения кореннь:х (кри-
сталлических' метаморфических, окаменев1пих осадоч-
нь:х) горньтх пород _ косной основь1 ландтлафта _ кора
вь!ветривания на контакте с атштосферой входит в сферу
влияния живь1х организ]\,1ов. Бместе с водой и возАухом
в трещинь|' порь|' разрь1хленнь|е и мягкие разности корь|
вь|встривания проника}от 1!{икро- и макрофлора' много-
численнь|е беспозвоночнь|е и ро}ощие жйво}нью. 0собен-
но активнь! ]\{икроорганизмь1, плиллион6ми содер)!(ащиеся
в каждо]\{ гра}{ме вещества. Б результате жизнедеятель-
ности жизого вещества верхний слой корьт вь[ветривания
подвергае1'ся специфинескитт: химическйм преобразова-
н'1ям. [лавное !{х направление состоит в разложении ор-
ганических остатков с освобождением накопленной в рё-зультате фотосинтеза энергии _ тепловой и хипдической.

Бозникагот отлича}ощиеся от содержа1цихся в корен-ной породе хи]\{ические соединения' газьт' растворь|с мигриру}ощимц элемента\4и' характернь|]\{и для каждо-
го ланд|пафта. Форплируется биокосная систе]!{а' са]у1о-
стоятельньтй компонент ландгпафта _ почва. [4меннов этом по существу мало\,{ош]ном слое из всех других
природосоставля}ощих частей сосредоточено наивь|с1пее
напряжение обрлена веществ |\,{ежду всеь{и ко\4понента\4и
ланд:шафта' что и создает важнейгпее его качество _ пло-
дородие. |!очва _ синтез всех природнь|х компонентов:
от горнь|х пород с их рельефом до микроорганизмов.
9то позволило основоположнику учения о почве и зо-
нальности 3. Б. !окунаеву образно и точно сказать' что
почва _ зеркало ландтпафта.

€ледовательно, зонал|нь:й тип ландпафта тайги дол-
жен иметь однотипное генеральное направление почво-
о6разования. |! действительно' по почвенному райониро-
вани1о сссР (Афанасьев4 и АР., 1979) вся тайга входит
в один бореальньлй (умеренно холоднь1й) почвенно-био-
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к.,:;тматический пояс. {арактерен у! господствугощий
! |!|[ понвообразования тайги _ подзолистьтй. Бообпде
!!()/]золисть|е почвь| занима}от 38/' территории налпей
|'к.;динь|.

|1одзолообразование происходит в условиях лесной
|)1!стительности с биор:ассой от 1000 до 3000 ц/га, когда
,;(сревья на сотни лет изь1]!{а!от из биологического круго-
!!()рота органические соединения почвь|. Биомяасса тайги
более чем1 на 60/'лрелставлена Аревесиной' наполовину
сс;стоящей из клетча1ки' на 20_з0/,из лигнина, на 10/,
!|'] гемицелл}олозь|, неболь:пого количества смол' ду-
6ильньтх и других веществ. 8 поиву ежегодно возвра-
||(ается в виде упав1пих сучьев' хвои и немногочисленнь1х
|равянисто-кустарниковь|х остатков ли1пь незнач!1тель-
!![!я доля _ 40_ 50 ц/га. €одержание зольнь|х элементов _
!.]|авного постав1цика оснований в сутьях и хвое неболь-
!|!ое_ 50_80 кг/га. |!оэтому опад хвойного леса при
|)азложении дает кисль|е продукть|. |1х в десятки раз
больгше количества катионов' золь! и азота, да}ощих осо-
бснно сильнь|е основания кальция, у|агну|я, натрия' ка-
.'|||я. 3то обусловливает кисль|е почвенньте растворь!
!! кислу}о реакци}о верхних почвеннь|х горизонтов
(рЁ - 3'5-4'5) (!-[ерельман, 1979).' 

Бажнейтшим фактором почвообразования и миграции
х14ь{ических элементов вь|ступает бореальньтй клишдат. 0н
|!е дает достаточного тепла для активности ]\'1икроорга'
}!измов' которая наблтодается в более гожнь|х 1пиротах.
!} то же вре\,1я не успевагощей испариться влаги вполне
.,'1остаточно для постоянного или периодического проп4ь1-
|}!!ния атмосфернь|ми осадками почвенного слоя. (ак ми-
||и1!{у]!{ весной и осень}о почва промь[вается до грунтовь!х
|}од' а их капиллярная каймапериодически достигает поч-
!}енного профиля. 3то нередко сопровождается оглее-
||ием и заболачивание\{. (роме того' вода вь!носит \4но-
! ие продукть! почвообразования.

3нергииньтй промьтвной режим убь:стряет разложение
:: без того бьтстро распада}ощихся малозольнь|х органи-
,|еских остатков. )(воя содержит много кремнезем1а
!| !у1ало оснований, в то время как древесина, наоборот, _
\{ень1|-те кремнезе}у1а и боль:пе кальция. 0кислительно-
|}осстановительнь1й процесс разложения }у1икроорганиз-
\1ами органических остатков сопровох{дается вьцелением
со2, сн4, }.,[!{, и др. |!очвь: _ важнейп.:ий поставш]ик
;ги1 газов в атшлосферу и в мигриру}ощие растворьт. Рас-



творь!, нась!щеннь!е со2 и оргаяическими кислоташ1и'
становятся хи1!1ически активнь|]\,{и и' разлагая \,{инераль1'
существенно ускоря}от вь1ветривание подстила}ощих 1!1а-
теринских пород',рас|]1иряя фронт поивообразования.
0собенно агрессивнь[ они по отно1пени1о к карбонатньш,л
порода]!1' что вь!зь|вает ускорение карстовь!х процессов
в зоне р1играции грунтовь|х вод.

Разложение органических остатков в тайге произво-
дят-грибьт, бактерии и актиномицеть|' приспособленнь1е
к обитанито в среде' бедной основаниями. Р процессе гу-
мификации они определяхот образование преимуществен-
но светлоокра!пеннь|х' хоро1по растворип,1ьтх фульвокис-
лот и подвижнь]х слабоконцентрированнь|х гу\,!иновьп(
кислот. Бзаимодействуя с минеральной частьго корь1 вь!-
ветривания' агрессивнь]е гу]\,1усовь[е кислотьт образугот
соединения с кальцие]у1' магниеш1, калие]\{' ал}о]у1иние1!1'
)келезом' разру|шая почвенньтй поглоща}ощий комплекс.
3ти соединения' растворяясь' вь|носятся в ни)кние по_
чвеннь]е горизонть| в перечисленной последовательности.
|[очвенньте бактерии, способньте разлагать ал}оту1осили_

цать!' разру1па}от первичнь]е и вторичнь1е минера.,1ьт.
Б результате верхняя часть почвенного профиля обед_
няется коллоидами и полуторнь|]у1и окислар1и и обога-
щаетс1 устойнивьтш1 против ра3ложения кварцем. Бозни-
кает белесь|й, плитиать:й, тегшуйтатой структурь| эл}о-
виальнь:й горизонт А, _ подзолистьпй. ||родукть:, вь!не-
сеннь|е |4з него' концентриру1отся в подстила|още1:у1
илл}овиальном (вмтьлванйя) горизонте Б. |'1з-за привноса
с}ода менее подвижного железа этот горизонт становится
бурь:пл, плотнь{1!1' с ореховатой структурой. Фн постепе}|-
но' а в некоторь{х случаях резко переходит к материн-
ской' вьлветренной породе _ горизонт €.

Бообще верхние горизонть1 под3олисть1х почв обед-
нень| илисть|ми частицам!и |1 полуторнь11у1и окислами' ко-
торь|е больтпе накаплива}отоя в илл}ови€ш1ьном горизон-
те. 3ти почвь| иту1е!от кислуто реакци1о у! вь|соку}о
ненась1щенность основания1\{и _ от 40 д' 85/', и только
в тожной тайге' где увеличивается роль травяного опада'
ненась]щенность снижается до 20-70\. €.олер>кан\4е [у-
м:уса об^ьтино не превь!1пает 9%, 

" редких случаях дости_
гаот \2'%, но с глубиной ре3ко падает. 9айе всего его
состав фульватньй (.[иверовск1й, 1974).

3 соответсть14|а' с тпиротной зональность|о ((подзо_
листь|е почвь| отчетливо делятся на три оеьцейства _ се-
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п;срлтот?, срелней (типитной) и южной тайги). 0сновное их
() !'.]|и11ие состоит в емкости и скорости биологического
!\руговорота' что отражается на шлорфологическом строе-
||!!и |1 на плодород!1и.

|!очвь: втс изучень| хоро1по. Б северной по0зоне
п:гйги здесь прирост бйоьдассьт невелик - несколько боль-
пт:е 2000 ц/га в год. Б воздухе да и в почве относительно
:лсбогатое содержание углекислоть| из-за ослабления ак-
!|{вности почвеннь!х организмов, что в сво}о очередь по-
!{11)кает активность фотосинтеза. Ёизкие те\,{пературь! по-
|!!]ь! ограничива1от проникновение корневой _системь!
птг'.:тубь, й корни зан}1ма!от поверхностнь:й слой. Б нешт же
!(онцентриру|отся растительнь|е остатки, образуя грубо-

' 
уплуснуто йрфянйсту}о подстилку. 3 целом биологиче-

ск:ай к!угово!6т охвать|вает очень тонку|о пленку.земтной
|!оверхности 

'1 
создаот маломощнь:й почвенньпй слой.

8 сБязи с повь11пенной (относительно более }ожнь|х
'1аежнь|х территорий) влаясность}о и ослабленньтр: испа-

рение1\{ почвь| легко за6олачиьа|отся даже на песчань|х
субстратах.

Ёа материнских породах с легкиш1 ]\{еханически]\'1 со_

с'гаво]!1 формирутотся илл}овиальцо'гуп',1усовь1е подзол-ь1
с резкир1 переходом от горизонта А к горизонту Б.
]} тожном направлении мощность почвенного горизонта
увеличивается.

Ёа Аренированнь[х возвь!1шенностях под сосняками
,:асто бь:ва1от )келезисть|е подзоль|' не и1!{е|ощие гуту1усо_

|}ого горизонта. |1одзолисть:й начинается сразу под лес-
дгой подстилкой, а в илл}ови€ш1ьном1 горизонте железа на-
*','"Бае'ся бо|ьпше, чем алго\41иния. }акие почвь| обь1-
(!нь! и для тундролесий.

[|1ироко распространень1 тумусово-железисть|е под-
'золь:. бни формирулотся на более увлажненнь|х между-
речьях и ре[!нь|х террасах также преимущественно под
сосняками. [умусовь:й горизонт их ]!1аломощен, а в ил-
.1|}овиально1у1 содержится до |-з% гумуса. 0 химическом
составе отчасти свидетельствует цвет илл}овиального го-

ризонта : кофейно-коринневь:й указь|вает на значительное
содержание органичеокого ве1цества' а ржаво-бурьтй _ на
|!акопление окисного железа.

Б понижену1ях и |та увлажненнь1х присклоновьтх тплей_
к[;ах под еловь|]у1и долгомо1пнь!ми леса1|у1и содержание гу-
муса увеличивается в илл!ови2ш1ьно1\{ горизонте до
5_в%;а органическое вещество на 80/'состопт из фуль-



вокислот' связаннь|х с гидратами полуторнь1х окислов.
|[оследних те}у1 }у1ень1пе' чем су1[|е почва. |1ри малой ин_
тенсивности биологического круговорота для нейтрали-
зации кисль|х гумусовь|х веществ не хватает оснований,
и поэтому даже в подстилке степень ненась|щенности вь1-
сока (50 ).

|1ри затрулнительном дренаже, дополнительном нате_
ке грунтовь|х вод или близком положении водоупорной
подстила|ощей пороль| начинается постепенньлй переход
от подзолисть!х почв к болотньтьд. Б первуто очередь про-
является глееобразование. Ёа тяжель1х и средних суглин-
ках под еловь|:\{ лесом обьтчньт кисль|е поверхностно-
глеево-эл|овиальнь|е и глеево_подзолисть!е почвь!.

9асто за вегетационньлй период оглеение меняется' но
даже *- сухое вре\4я года окислительно-восстанови-
тельньлй потенциал низкий. |{рошесс оглеения преобла-
дает над подзолообразованием. Реакция средь| очень
к14слая (р\1 4_4'5), а обьденнь1е основания вь{носятся на
больлшуто глубину. 9бщая е]у1кость поглощения по про_
филго 1\,1еняется незначительно. |1очвь1 сильно не нась|-
щень1. Б гумусе преоблада;от фульвокислоть|. 1акие поч-
вь! типичнь1 и для Б[€, и для 3ападной (.п6ири. ||о
возвь|1пенностям они проника}от в средн}о}о тайгу
и окультурива}отся значительно легче, чем железисть!е
подзоль| (!иверовский, \91 4)' [леево-подзолисть|е почвь|
на низр1енностях эвол1оциониру}от в сторону заболачива-
ния у1 форплирова|{ия грунтово-глеево-эл!овиальнь!х' тор-
фянистьлх и даже торфянь:х поив. ?орфянисто-глеевьле
почвь| име|от вь]сокие значения обпденной и гидролитиче-
ской кислотности и ненась1щенности основанйями. 8ся
их толща пронизь|вается подвижнь|ш1 гумусом и фульво-
кислота]\{и'

€реёнепааеэкнь|е почвь| отлича}отся от северотаежнь|х
более сильнь|1\,1 оподзоливаниер: благодаря увеличив1]]е-
ту1уся проп{ь!вно}{у режиму не только на песчань|х' но
|1 на су[лу1нисть!х субстратах. 3десь глубже проника!от
фульвокислотьл. )(арактерньтй разрез среднетаежного
подзола:

А' _ грубогумусовая' насто торфян'1стая подстилка _
до |0 см.

А, _ слаборазвитьтй гушгусовьлй горизонт _ полоска.
А, _ отиетливь:й подзолистьтй гори3онт _ 15_30 см.
( северной границе подзонь| он становится тонь!пе'

Ёа суглинках 
'1 

глине содержит до 3-4% гумуоа.
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[-оризонт Б приобретае-т признаки оглеения и четко
с;:,;\€!9€[€9 от гори3онта €. Берхние горизонть|- и\4е}от
{)||снь кислу}о реакци}о (рЁ 3,5-4,5) с больтшой обменной
к!|с.]!отность}о и вьтсокой ненась1шденность1о основания-
п:и. ( низу кислотность убьлвает, а нась|щенность возра-
('!ает.

||одзольт обьтчньт в приречнь|х и хоро111о дрениро-
|!1|ннь|х местах' и особенно на песчань:х и супесчань:х суб_
('|'ратах. Ёа междуречьях с тяжель|м 1!1еханическим соста_
!}()м материнских пород ча1це встреча1отся торфяно-под-
!().]1исто-глеевьте, торфяно-глеевь|е и торфянисть!е почвь1.
![ри холмисто-грядовом рельефе они сменя}от друг дру-
! 1! с закономтерной повторяемость}о относительно поло-

'(с1|ия 
в рельефе.

!Фэкногпаеэуснь!е почвь1. Бртесте с потеплением к }огу

у|!еличива}отся биош1асса 14 масса олада. 9луигпается жиз-
!!сдеятельность микроорганизмов. Развивается дерново-
:псрегнойньтй аккумулятивньй процесс. Б плакорнь1х ус_
!()виях тожной тайти преоблаАагот элговиально_подзо-
1|!.[сть!е и частично дерйово-подзолисть|е почвь|' более

!|!|1ичнь1е для сме!шаннь|х подтаежнь|х подзон. 0триша-
!с]!ьнь]е формь: рельеф обьтчно занять! заболоченнь|ми
,: болотнь:йи пойвапди. Ёа карбонатнь]х субстратах фор-
\|иру}отся дерново_карбонатньте почвь1 (рендзиньт).

Б тожнотаежнь|х подзонах сосредоточень1 основнь|е
('с.||ьскохозяйственньте зе1\{ли и резервь1 их рас1пирения.
()/(нако, несмотря на развить|й гумусовьлй горизонт, и
!]')тих почвах для культурнь]х растении не хватает азота,

с|:сэсфора 
'1 

кал|4я. .{ля ул9брений подзолисть!х почв необ-
кодимо известкование. Ёа песчань|е эл}овиально-гуму-
с()вь|е подзоль1 хоро.по действу}от магниевь|е удо6рения,
!|1! подзолисть|е _ азотнь|е' а на супесчань!х и легкосугли_
!![!сть!х почвах приь{еня}от калийнь:е уАо6рения.

3ападно-€ибирская низменность имеет
!|о!|вьт весьма близкие к почвам Б1€ и также с четким

|)1|зличие]у1 по подзонаш:. 0днако из-за низменного релье-
с|;:т, а €)1€Аовательно' из-за вь|сокого стояния грунтовь|х
!}()д аналог:'1я в подзолообразовании прослеживается
|} основном вдоль реч5ь'х долин. Ёа больтпей же ]":1э
|);|вниннь|х ме)|(дуречий господству}от почвь1 с различнои
('!спень}о оглеенности и заболоченности.

в северной упайее это - глеево_слабоподзолисть|е
('.л;пговиально-глеевьте) почвь| на суглинках' железисть|е
!| железисто-гумусовь1е подзоль| с невь1соким содержа-



нием гумуса (2_2,8 /) и не6оль1||ип,[ его запасом _ около
60 т|га в 20-сантиметровом слое на песках и супесях.

- Б сре0ней тплйее, полоса которой проходит через наи-
более пониженну|о насть Артьглпско-Бастоганской рав-
ниньт' 1|]ироко распространеньт торфянисто_ и торфяно_
глеевь|е' торфяньте, пойменнь:е дерновь:е, а на дрениро-
ваннь!х участках, представленнь!х чаще всего узкип{иполосами |рядовь!х повь:тпений,- подзолисть]е и глубо-
коглеевь|е. } связи с малой интенсивность}о нисходящих
почв-еннь|х растворов из-за низр1енного рельефа подзо-
лообразование тормозится' Бесь вегетацйонньй период
в почвах содержатся закиснь|е соединения )келеза' и' сле-
довательно, глеевьтй процесс в них устойиив. Б подзо-
листьп( глубокогдеевь|х суглинках только в горизонте А'
содержится до 5 % гу}.{уса с резким понижение]\{ его вниз
по профилто. 0бщий его запас в 20-сантиштетровом верх_
!{ем с.]1ое достигает 72 т|та. Бго основу состаБлятот фу'"-
вокислоть1 и гумать1 железа и ал}оминия. Р{енасьлщен-
ность основаниям1и _ 87 _93\. Ёа песчань1х и супе-
счань1х субстратах чаще всего илл|овиально-)!(елезисто-
гумусовь|е подзольт с типичнь|ьли глубокипли (ло 80 см)
карь{анам1и. }{аиболее перспективнь[ для зерлледелия пой-
меннь|е дерновь]е почвь| (.[1иверовск*тй, 1974).

Б тоэкной тпайее болотнь:е почвь! зани1\{а}от около
70\территорр[и. }{а дренированнь1х же \,1естах под тем-
нохвойнь:ш:и леоаш!и обьтчно сочетание эл}овозем1но-под-
золисть1х, дерново-подзолистьп(, таежньп( подзолистьтх'
остаточно-осолодель|х почв' ||естрота и комплексность
существенно отлича}от их от более монолитного почвен-
ного покрова европейской пожной тайтуц'

!арактерно 
-наличи€ 

п_о_чв со вторь]м гумусовь|п,[ гори-
зонто}( на глубине 25_з0 см под современнь|ш1 подзо_
листь|м го_риз_очто1\{. |[огребенньй гуш:усовьлй горизонт
содержит 3_3,5 /.гумуса, в то время как в верхнс]у1 гу-
мусовор1 его содержание иногда достигает |2\. Реакция
почв..со вторь[п4 гу]у1усовь|п,| горизонто]\,' лриближается
к нейтральной (рЁ 6_6,5).

€релнесибирское плоскогорье. в связи
с появление1!{ многолетнетиерзльп( грунтов восточнее
8нисейского кря)ка поивообра1ование за]у1етно отличает_
ся от западнь1х территорий. |!очвенньтй профиль иа:'це
разрь|х.]1яется сезоннь!]\,{ внедрение!у1 льда, обусловливая
его подвижность. |[одзолистьтй процесс подавлен и идет
в основноь{ на глубокопротаива}ощих песчано_галечньп(
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!|)унтах' особенно на речнь1х террасах. Ёа междуреиьях

'(с почвь| формирутотся на ]\'{ассивно-кристаллических
|!.1|и древнеоёадочньтх ка]\,{енисть1х горнь|х_поролах. Б ре-
!у..]1ьтате ортоэл}овий обь:чно кам1енист. 1(оличество пдел-

,.|,'.еьда бьйтро умень1пается с глубиной. |!очвь! стано_
!!'!'гся сильноп{ебнисть|ми.

Аз-за низкотемпературного субстрата гумтификат]ия
()|[ада илет крайне ]у1едленцо' и органоаккумулятивнь|и
! 0ризонт А, становится грубогум1уснь1м и нередко торфя-
!||.1сть|м1. }1з него бь;стро вь1мь|ва}отся легкорастворимь|е
!}сщества' и особенно фульвокислотьп. Рьтхлость и щебни-

с'гость почвенного профиля ускоря}от р1играци}о боль-
!!|инства веществ' в том числе и кре]у1незема. [умус обна-

|)уживается по всему почвенному профилто' хо1я и
г, упленьшагощихся книзу пропорт1иях. Бсли в верхней иа-
с:'ги его оодержание достигает 8_ \0/', то на глубине
50 ст,' _ окоЁо 57., а на тлубине 1 ьд может бь:ть
)-з% гумуса.

|1одз?:лйстьй горизойт А2 образуется далеко не всег-

',(а тем более в севфной половийе среднесибиркой тай_
п::. Бообще оподзоливание здесь характерно на тех }у1ате-

|)1'1нских породах' в которь1е входят светль|е' устоичивь1е
к' вьтветривани}о минеральт _ кв&|4; полевой 1ппат' сл}о-

'.'(!{сть|е силикать|' 1'. е. в основном на песках и мезозой-
ских песчаниках) развить1х как раз в тожной половине
||']|оскогорья. Фднако подзолисть:й |4лу1 просто_ освет-
:снньтй горизонт, как правило, не бьтвает толще 3 _ 5 см.
()н обьтчно подстилается ярко-бурь1]!1 горизонтом. 3то
|)сзультат вь!}{ь|вания железа вместе с фульвокислотами.
(' глубиной гур1усовь1е вещества постепенно осажда}отся
|}0круг минеральных зерен в виде гу1!{ус-ово-окисножеле-
'|[|сть!х соединений, окра11]ивая почву в_бурьтй или охри_
с;о-бурьтй т1вет. {ркость бурой окраски. вниз умень1чает-
ся, хотя увеличива}отся железисть1е соединения. Ёесо-
\,!|{енно' что на малу1о лифференциаци}о почвенного
::1;офиля вл'|яет и мерзлотньтй экран, увлажня}ощий поч_
!!у во время вегетационного периода. Больтпое содержа-

г т гпе фульвокислот обусловливает_ с-ильнокислу}о реакци[о
,гочв_ё рЁ волной вь1тяжки 4-6. !у1алое количество гуму_
с1! и вь|сокая кислотность не обеспечива}от плодородия
!аких почв.

Ёа :оге, в бассейне Ангарь:, боль:пе распространень|
!.,!инисть|е слабоподзолисть|е и дерново-леснь|е без под_
']олистого горизонта почвь|. Бьйеля:отся темно-серьй



верхний гумусовьй горизонт и переходнь:й к материн-
ской породе. Б почвах на траппах, богатьтх полуторнь|ми
окисл-а|.,{и' гуминовь!е преобладагот над фульвокислота_
р:и. (альций и утагний вь:щелачива!отся' и вокруг пер-
вичнь|х минерал-ов образуется железистая пленка' тормо_
зящая подзолообразование. 1акие почвь1 назь1вагот дфно-
во-железисто-ал|оминиевь|ми (Ре, А1)'

Ёа карбо-натнь]х породах ни)кнего палеозоя развить[
дерново-карбонатньте почвь1 со слаболифференциро_
ваннь1м профилеьл, но с темно-серь|м гумусовь!м1 гори-
зонтом' содержащишт 5_6 \гумлуса и около 9\углекис-
лого кальция. 3 гумусе преобладапот гуминовь|е кис_
лоть1. Реакция нейтральная или даже слабощелочная.

Ёа торских глинах тожной тайти обьтчньт слабооподзо-
леннь1е, а по пес[1ань1м террасам с соснякап4и здесь же
развить| дерново-слабоподзолистьте почвь!. |[очвьт на
}орском эл}овии содержат до 27о окиси кальция и до
1,5/, магния.

Б северной тайге недавно изучен новьтй тип почв на
траппах _ грануземьт (€околов, 1974). Фни формиру}отсяв условиях резко континентального климата на горной
породе, датощей при вь|ветривании минераль| с кар-
каснь1ми структурами' пироксень!' стекла, лри которь|х
глинисть!е ми-нераль1 не трансформиру1отся. Бьтстрое фи_
зическое дробление способствует накоплени:о ашлорфньлх
соединений Ре, А1 и бьлстромту вь!носу продуктов взаимо-
действ\4я гумусовь|х кислот с минералами'_€оосаж дений
гумусово-минеральнь]х соединений не происходит. |1од-
вижнь|]у1и оказь|ва}отся все элеш{енть|. Формируется мало-
мощная (около 20 см) почва с невь|раженной дифферен-
циацией на генетические гор?тзонть] с хи]у{из]\,1ом, блйзкиш:
к потвообразутощей породё, но с вь|сокой гумусирован-
ность1о фульватного состава и ненась1щенность!о погло-
ща1ощего комплекса.

0ригинальное поивообразование идет в [_{ е н -
тр альн о як утской н и3 менн ости. Резкое умень-
!пение атмосферньп( осадков при вь!соком испарении во
вреь{я вегетационного периода _ результат экстраконти-
нентального климата. Рследствие иссу111ения верхнего
слоя почвь| корни вь1нуждень| подтягивать влагу из над-
1!{ерзлотнь|х слоев' в основном с глубинь: 30_40 см. |1оч-
вообразутощие породь| здесь карбонатнь:е и лёссо_
виднь|е отложения. 8осходящие растворь| тянут за собой
бикарбонать1 щелочнозеь{ельнь|х оснований. Фни нейтра-
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'|и3ук)т органические кислоть|' что препятствует подзо-
;гообразованиго. Б более вла)кну[о втору}о половину лета
!!|)оисходит прор1ь|вание и обратное перету1ещение ве-
!!(сств в глубь почвенного профиля. (арбонатьл сосредо-
!().[ива|отоя в иллговиально!у1 горизонте.

|[од сухой бруснинной тайгой почвь| дифференци-
|)у|отся по эл}овиально-илл}овиальному типу. Реакция
!!срхних горизонтов кислая и слабокислая (рЁ водной

!!!,|'тяжки 4,5_6,4), а нижних - |целочная. €оАержание гу-
\|уса умень1пается от 3/"сверху до 0,5 /'в ни>кней части.
|'ьткость погло1цения довольно вь1сокая .--25-40 мг/экв
:п;: 100 г. €одержание кремнезема и полуторнь1х окислов
!!() профилъо изменяется ]\{ало. |!о в. г. 3ольникову
( |()54), это таежнь|е палевь1е мерзлотнь|е почвь1.

[апл, гле \4ерзль1е грунть| протаива}от глубже (напри-
1\|ср, около 2 м под толокнянковь|1\{и борапли) и почвь!
\()ро|цо дренировань!' фортиирухотся обьт.тнь{е, как и
:; [11€, подзоль! с эл1овиальнь|м подзолисть|м горизон-
!(}\,1 мощность]о не более 30 см.

Б !ентральной .{,кутии 1широко развить| термокар-
('!()вь|е процессь! с последу}ощим вь|сь1хание]у1 озер
:: <|:ормированием лугово_болотнь[х и остепненнь1х ассо-
:::::тций _ аласов (см. рис. 10). |1ол нипди обьтчнь1 лугово-
,!срнозе1!{нь!е' черноземнь1е, а так)ке осолодель|е почвь!.
( 

[ срноземовиднь1е почвь! аласов содержат 6 - 19.% гхмхса
!} !}ерхнем гори3онте и погло|ценньтй натрий. |\оследний
с'г:особотвует разру1пени1о почвеннь|х агрегатов и перетие-
!!(с1|и}о тонкодисперснь!х частиц из верхних горизонтов
!} !1ижние. 9 воАоупорного мерзлого слоя концентри-
|)у|отся соли' что в некоторь1х случаях приводит к обра-
}()!]ани}о солонцеватости и солончаков. Р1х неболь1шие
!!.][ощади довольно часто встреча!отся на террасах лень|
:: 3ил:оя.

[ентральная Акутия_основная сельскохозяйствен-
!!1|я провинция Акутии. Фднако земледелие тор]\{озится

||'}-'3а сухих весен' что может устраняться с}{егозадержа-
!!||см' летни1\{ оро1пенр1ем1 91 осенни1\,{и поливами па1пен.
! !собходишть1 такхе глубокая вспа1пка и мелиоративнь|е
[\|сроприятия одновре]\{енно с гипсованием Аля удаления
!1|соления. 1олько что усох1пу1е 14л'1 опущеннь1е озера
()с!'авля1от на Ан€ п.][одороднь|е иль[' на которь1х в пер-
!!у|о очередь разраста}отся вь|сокопроизводительнь!е луга
(''1'равами' содержащи1у1и 1!{ного питательньп( веществ.
' )|о существенная база животноводства.

1 1о' п. |[армузин 65
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Рис. 10. <[ьлроватая тайга). Аласнь:й ланд!пафт |-|ентральноякутской
|]}1з\'енности в связи с термокарстом при экстраконтинентальности
климата (с[ото }(. 1(осштапева)

Б экстраконтинентально\4 горно\4 3аб айкалье
так же' как и в Акутии, среди тайги встреча}отся степнь1е
участ|(и на склонах |о)кной экспозиции с .{ерноземо-
виднь1ми и бурь!},1и почвами. Б нилсней зоне гор под }ож-
нотаежнь|м1и лесами з|. пло1цади занима}от дерново_
таежнь1е (по некоторь|м авторам, мерзлотно-таежнь|е)
почвь|. Реакция их слабокислая, лри6лижа}ощаяся к ней-
тральной (рЁ 5,5_7) лри возрастании книзу по профи-
л}о. степень нась1щенности разная - от 5 до 80 /'. (.олер-
}ка\1ие гу\4уса з_4% при увеличен}1и фульвокттслот
с глубиной.

||о пологим склонам северной экспозиции обьтчнь:
мерзлотно-таежнь|е почвь!. |{од моховой поду:пкой (до
10 см) лежит торфяно-перегнойньтй горизонт мощность]о
около 5-10 срт, переходящий в сизовато-бурьлй щеб-
нистьтй суглинок с оглеение\{ и криотурбациям1и. |[о все-
му профил}о реакция кислая и подвижньлй фульватньлй
гуту1ус.

Б более влаэкной части Босточного 3абайкалья (а по
сут'1 дела ухе в 3ападной половине ,{альнего Бостока) на
песчань|х и гранитнь|х субстратах обь|чнь| эл1овиально-
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||().|1']олисть|е почвь[ и гумусовь|е подзоль[' по качеству
:: ;;рофилто очень близкие к европейским.

8 среднетае:кной подзоне 3абайкалья почвенньтй по-
г,;'с;тз наиболее сложнь!й, и его распределение зависит от
|)(']|ьефа. 3десь |4 альфагупаусовь|е подзоль|' и подзо-
!!|сгь|е' и дерново-таежнь|е' и дру[ие подтипь{ 1(исль!х

!!{ )!|!}.

[|риморску}о часть да.,1 ьнего 8остока
!!|,|.11с.]1я|от в са\4остоятель}{у}о почвенну!о таежно-лугово-
;;с'с'!{}ЁФ область с преимущественнь|м развитие\,! бурьхх
|сс!1ь1х почв. 0подзоливание здесь очень слабое !{'1и !-1е

!!!,|!)а)кено. )(арактерньг буротаежнь|е илл}овиаль!1о-гуп,1у_
( ()!]ь]е почвь|. 14з-за интенсивного промь|ваъ|ия они гуму-
( !||)овань! по всеь{у горизонту до 1 м с содержан!1еш.1 т_
\1уса от 1,5 д' з,57", а {\{еста\4и и больште'

|'::с. 1 1' €хепаа почвенно-географттнеского районирован}1я (по ?. Б. Афа_
;,.тс:,свой и др.)

}}ореальг:ьтй (умеренно холодньгй) пояс: Б _ {ентральная таежно_-г!ес}1ая
'!!,||,сть;-в 1 _6еверот'аежная подзона глеево_!!одзолисть{х почв; 8 |т_
!х,т,::,966-|(др9дьская пров'1нц!1я карликовь|х подзолисть|х [{лл}овиально_}}{ного_
|\\|усовь!х поив; Б 1"_0ттожско_1иманская прови||ция подзолртсть|х иллк!
!!!||! !|'}|о-гумусовь:х и слабог1оверхност}[оглеевь|х почв; Б !_, _ ?:ть:анско_
[ !,''|о|]ская прсвинция г.цее1}о-среднеподзол!|сть!х и иллк)в!{ально-гумусовь1х
!|(|'!!!: в 1'_3ападг:о_€г:бирская провинция глеево-слабоподзолисть1х !{ под-
!()||||с'гь|х иллювиальцо-гумусовь1х ттояв; 8 2 _ €реднетаекная подзона г{одзо_
||1с||{х почв; 8 2, _ [(арельская прови!{ция повфхпост|!о_подзол[!сть|х почв'

!1]!|)]]|1!(овь|х и маломо!цнь!х подзолов; 8 22 _ Ф+хего_,{винская провинция под-
!(' !!!стых-почв; 8 2._ 8ь:пеголокая л:ровийц*тя подзол,|сть|х понв; 0 2^_ 3а-
!!.!1!!|о_с||бирская прови|{ция |]одзолис'гь!х и болотнь:х понв; 8 3 _ }ц1жяо-
!.](.ж!|.!я по'цзона дерново_лодзолисть!х появ; 8 3' _ |[рибалтийсг(ая пров::!|||}1я
]!"!)||ово-подзол:тст'ь:х слабогумус|'рова}|нь1х понв; 8 3, _ €реднерусская пров[{1{-
!!!!1! .,19рново-подзо!|исть|х сред}1егумусирован:1ь!х почв; 3 3'- 8ятско-](амская
!1|'1)|)|'нц!'я дер;{ово_по/{зо.писть1х вь|сокогумус!!рованньтх потв; Б 3'_ 3ападяо-
| !!\]||Рй(ая пров!{нция дср|{ово-подзолисть!х г[очв со вторь|ь1 гу|\.'усоБь1!{

йвдексация прияяъ в соответствии с картой почвенно-географического райояировавпя €69Р



горизонтом' с участием дерново-глеевь!х и серь|х леснь!х почв по древним

речнь!м долинам ; в 3 6._ приангарская провинция дерново-подзолисть!х' дер|{ово_

карбонатнь|х и серь[х леснь|х оглееннь!х длительносезонномерзлотнь]х почв;
[ -8осточно-€ибг|рская мерзлотно-таехная область; | 1 _€еверотаежная
подзона глеево-мерзлотно-таежнь|х понв; [ 2 _ €реднетаежная подзона мерз-
лотно-таежньгх и палевь1х покв; [ 21 _ €релнесибирская провинция кисль!х мерз-
лотно-таежнь!х и мерзлотно-болотньтх почв; [ 2э-1{ентральноякутская
провинция палевь1х мерзлотно.таежнь1х' местами осолодель|х почв и черно_
зер;но-луговь!х почв аласов; | 3 _}Фхнотаежная подзона дерново-мерзлотно-
таежнь|х оподзоленнь[х поив; [ 31 _ 8ерхнезейская провинция буротаежньгх
и болотньгх мерзлотнь|х почв.

|орньте провинции: в 2 _ [орная )|'ральская провинция горно_тундровь|х'
горно-луговь|х, горно-дерновь|х' горнь1х леснь|х кисль1х неоподзоленнь|х. горно_
глеево-подзолисть|х' горнь1х подзолисть1х' горно-дерново-подзолисть|х и горнь|х
серь1х леснь1х лочв; г 2 - 8ерхнеамурско-Буреинская провинция горно-
тундровь|х, гор|]о-тундровь|х иллювиально_гумусовь!х' горно-мерзлотно_тор-
фяни1тьлх, горнь!х кисль|х, слабогумусированнь|х' слабооподзоленнь|х, !орно_
мерзлотно-таежнь;х' торфянисто- и:'орфяно-глеевь1х почв с вь!соко рас|1оло_
женной мерзлотой; г 3 _ 3абайкальская провинция горно-тундровь1х' горнь]х
таехнь|х мёрзлотнь:х торфянистьтх и торфянисто-перегнойл:ь:х г.пеевь!х' горнь,х

подзолисть!х и иллювиально_железисть]х гумусовь|х' горнь|х кисль|х неопод-

золеннь!х почв; г 4 _ |!риалданская провинция горно-тундровь|х' горно-
мерзлотно-таехнь|х глеевь[х' или иллювиально_гумусовь1х' или илл}овиально_
железисть|х' горнь|х мерзлотно-таежнь!х кисль|х, местами поверхноотно-опод_
золен|{ь1х, горнь|х мерзлотно-'гаежньтх нейтральнь|х и карбонатнш мерзлот_
но-таехнь!х йолуболотньтх и мерзлотно_болотнь|х почв; г 5_€еверо-|!ри_
байкальская провинция тундровь1х' гольцово_дерновь1х почв, горнь!х мерзлот_
но_таежнь1х торфяно-перегнойньтх, горньтх мерзлотно_таежнь|х поверхностно_
ожелезненнь|х и горнь1х мерзлотно-таежнь|х почв; г 7 - |!риенисейская про_
винция горно-тундровь|х мерзлотно_торфянисто-подзолисть|х, мерзлотно_таеж-
нь|хсиллювиально.гумусовь!мгоризонтом'горнь|хмерзлотно.таехнь1х'кисль|х
неоподзоленнь[х. местами оглееннь[х и ожелезненнь1х' горнь1х мерзлотно_
подзолисть!х и глубокомерзлотно-подзолисть!х, дерново-подзолисть1х почв;

,( _ .[!альневосточ!'ая таехно-лугово-лесная о6ласть: .{ 2 - 1аежно-лесная-зона
подзолисть|х и кисль|х неоподзоленнь|х почв; .{ 2'_Амурско-северо-саха_
линская провинция подзолисть!х почв.

[орньте провинции: д 2_0хотская провинция комплексного почвенного
покрова горньтх тундр' представленного маломощнь|ми торфянисто_перегнойно-
,це6нис'"'йи, 6о{отно-тундровьлми торфянисто-глеевь!ми и слабодифференци-
рованнь|ми оглееннь|ми почвами. .{ля таежного пояса характернь! мерзлотно-
подзолисть|е' мерзлотнь|е кисль|е неоподзоленнь1е или кисль|е слабооподзолен_
нь|е почвь|; д 3 - €ихотэ-Алинско-€ахалинская провинция. [Фхно-€ахалинская
часть провинции г,ор!1о-тундровь|х, горно_торфянисто_лерновь|х оглееннь!х,
горнь!х дерновьлх грубогумусовь1х неоподзоленнь1х, таежнь!х илл}овиально-
гумусовь!х' болотньтх почв

|1о схеш:е почвенно-географического районирования
гайга делится на три крупнь]е области: 1) |{ентрально_
тае)кная' в которук) входят Б]€ и 3ападная (и6ирь;
2) Бостонно-€ибирская мерзлотно-таежная; 3) !альне-
восточная таежно-лугово-лесная (см. рис. 11). 0днако, как
видно из краткой характеристики' правомернее более
дробное деление. Б этомт отно|пении рациональное райо-
нирование для практических нужд предла[ала й. А. [ла-
зо;ская (|972), отделяв1пая в самостоятельнь|е области
кроме указанньп( на рисунке Фенноскандито у| |{ентраль-
ну|о якути}о.

РАститБльность

8 от:ти.тие от небо.']1ь1пого разноо6разия древеснь1х г!о-

!)(.)д и \4онотонности тундролесья в тайге увелич|4вается
!|х. видовой состав' густота и производительность, резко
!'()кращается 1{исло представителеи гипоарктическои

,|,.;:орьт, особенно кустарников и светол}обивь]х растений
!} напочвенном покрове' плохо переносящих затенение

!(|)она\4и деревьев. 1айга объединяет ш!ного различнь|х
!}идов лесов как по разнообразию древеснь{х пород' так

|| по структуре древостоя' по составу пр-р11\{есеи и под-
!сска' кустарникового и назе\4ного ярусов. Фднако по срав-

!!сник) с листопаднь!ми 1пироколиственнь|1!!и и те|у1 более
с тропически\,{и вечнозелень|ми лесами видовое разно-
()бразие тайги невелико.-Б 

принять:х здесь границах таежного типа ланд{||а4)_
!0в основу древесной растительности из темнохвойнь!х
|[ород составля}от четь1ре вида ели' тр|4 ьида пихть1' кед_

|)овая сосна' или .кедр си6ирский, и дре.вовиднь!й ку.
с|'арник - кедровый стланик. 14з светлохвойнь1х пород -
сосна обь|к'н0венная' четь|ре вида лиственниць| и не_

сколько ее рас' 9аще всего различнь|е видь{ одной
,(ревесной породь1 зани!у1а}от регионь|' отлича!о|циеся по
)кологическим условиям' завися|циь'| от !(онтинентально-
сти кли1!1ата.

8о многих 1\{естах к хвойнь|м леса1\,{ приме1пиватотся
()с1{на и несколько видов берез. Б тожнь:е части тайту|
!:1€ и,{альнего Бостотса проника}от |п1'1роколиственнь|е
видь1: Ауб, вяз, клен' липа и др. Бдоль речнь|х долин
|}стречается тополь (три вида), ивь1' ольха.

1емнохвойнь{е леса более требовательнь| к вла)кности
|}оздуха и постоянно у}{еренной влаэкности почв. Аля них
оптимальнь| суглинисть|е и глинисть1е почвь!. €ветло-
хвойнь[е деревья чаще занима}от 1\,1алоплодороднь!е пе-
счань|е, щебнисть|е и даже скальнь!е субстрать!, а также
болотистьхе почвь|.
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Фсобенно 1пироко распространенное дерево из те]\{-

нохвойньтх - ель съсбшрская. 6на встречается по всей пло_
1цади таех{нь1х ланд1пафтов, кроме крайнего 1ого-запада.
3а тожхтуто границу тайги ее ареал вь|ходит главнь|]\.{
обрззошл в горах. €евернее же ель проникает в тундро-
лесье на территор|1}1 втс и 3ападттой (и6ирта (см.

рис. |2)._ 
Б тайг'е Б1€ тт 3ападной ('и6ири ель сибирская обра-

зует са]!.1остояте.]1ьнь1е леса значительнь!х раз\4еров
и обьтчна в пихтово-еловь!х' елово-кедровь|х и других ле-
сах. 9асть{е спутники ее - ос!|на и березь:. Босточнее
Бнисея чисть!е еловь!е леса встреча}отся редко' хотя е-пь

г:аиболее п.торозостойка из всех других те\4нохвойнь;х.
3десь она вкл}о1|ается в елово-л1'1ственничнь|е леса чаще
всего на ск-понах долин северной экспозиции и на пой-
]\,1ах. Ёшде реже о|!а встречается в бассейнах "г[еньт
:: 0хогского моря.

Б бассейнах Амгуни, Буреи и 3еи, на нижнем Апауре,
на (апдчатке, €ахалине и (уридьских островах вп4есто
е-пи сибирской распространена ель аянская. 0бьтчно она
занимает верхн}!е пояса лесов от 400 до 1200 шл абс. вьтс.'
хоро!по произрастает на кар1енисть]х почвах' но никогда
не селр1тся на заболоченнь|х. Ёа €ихотэ-Алине }ожнее
'гайти ель аянская вход!1т в состав 1пироколиственно_
хвойньхх лесов.

Ба крайнеп{ западе и }оге тайи до долинь1 1(атмът
господствует не си6ирская, а ель о6ьскновенная. Ёа тог
она заходит почти на вс}о площадь хвойно-:лироколи-
ственньп( лесов.

йех<ду разнь!ми вида1!1и ели и}{е1отся гибридньхе
рась:. йягкая древесина ели используется как сь1рье для
целл}олозь!, 6умлаги и искусственньп( волокон' а кора _
для дубителей. Адет ель на телеграфнь:е столбь: и раз_
личну|о тару. Ёекоторь1е видь! с ряелкослойной древеси'
ной (резонансная ель) идут на и3готовление музьь
кальнь|х инструментов.

€ледутощая по распространеник) из те]\{нохвойнь:х _
пцхп''а сшбшрская. €плотшной ареал ее тянется от верховь-
ев бассейна €еверной .{виньт до 0лёкьцьт и истоков Алда_
на. 3то дерево еще более п4ягкое' чеь{ ель. ||ри цветении
пь1льца разносится не далее 30 км в противополо)к-
ность другир1 хвоинь|м' пь1,пьца которь|х летит значи-
тельно даль1пе' что следует учить]вать при палеогеогра_
фииеских исследованиях. |[ихта редко образует чисть]е
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леса. она обь:чна в составе пихтово-еловь!х и пихтово_кед-

ровь|х лесов' [олько в средней тайге 3ападно*! €ибири
пихта иногда зани1\,{ает господству}ош{ее положение. 8 го-
рах она часто достигает верхних поясов древостоя' но
иногда приним1ает там стланиковуго фор'у.

Аз-за подвер)кенности загнивани|о древесина пихть1
используется ]\,{ало и в основном для пи1цевои тарь|'
1!{ень1пе - для целл}олозно-буплажной проьльттшленности.
йз хвои добьтвается хвойно-эфирное \,{асло для про-
изводства каьлфорь:, парфтоплернь|х изделий, шяьтловаре_
ния' ликеро-водочного и ситценабивного производства.
йз живицьт получа}от бальзашд для склеивания стекол
и употребления в медицине. |!ихта си6ирст<ая очень тре-
бовательна к определенному увлажненито (боковопау поА-
току) и почва]\{, не вь|носит дь1\4а, погибает близ про-
мь1[|леннь|х прелприятий.

}0тст:ее 54" с. тп' на ,{альнем 8остоке растет пцхупа бе-
локорая. Б основном это растение горное с вь1сотнь!п4
предело}, расселен}{я 1200 пц. 9асто она входит в пой-
п4еннь|е леса. Фбь:чно растет в с\4еси с аянской ель|о, но
имеет более узкий ареал' хотя та|(же распространяется-на
вс1о зону 1пироколиствен1{о-хвойньлх лесов,{альнего Бо-
стока.

Ёа тоэкной половине (ахалина и |ожнь1х (урильских
островах распространена пцх!у'а сахалцнская. 3 отличие
от предьцущих видов пихть1 это дерево растет очень бьт-
стро' доститая 40 м вь|соть!' и ствол редко поражается
гниль}о. 0но используется в буштажной прошль::лленности'
для изготовления разлииной тарь|' а также в декора-
тивньй' целях.

Ёесколько мтеньлший ареал, чем у пихть| сибирской
(поити полность}о совпадая с ни|у1 на севере, востоке
и гоге), зани:!1ает кеёр сшбшрскшй. 3то са]!{ое (привилеги-

рованное) дерево - (царь) тайги. йоп]ное, красивое,
с толсть1]\{1 стволом _ до 1,6 м в диа\{етре. Растет кеАр
медленно и в 500_600 лет достигает вь|соть! 35_40 м.
9истьле кедровь|е леса встреча|отся чаще всего в верхних
поясах гор' а на равнинах _ в средней' тайге 3ападной
(п6ири.

,(ревесина кедра очень ценна как строительньй и поде-
лочнйй материал (идет на мебель, оконнь!е ра1!{ь1, обли-
цовку вагонов и др.). 1'1з хвои готовят противоцинготнь|е
пРепарать1. Р1з подсочки кедра получа}от скипидар. }(ед_

ровь|е се]у1ена, которь|е чаще назь|вак)т кедровь!м1и
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()|)с1|]ками, идут в пищу птица\4, животнь1м и л}одя1!1' из

',,,х добьтваго? п"тцевое и техническое 1!{асло. 9рохсай
()|)схов от 32 до 97 кг на 1 га.

Б противоположность ]у1ноги1!{ другим деревья1\{ кедр
,пт,гштоустойчив и мох(ет использоваться для озеленения
,,1'с-:,мьг:пленньп( населеннь|х пунктов. Б связи с хи1цниче_
, :сс;й рубкой келровьте леса стали сокраш|аться' что вь1зь|-

:,;тс'г необходимость !1х заш_{ить1.

к 1980 т. стал все чац{е ставиться вопрос о вь1воде кед_

!)()!]ь1х лесов из сферьт интересов различнь|х ведоъ4ств
|! |}|(л1очения их в обйегосударственнь:й фонд в качестве
!!|!0довьц. йспользование дрсвес!!нь| кедра на 1ппаль1'

с':о']тбь|, каранда|п1]у}о дощечку и др. следует полность!о
]:!!|ретить илипроизводить это за счет санитарньтх рубок
!||)!,! уходе за лесами. в 1980 г. по всей стране' вкл1очая
!()рнь!е территории вне таежной по-лось1' вьлрублено
с, йлн. куб. й ке!ра, что составляет 1,5 /' лесозаготовок'
()/(!|ако по площади это равно 50 ть:с. га кедраией' йе'ж_
](у тем из-за крайне \,{едленного восстановления кед-

1'1''ьтх лесов вь]сокие те]\'{пь1 {.х рубок ощутимо у}у1ень-
||!:}1от столь ценньлй природньй ресурс. 1ак, восстанови-
!с'|ьнь!е посадки' сделаннь]е в 50-х годах, епде не
]1()стигли стадии плодоно1пени'т.' 

Б1й=ка" родня кедру _ кеёровьто| сп1ланшк.3то дере-во-
куст растет в несколько стволов от одного корня и бьт-

!!1|ет не вь|1пе 4_5 пд. )(воя такая же' как у кедра' но
!!!и11!ки и семена гораздо мельче. €тланик _ типичное

|)астение востока Азии ут запацнее 6ассейна '[еньт не

!!стречается. 0н неприхотлив и 1ио)кет расти на песках
!| на голь|х ка]!1нях' укоре1{яясь в расселинах' 3то _ эф_

с|гсктивньлй закрепитель песков. Бь:тпе границь| леса в го-
1':пх и на песках стланик образует труднопроходир1ь!е за_

|)0сли. Б лесах он бь1вает в виде отдельнь[х кустов'
|' наступлениет!{ }у1орозов стланик им1еет способность по-
;|сгать' что обеспечивает ему за1циту под снегом от вь|_

м|срзания. )(воя, оре1шки и смола использу}отся так же'
как и у кедра, а древесина у!дет на топливо.

[о6кольйу- тем^нохвойнь:е породь1 не 9брасьтвагот
х|}о}о на зиму, расход водь| -на 

транспираци}о и испаре_
|!ие с их крон значительно больтше, чем у листопадньп(

,(сревьев. |[з-за необходимости пополнять расход воды
: смнохвойнь:е более тре6овательнь| к услови'{]\,1 непрерь|в-
|!ого увлажнения почвь1 и воздуха' а так)ке к снежнь|м
и не сли1пко|у1 1иорознь]!у1 зип'!аш:. .(ля макси1!12ш1ьного



обеспечения атмосферной влагой они вьгработали в ос_
новном поверхнос'гну1о корневу!о систему, что повь!1пает
поглощение ее |.!з почвь|' и расселил}1сь в полосе гу1у1ид_
ного у\4ере|{}{ого кл1.1мата' ограничиваясь в основном изо_
гт,хетой не менее 400 мм.

Фни не вь|носят сли1шком больтпой континентально-
сти' малос11е)!(нь1х х0лоднь[х зи1\ц и сухих' особенно мало-
обланньлх, весен со значительнь|ми показателя]\{и солнеч-
ной раАиа-:]ипл. Ресной, когда начинается интенсивньлй
расход влаги::а фотосинтез' а почва еще не оттаяла пол-
ность{о' дерево расходует в-г{агу из собствен[!ь|х запасов.
[{рл.т больтшой инсоляции, особенно в середине дня' пони-
жагощей вла)кность воздуха, идет интенсивное испарение
с крон деревьев' и 1.1м трудно вь|держивать сильное на-
пряжение. |1оэтому в континентальнь!х зонах темно_
хвойнь:е селятся в перву[о очередь тта пойпаах рек' почво-
грунть1 которь|х оттаива[от рань1{]е' чеп{ на других
формах рельефа, а летом постоянно циркул!.{рует вода'
пр![нося г|итательнь{е .эле1\{ентьл. 

(роме того' они зани-
ма1от ск.]1о}1ь| северно1{ экспозиции и верхние части лес-
нол! зоньт в горах и п.]1оскогорьях' где господству!от тем-
11ературнь|е инверсии зттмой пр|{ раннеп{ вь|падении
снега' а летом воздух бо-цее вла:кньтй и почвь| мень1пе те-
ря|от влаги на испарен!{е.

Фптиплальнь:е услов|{я для темнохвойнь1х _ часть|е
вторх(ения в.,]ах0{ого воздуха 17 вь|падение с}|ега до
силь}{ьп( устой.:ивг'тх \.1орозов. |[оэтому их распростране_
!{!1е !пироко в зонах проникновения атлант]|ческ].1х и ти-
хоокеанск11х п11асс воздуха' а также в средней та|]ге, где
атпаосферл:ь1е осадк!{ превьп!!аю)т 400 мм в год. !( погу
темнохвойнь|е леса переходят в с\4е[паннь|е или с]\,{еня[от_
ся светлохвойнь:ми, чаще с0сновь{п,!и' но никогда не со-
седству}от со степя\11и. !аже степнь!е травь1 в теш1но-
хвор]нь:х лесах * т<райне редкий слунай, поскольку это
антагог|исть: (из-за разнь|х требований к увлажненипо).
Бообще темт*охво:1ь1ь]е_нуттс:лй [{нд|{катор влажности
и мягкос1'и кли},1ата и р!икроклимата. |[о их распределе-
ни}о \4ожно суд!{ть об определенной влах{ности воздуха
и почв' о снех{1{ош1 покрове' о характере весен и т. п. 3то
весьма важно пр|{ г{роектирован|.{и эксп.]]уат11ционнь|х ме-
роглрттятиг!, особенно в резко конт]{ненталь!{ь1х зонах.

в сссР тем:тохвойт:ь}е породь] деревьев г{оявил]дсь не
поз.11нее |тачала трет}!ч{'|ого периода' захва:г}'в обтширньхе
терр!.1тории вп'1оть до тех' которь1е сейчас за}|ять| аркти-

,!('с!(ими тундрами. [апд, где не бьтло 1\{оря' в полосе со-
!!|)см{енной тайги, распространял'1сь арктотретичнь!е тур_
г,п|1ские сме1паннь1е леса с преобладание]\{ 1пироколи-
( !!}с||ньтх - ду6а, бука, ореха' гикоря' ильма и других,
1 !!|]![сутствием хвойнь1х - соснь1, секвойи, гингко, тиса,
|,!!(содиу\,|а. Б связи с похолоданием и усилением конти-
!!('!!!!1льности кли}1ата при отступлении \4оря с террито-

|,;::: 3ападной (ибтлри Б конце палеогена, а особенно

' !{ояв.]1ением многолетнеш{ерзль]х грунтов в .!етвертич-

ппс;т! [€!!1ФАе на больтпей части территор|1и (ибири ареал
!('\!!1охвойнь1х сократился) а 1пироколиственнь|е исчезли
!1( )|}се.

0чень требовательна к влаге' постоянной тешгпературе
!! !!.]|одороди|о почв пихта. |[оэтому ее экологи!1еская ам_

|! !!|гуда сужена. Фна еще встре1]ается в континентальнь]х

|1 )!|.!х' проникая к северу и востоку в основном благода-

1':: с[;итоклимату леса, создавае\4о\4у и удерживаемоь{у
ц'г ц: 1|Ф.}1Ф|Фй.

|емнохвойнь|е леса' обэтадая густь!\4и крона\4и' осо-
{)(:!||{о отчетливо формиру:от экологическу!о срелу. 3ате-
!!('!!!1е не способствует развити}о подлеска, кустарников
|! !}ь:соких трав (смт. рис. 13). Бетрьт здесь всегда у\4е_

!)с!|!{ь1' ход суточной температурьт более плавньтй, повь|-
!!!с!{а влажность воздуха, за]\{едлен теплообмтен между

::с'т.:вой и нижни]\.{ слое]!{ воздуха. Редкий опад хвои обус_

|()!].]1ивает интенсивное подзолообразование.
{,отя кустарники и травь| в темнохвойньтх лесах не-

\!|!огочисленнь|' но в разнь|х почвенно-климатических
\'с.1|овиях они довольно разнообразньл. -[!итпь несколько
\!;|.]]оросль|х трав типичнь| для всех хвойньгх лесов. 3то
к!!слица' гру1панки, мтайник, плаун, некоторь|е архиднь|е.
(' гемнохвойньппди лесами их связь1ва1от одинаковь|е эко_
|()г'ические условия.

Фбьтчно признаком древности и устойиивости лесов
(' !ужит их многоярусность. 1емн'охвойнь|е леса име}от до
,',|'" ярусов. Боле_е поздние сообщества состоят обьтчно
!! | одной-двух лесообразу|ощих древеснь1х пород
(' |;еднь!\4 травяно-}{оховь1]\{ покровом' из нескольких веч-
| ! ()']елень|х кустарничков. (устарничковьтй и травяяпстьтй
!!()|(ров те\4 гуще' че]\,1 плодороднее почвь! и оптим€ш|ьнее
!с|)мический режипл фитоклиьлата. поэто\,1у к к)гу тем-
п:с|хвойньте леса богаче - до 10_ 15 видов трав и кустар-
!!!|чков на 1 кв. ]у1' а в почвах намечается дерновь|и про-
!1с]сс (Растительньхй покров сссР, 1956).
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Рис. 1 3. 0хотники у своего зи\4овья в темнохвойно\4 лесу (фото автора)

9аще всего встреча!отся темнохвойнь!е моховь[е леса:
еловь|е' елово-пихтово_кедровь|е' кедровь|е' пихтово-ке-
дровь|е зелено\4о|шнь|е' когда зелень1е и дикрановь!е мхи
покрь1ва}от земл}о толсть|м ковром. 9величение увлаж-
нен1{я' особенно при низ]\4енном рельефе' вь|зь|вает забо-
лачивание и развитие сфагнового мха или куку1пкина
льна. в таких ус.']1овиях вь!живает ель' ре)ке кедр, образуя
леса-долгош1о1шники или сфагновь:е. |[ри более плодо-
родць1х почвах и в гожной тайге нередки мелкотравнь|е
леса: кисличники, черничники и др., на пойшлах обьтчньп
травяно-болотнь|е. Ёа богатьтх алл}овиальнь!х почвах гу-
сто разраста!отся черемуха' ивь|' черная с\4ородина и вь\-
сокие травь1: вейник, лабазник, живокость, папоротник'
осоки.

1еневь:носливь{е темнохвойнь|е чаще всего вь|тесня|от
другие деревья в экологически благоприятнь1х для себя
услов14ях, однако сами м!огут вь|растать только с по-
мощь}о светлохвойнь!х и кустарников. ['1х подрост не вь1-
держивает интенсивной инсоляции на открь|ть1х местах
гарей или вь:рубо;с. 1олько после затенения березой, оста-
ной, сосной утли лиственницей начинапот расти темно-

:с'. 14. Ареальт светлохвот_!нь|х пород дсревьев

хп;ц>йнь|е. |{остепенно на6ирая с1{лу' они вь]тесня}от све-
!().'|гобов, и прежний лес восстанавливается. 0днако для
! !()го требуется несколько десятилетий.

€ветлохвойнь!е деревья по сравнени}о с темнохвойньт_
\!!| и\4е|от более 1пироку|о экологическу}о амплитуду.
/[1-тевнейштая из светлохвойньтх - сосна' пь1льца ее встре-
,!:|стся в }орских отло)кениях. Б европейской части сосн.а
,'с1ццц959ццая встречается от заполярной лесотундрь| до
|)с,|нь|х долин степной зонь; (см. рис. 14). Бостоннее 9ра-
'!;! ее ареал су)кается. 3десь она не заходит даль1]]е лесо-
( !с1!и и северотаежной подзоньт. Ёа востоке ее ареал
()!ра|{и!|ен в основном бассейнами Алдана и Буреи, а на

( )хотском побережье, €ахалине и |{апсчатке она вовсе
() !с]утствует.

€осна - светолтобивое, бь:строрастущее дерево, до-
,|'!1вает до 300_400 лет, достигая в благоприятнь]х усло-
п'гпях 35_40 м вь:сотьт.

1ребоватальная к свету, сосна терпима к другим
| ! | ! с|шни}и условия1\,{. Фгта вьптосит континентальность кли-
\1;|та' сщость воздуха. Фбладая разветвленной корневой
('||стемой' может селиться на беднь|х, содержа|цих ]!{ало
с'ц>;]€й и гу1!1уса почвах'_ на песках' гранитньп( скалах, из-



вестняках' щебнисть|х субстратах, на заболоченнь[х
почвах. €осна _ весьма эффективньлй закрепитель по-
движнь!х песков. Ёа сфагновьпх болотах дает горизон_
тально распространя}ощиеся корни' но растет не так
хоро1по' как на сухих супесях' и и1\4еет невь|соку[о угне_
тенну}о форму. |1ризнаки угнетения проявля}отся и в зо_
не ]\{ноголетнемерзль|х грунтов' где она дает боковьпе
распростерть|е !(орни в верхних слоях почв. ]ам она пред-
почитает глубокопротаива}ощие' хоро1]]о аэрируеп{ь|е
почвогрунть| с легким песчань|ш1 ]!1еханическиш1 составоп,[;
0штиплальнь| для соснь| супесчань|е почвь!' в которь|х она
имеет глубокоразветвленнь!е корни' способньте вь1сась!-
вать влагу из подпочвенньп( слоев.

0бьтчно сухие' светль[е' наполненнь1е смолиоть[м' це-
лебньтшт аро1у1ато1\,1' сосновь|е леса распространень1 во
всех подзонах Ё1€, \,1е)}щу 9ралом и 0бьто, на сухик
террасах и 1!1е){(дуречнь|х гривах. Босточнее Бнисея, там,
где начинатотся ]у!ноголетне1\{ерзль|е грунть1' крупнь|е
м1ссивь| боров встреча1отся ли|]1ь в |ожно1!{ |[ри-нгарье
и 3абайкалье. Б средней и теьл более северной тайге_их
узкие и короткие полось| зани1\{а}от песчань|е речнь|е тер_
рась!' м1еста вь1ходов гранитов у|ли острова таликов
в многолетнемерзль!х грунтах. 3десь борьп _ верньтй при-
знак 1\{ощнь|х сезонно протаива}ощих грунтоь илу| таль1к
островов.

Б связи с 1\{аль1м плодородие1\,1 почв зеш1ли' зани-
маемь|е борамяи, мало использу!отся под сельскохозяй_
ственнъ|е угодья' и поэто!\.{у сосняки вьтрубатотся 1!{ень1пе'
чем те1!!нохвойньте лоса. |[од их пологом селятся овето-
лтобивьпе, неприхотливь1е к плодороди}о почв травь[' ли-
ппайники и мхи. Б их напочвенно]у1 покрове обьтнньт: щун-
каизвилистая, ожр|ка, седмичник, ш;айник, а также ягели'
цетрария' часто зелень|е блестящие 1!0(и, в }у1естах пере_
ходньп( к- торфянь:м болоташт _ фагновьте мхи' багуль-
ник, подбел, кассандр' ц АР.

Б 3ападной (ибири сосняки отлича}отся от европей-
ских присутствие1\,1 в них лиственниць1 и некоторьп( неха-
рактерньп( европейских трав и кустарнииков (толокнянка'
вороника' 6агульник и др.). Б 6вязй с усилением1 конти_
нентальнооти еще большлее участие лиственниць{ про-
является на €реднесибирскошл плоскогорье' где нередки
с1!1е1паннь!е лиственни!1но-сосновь|е леса с брусникой, то-
локнянкой, с подлеско1!1 из ольхов}{ика и рододендрона
даурского. 3 условиях экстраконтинента_[ьньпк районов

1в 19

:т ц!;:ссейнах .[|ень: и Амги типичнь1 сосняки_беломо1пники
!!|!!| травнь|е, в которь!х существенна при1!1есь степняков
(!|||!чак' калерия' мятлик' польтнь). Б условиях ь{уссонно-
|{} к.]1иь4ата в бассейне Ам:ура сосна крайне.релка и встре_
,!;[('!'ся искл1очительно в смеси с лиственницей.

0осняки достаточно отчетливо лифференциру}отся
!\;!!( в разнь!х по континентальности зонах' так и подзо_

;п;:х каждой провинции с севера на }ог по нижним ярусам
|('(]1|, приросту древесиньт, бонитету' густоте насаждений
1! |. п.

!1рактинеское при\,{енение соснь[ весь}\{а 1]]ирокое.
!! :тсрвуго очередь она используется для строительства
!()\{ов' судов, вагонов' а также в самолетостроении, из-
!()!овлении мебели, разнообразной тарьт, в лес-о-химии'
! !я производства искусственной тперсти и т. п. йз хвои
!!().1|уча}от витамин €,- из живиць! _ скипидар, т<анифоль,
,! ||1кже смолу' деготь; из стружки _ белковь|е дрох{жи'
:!|)свесностружечнь|е плить' |1 т. п. €осна _ дерево здо_

|}()|}ья' содержит наибольш:ее количество фитонцидов по
('|)1!внени}о с другими хвойньтьди. Р сосновьтх лесах целе_
,,'образно устраивать санатории для легочнь:х больньтх.

Бще гпире распространена лшсп1вен!1ъ!цс. Бообще как
!!() площади' так и по запасу древесинь! лиственница за-
!||!мает первое ]\.{есто среди древеснь|х пород в €€€Р'
Ареал всех ее видов распростране1! на тайгу и тундро-
|!ссье от берегов Белого \4оря и Фнеясского озера на 3а-
!|1|де до 1{амчатки и }ожнь!х островов (урильской грядьл
|!1[ востоке. 8осточнее Фби лиственница входит в состав
;пс:со€[€!€й и горг{ьпк лесов' проникая в йонголиго и 1(и-
;:т!{. Ёа .{альнем 3остоке она вклгочается ь 1п!!роколи-
('!венно-хвойнь:е леса и прер}1и, простираясь до 1{ореи
1}[3" с. тп.). 0лнако по-настоящему она процветает только
|| 'гаежно1\{ типе ланд1шафтов.

3то светлохвойное дерево' но с опадагощей на зи}1у
х:тоет"т (летнехвойное), что и послу)кило приииной его на_
]|};1ния. |{о происхо}(денито оно самое }{олодое из
хп;ойньтх. Фстатки лиственниць1 встречали нач|171ая
с плиоценовь|х отложений только на крайнем востоке,
|! к западу она распространялась до голоцена вкл1очи-
! сльно.

3то бь:строрастуш]ее дерево. Фно энерги![но исполь_
'}ует тепло и влагу' котору!о транспирирует очень и1{тен-
('[|вно. 3 возрасте от 5 до 20 лет при оптимальн_ьп( усло_
!!иях оно 1\{ожет вь1растать до 1 м за год' а к 100 годам



достигает 30_40 м вь1соть!. )(ивет 300_500 лет' имея
м1аксиш1альну[о тол!цину ствола до 1,5 м. .{ерево весьма
непр|'(отливое, устойчивое к морозам и механическим
воздействияш:. ||ри за6олачивании почвь1 ни)княя часть
ствола дает дополнительнь!е корни в нараста1ощий плохо-
во-торфяной покров. 3то обеспечивает ее расселение и на
болотах.

€твол лиственниць: прямой, крепкий. 3то поистине
железное дерево: тонет при сплаве' сотни лет не загни-
вает ни на воздухе' ни в зем1ле' ни в воде' хотя при вь|сь|_
хан|4и часто трескается. 1ак, соляньле варниць! на р. !сол_
ке в бассейне Ангарьт, построеннь1е из лиственниць| еще
землепроходцами в середине )0/11 в., использовались без
перерь!ва три столет|4я _ \о 60-х годов )(! столетия. 3то
прекраснь|и строительнь|и материал для самь|х раз_
личнь|х построек. Аома из лиственниць1 наверняка более
долговечнь1, иемт блоиньте' йз лиственниць| сделань| по_
чти все стропила кремлевских ооборов |\ храм1а Басилия
Бла>кенного. йирову}о славу приобрел лиственничньй
велотрек в 1(рьплатском. .[!иственница 1пироко исполь-
зуется в судостроен!4и' аьиа- и ма1пиностроении, А\9,
опор \,1остов' подводнь1х частей пирсов и причалов, сру_
бов колодцев' телеграфньтх столбов, !ппал' крепежньп(
стоек в 1пахтах и т. п.

|[ри поАсечке из живиць| производят венецианский
терпентин' прир1еняеп,!ьй в электротехнике и лакокрасоч-
ной проштьгш:ленности. |1з корьт получа}от Аубитель _
краску для тканей и др. Аз хвои извлека|от эфирное 1у1ас-
ло. Благодаря засухо- и ветроустойчивости лиственница
хоро1па д'|я полезащитньп( полос 14 озеленения насе-
ленньп( пунктов' тем более что она легко переносит пере-
садки. 3ьпсока производительность ее древесинь| _ до
1900 ку6. р: на 1 га.

в втс и западной част*1 3ападной (л6лри Ао Фби
и 14ртьп:ла распространена лцсп'венншца €уканева. Фна
относительно плохо переносит континент€ш|ьность кли_
1!1ата.

Более стойка к континентальности л1лс/пвенншца сш-
бшрская, хотя и она избегает близкого положе|{ия м!ного-
летнеь{ерзльп( грунтов. ||оэтоплу в северно}"1 тайге ее
ареал ограничен главнь|},1 образом 3ападной €ибирьто _
от 3ауралья до низовья Ёижней 1унгуски. Ёа тоге она
проникает восточнее _ до устья 3итишта.

Раибольлпая стойкость к континентальности ' и

|)ис. 15. /[иственничная тайга €релнесибирского плоскогорья. Река
!(атанга (фото автора)

к многолетне}у1ерзль|м грунтам1 у лшс1пвенншцьт ёаурской-
[е ареал самьпй тпирокий, заниь{ает все п-ространство
::пйгй и тундролесья восточнее ареала сибирской.ли-
с'гвенниць|' с которой обьтчно образует гибрилнуто фор-
му _ лиственницу 9екановского. Б 3абайкалье листвен-
гпйца 9екановского встречается реже' поскольку си6ир-
ская |1 даурская и\4е}от различнь1е местообитания.
|1ервая растет на хоро!шо прогреваемь1х склонах то:кной
')кспозиции' а вторая довольствуется склонашси северной
')кспозиции, заболоченнь|]\{и :плейфаш:и |Фр, места|\'1и
с 1\,{алом1ощнь|м сезонг1опротаива}ощим слоем, т. е. там'
где другие деревья не вьйивагот. Б результате она без_

раздельно господствует в экстраконтинентальнои зоне
Босточной (и6ири, чему способствует и значительная ос-
вещенность во вре]\{я вегетационного периода^. 3тот вид
]!иственниць! вь|держивает и морозь1 ниже 60', и з^сух'1'
[1редел ее распростраъ|е|1ия - изогиета 200 мм, но только
[|ри наличии многолетне1\,1ерзль|х грунтов' поставля}ощих
влагу ее корням1' распластаннь|1\'1 в- верхнем слое почво-
грун?ов. |:[йенно }{ерзлота способствует даурск-ой ли-
ственнице про|{икать далеко на }ог' туда' где в орь1чньг(

условиях проходят пусть|ни,_ в йонголиго (см. рис. 15).

8|



-[|иственница модифицируется в условиях муссонного
дальневосточного климата' где сь1рое лето с]!{еняется мо-
розной зимой, а затем сухой весной. Ёачиная от верховь-
ев €елемджи и устьевой части Амтура до }ожного предела
тайти, а также на (ихотэ-Алине различа1от рась1 даур-
ской лиственниць|: амурску}о, приморску'' и АР. (.{ь:лис,
1961).

Ёа €ахалине и }ожнь1х (урильских островах растет
особьтй вид _ .ацс!пвенншца курцльская. ]!1естообитание ее
связано с низки]\.{и' часто заболоченнь1ми речнь|ми терра-
сами' прол1овиальнь|п.{и тплейфапли' при\4орски1у1и низи-
нами' а вь|сотнь|й предел достигает 350 м.

Ёа второшт месте по распространени|о после чисть1х
лиственничн}1ков стоят сосново-лиственничнь|е леса
в Ё[€, на севере 3ападной (.ибири и особенно в то:кной
части €редней (,ибири п 3а6айкалья, что объясняется
близкипли экологически1\{и возмо}(ностями этих пород.

Б связи со слабой затененность}о под лиственничнь|]\{
лесом довольно пь|1пно развивается подлесок' причем он
тем гуще' чем ниже класс бонитета лиственниць|. Бо
влажнь!х местообитаниях в подлеске характернь| ольхов_
ник' ерник' кустарниковь|е ивь| (ивняки). Б йжной тайге
3а6айкалья и !альнего Бостока вп.{есте с ерником рас-
пространяется даурский рододендрон. Б травяно-кус1ар-
ничковом покрове типичнь| багульник, голубика, а в той-
ной тайге _ различнь1е травь1. Ёа сухих местообитаниях
н.ередки спло1пнь|е покровь| кустарничков _ брусники
или [пик1пи. Ёапочвенньтй покров лиственничнь1х лесов от_
личается разнообразием мхов' особенно сфагновьтх. @би-
лие их видов существенно превь!1пает видовое содер)!€ние
по сравнени}о со всеп4и други]\{и лесами. 0бтпирньте шлари
под разреженнь!м лиственничнь1п,1 древостоеш1 обьтчно по-
крь|ть| б.олотньтш:и травап4и с шдногочисленнь1т{и осокап4и'
путшицей'.-други]!1и влаголтобами в1!1есте с багульником,;
голубикой, вейником. Б хожной тайге на сухих йестооби_
таниях, особенно в |-{ентральной -{,кут|1'1' для листвен_
ничников характернь: боровь:е и ксерофитнь|е представи_
тели, которью обь:ннь| для степей,т!Ф)1Б1Ё}1, типчаки,
кустарнички. Б противополох{ность темнохвойньтм леса]\,'
зелено]\{о1пнь|е лиственничники _ явление редкое' для них
более характернь1 травяно-кустарничковь|е ассоциации.

3о всех зонах и подзонах в хвойньтх лесах нередка
примесь }у1елколиственнь|х деревьев. ||ервой на гарях
и вьлрубках селится осш1!а. 3то типичньтг] космополит.
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!}с:'реиается от тундролесья до ст.епей.и от пойм до верх-
т;сй^гранишьт гор!тьтх лесов по всей тайге _ от (арели:,1 до
!(амчатки. 0сина иногда образует и чисть!е осинники'
!|реимущественно травнь1е. Бе кора _ один из основнь|х
|(()рмов таежнь1х травояднь!х и грь!з}нов: лосей' зайцев
п: др. йягкая белая древесина используется для изгото-
,,. 

'с|:ия 
спичек' бумати, кровельной дранки' бочек для неф_

!с!1родуктов и засолки рьтбьт.-
|1о долинам таежнь]х рек, берегам озер и стар-иц рас-

,у', ,',зопо,тя. Ёа гоге тайгй в Б]€ и 3ападной (и6ири до
!:ттшсейского кряжа вкл1очительно встречается тополь
,:срньтй _ осокорь. \{аличтце Аубильньпх веществ в его ко_

1тс (ло 3 \ лает 1широку1о возможность для использова-
!!!,1я ее в ко}(евенном производстве' 3фирное йасло, спло-

.]!1!, воск' яблочная кислота' красящее вещество хризин'
содержащийся в почках, применя!отся в- парфгоштерной
[|рот\.{ь11пленности. 1ополь_ прекрасньтй закрепитель
()врагов и речнь|х берегов, используется при ту1елиора-

1ивнь1х работах.
Фт иётоков Ангарьт, -[еньт и Ёюкней 1унгуски до

!(амчатки и €еверного €ахалина распространен лругой
|}ид - тополь Ауппистьпй _ менее вну1шительное дерево'
!|с превь!1па}ощее толщинь1 1 ьд. Фт первого вида отли-
|[ается б6льтпей зимостойкостьк).

Б бассейнах Буреи, Ёижней 3еи, €реднего Ашлура и на
0ахалине по берегапт водоемов растут тополя кореискии
гт йаксимовича. |1оследний в отличие от ду1пистого
;: корейского не имеет аромата. Бообще же следует отме-
|'ить' что на €ахалине 1!{алоаро\{атичнь! и ягодь|' к тому
н(е они имеЁот худ1]|ие в!(усовь[е качества по сравнени|о
с ягода\4и континентальнь|х территорий.

3 бассейне Бнисея от устья |[одкаменной 1унгуски
к гогу за предель1 тайг|4, по пес'чань!м и галечнь|1!1 косам'
растет тополь лавролистньтй. 0н имеет |широкук) крону'
}олстьтй ствол внйзу с темно-серой глубокотре['1инова:
гой, а вверху - с серо-зелегтой гладкой корой. Аром:ат-
!{ь1е листья сверху тем1но-зелень|е, а снизу - бело-
вать[е.

|1вовьуе расселя|отся по берегам водоемов. .{ля Ааль-
:лего Бостока характерна чозения' 3аниш1а!ощая почти ис-
кл}очительно галечнь|е кось| и поймьт' в которь|х всегда
|{иркулирует вода. |{рямоствольное бь:строрасту|цее де-
рево со стволо1!1 редко толще 30 см. Р1спользуется для
строительства ]!{остов и изготовления 6умаги.
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йз многочисленньп( других видов ив 1пире распро-
странена ива козья (ракита), встреча!ощ^яся в Б[€, вьг
сотой 8- 10 м; трехть1чинковая (белотал) _ кустарни-
ковь:й ьид, растущий по пойшлам и острова\4 по всей
тайге; ива лом1кая вьтсотой до 20 м' цветущая вместе
с распусканием листьев; ива пятить|чинковая (иернотал),
цветущая у\ плодонося|цая позже других видов 14в

и имегощая аро]!{атнь|е овальнь|е кожисть|е листья.
9аще, чем осина' в тайге распространеньх березьа. Ах

Род в сссР насчить|вает более 40 видов древеснь|х и ку-
старниковь|х форм. Р1х пьтльца и 1!1акроостатки 1пироко
представлень! начиная с палеогеновь|х отложений. Бе-
резь1 менее светолтобивьт и требовательнь! к почвам по
сравнени1о с осиной, тем не менее их отдельнь[е видь| не
столь кос]\{ополитичнь{ .

€амьтй распространенньй вид березь: в нагцей тай-
ге _ бородавчатая, или плакучая. 8на бьтстро растет' за-
ни1\,{ая не только [ар14 14 вьтрубки, но и па1пн|1' лридо-
ро)кнь1е канавь| и вообще все свободнь]е освещеннь|е
места. 14з всех берез это самое ценное дерево. Б'е упругая
древесина хоро1шо полируется' дает вь|сококачественнук)
фанеру, а ее 'разновидность - карельская береза _ сла-
в|1тся как ]!{атериал для изготовления ль|ж' ружейньлх
лож' деталей ма:пин. Береза дает 1\,1етиловьтй спирт' ски-
пидар' уксусну|о кислоту' деготь' из которого после
очистки получатот березовое ]\у1асло. Аз листьев полу-
чатот стойку}о зелену}о и желту1о краски для тканей, а из
почек _ смолу' витаминь|' эфирньте масла для ]\,1едика-
]\{ентов и парфтомерии. Береза используется для обсадки
дорог и в декоративньп( целях.

Фт западньтх границ тайги до бассейна 0лёкмьг вме-
сте с бородавчатой распространена береза путпистая. 0бе
они часто образутот гибрилньте формь:. Аз-за больтпей
морозостойкости и меньтшей требовательности к почва1и
лу[листая береза идет даль1пе к северу' уживается на за-
болоченньп< и мерзлотньп( почвах' но зато не вь1носит за-
сух и не проникает далеко к }огу.

Босточнее ареала путпистой березьл растет береза пло-
сколистная. 0на встречается обьтчно в смеси с лиственни-
шей Ааурской.

- Фт (ентральной Акутли до Аплура распространена
береза крупнолистная.

.{ля .(альнего 3остока характерна береза даурская.
.{ерево до 18 ]у1 вь1соть| при толщине ствола не более

/() см, с растрескиватощейся' -11]елутца|цейся 
и висящей

|} |]иде лох1у1отьев темно-серои корои разнь!х оттенков.
():га хотя и морозостойка, но требовательна к плоАоРо-
](|{!о почв и не вь!носит забола'тивания.

{ревнейглая из .берез, обладатощая самой .крепко-й
':1':свесиной, тонущей в воде и плохо поддагощейся руб-
!'с. - каш{енная (береза 3рмана), характерная для океани_
,:с:-:кой и \1уссонной'зон. Фна гшироко распространена на
!(;:ьд.татке, (ури;-тьских островах, на €аха.пи|1е и в горах
( )хотск0го бассейна. Б лесу это дос1'аточно г{рямое дере-
!!{) до 20 ь'т вьтсоть1, а на открь{ть1х мес1'ах изв!'].]1истое'
(' раскидистой, асттьтметринной кроноЁт. 9ат::{е всег':] ра-с-
/(': |' в каменисть1х развалах, та\'1, где друг|'!с деревья не

ц :] !!1'|€|{.

!{роме древесньтх характернь1 кустарн1'{ковьле.-форпаьт
п;;:;;е], относятдиеся в основном к гипоарктииестсой (;лоре
!! '|:!ходя1цие 1]!'.1роким фрогттоп,т из тундролесья и тундрь]
:; гайгу' 3то кар-п:тковая, тощая' йиддендорфа. нгтзкая,
||'!,.1 призе\4истая. Бсе он:а чаще назь1ва!отся ерни1(а\\4и.
!гтпичная д.]1я тундр карликовая береза не заходит далеко
!\ !огу в тайгу, а так}\е на 30-70 крт к востоку от Ёнисея.
( }|1а занимает заболоченньте долинь1 и междуречнь!е
бо:тота.

8осточнее Бнисея, охвать|вая все подзоньх тайги, рас-
|с'г береза тощая. 0на не превь1{пает 2,5 м, и\4еет жест-
пс;.по| (>келезисть:г!) кор]-1чневь1й стволик, обь!чна по бере-
|ам водоеп,{ов' на болотах и увлажненнь|х почвах в .']!есах'

с>бразует предгольцовьтг! кустарниковьгй пояс.
8осточнее Байкала, чаще всего в горах или таежноь{

!!одлеске' при увлажненнь1х почвах распр-остранена бере-
за йиддендорфа. 0чень похожа на нее береза |ьтелина,
о'глича}ощаяся требовате.]1ьностьго к более сухи]у{ ь{есто-
к>битаниям: _ гривам' балкам. Фна известна восточнее
1:гтисея.

|-!очти по всей тайге встречается ольха, но зна';итель-
|[о ре)ке, тепс береза. 0т зайаднь!х границ сссР до 1и-
манского кряжа и верковьев 1{амьл преиму1цественно
|;;тиз водотоков растет ольха серая. Бе белая, легкая дре-
!}есина 1|осле рубк:л краснеет' окисляясь содержа1ци^4ися
:з ней тонт:дайй (до |6,5 '/ь) _ крася1цими дубильнь{р1и ве_

|цсствами' из ко'горь|х полу1{атот красну1о' черну|о' )кел_

|у1о краск!4 для кох(и и 1лерсти. !ревесина используется
/1ля изготовления фанерьт, как заменитель многих ценнь!х
сортов дерева для ьдебели и о6лицовок, для ткацких
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челноков' тарь!' она хоро1по прессуется |1 окра1пи-
вается.

Ёесколько }ожнее' начиная с подзонь| средней тайгъ1,
вместе с серой распространена ольха нерная._Бе древесина'
так же как и серой ольхи' идет на многие поделки'
а листья и |1|и!печки _ на лекарственнь1е препарать|.

3осточнее ареала этих двух видов' от 6ассёйна ||е_
чорь1 и до бассейна Алдана, в качестве подлеска 1лироко
распространена о.тьха к!,с!парншковая. Фна растет близ
водотоков' каменнь|х россьтпей' конденсиру1ощих влагу'
вдоль де-плей (ложбин вре\4еннь|х потоков)-и иногда вй_
растает до 5 пц вьтсотой в виде 1\4ногоствольного деревас одним| корнем.

Близкая форпла к ольхе нерной ольха пуш|истая селит_
ся на €ахали|1е и {альнешт Ростоке вдоль ручьев и рек.8осточглее бассейна 3еи, на €ахалине, 1{амиатке, на
болотах, в сь!рь|х лиственничниках' по' берегам йоря
и рек встречается 1пироковетвял1ийся кустарник до м1етра
вьтсотой _ восковица пу1пистая.

14так, распространение древеснь|х и основнь!х кустар-
никовь|х пород с запада на восток весь^.{а различно' что
отличает таежнь]е регионь1 у1 заьис!4т не только от исто-
рии развития флорьт, но и лимитируется климатическими
и мерзлотнь|ми условиямр7' Бсли с залада на восток ме-
няется видовой состав растительности, то с севера на }ог
благодаря оптир1изации водно-теплового реж".лЁ и фено-логии повь|1паготся густота, яруснос-ь' полнота' нась1-
щенность, возобновляемость 14 общая производитель-
ность растительности. 3то определяет подзональнук)
лифференциаци}о не только ландтпафтного типа в целом'но и каждой провинции в отдельности. Бсли в гожной
тайге возобновление деревьев исчисляется несколькими
десятилету1ями, то в северной оно длится столетия1!1и.
1ак, за 300 лет лиственница даурская в плоскогорнь[к ус-
ловия!к 

^€редней 
(ибпрп,'^в северной тайге успеваёт вфа_

сти на 8, ьлаксимум на .12 м, а в :охной ] у*. к 150 |о-
дам она достигает вь!соть| 25 мт.

€м:олисть:е деревья' эфироноснь:й багульник и лтлгпай-
ники' когда они в сухом состоянии, легко воспламеня1от-
ся. (ейчас практически нет ни одного участка' которь:й
бьт когда-либо не горел.

Б. Б. 1|!остакович (1924) поАРобно опись1вает ката-
строфинеский пожар в 1915 г., когда осадков вь1пало
литпь 30 /. от нормтьт. Б результате сильно об'еле'" ре_

п!|' |!одсохли почвь| и верхний покров болот. 3анявппийся
('|)[|3у в нескольких районах пожар в тт[ае не прекраща-'1ся
,'!' а|густа. Фн охватил огромну}о территори1о _ от. €аян
/|() |{изъвьев Бнисея и от Фби до верховьев Ёих<ней [ун-
! уски. Ёа этой плоп{ади бьтло униитожено полностьто бо-
!!()с половинь! лесов, огромное количество животнь|х' по-
,! !и все насеком1ь|е' Бьтли случаи гибелуц -гподей. }{а сотни
!\!1.]1о\4етров распространился дьпм. |[рекратилось паро_
х()/\|{ое движение по крупнь!м река1!1' м1ногие раионь1 ока-
'!:!.]1ись отрезаннь|ми от всякого снаб>кения. |[ропитав-
!||у1ося дь!мом горьку1о траву )кивотнь[е не поедали' что
!}|,|звало падеж скота. |оряиий воздух и дь1м разгоняли
<;блака далеко за предела1\{и пожаров, искл}очая конден-
(':!!{и1о паров вообще. |1осле этого еще многие засу|ш-
|!|1вь|е годь| напор1инали о себе крупнь[|у1и по)каРа]!1и.
()собенно вьцелялись |925, |928, |947, |962' |97| гг.

[1осле первого пожара растительность восстанавли-
!}1!стся довольно бьпстро. 9добренная золой почва, унич-
:с;>кенньй моховой покров' прогретьй и увеличенньй се-
'!онно протаива|ощий йорнеобитаештьтй слой на второй

| од уже интенсивно покрь|ва}отся травами, а следом1 _
||оросль}о ольховника' осинника, березьт или листвен-
!!|{ць|' смотря по м1естоположени1о (см. рис. 16). 9ерез
![ссколько лет' когда бьтстрорастущие деревца станут

с;пособнь:ми давать тень' начина}от расти ели' пихть| или
:сеАр. йинимут\.{ через 60 лет тем:нохвойнь|е породь! на-
(|ина}от догонять в росте и вь|теснять светлохвоиньп(
(воспитателей). 1олько кедр сможет достичь относи-
!'ельно крупнь1х раз}/1еров терез 150_200 лет.

Бторииньте по'карь1 на местах' где еще не уопела под-
\1яться светлохвойная 11оросль, нередко вь1зь|ва|от корен-
|!ое изменение ланд1пафта. -/1иппенная 1\,1охового покрова'
'}десь сгорает и почва, превращаясь в труху. !1ногда су-
щественно деградирует многолетняя мерзлота. |[они_
жается уровень грунтовь!х вод' подсьп(а|от или исчезак)т
болота. Б экстраконтинентальной зоне понижение вла)к-
ности и повь11шение испарения в результате пожаров при_
водят к засолени}о почв' а значу1т' и к смене коренного
растительного покрова. Ф6илие березовь:х лесов среди
\а{пи объясняется в первук) очередь бьт.гль:г'ша по)ка-

рами.' €вязь \4е)кду прежнир1и. гарями и густотой населения
самая непосредственная. (ак правило' таежнь[е по)карь!
возникак)т в райохтах населенньп( пунктов' а следовате''1ь_



Рис. 16. [арь на третий год после первого пожара (фото автора)

но, боль!шей частьто в }ожнотае)кнь|х подзонах. !'1менно
поэтому лесистость там' нес1\,[отря на их б6льтпу}о потен-
циальну}о продуктивность' 1\,1ень1пе' че\4 в средней и да)ке
северной тайге, где \4алочисленнее население. Ёа схеме
лесистости тайги (см. рис. 17) вь:является закономер-
ность свя3}{ лесов с населением' обеспеченность}о теплом
и влагой, а так)ке с многолетнемерзль|ми грунтами, за_
болоченностьк) и т. п. Фтносительно \день1пая лесистость
в северотаежнь|х подзонах легко о6ъяснима кли]\,1атиче-
ским барьерошт. А вот почти такая же лесистость тожной
тайгп, где она должна бьт бьтть р1акси]\{альной, связана
с хозяйственной освоенность!о территории. Аз-за заболо_
ченности }у{ень1|]е лесистость 3ападной (и6ири. [орь:
снижа|от ее в 3абайкалье 11 на .{альнем Бостоке. Ёаибо.
лее благоприятньте экологические условия для лесов
в Б1_€_ сохраня}отся только в наименее освоенньп( райо-
нах. -Ёесмотря ъ|а грандиознь1й пожар в 1915 г., в ёред_
ней €ибири леса в значительной степени восстановлень|'
тем более что су1цественного прироста населения в этих
1\{естах за полвека не произо1шло.

€амостоятельнь:й ландлпафт _ болота _ входит во
]!{ногие зон€ш1ьнь|е типь! ландлпафтов. Ёаиболее харак-
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0твошение покрытой лесом площади к обцей
" 
},менъше3ё7" Ё:] зо.т-аои

|'::с. 17. .]1есистость тайги

!срнь| для тайти болота сфагновьте. 3то продуктивнь|й
,!:[!{д|пафт.

|1осйльку и болотар: ' и лесу необходигиа избь|точная
!].]|!|жность' они соседству1от в постоянной борьбе. €тоит
\'\1ень1питься влажности почв' как лес начинает отвоевь1_
!]{|'гь пространства у болот. Ёаоборот, при увеличении
!}.11ажности воздуха и почв прогрессирутот болота' а лес
\!|реет. Бода заполняет порь| в почвах' пРепятствует до_
('|упу воздуха, а значит' ухуд1]]ает дь1хание корнеи' угне-
!ая необходи]!{ь]е растениям микроорганизмь| и вь1тесняя
! ! 0чвеннь|х животнь1х. Ёарулшаготся окисление и разложе-
|[ие органического состава почв' меняется весь биохиьди_
,'сский рехим, необходиьдьтй лесу. Б болотах накапли_
!}а}отся неразложив1шиеся остатки растений и форьлирует-
ся торф._ 1орф, нась|щеннь|й вФАФй, создает благо-
||риятнь!е условия для влаголюбивь|х растений и р-ас]|]]и-

|)яет их ареал при наступлении на лес. /|ес же в борьбе
}] оптимизацито собственного существования путем транс-

'1ирацци 
понижает влагосодержание почв. вь!яснено' что

п,90-сантиьдетровом слое почвьл тожной }(арелии !Релний
}апас водь| в ельниках' черничниках составляет 171 мьл,

|} долгомо1пниках _ 259 мй, а при спло1пньтх вырубках
!}]!агосодержание почв под теми )ке типами _ соответ-
с'гвенно 267 уц 324 улм (||ятецкий, 1961).

йногие деревья приспосаблива}отся к заболачивани}о'

|)азветвляя корневуго систему в поверхностном горизонте
!!очв или образуя п4ногоярус!{ое расположение корнеи по



т!{ере нарастания торфа. Фднако развитие болот идет бь:-
стрее лесораспространену|я, и, например' в 3ападной €и-
6ири и на €ахалине происходит постепенная смена рас-
тительности. Б перву}о очередь меняется напочвенньтй
покров' а затем подлесок.

3опрос о географических закономерностях размеще-
ния болот и торфяников начал серь9зно разрабатьтваться
именно советскими исследователями с20-х годов текуще-
го столетия. Фдна из удачнь[х работ по районировани}о
болот, да}ощая представление о главнь|х законо\4ерно-
стях' сделана &1. Ё. Ёиконовьтм (1955). Фн вьщеляет
четь|ре пояса торфонакопления: 1 _ полярнь:й' с сильно
развить!\4 поверхностнь!м заболачивание1\{, но мало_й,
в основно1!1 реликтовой, заторфованность!о (менее 1 )
и ничтожнь|1\,1 современнь|]!{ торфообразованием; 2 _ ин-
тенсивного торфонакопления' охвать|ва!ош{его вс!о лес-
ну|о зону' со среАней заторфованность|о (10'А, а в 3а-
падной (и6ири _ до з0%, с развитием всех типов
торфяников и обтцими запасам1у! до 85 \всего торфяного
фонда странь|; 3 * слабого торфонакопления в лесосте-
пях) а восточнее Ёнутсея и в тайге - при небольтпой за-
торфованности (злесь сосредоточено 10 ,/, торфозапасов) ;

4 _ ничтожного торфонакопления в степях, полупусть|-
нях и пусть|нях с редки]!{и торфяника]у1и, проявля!ощими-
ся в особо благоприятньп( условиях.

|[олное и четкое районирование болот проведено
Ё{' 9. 1{ацем (1948). 1'1м установлено' что типь1 болот рас-' пределя}отся закономерно как при пширотной, так и при
долготной зональности. 0н указь|вает на их цекоторое
смещение относительно ботанико-географииеских зон
в связи с более холоднь|м болотньтмл р1икрокли]у1атом1 по
сравнени}о с суходолашли. Болота Р1€ и западносибир-
ские близки по своим характернь!м вь|пукль|м олиго-
трофньпьл торфяникам.

Б сильно заболоченнь|х лесах среднеш1есячнь|е теш{пе-

ратурь| воздуха в тепльй период на |_2' ниже, нем
в прилега}ощих к ним суходольнь!х лесах. Ё{а болотах
позже конча1отся весенние заморозки 

'1 рань[ше на-
чина|отся ооенние. 3то приводит часто к подгу1ерзан]{по
побегов ели на заболоченнь'( участках. Б заболоченнь1х
лесах на 10 и даже на 20 дней позже' чем в с)д(одольнь[х'
протаивает почва. |1ри этом в однотипньп( условиях (ска-
жем' в сосняке кустарничково-сфагновом) тешлпература
почвь| вь11пе, чем в ельникак и кедровниках. }{а заболо-

ю

,!('!|!!ь1х участках больппе амплитуда суточньп( температур
!|() }/(уха и поверхностного слоя почвь|, обильттее рось:
!! |!1!ще тумань! (|1ьявиенко, 196з). 1ем не менее п-ро\4ер-
,'',пс:е более глубоких слоев почвогрунтов на болотах
\|('|1ьш|е' чем на суходолах. 1!1естаьди под рано вь|павт!.|и&[

ц !!с'|'Фй бо-цота вообще не промерза}от за зиму, чему спо-

с с;(;с'гвутот теплоизоляционнь1е свойства торфа и водь1.
!{а-интересутощей нас территории' согласно райони-

|)()!|!!}|и!о н. я. 1{аца, на крайний севе-ро-запад заходят
', 
.,1-:к|;яники аапа-типа' а вс!о тайгу в Б1€, больтпу}о часть
,,п!та[дносибирской и на €ахалитте занима}от вь1пукль|е
,, п:тготрофнь!е (белньте органич.ески\4и солями) то^рфяни_

,.,'. }_{а^севере западносибирской тайти и за|1аде €релне-
,'::[:::трского плоскогорья, северн€е долинь| Ангары пре._

,,б.:;адатот крупнобуг!исть|е торфяники, а в [ентральной
)! :.т'г!.1и, на Бго-воётоке и }оге среднестлбирскот! т3йтут_
, 

', 
/рофттьте (богатьте органически}4и соля]!{;л) торфяники.

! !;т'севере среднесибирской, !ого-востоке восточноси6ир-
('!{0й и почти на всей континентальной части дальнево-
, :с),!ной тайги господству}от заболоченнь:е сфагновьте
!!!ственничники.

!,ля роста и развиту1я сфагновь:х мхов необходимо
{||1'|!|ительное количество осадков при сравнительно те-
!!.]|ом лете, а суровость зимь1 играет небольтпуго роль'
|апт, гАе низки летние те1у1пературь|, рост торфа прекра-
!|[;-}ется' на что безогшибочно указь]вает распространение
пп'тгпайников на всех м1икроповь|1пениях. 0иевидно, ито

умень1пег!ие дождей в сочетании с распространенр|ем
\|г|оголетнемерзль|х грунтов в €редней и Босточной (и-
бири затормайивает рост сфагновь|х мхов и торфонако-
|[.]1ение.

3аболачиван'1е на ]\,1естах лесосек и по)карищ' так же
!(ак и в случае неустойиивой вла:кности' как правило' не

!}ь]зь|вает 
- 

образования торфяников. Бштесто них по-

я|}ля}отся травянь|е или гипно-во_травянь|е луга с осока_
п,:и, вейниками, х'вотцами, сабельником и часто с гип-
||овь:ми мха\4и. Ёсли такие луга не использу}отся для
сснокосов или вь1паса скота' то через три_четь1ре года
()1|и начина!от зарастать сначала болотнь:ми вересковь1-
\1и кустарничками' зате]:и ольховником у| ерником'
,, дал|тше 6ерезой, лиственницей или сосной в завис!|ь{о-
с'ги от местоположения. в результате нарастатош1ей
!ранспирац14|1 лет иерез 20_30 лесная поросль полно-
стьто приобретает облик сведенного леса.

у'



Б европейской тайге на заболоченнь|х лугах обьтчнь:
вейниклг (незамеиаемтьтй, ланцетнь:й), осоки (особенно
стройная) и дрщие 

-болотньте 
травь|. Босточнее Ёнисея

появля}отся вейник -]]ангсдорфа и крупнокочкарнь[е осоч-
ники. Ёа .(альнем Бостоке вместе с вейникоьц -|[ангсдор_
фа и реже незамечаемь1м 1пироко развить1 осоковь]е
кочкарники.

0бьтчньл луга на поймах. -|1уга вдоль таких крупнь]х
рек, как €еверная !вина, |1еиора, Фбь, Бнисей, .|[ена,
А'ур с их притока]\,{и' представля}от собой вполне надеж-
ну!о х(ивотноводческуто базу. .(ля сохранения таких лу-
гов необходимо регулярное сеноко1шение' иначе через
три-четь1ре года они начнут зарастать кустарниками.

8олнисто-западинньтй рельеф пойпд создает неодно-
родну}о обстановку увлажнения 1{ поивообразоваь1ия
и как результат этого - больш-туто пестроту растительнь1х
ассоциаций. Ёа гривах, не затоп.']1яемь|х паводкаь4и' на
бедньлх почвах в Р1€ обьлчнь: пусто1]]нь!е луга с угне-
теннь!м мелкотравьем из волосовидной полевиць|' луго-
вого мятлика, красной овсяниць!' ду!1]истого колоска
и других мезофильнь!х злаков. |1з разнотравья здесь
обь:чнь: лапчатка' видь| цогре1\{ка' очацки' ть|сячелистни_
ка, бедренц' ц [Р.Ёерелок и мтоховой покров.

{ля пойшт азиатской тайги пусто11]нь1е луга не харак-
тернь|. Ёо в континентальнь1х зонах - по Ангаре, .[ене
и особенно в !ентральной -{,кут'1и _ сух||е мтеста пойрт
зараста}от остепненнь[1!1и луга1\{и из овсяниць| якутскои'
подморенника' эспарцета си6ирского' тонконога тонкого
и др.

Ёиже грив в условиях слабого увлажнения или крат-
ковременнь!х затоплений с небольтлой долей наилка
обьтчнь: шпезофильнь|е' красноовсянничники _ невь|сокие
злаки и разнотравье с урожайностьто |0_12 ц|га.3а Ёни'
сее\,1 красноовсянничниковь|е луга встреча}отся редко
и только в тох<ной тайге. Ёа !альнем Бостоке он}1 зани-
ма!от наиболее сухие местообитания в1!{есте с вейником
и овсяницеи.

Аля средних уровней пойм характернь] настоящие лу-
га: полевичньпе, тиштофеечнь|е, овсяничнь!9, пьлрейнь:е, ко-
стровь1е' лисохвостнь|е. Фни занимта1от иловато-суг.г{и-
нисть|е почвь! центральной .тасти пойьт, хотя пьтрейньте
и костровЁхе луга ча1це встреча}отся на песчанисть|х' лег-
ких почвах приречньг:( частей. 1{роме злаков здесь мезо-
фильное разнотравье, бобовь:е' в прирусловь|х частях

Рис. 18. €ахалинское вь]сокотравье (фото
автора)

;:ц>р]м _ зонтичнь1е. 9рожайность настоящих лугов 30_
.гс) ц/га. [акие луга им1е}от заметнь|е Разл|1чу1я в Б1€, 3а-
::адной, €релней и Босточной (}ибири. 1ак, вместо
с'пзропейских разнотравньтх белополевичников в 3ападной
с' й6ири распространень| лугово-овсяничн у!ку!' а в €редней
<'и6иртт _ разь|отравно-яч\4ен}1ь!е луга с больгшим уча-
с'::а€й лилейньп(. Ёа ,{альнепд 8остоке колР1чество злаков
|)сзко сокра1цается за счет увеличения разнотравья
!! только вёйник составляет искл1очение. |!оследний осо-
,1с:нно 1пироко развит на сахалине.

Ёизкие уровни пойм либо с проточ]{ь|шт, либо с за-
(' !ойньш,1 пфувла;кненр1ем занять! болотистьт1!{и или тор_
к[>янистьлттш: луга!у1и. 3то крупнозлаковь1е канареечни-
!(овь|е, бекшланиевьте, !у1анниковь!е' щучковь|е' различнь1е



вейниковь1е. часто к ни1\{ приме1||ива}отоя осоки и хво-
щи. при продви)кении к северу (наприштер, по 0би) кана-
реечниковь[е луга постепенно переходят на повь||пеннь|о
уровни пойьдьп. 0ни датот до 50 т\|га сена при условии по-
коса до огрубления стеблей. Бекманиевь!е луга в экстра-
континентальной зоне проходят даль111е на север - в тун-
дролесье' а на [альнем Бостоке не встреча!отся вовсе.

Аз болотистьпх лугов !пироко распространень[
остроосочники и дернистоосоч|{ики. Б северном напра-
влении остроосочники постепенно сменя}отся водноосоч-
никами. 1акже нет остроосочников на .(альнем Бостоке,
где их заменягот крупноосочники.

Р приплорских условиях !альнего Бостока, на бо-
гать|х алл}ови[ш1ьнь|х почвах долин (ахалина, (амчатки
и 1(урильских островов весьп{а типично вь|сокотравье.
3то лабазник, баранник, белокопь|тник' дудник, вейник
и многие другие вьтсотой от 2 до 4'5 пл (сшт' рис. 18).

[орнь:е альпийские и субальпийские луга не харак-
тернь| для на!1!их гор в таежной полосе. Фрагплентарно
встреча}отся субальлийские луга на полянах среди редко-
лесья на западнь!х хребтах 9рала и в предгольцовой зоне
Баргузинского, (одара и нем1ногих других вьхсоких хреб-
тов 3абайкалья.

|орная тайга имтеет неодинакову!о структуру вь!сот-
ной зональности в разнь!х долготнь|х зонах с характер-
ной асиьдьдетрией в зависимости от экспозиции склонов
к госг1одству}ощир1 перемещения}{ возду1пнь|х т{асс или
инсоляц1.1и. [ак, на западном' наветренном склоне }грала
темнохвойная тайга вь|11|е 600 м на севере и 1000 м на
!оге сменяется березовь1п4 криволесьеу[ или парковь1ми
елово-пихтовь|1\,{и лесами (на :оге) в комплексе с луговь1_
ми субалъпийскиьли полянами. 0ни переходят в горнь|е
т}ндрь:. €амьпе вь!сокие вер!пинь| венчагот холоднь|е
пусть|ни _ гольць!. |{одветренньхй восточньй склон отли_
чается те}4, что до вь1сотьх 400_600 м здесь господ-
ству1от сосновь|е или сосново-лиственничнь|е леса' а вь|_
|1|е - пояс теьднохвойньгх. Бпдесто березовьтх лесов верх-
ний лесной пояс представлен еловь|ми ||ли листвен_
ничнь|!у1и редколесьями.

Б горах экстраконтинентального |!рибайк'|лья и 3а-
байкалья действие приходящих извне возду1пнь|х масс за-
тухает' резкий перевес над адвекциет1 приобретает инсо-
ляцу1я, определятощая разницу в растительности на склонах
хожной и северной экспозиций. Б бассейне Байкала днища
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|';:с. 19. Бьт:ше пояса кедрового стланика располага}отся горнь|е тундрь!
|! ! ольць! (фото )1. 1толиной)

\|сжгорнь1х вп!!А!!н и |пироких долин часто занять| луго-
('!епями' которь|е простира}отся и на нижн}о}о часть
('к.]1онов 1о)кнои и гого-восточной экспозиций. Бьт:пе сле_
(у|от сосновь!е лесостепи, бь|стро переходящие в сос-

!!()вь1е леса. Бблизи Байкала сосняки сменя}отся темно_
х:зойньтми кедрово-пихтово-еловь|\4и густь|]\{и лесами.
'};т'герт следует пояс кедрового стланика' за ни\4 _ горнь!е
!ундрь| с фрагплентаьли субальпийских лугов. Ёа склонах

к'све!ной }1 северо-западной экспозиций почти нигде нет
|ссостепи и очень редки сосновь1е леса. Больтшая их

'!1|сть покрь|та лиственнич}!ои таи[ои, и только в сам1ом
};срхне\4 лесно]\,{ поясе появля1отся теш{нохвойньте, часто
|};}зреженнь1е древостои. Б кедрово-стланиковом поясе'
!] горнь1х тундрах и гольцах не о6нарухивается разниць|
(){||осительно экспозиции _ с вь1сотои увелич1{ва}ощееся
\ !]-цажнен!1е в сочетании с низкими температурами



воздуха стирает
(см. рис. 19).

экспозиционну|о лифференциацик)

.{алее к востоку вследствие усиления континентально'
сти вь|сотная зональность станоьится не столь сло>кной.
0чень редко встреча}отся сосняки, и только по склонам
тожной экспозиции. €овертшенно исчеза1от тештнохвойнь:с
леса. [осподствутот лиственничники _ сухие на сол-
нечнь{х и сь{рь1е (багульниково-ерниковьте) на теневь|х
склонах. 0дттако повс}оду сохраня}отся пояс кедрового
стланика' горнь|е тундрь|' а вь!1пе 2000 \.{ _ гольць|.

[орьт !альнего Бостока теря}от за6айкальскуго чет-
кость экспозиционной дифференциации вследствие повь|-
1пения влажности муссонного климата, которая умеряе1'
контрасть| в инсоляции. Анища 11]ироких долин здесь
обьлчно заболоченьт. 3ьтсокотравнь1е луга череду1отся
с кустарниками и \Ааряму|. Ё{ижние части склонов чаще
всего покрь1ть! сь1рь|ми лиственничникап4и' а верхние _
темнохвойнь|ми леса\4и, переходящип4и в березняки. -]]ес-
ная вь|сотная зона оконтурена сверху' как и ь 3а6ай'
калье' кедровь|м стланико1!{' но с более частьтм присут_
ствием ольховника. Б зонах горнь1х тундр и гольцов
ощутипцой разниць1 с забайкальски]!{и нет.

животнь'й у1иР

в соответствии со значительной обводненност'ь!о'
х:птогообразиепл рельефа, почвенного и растительного по-
к|)ова экологические условия биотопов тайги благоприят-
!|сс. чем в тундролесье. многочисленность типов леса
!| ! орнь1х ландгпафтов, болот и лугов' рек и озер' распа-
\;!!{нь1х п..]1о|цадей и населеннь1х пунктов, гарей и вь1ру-
,'ц':к способствует обилиго экологических ни1{! )кивотнь!х
()|)|_!|низ!иов. Фтносительная мощность рь|хлого почвен-
!!()-грунтового покрова, ш{ногоярусность лесов и о6илие
!!()/1оемов обеспечива!от расселение и питание воднь1х
!! сухопутнь1х, подзе\4нь|х и назем1нь|х' полза}ощих и пла-
!}1!!ощих' бегаготцих и лазаго1цих, ро}ощих и лета!ощих'
|);1с'гительнояднь1х и хищнь1х животнь1х, рьтб, многоиис-
!с||нь{х насекомь1х и птиц. Больштинству обитателей тай-
!|| предоставля}от убе>кища травь! и кусть|, корни
!! кронь1 деревьев' их дупла и кора' заваль1' бурелоьльт
!| каменнь!е россь|пи.

1'айга обеспечивает х<ивотньтй мир самь|м разно-
,'т;разньтм питанием. €еп,тена и хвоя, ветки и литззайники
!()ступнь1 в лгобое вре\4я года. Б тепльтй сезон рацион
стбогащается травами, листьяу|и, ягодату|и и гри6амти.
,/[;гухъярусное располо}кение основнь|х пищевь1х запасов
,'[1услоБливает соответству1ощее расселение. 3начитель-
!!1|я часть )кивотнь!х' насеко\4ь|х' некоторьтх птип (ряб-
,!||к, глухарь) обита:от на зе\4ле. Б верхне\4 ярусе - в
!\|)онах _ )кивут больтпинство птиц' белка, летяга и др.
{'г;язутощее звено - стволь1 деревьев - место обитания
!!;[секомь1х, дятлов и многих других птиц. (роме до6ьтчи
!\()рр1а в виде насекомь1х _ вредителеи корь| и ствол-ов
пя:гльт вьлбиватот в стволах дупла для гнезд. 0свобо-

'('(еннь|е дупла занима}от (квартиранть1>: поползни' еи-
!!|.111ь!' пищухи и даже белки, буру'ду*" и летя|и.3то оу-
!|(сственно отличает тайгу от тонкоствольного тундро-
!ссья' где искл}очается возмо)кность поселения в стволах
!сревьев.
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Ёемаловажну}о ро.]1ь для )кивотньтх тайги играет рь]х-
льтр1 снежньтй покров. Фн дает надежну!о защиту от кре!|'
ких морозов многим грь!зунам и птица\4 и не препятст_
вует поиску пи1ци.- 

9билие-укрьттий делает фауну тайги более оседлой по
сравнени}о с тундролесной. 3десь да)!(е многие птиць! ос-
та}отся на зимовку' в том числе почти все куРцньте' воро-
новь!е' дятль|, клесть|' синиць|' снегири и лр. (роме того'

укрь!тия искл}оча}от необходипцость больтпинству жи_
вотнь|х \4енять маскиру1ощу}о сезонну}о окраску 1персти
и оперения. 0днако передвижение по рь|хло}у1у снегу тре_
бует Аополнительнь|х приспособлений в виде 11]ироких
лап у| обрастания волосянь|м покрово-\4 на зиш1у, что на-
блтодаетёя у росомахи, рь1си, зайца-6еляка и некоторь]х
других' а также д.]]иннь!х ног у копь|тнь!х.

1ем не менее перекочевки ]\{ногих зернояднь|х птиц
и 6елки в пределах тайги происходят почти ежегодно из-
за неодинаковой урожаиности 1пи1]]ек по различнь1м раи-
она]!1. [ак, кеАровка' клест' боль:шой пестрь:й дятел и не-
которь1е другие' перелетая на ]!1ногие сотни кило]у1етров'

размножа1отся только в тех районах' где обилен урож9й
1]-1и1пек. Фт урожая |ци1]|ек ели, соснь!, кедра зависит бе_

личье потомство' а соответственно и потомство хиш1ни-
ков _ лисиц, соболя и т. п.

[ае>кная фауна начала фортиироваться' по-види\{ош'|у,
в бассейне Байкала (в Ангариде), где наиболее вь|сока
концентрация характернь|х таежников' в том числе птиц.
!4х видовое о6илие постепенно сокращается:. 79 _ в бас-
сейне Байкала, 57 _ в €редней (|ибири' 30-з3 _ в 3апад-
ной €ибири и 23-26 _ в Ё1€. Р1звестно, что соболь, .пес-

ной лешдртинг, бурунлук' полевки красная и красно_серая'
колонок и некоторь|е другие при1пли в 3ападнуго €ибирь
и Б1€ с востока и сейчас продол}(а}от расселение к запа-
А}. Бсть сведения и о том, что лось' росо1\,{аха' летяга на-
чали заселять западнуто тайгу из-за Рнисея.

Фауна тайги, так )ке как и всего €оветского €о:оза,
относится к одной |1алеарктической подобласти [оларк-
тической фаунистииеской области. €равнительно с тро-
пическими леса\4и гайга беднее видами животнь|х. 3 ней
обитатот 90 видов \4лекопита!о!цих' около 250 видов
птиц и более 100 видов рьтб. Фднако по числу представи-
телей ка}{дого вида' плотности их расселения и особенно
по практической ценности тайга _ один из богатейтпих
ландглафтнь|х типов не только в на:шей стране' но и сре-

::: боль1пинства других стра!{ (см. рис. 20). Ёесмотря на
^'!!|()гократно усиливавгшийся антропогенньтй пресс, пльп

\1()7(ем1 гордиться сво!1м первенство1\,{ в мире по количе-
п ! |г} {€!{ЁБ|х пу11|1{ь!х }1 копь|тнь|х х{ивотнь|х' птичьер1у
|!]|сслени}о. и речнь|м рь:бам в тайге. €ледует полагать'
,! |() усилив1шееся истребление животнь1х булет затор\1!о_
,' с ! |о организацтт.ей культурнь1х охотничье-промь|словьтх
:: рьтборазводнь1х хозяйств, созданием заповедников
!| }1|казников.

[{агпе охотничье хозяйство в средне\4 за год приносит
цтс:.пее 140 пллн. руб. дохода от добьтчи пу1пнинь!' ь{яса'
!!!1(ур, лекарственного и технического сь[рья. Б специа-
!!!! }!.|рованнь!х промь1словь!х хозяйствах работает около
}() |'ь|с. кадровь1х охотников, более 200 тьтс. промь|слови-
!\()|}-сезонников и свь[1пе 2,5 млн. охотников-спортсменов.
('с!!час более 90)| путлнинь1 дает клеточное зверовод-
('!!]о. а охота становится в основном спортивной (€ьт-

!)()счковский, Рогаиева, \97 5).
Б фауне тайги вь|деля}от несколько групп:
1) 1ипиино таежнь!е - соболь, бурундук, лесной леьт-

\1!||!г' красно-серая полевка;
2) типинно леснь1е' обитатоц{ие в тайге, в 11|ироколи-

('! 1}еннь1х лесах и не заходя1цие в лесостепь' - рь!сь, росо-
\111ха' летяга' землеройка средняя;

3) преимушественно леснь|е' характернь!е для леснь1х
|}!|отопов' в тор1 числе и 1ожнь|х,_ землеройки обьткно-
!}с|!ная у1 малая' крот' кутора, бурьтй медведь, заяц-беляк,
[)с.]|ка' лось' полевки рь{жая и красная' полевка-эконо\4ка
|! |1екоторь|е другие;

4) у6йкъист1! _ волк, лисица' горностай' ласка, бар-
т')!|. вБ|!!? и др.''

5) видьт открь:тьтх пространств (гарей, вьтрубок, па_
:::стт) _ ет{, хомяк, полевая мь11_1]ь' ь{ьт1ль-\4ал}отка' полев-
!\1| обьткновенная, заяц-русак. |[ока они осваива}от
!()жнь|й край тайги;

6) начавгшие заселять тайгу из 1пироколиственньтх ле-
|'()}} (преи\4уш{ественно до 9рала) - лесная куница' норка'
,пс:;->ньтй хорь;' 

7) заселягошдие т5йгу восто[1цее Бнисея - больгшая
!()сная \,{ь!1пь' косуля, на 1оге _ марал' в горнь!х райо-

п:;тх - кабарга' пищуха; для Босточной экстраконтинен-
: :т';:ьной (и6ири характернь! суслик длиннохвостьлй, су_

|)()|( камчатский' степной хорек, полевки монгольская
!! узкочерепная (1(узнецов, 1950).
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Рис. 20. 0хотни.гье-промь|словь|е угодья:
| _ сосново-еловь|е леса с господством рябиика, глухаря' лося (об). местами
тетерева ; 2 _ лиственни[|но-сосновь!е сильнозаболо.теннь:е с господством глухаря.
белой куропатки, северного оленя и соболя (об): 3 _лис'гвенничнь|е леса
с господством северного оленя и белой куропатки' волка' местами каменно|0
глухаря, ряб.:ика' соболя (об_ред)' в отде-1ьнь!е годь; зайца-беляка;4-лист_
венничнь.е леса с господством зайца-беляка' белой куропатки, волка (об),
горностая' местами соболя, северного оленя (об); 5 _ сосновь|е леса с гос-
подством глухаря (местами тетерева), лося' зайца-беляка и лесной куни:т'ь:
(об - мн): 6 _ еловь:е леса с гослодством рябника, зайца-беляка, куниць!
(об _ мн), в отдельнь|е годь! многочисленяь: 6елка, лось и глухарь (об):
7 _ сосновьте леса с господс'гвом глухаря, рябника, соболя (об _ мн), лося,
северного оленя (местами) и лесной куни:{ь: (об - мн); 8 _ елово_кедрово-
пихтовь|е леса с господством рябника (мн), со6оля (о6), лося (об), в отдельнь:с
годь! м||о|'очисле::ньт белка и заяц-беляк; 9 _ лиственничнь!е леса с господством
каменного глухар'|, бе:той куропатки, со6оля, местами рябвика (об)' в от_
дельнь|е годь| м}!огоч!|сленнь: заяц-беляк' лось (ред _ об)' местами севернь:й
олень; !0_листве}!]!ичнь!е леса в комплексе с ерниками и аласами' лерио-
дически очень вь|сокая численность зайша-беляка, местами рябника, соболь,
лось (ред); 11 _горнь:е елово-кедрово-пихтовь|е леса с господством ряб-
иика, зайца_беляка' ку1{иць| (мн), лося (об), в отдельнь!е годь| многочисленна
белка; 12 - горнь|е темнохвойньте леса с господством рябвика, соболя, бурого
медведя, белки (мн), кабарги, местами многочислен марал; !3 _ горнь;е
лиственничнь|е леса в со.|етании с темнохвойнь:ми с господством камен}{ого
глухаря, соболя и кабарги (об _ м:*). лося и в гожной .ласти мара'::а (об); 14_ело-
вь|е леса с господством рябника. местами тетерева (мн), в отлельнь|е годь|
многочисленньт заяц-беляк и белка, лось, лесная куница. нерньпй хорь
и обьткновенная лисица: 15 - темнохвойнь|е и мелколиственнь|е леса с господ-
ством рябника, зайца-6еляка, белки, белой куропатки' соболя и лося|
16 _ сосново-лиственничнь!е леса с гост1одством обьткновенного и каменного
глухарей, соболя (мн), рябиика, лося, косули, марала (об), в отдель1]ь|е годь|
обьтина белка; 17_лиственничнь]е леса с господством камен|]ого глухаря'
соболя, колонка (мн _ об), рябпика, енотовидной собаки, марала и косули;
18 _ горньте сосново-лиственничнь|е леса' местами с темнохвойнь|ми' господ-
ству1от марал' косуля и соболь (об - мн), каменнь:й глухарь, ря6ник;
19 _ то же без марала и косули; 20 - горнь:е елово-пихтовь}е леса с гос-
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Ё{аряду с полезнь{ш1и животнь{\,1и обильнь1 вредители
!сса' возбудители болезней животнь|х и человека' крово_

{'()сущие насекомь{е. Ёекоторь!е из них входят органиче_
( !(!| в биологический круговорот. |{олное их истребление
(!|1|[1риь{ер, кровососу1цих двукрь1ль1х) грозит нару1пе-
!!!|см пищевь1х в3аимосвязей в биоценозах и сокраще-
!!||см полезнь!х предстаьителей (например, птиц). Фднако
('() многи}у1и вредителя1!{и необход,|ш1а эффективная
{)( )рьба.

[]ледует кратко остановиться на главнь1х фоновьлх
!! !!ро\{ь|словь{х }кивотнь1х тайги (спл. рис. 21).

Бо многих районах до половинь1 всех млекопита|о-
!!(|!х составля1от буро3убкц, относящиеся к семейству зеь{-
|!сроек' отряду насекор1ояднь!х (обь|кновенная' средъ1яя
!| малая землеройки). Ах размерь1 не превосходят раз_
\|срь| мь11ши, но саь{ая \4елкая' бурозубка кро1]]ечная' ве-
('!|!' всего 2 г. 0т \4ь|11|евиднь1х бурозубки отлича!отся вь[-
|'!![уть!ш{ в виде хоботка носом, больтпипд количеством
!!!|!'ментированнь|х зубов и 6архатисть!\4 ь{ехо\4' похо-

'\!|м 
на кротовь|й. |{итатотся они всеми видами насе-

!т()йБ1)( на всех фазах ихразвит||я' поедая за день в 1,5_2
|)1|'}а боль|пе своего собственного веса. 3то очень по-
!с }нь{й зверек в деле сохранения тай[у\. Б спяику не впа-
(1!ст и добь1вает пищу под снегом в \4естах, недоступнь|х

'(. !я птиц. ||тицьт поеда}от бурозубок так же' как и 1\{ь1-

!!|свиднь1х грь1зунов, но хиш{ники' кро\4е ласки' их не
!|)ога}от из-за сильно пахну1цего мускуса.

14ной ьид пользь1 г1риносят 11олевкц. 0собенно харак-
!срнь| красно-серая и красная. красно-серая полевка так

'(с' 
как и серая' питается зелень}о кустарников' травап4и'

'!! 
одами и вь1ходит на откорм из нор под 1(орня\4и по не-

('!(0льку раз в сутки. Бе поголовье не заьисит от урох{ая
|!!|.!11]ек хвойнь|х, и это и1!1еет первостепенное значение
( |я питания хицдников в годь1 бескорплиць1' когда умень-

!!!ается количество грь1зунов-11-|и1{]коедов. (расная полев-
!\:| кро\4е зелени ||итается и се\4енами хвойнь1х деревьев,
,!!о влияет на сокращение ее поголовья в неурожайнь|е
!()дь1. вес полевки _ несколько десятков гра\41\{ов. 3реда

!!(',]{ство[' ря6пика. харзь|' колонка и бурого медведя; 21 _ елово-лгтствен-
1!!|ч!{ь|е в сочетании с сельскохозяйственнь|ми землями, господствугот рябник,
,'с::ка (мн), тетерев, лисица' заяц-6е,1як' лось (мн); 22_сосново_мелколис-т-
!!!'![!{ь|е леса в со.!етании с сельскохозяйственнь|ми землямп, господотвуют

,,['с,гдц639ц",,; глухарь' тетерев, белка, лиси:{а' лооь (мн), заяц_беляк, ку:п::т1а.

1'ябпик (о6)



|'г:с. 21(1-3). Ареальг животнь!х
-|1аска распрос}ранена по всей территории ((€Р; горноста:й ве3де, кроме

( \'\|!х степей и пусть!нь. .[[ось распространен по всем лесам и тундро_

:ссью. €евернь:й олень - по всей тайге

!ае)кной растительности практически не приносит.
'}ато служйт основной пищей всем наиболее ценнь!ш{
!|у1{!нь1м хищникам: соболю, лисице' горноста|о' колонку
!! др. полевки составля}от пищу и хиц{нь1х птиц: сов' сь1-
,|сй' кан1оков _ довольно больш]их и в общешд вреднь{х
!(онкурентов на!]]их пу(пнь|х зверей.

|'1з путшньтх зверьков больгпе всего плоду!тся, а следо-
!}11тельно' и добь|вается белка. Б 20-е годьт по стоимости
|аготовок 1пкурок она составляла 30 /' всей пушнинь1
:з €€€Р. к 70-м года\4 заготовки сократились в
1() раз _ с 2|,2 м1лн. 1птук до 2,5 \.{лн.' а иногда до 5,3 млн.

'':фрок 
в год. 3то объясняется не только убьтваниешт ее

!{0|'оловья при освоении доступнь!х для вь|рубок и рас-
!!![!пки территорий тай[и, [ибели лесов от 1]]елкопряда,
:лолезт+ей, размножения куниць|' но и низкими закупочньт-
\1|| цена\4и на ее 1|]1(урку. однако белка пока остается од-
!{им из главнь1х пром1ь1словь[х видов пу1шнь1х животнь1х.
йех европейских белок хуже \4еха сибглрских.

€емена хвойнь|х _ основной корш'| белок. 3имой они
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вь1грь|за|от их из висяц]их 1пи|_1]ек' а веснои _ из упав!пих
на зе\4л|о' так как только в них к это\4у времени сохра-
ня|отся семена. Б пищу идут также сережки !4вь1 и осинь!'
почки ели у! лиственнь1х пород' ягодь1 и гри6ьт. яйца
и птенць! мелких птиц, бабочки, муравьи. 1ам, где леса
состоят из одгтой-двух хвойнь|х пород' численность бе.цки
зависит от урожая их се]\.{ян' и часто колеблется. Ёесколь_
ко древеснь!х пород' как' например' в 3ападной (ибири,
способствутот стабильности численности' а следователь_
но, !1 добь|ии белки, поскольку она и\4еет воз\4ожность
вьлбора корма в случае неуро)кая какой-либо из них. Аз-
вестнь! случаи массовь]х перекочевок белок в связи с бес_
корплицей, причеь{ они форсиру|от такие мощнь|е вод-
нь|е преградь!' как Бнисей или даже 1атарский пролив.

Разшлножается белка 2_3 раза в году с приплодо]\,1 от
двух до деьяти детеньт:шей' что также завист|т от урожая
кор1\,!ов. )(ивет она в построеннь|х гнездах из веточек
и мха 14ли )ке занимает сорочьи гнезда и дупла. .{ля по-
селения вьлбирает густь1е леса' преи\4ущественно с подле-
ско1\,{' и избегает открь!ть1х мест. Ёа зи\4у часто делает
:шарообразное гайно с двумя вь!ходами' причем в не-
скольких местах' переходя в случае опасности из одного
в другое.

Близкий родственник лесной куниць| соболь по ценно_
сти 1пкурки занимает первое \4есто в про\4ь!сле. селится
он в густой' вь!сокоствольной тайте, пересеченной руиья-
ми' заваленной бурелоь{оп{ и валежнико]\,{' а в подгольцо-
вом1 поясе _ в зарослях кедрового стланика. )/страивает
гнездо в низких дуплах' колоднике' под корнями деревь_
ев' в расселинах скал' ведя наземнь:й образ жизни. Фс-
новная пища _ полевки' птиць]' их яйца, кедровь1е орехи'
ягодь1. |[оловая зрелость наступает на второй год жизни.
|!риплол от одного до четь|рех детеньт:пей бьтвает раз
в году в апреле. Ёебольгпая плодовитость объясняется
бьтстрьлм его сокращение]\.{ в результате усиленной
охоть|. 1{ наиалу )({ в. из-за неу]!{еренной охоть| он бьтл
вь!бит так' что во многих \4естах исчез полностьто. Б ре-
зультате искусственного расселения и регулирования
охоть| к 70_рт года|\{ он снова занял все пригоднь|е для
жизни места в тайге. 9же за десятилетие (1959_ 1969 гг.)
его добьтна составила 178 тьтс. |пкурок в год.

€ конца 20-х годов появился новьтй в нагшей тайге
путпной зверек _ онёагпра. 3того коренного обитателя
€еверной Ам:ерики вь|пустили в количестве 2,5 ть]с.

в |928 г.' а до 1930 г. _ всего 280 тьтс. |{охожее на боль-
!!!уго крь1су с коричневь!]\,{ ш{ехом животное селится по бе-

|)с!'а\4 озер, стариц' проток' тихих речек' в норах с вь!хо-
]!'()м на су|цу и в воду. 0ндатра _ единственньпй потреби-
!с.]1ь такой грубой водной растительности' как осоки,
\1}ощ' калужница, рдест, сабельник' вахта' ежеголовка'
|)()гоз' тростник и АР. |[опав на богать1е' нетронуть!е
:п:пстбища таких водно-болотнь!х растений, ондатра бь1-
('|'ро заселила огромнь!е пространства от лесостепи до
|ундролесья уже к 1956 г. в больтпем количестве' чеш1

:::т своей родине. Ранней весной, когда еш{е не со1пел лед
с водоемов' она приносит от 7 до |6 детень11пей' причем
!! северной тайге _ 1 раз, а в хожной _ 2 раза в год. Б ре-
]ультате добьтча ее 1шкурок за|1яла у нас третье 1\{есто по

с |'оим1ости после соболя и 6елкут. Фднако из-за истоще_
|!ия питцевой 6азьт с 1956 г. поголовье и добьтча !пкурок
!!ачали снижаться' но уже в 70-х годах снова ста6|1лизи'
|)овались. Фчевидно, ондатра пере!пла на новьтй ь\4д
1!итан11я.

9етвертое место в пу1шном про|уть|сле заъ|иул'ает ]1!1сш-

!|ц, чу!слен|1ость которой закономерно растет. Бе пита-
!|ием служат грь!зунь! от самь!х неболь|ших мьтгпей до
тайцев. 3а год каждая лису|ца поедает не менее 3 тьлс.
мьтгпей.

1ипичньпй таежньтй грь1зун бурунёук по образу жизни
!| размерам стоит мех{ду белкой и сусликом. ||итается

ссменами хвойньтх деревьев и злаков. 0сеньто он делает
!!есколько складов преи\,|ущественно кедровь1х орехов,
!|спользуя их до впадения в зимн}о1о спячку и непосред-
с гвенно после не9 - ранней весной. )(ивет в при]\{и-
!ивнь|х норах или дуплах как в назе1\'1ном' так и в верх-
!!см ярусе леса. Ёго красивая полосатая 1!!курка сли1пком
м1тла и непрочна' чтобьт дорого стоить' поэто1\{у и про-
!\4ь|сел его крайне мал. Бурунлук входит в ра1{ион
!|у1пнь.х хищников: соболя, лисиць!' а также и медведя, ко-
:орьтй к том1у же грабит его ореховь|е складь!.

1|!ироко распространен крупнь!й грьтзун за.ят.1-беляк.
.] 1еторт.его [шкурка коричнево-серая' а зимой - чисто бе_
||[|я' кроме чернь|х кончиков угпей. |}'итается травам\и,
:т зимой корой осинь1 и веточками кустов. €реди всех
ц;битателей тайги его поголовье саш{ое непостоянное.
[)азмножается очень бьтстро и весьма плотно заселяет
многие районь:. Фднако иногда даже через год после
максимума распространения он 1\.{ожет полность}о исчез_
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нуть в связи с заражениеь{ паразитическими червями. за-
яц-беляк, как и бурундук' слухит пищей пу1шнь|м хищни-
кам и добьтвается человеком.

Бдинственньпй представитель ко1шачьих в тайге _

рьтсь.3та длинноногая ко1пка хотя и расселена по всей
таех<ной полосе' но в неболь1|]их количествах. Фна пи-
тается в основном зайцем-беляко\4 и при его гибели ухо-
дит из районов заячьего падежа.

{арактернь!е всеяднь]е хиш{ники - бурьсй тиеёвеёь, а на
.(альнепл Бостоке _ нергсьтй 14 росо.цаха так)ке расселень|
по всей тайге. йясо ьцедведя \4ох(но употреблять в пищу.
Фно ттапоминает вкус свиного' а 1лкуру в основном ис-
пользу}от для декоративнь1х целей. Росомаха иногда гра-
бит ловутпки охотников, поедая попав|1]их туда пу1шнь|х
зверей.

Бажнейтпее промь|словое животное из копь1тнь|х _
лось. Бго \4ясо вь[соко ценится всеми жителями тайги.
в втс это качество привело лося на грань полного ис-
требления и вь1звало запрещение охоть! в 20-х годах.
Фсобенно бь:стро размножаться он стал после 0тече-
ственной войньт вплоть до 1962 г.' но из-за перенаселения
и недостатка кормов поголовье его снизилось. 8о второй
половине )(0( в. северная граница ареала гпла от 60"
с. 1ш. (у 9рала) до 65' с. тп' (в (арелии), но теперь он
расселился не только по всей тайге, но и в тундролесье.
Бстественньтй падеж лося составляет 30'/" поголовья
({зон, \97о).

14з промьтсловь1х птиц по всей тайге распространень!
рябншк р| 2лухарь. Рябчик особенно многочислен в те\4-
нохвойнь!х и хвойно-березовь|х лесах. (елится в я\4ках на
земле. Бьтводит от 6 до 15 птенцов. |[итается зелень}о'
сережками лиственнь1х деревьев' почкаш{и' се\{енами' яго-
да|4и' в небольтпой степени насеко\4ь1ми.

[лухарь _ самая крупная птица из куринь1х. 1{енен
своим мясом. 0т западной границьт до Байкала распро-
странен глухарь обьлкновенньтй, а даль1пе' до 0хотского
моря'_ глухарь капденньтй. Бес двухлетней самки от 1,5

до 2, а самца - от 3,5 до 5 кг. 0битает на зе\4ле' литаясь'
как и рябник, семенами' ягодаш1и' разлинной зелень}о.

Бодоплава1ощие птиць| в условиях плакоров в тайге
несравненно малочисленнее' чем в тундролесьях.
( чистьлпц таежнь!м относятся лу!пок и 2о?оль' 3ти ньтр-
ковь1е утки селятся в дуплах деревьев, иногда даже на
значительной вьтсоте'
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Балкньтй и весьш{а типи';нь|й представитель пернать!х
:;г{!ги - ё'чтпе-ч. [овольно много видов. 1{аиболее 1широ-
!(о распространень{: иерньтг}, или жел}1а' трехпальтй, боль-
:птой пеётрьтй дятел и др. Бсе эти акт!1внь:е борпьл с вре-

' (!|теля1\,|!1 корь1 деревьев живут в та1"1ге кругльтй год.
!!11сто покидая вь:долбленнь[е для себя дупла, они обес-
||с!!ива}от гнездами друг!|х птиц.

14з вороновь1х характерна ке0ровка_ также оседлая
|!тица. 1емно-бурая или черная' с неболь|]]имти бель:ми
!|ятнами и громким голосош{' величиной почти с галку.
!1итается кедровь|ми орехами' часто устраивает складь|
!![т полянах' под колодами и пнями. 1акие складьт бьт-
!}а1от причиной расселения кедра' а также использу1отся
ь|ногими другими животнь!ми и птица1\.{и. 1{едровка рас-
селяется только в кедровь|х у|ли сме1панно-кедровь]х
.1|есах.

Ёаиболее опаснь!е вреёштпелш хвои и' к сот{алениго'

многочисленнь1е в тайге _ кедровьтй шелкопряд' листо_
|}ертки' вредители корь| - жуки-усачи.

Бся тайга населена огромнь1пд количеством кровососу-
!!{их насекомь!х: около 30 видов двукрь!ль|х' около 40 ви-
.'(ов мо1шек и не]!{ногим \4ень1]]е 20 видов мокреца' а так-
же опаснь|х вредителей копь:тнь|х _ два вида овода _
п:одкожнь:й и носоглоточньтй.

Благодаря больтпой обводненно стп рьа бньэ е бо е аупсупва
'{'аежнь[х рек и озер весь}{а значительнь1, и\4е[отся неко-
|'орь|е различия по долготнь|м зона1!1. €оветский €огоз
'}ани1у1ает первое место в мире по запаса]\{ осетровь:х. 14х

!|асчить|вается 8 видов из 16 на планете. [ак, в бассейне
Болги нерестится русский осетр' в река-х от 0би до
|еньт _ осетр си6ирский, от 1|!илки до 0хотского 1\{о-

ря _ осетр амурский, на €ахалине _ сахалинский. Б се-
вернь1е рёки Б1€ заходит белуга иногда длиной до 5 пл,

а в искл}очительнь|х случаях и до 9 м при весе больгпе
'гоннь1. (алуга, нерестящаяся в Аплуре' достигает 5,5 ьл

]\линь] и 20_ 100 кг веса. €терляди 1цироко распростра-
}|ень| от Балтийского моря до бассейна Бнисея.

1аежнь;е водь1 содерх{ат около 40 видов лососевь1х
11 сиговь|х. Благородньтй лосось обитает в реках севера
Б1€, в /!адожском и Фнежском озерах. Б €ибири благо-
родного лосося нет' но в дальневосточнь1х реках он по-
является снова.

Б реках бассейнов 0би, Бнисея и /!еньт распространен
вид, близкий к благородному лосос}о'_ голец арктиче-
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скии, а в озерах _ голец-пал'|ия' а так)ке их (родственни-
ки> _ таймень и ленок. 9исло видов' относящихся к роду
сигов (ряпугпка, тугуг{' валек' пелядь' 1\{уксун и др.), рас-
тет с запада на восток при полно1!1 господстве их восточ-
нее !рала.

Фауна - неотъемлемая часть ландппафта. Фна меняет-
ся в\/!есте с гидроклим1атическими и почвенно-расти-
тельнь|1!1и условияш1и в соответствии с трехш1ерность1о зо-
нальности ланд:шафтов. €очетание отдельнь!х видов
кратко охарактеризованной таежной фауньт приобротает
достаточно определеннь|е различу1я по крупнь|м дол-
готнь|м зона\4 тайги. 1ак, приокеаническая западноевро-
пейская тайга имеет типичну1о для Рвропьл фауну при от-
сутствии сибирских представителей. Ё{есмотря на самое
северное положение западной окраинь| тайги, здесь 1пи-

роко распространень1 животнь!е' обитатощие не только
в ее }ожной подзо:;е, но и в хвойно-гпироколиственнь|х
лесах, что объясняется мягкость}о климата при сла6о-
шторозно:1 снеисной зиме.

!ля уштеренно континентальной Босточноевропейской
таех<ной зонь1 характерно сме1пение европейской и си-
бирской фауньт при господстве первой, о6илие видов ку-
ринь1х и 1пирокое проникновение фауньт хвойно-тлироко-
лиственнь1х лесов.

Б континентальной западносибирской тайге фауна наи-
более \4олода. €года активно проника1от кореннь|е си-
бирские т1редставители 

'1 
ш{енее активно _ европейские.

Бесьшда богатьп видам|и и численностьго рьтбь|' зе\4но-
воднь1е' птиць|, особенно водоплава}ощие' благодаря
больптомту обводненито территории.

Резко континентальная среднесибирская тайга изо-
билует наиболее древними и типичнь|!у1и видами сибир-
ской фауньт при отсутствии европейских. Б изобилии по-
явля}отся отсутству}ош{ие в 3ападной (ибири копь1тнь|е'
чему способствутот ка\4енисть!е грунть| плоскогорья' тре_
бугощие <пронной обуви>. 1!1ноголетнеш{ерзльте грунть1
препятству[от жизнедеятельности земноводнь|х' нервей,
рептилий. 9исло их резко сокраш{ается. 1акже умень-
1пается численность рьтб.

3кстраконтинентальная восточносибирская тайга
и]\,1еет сложное сочетание таежной и степной фаунь:
с ощутимь1т!{ влиянием центральноазиатских видов' про-
никагощих до севернь!х пределов тайги 6лагодаря остро-
ва1\4 степи. 0тчетливо проявля}отся особенности распре_

/1еления животнь1х в связи с вь|сотной зональностьк)
горнь1х провинций.

Б муссонной тайге коренная си6ирская фауна играет
подчиненну|о роль. €воеобразная дальневосточная фауна
с[орьтировалась от нескольких центров и характеризуется
оригинальнь1м сме1цение\{ северньтх и }о)кнь1х' восточнь!х
и западнь!х видов (например, северньтй и пятнисть:й оле-
11и' бурьлй и иерньтй медведи' индийская куку1пка и
кедровка и др.). €нова появля}отся рептилии и зе\4но-
воднь!е' увеличивается рьтбное население. Бместе
с гигантиз\4о\4 трав есть тенденция к увеличени}о разме-
ров некоторь|х животнь!х на €ахалине. Ёапришлер, здесь
саш:ьтй крупньтй соболь из всех таежнь1х популяций.
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|[ринципьп районшрования. |1роведенное вь||пе рассмо-
трение природнь!х компонентов по отдельности _ не что
иное, как |1аучная абстракция' искусственное разделение
единого для характеристики }{атериальнь|х составля}о-
щих природного комплекса и пони\4ания присущих им ос_
новнь!х процессов развит|1я. Б природе же все они не-

разрь!вно соединень| в неку!о целостность, состоя1цу1о из
вось}у1и взаи]\,1опроника}ош-(их основньтх компонентов:
горнь|х пород с их рельефош1, воздуха' водь|' почв' расти_
тельности' м1икроорганизмов, животнь|х и сам1ого челове-
ка.

Б сам:ом деле' нельзя се6е представить человеческое
обтцество, существу1опдее на одних горнь1х породах без
воздуха или среди одной растительн-ости без почв и под-
стила}ощих их горнь|х пород. "]]тобой коллектив и от-
дельньтй инд:г1вид йивут 14 трудятся в конкретном и в об_

щем ограниченноту1 природном ко1!1плексе с о6яза-
тельнь|м присутствием всех восьми компонентов' находя-
щихся в те1ной связ'! 14 взаимодействии. (аясдое измене-
ние параметра лтобого из названнь!х составлятощих вь1-

зь1вает изменение 
'1 

вне!пнего вида' и содержания'
и цепкости взаимосвязей, а следовательно, изменение ус_
ловий жизни' запасов природнь|х ресурсов и их есте_
ственного возобновления.

Ёаиболее м1алая территория' где различимь| и все
компоненть|' и характернь|е для них взаиш1освязи' полу-
чила |1азвание ((географииеский ландтпафт>>.

[еографический ландтшафт, по определе-
ни1о автора'_ это трехмерное пространство на сть|ке ли-
то-' атмо-, гидро- и биосферьт 3ешлли, ограниченное есте-
ственнь1]\4и рубежами. Бследствие исторического разви_
тия взаимо_связей между ко1\{понентами этих ф-р
и солнечной эгтергией на данном пространстве обособил-

ся однородньтй по воз\4ожностяь{ воспроизводства есте-
ственнь|х ресурсов природно-пространственнь:й ком-
||лекс. Фн обладает единь|м геологическим фундаментом'
однотипнь|м рельефоь{' совре\{енной корой вьтветрива-
!!ия' климатом' подземнь!ми и поверхностнь|1!{и водаь{и
с их химизмом и особенностяш1и стока' почвенно-расти-
|'ельнь|]\,1 покрово}у1' а также набором видов ь{икроорга-
|{измов и животнь!х. Б нем однотипна миграция хи1!{иче-
ских элементов и свой энергетический баланс' |!одав-
.,!я!оц.1ее больппинство ланд1пафтов так или иначе пре-
с;бразовань| человеческипд обш{ествош{ в зависи1!{ости от

уровня его развития и технико-эконо1!{ических воз1\{ожно-
сгей. 3той территории в десятки или сотни квадратнь|х
километров обьтчно достаточно для жизнедеятельности
отдельнь1х коллективов общества.

(ат<дьтй ланд:шафт имеет закономернь!е сочетания со-
с'гавля}о1цих его плорфологических частей: местностей,
урочи1ц и фаций, которь|е ]\.{огут уже и не содержать всех
!!еречисленнь|х компонентов и различаться по !!{икрокли-
мату' растительнь|\,1 ассоциацияр1 и другим особенно-
стям. в ландтпафте уже невоз!у1ожно разделить зо-
!|альнь!е и незональнь:е факторьт. Ёа этом основа|'ии
больтпинство авторов счита}от его зонально-азональной,
т:аиболее мелкой таксоном}1ческой единицей физико-гео-
графииеского районирования.

1(алсдьтй ландппафт, как и его компоненть!' как и л}о-
бая природная целостность' имеет два противоречивь!х
!|ачала. Б возникновении и развити'1 его главная роль
||ринадлежит эндогенньлшт (внутриземтньтм) и экзоге|+нь|м'
'зависящим от €олнца' источника\{ энергии. 3ндогенная
составля}ощая энергетического 6аланса ландтлафта обра-
3ует в основном литогенну}о' или геолого-геоморфологи-
(|еску}о' группу компонентов. 0на почти не обнарухсивает
совре\4еннь1х зональньтх закономерностей распределения
||о поверхности 3емли. 3кзогенная же составля1ощая
в силу. тшарообразности планеть|' взаимодействия океа_
||ов с континента\4и, а также благодаря горнь!м сооруже-
|11{ям распределяется в зональной законошдерности. Фдна-
ко в л:обьлх слу(!аях экзогенная составля}ощая энергети-
.:еской основь! ландтпафта вь|ступает в роли активного'
веду1цего фактора, преобразует эндогенну!о составля1о-
|цу}о и формирует млорфологические черть| ландтшафта,
что облегчает исследование 14 прогноз разву1тия его
в пространстве и времени.
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Ёезональное распределение кристаллических горнь|х
пород и плакроформ рельефа обусловлено тектонически-
\4и силами 3емли (наприьлер' горнь!е хребтьл, платформь;,
тектонические впадиньт: 9рал, Байкальская владина' (и-
бирская платформа со €реднесибирскишт плоскогорьем
и т. п.). Ритмичность эндогеннь!х процессов охвать!вает
ть!сячи и миллионь! лет. Формьт, созданнь|е эндогеннь|}{и
силами' хотя и хранят потенциальную энерги[о, но после
своего возникновения оста}отся пассивнь|ь{и' образуя
консервативну}о группу ко]\{понентов ландтшафта. Б ре_
зультате они неизбе)кно оказь|ва}отся подчиненнь1\4и зо-
нальнь|м _ экзогеннь|м процессаь,1' развива}ощи|!1ся рит-
мично в течение суток, года, 1 |-летия, 80-летия и более
длительнь1х отрезков времени. 3ти ритмь{ мь| ух{е г{аучи-
лись учить|вать и мо)1(е]\{ принимать во внимание для
предвидения' а следовательно' г{ланирования разв||тия
естественнь|х ландтпафтов и способов }|х рациональ|{ого
использования.

[еотектонические ко\4поненть! лан!тпафта долго
оста}отся стабильньтми. 3ональнь!е за тот же отрезок
времени ]!{огут неоднократно меняться. 1ак, в течение
четвертичного периода Русская равнина оставалась рав-
нгтнот!, а ее ланд1].|афтьт прогпли путь от ледникового до
тае)кного или лесостепного. Фб этом мо)1{но судить по
вещественно\4у составу осадочнь|х горнь|х пород' храня-
ш{их консерватив}1ь!е признаки бьтлого.

0садочньле горнь1е породь| _ результат противоре-
чивь!х процессов: с одной сторонь1, деструкции, а с дру-
гой _ аккуь{уляции, которь|е всегда зональнь|. !4зменято-
щиеся во вре1\{ени условия аккуп,{уляции на одной и той хсе
территории или акватории фиксиру!отся осадт<аьцрт. Ёа-
пример' в Фрловской области, в ни>кней насти рьтхлой
толщ!1' встреча1отся глинь1 с экзотически\4и валуна\{и
и 1\{аль|\4 содержанием органических остатков' что свиде-
тельствует о налич!4и здесь в про1[]ло\4 ледниковь1х ланд-
гпафтов. -|1едниковь1е отложения перекрь|ва}отся други-
ми _ со следа\4и лед-{|нь!х клиньев, озернь1х накоплен*тй,
солифлтокционньтх натеков' обьтчно характернь|х для
тундровь|х ландп:афтов. 3ьтгше рьлхльтй покров содержит
пь!льцу леснь1х растений. 3то дает право предполагать'
что тундра с1\{енилась лесом. Б настояш_1ее )ке врегия 0р-
ловщина имеет лесостепньте ландтпафтьт. 1акипд образом,
если по одни1и кристаллическим1 породам трудно пред-
ставить зональнь!е условия) в которь|х они возникли на

!!()1]ерхности 3емли, то по осадочнь|м 1\,{ожно мь1сленно
,,,'сс!ановить бьтльте ландтшафть|' в которь1х произо!1]ла

!!\ седи\4ентация.
0днако кристаллические горнь1е породь1' вь1ходяцдие

!!1! совре1!1енну}о поверхность или ли!пь прикрь|ть1е мало_

\!0!цнь1м слоем рь!хль|х' подвержень! современному.вь|-
!}сгривани!о и зональноплу преобразовани}о' Ё1а них фор_
\|!|ру}отся почвь|' микроорганизмь1, растительность
!! )кивотнь!е, соответству}ощие современнь|м зональнь|м

\ с. [овиям.
Б результате' нес\4отря на кристаллическу1о основу

|| мо1цнь1е геотектонические процессь|' на органическое
с./1инство зональнь1х и незональнь1х составля!о1цих ланд_

::пафтов, каус0ьой -остгсёсъ;афтп всееёа 3о!!а.,1е[! 1'!о свое.м!у 11о'

!()'-)1се}!ц!о, прошсхоокёе11[!ю, ра3вц!',1ц!о, форлое, соёерэко-
! ! ! ! ! о, е сп1е с1пве Р!н0,цу по!пенцца,1у, пракп'цче с ко[+ цетоно стпш'

с ттс;собу ,'',.,ь',.,}{ця ц преобразова.',и'я' '|[андгшафт со-
()!|),етствует главной географииеской законоп'1ерности _

!()г|альности во времени и пространстве' [|1ироко распро-
с|'раненнь1е терминь1 <азональньтй>>. (<азональнь]е про-
|(сссь1)могутприменятьсятольковот1{о11|ениилитоген-
:пой основь1, но не ландтпафта в цело\4'

3ем:ная поверхность' в том числе и таежнь1е терр1|то-

|)}{и, имеет бесйисленное мно}кество ланд1лафтов, отл[{-
,11116щи){ природу от \{еста к месту. 0днако их распреде-
|сние подчиняется строгим закономерностяп4, которь{е
!}!,!явля}отсявпроцессегруппировкиоднотипнь1хиотде-
!сния различньтх природнь1х условии. Физико-географ3_

,!сское' или природное, районирование 
_ одна из важнеи-

'',й* йроблей'географйиеской науки. |[осле Беликой
()гечественной войньт в натпей стране предпринята разра-
ботка районирова|1ия для государственного пер-спектив-

||ого планирования народного хозяйства - работьт по

1-тайонньлм план|.{ровкам. €оставля1отся технико-эконо\4и-

'|сские докладь| (тэд)' основой которь1х и служит
патндтлафтное районирование.

Рациональное использование всех биологических, кли-

матических' гидрологических ресурсов' прави'{ьная орга-

'\\4зация 
ведения лесного' сельского' охотничьего' гидро-

|'ехнического' транспортного хозяйства' построение си-
с ге\,1ь1 санитарной службьт и здравоохранения' {.орма-
|'ивь1 ин)кенернь1х соорутсений и горнодобьтватощей про_

мь|1{|ленности, наконец' планирование сроков освещения'
0топления 

" 
обеспе,ения соответствутошдей одеждой _все
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это зависит от географического положения' и в перву}о
очередь от зональности ланд1пафтов. (ледовательно. г{ри
физико-географииеско\4' а равно и специальном раг}они-
ровании и те]\.{ более при составлении 13!ов должнь!
учить1ваться в перву}о очередь зональнь|е признаки диф.
ференциации ландтпафтов.

1р-е-хмерность зональности ландшаф-
т о в. 1,1зртенение природь| от места к месту зависит
главнь|1\,{ образом от соотно|пения тепла и влаги. ймен_
но их из\4енение влечет за собой все другие пере]!{ень|
в пара1\,{етрах биотической группь| ко\4понентов, форпаи-
рования корь1 вь|ветр|4ван|1я, экзогенного рельефообразо_
ьания, накопления органо-минеральнь1х отложений.
Фпределеннь|й тип ландтшафтов возникает в соответствии
с энер-гетической базой физико-географинеских процес_
сов, обусловленной величиной солнечной радиаци*| _ ра-
диационнь|м балансом ([ригорьев' 1956).

|[оскольку изолинии радиационного баланса распола_
га}отся в субпширотном направ ле\1ии' близко к это\,{у про-
тягива}отся и глобальнь|е типь| ландппафтов, такие, йак
тундра, тундролесье, тайта.0ни опоясь|ва}от су:шу 3емли
циркумполярно' потому что име|от достаточнуто и избьт-
точну}о вла)кность. |!ри этопл чем больтпе влажность'
тем -менее контрастно дифференциру[отся отдельнь|е
ландппафтьт. [менно поэтому наиболее однообразньп
тундрь1' где их отдельнь|е ландгшафть: занитм1ак)т об-
1|]ирнь|е площади. |( тогу вр1есте с умень1пением увлажне-
ния больтпе лифференциру}отся и сокраща}отся плоп{ади
ландгшафтов.

[айга _ последний зональньтй тип ландгпафтов, цир-
куь{полярно опоясь!ва:ощий северное полу1парие су\]1и'
но уже в этом ландхлафтном типе соотно1|тение тепла
и вла[у[' приближается к единице' что вь|зь|вает суще-
ственну|о дифференциаци}о ланд:пафтов. 1ам, где в годо-
вом вь|воде осадков мень1пе испаряемости' уже не мо}(ет
бьтть спло|пнь|х полос однотипнь1х ландш:афтов. [ак'
|о)кнее тайги в одной тпиротной полосе стоят и леснь1е'
и лесостепнь|е' и степнь1е' и пусть!ннь1е типь! ландтшаф-
тов в соответствии с количеством влаги' умень1лак)щейсяпри удалении от океанов' хотя радиационнь:й баланс
остается постояннь1пл. 14звестно' что два региона с оди_
наковой теплообеспеченность1о и!у1е}от совер1пенно раз-
личнь:й почвенно-растительнь|й покров, если увлажнениеих различно.

Ао недавнего времен1{ (ла етпе и сейнас) многие иссле-
|'()]]ател1,1 сч|4тали' что разница природнь]х (ланд-
,[::тс[:тньтх) условт:й в пределах одного латтцтттдф1цого ти-
,,,, 1наприйер' }у1ежду восточноевропег!ской и среднеси-
пт:т1'тской тат!гой) _ явление азональное, ил!1 провинц!1аль-
!|()е. 1акже пр}1!1исля}от к азональнь{ш1 явлениям
:: действие муссона, поскольку он-рождается благодар^я

!|()граничному положени1о твердой сугши и воднои по_

''срхности 
океана' никакого отно!шения к зональности не

!|ме1оц]их. Фднако да)ке из краткой характеристики ланд_
:::афтньтх компонентов, приведенной вьпш'те' видно' что их
п':одификации с за||ада на восток тесно связань] с законо_
\4срнь!м изменением количества влаги' поступа!ощей от
с>кёанов, а также с ритмом годового хода ь{етеорологиче-
с!(их процессов' которь1е полность1о зависят от соотно-
!!!ениятеплаивла[и'т.е.отстепениконтинентальности
к:[имата территории. €уш:ма модификаций параметров
!}сех ла!{д1шафтньтх составля}о1цих создает весьма замет_

!!у!о и совер1пенно 3акономерну|о дифференциаци[о с за-

!|ада на восток' в полосе единого радиационного ба-

.||||нса.
14зменение количества влаги в 1пиротном направле-

!|!1и так же зонально' как и поступление тепла с севера на

:<>г. 3то связано с кинетической энергией 3емли, про-
являтотцейся при врап{^ении ее вокруг своей оси' Браш{е_

!!ие вь|зь|вает западньтй перенос вофу:шнь:х штасс' Адвек-

!(ия тепла и вла[и с океанов постепенно затухает

|' восточном направлении в зависимости от величинь{

!(онтинентов и орографинеских преград, что и обусловли_

!}1}ет долготну|о зональность 6аланса тепла и влаги''
8озвьлтшенности или впадинь1 земной корь!' форми-

|]у}ощие неровности ее поверхности' предопределя}от не_

|)авно]!1ерное' но закономер|{ое _распределение тепла
!1 влаги в вь1сотнот\,{ направлении. Бьтсотная зональность
х0тя и имеет приииной своего возникновения тектониче_
стсттй фактор _ макрорельеф, но не может полность}о
* : тобороть>>'в лияниё тпиротной и долготной зональности'
[_орь: 

^ в пределах полось1 таежнь|х типов ландтпафтов
с;бйзательно будут иметь в своем нижнем поясе таежнь|е
.11еса со всеп4и их атрибутами. Б секторах (долготньтх зо-

: л;:х), испьтть!ва}ош-(их существенное океаническое влияние'

,айга нижней вьтсотной зоньт булет те]!{нохвойной, в кон_

!'инентальнь!х зонах_светлохвойной, а в экстраконти-
::ентальной зоне _ такой же (дь1роватой>, как и окру-
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жа1ощая равнинная тайта. Б последнем случае острова
степей среди тайги, как правило' занима}от склонь| }ож-
ной экспозу1циу1' где особенно недостает влаги' а зате-
неннь|е склонь| северной экспозиции обьтчно покрь|ть|
лесами.

йакрофорш:ьт рельефа, и особенно крутосклоннь|е
хребтьт, протягива}ощиеся поперек преобладатоц]их пото-
ков возду1пнь|х масс, вь|зь[ва}от эффект асимметрии
в распределении ландтшафтов: наветреннь!е склонь| более
влажнь1е' а подветреннь|е _ более сухие (хребтьт 9рал,
Байкальский, Буреинский тт Ар.), что вь!зь1вает различие
в формировани\4 почвенно-растительного покрова' мно-
гих деталей рельефообразования и,накопления рь!хль!х
продуктов вь!ветривания. 1аким образоьт, хребть: литпь
видоизменя}от структуру вь|сотной зональности' харак-
тернук) для разнь]х до.]готнь|х зон' 1ак, на 9рале вь11ше
темнохвойной тайги следует зона редколесий, причеь{ на
западно;у1 склоне _ березовьтх' а на восточном _ листвен_
ничнь|х; на западном склоне и1\,1е!отся луговь[е полянь|'
а на восточнош[ _ горнь|е тундрь|; горь! венча}от гольць|.
3 восточносибирском секторе тайту1 горь| име}от ниж_
н[о|о зону светлохвойнь|х лесов со степнь|1!{и поляна]\,1и
на склонах готсной экспозиции, 'вверх она переходит
в горнь|е лесотундрь|' зате]\,1 _ в подгольцовьтй кедрово-
стланиковь!й пояс, и' наконец' следу1от горнь1е тундрь[
и гольць1 _ холоднь]е горнь|е пусть]ни. 1акирт образом,
горь1 подчеркива}от зональнь|е раэ лу1чу1я ландппафтов как
в !!]иротном1' так и в долготном направлении.

Атак, в соответствии с трехш:ерность}о пространства
с.ледует различать п'рш 1пцпа зональносп'ц: ш1цро1пную,
ёолеотпную 1] вь1со7пную. Фни явля1отся крупнейппйм:и так-
соно}{ическ им!и е диницами физико-географического' или
ланд:шафтного' районирования после географинеского
пояса.

3ти три типа основной зональности дифференц'\ации
не исчерпь1ва|от всего разнообразия зонального распре-
делен|1я природнь|х к о\,1плексов. €ушествует з ональность
концентрическая _ в межгорнь|х котловинах' озернь|х
впадинах, аласах и линейная _ предгорно-гу}у1идная
в пойм:ах, надпойменнь|х террасах у1 др. Ёо она про_
является уже в основном на уровне морфологических ча_
стей ландтттаф13.

Ёезональнь|е компоненть| ландтшафта часто опреде-
лятот более дробнухо дифференциаци}о. 1ак, при резком

!1']м1енении мезорельефа или массивов горнь|х пород ь{е-

|!я1отся и ландштафтьт. Ёа гранитах, известняках' песках

.;г;тндтпафтьт обьтчйо более сухие' че\4 г1а б:тза.пьтах или

, ',""'*. 
|1лоский и особенно низменЁ1ьтй рельеф яасто

с':бусловливает появление болот' а возвь|1ленности обле-
.ейьт. 3то уже можно назвать собственно провин_
|(иальнь{ми признаками зональной лифференциации, не

!}ь|ходяш{и1\{и за границь1 11|иротнь1х, долготнь1х !] вь1-

сотнь1х зон.
Ёаиболее крупной 1пиротно-зональной единицей

стбь:чно счита!от ееоерафннескцй пояс. 0сновньтми при-
1|инами формирования прису-!1{их ему ландгпафтнь1х ти_

!!ов служат радиационньтй баланс и главнь|е циркуля_
|(ионнь1е факторьл. 1(ак и всякая крупная таксономиче-
ская единица раионирования, географииеский пояс -
с.,|ожней1пий приролно-территоРиальньтй мегакомплекс,
!]кл}оча}ощий нёсйолько ланд1пафтньтх типов' в том чис-
.]|е и океанические пространства. 1ак' умереннь:й геогра-
к|;инеский пояс вкл1очает ланд1пафтньте типь! те]\{нохвой-
:пой и светлохвойной тайги' с\4е1паннь1х и {1]ироколи-

ственнь1х лесов' лесостепей и прерий, степей и пусть|нь'
0ложная ландшафтная структура географических поясов
связана с упо1\,1инав1шимся и3менением баланса тепла
|! влаги. Р1 умеренньтй пояс, сев-ерну!о полосу которого
']анимает тайга,^преАставляет собой наиболее сложно по-
с'гроенну1о таксоно\4ическу}о единицу.

_ 
Разньле типь1 ландтпафтов принято назь|вать геогра-

<|;ииеской зоной. Бсли при избьлточной влажностт4 ?ео?ра-
с|)инескше зонь! мо|ут опоясь!вать вс}о су1пу с запада на

!]осток' как это наблтодается в тундрах и тайге' то 1ож-

|!ее, где вла)кности недостаточно, зонь! становятся су|це-
с'гвенно короче и сменя}отся не с севера на }ог' а с запада
!!а восток. }ак' в одной субгпиротной полосе Бвразии пль:

|}идим на западе хвойно-тпироколиственнь1е леса' затем
лесостепи (бассейн !непра), степи (бассейн.(она), полу-
||усть1ни' пусть|ни' снова степи' лесостепи' дальневосточ-
!|ь|е прерии и' наконец, 6лиз -{,понского \4оря 1пироко-
-]1иственно-хвойнь1е леса. |[оскольку все эти типь| ланд-
тшафтов в географии назь1ва1от природнь1ми зонами'
можно считать' что главное в форпаированиу\ природньтх
'}он не только 1лиротное распределение тепла' но
и долготное распределение влаги, вернее' секторное из-
менение 6аланса тепла и вла[||.

Ёа этопц основании автор и предлагает деление тайги
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на зонь| в зависи]\,{ости от изменения 6аланса тепл[|
и вла|у|' влекущего изменение ландтпафтной структурь:
с запада на восток: 1 _ зона западноевропейской при-
океанической тайги; 2 _ восточноевропейской умеренно
континентальной тайги; 3 - западносибирской континён,
тальной тайги; 4 _ среднесибирской резко (ФЁт}1Ё€Ё[?.}тБ'
ной тайти; 5 _ восточносибирской экстраконтиненталь-
ной тайти; 6 _ дальневосточной муссонной тайги и'
наконец' 7 _ зона океанических тихоокеанских ландтпаф_
тоъ где тайга уже вь!тесняется вь|сокотравье1\{ и камен-
ноберезнякапли.

в каждой зоне лифференциация происходит либо
в связи с изменением вь|сотной зональности в случае
горного рельефа, либо в связи с резкой сменой \,|акро-
черт геолого-геоплорфологического строения' т. е. по-
явля}отся провинциальнь|е разлр\чу1я в пределах ланд-
:пафтнь:х зон. 0днако провинции бь:ватот настолько
обтпирньтми' что в них отчетливо проявля}отся 1пиротно_
зональнь|е разлу1чия _ подзонь|.

3оно зоподноевропейской
пРиокеонической тойги

Фна распространяется на 1!1вециго, Ёорвегиго, Фин-
лянди}о, а в пределах €€€Р _ на неболь1пу}о восточну}о
окраину с существеннь|\4и чертами перехода к у|у1еренно
континентальному климату _ достаточно обособленнук)
!(арельскупо провинцик) (1). йменно 3десь на натшей тер_
ритории заканчивается (чистое) влияние атлантико-океа-
нических во3ду1шнь!х масс' господству1ощих в 3ападной
Бвропе. [ля нее характернь1: туманность лета и шляг-
кость зим' интенсивность циклонической деятельности
и маль|х температурнь!х амплитуд как в течение суток'
так и \,1ежду тепль1м и холоднь!м периодом года.

|!ровинция тянется от !ога }(ольского полуострова
(несколько севернее полярного круга), идет вдоль госу-
дарственной границьт с Финляндией до [ого-восточного
поберехсья Финского залива Балтийского моря' вкл}очая
"[|енинград и приустьеву}о часть долинь! Ёарвьт, которая
является пределом распространения таежнь!х ландтлаф_
тов к }ого-западу. Босточная граница проходит по впади-
не' где проложен Беломорско-Балтийский канал, а !ож-
ная _ по Балтийско-.[1адожско1!1у уступу _ г.,1инту.

0сновой территории служит Балтийский кристалличе-

с';сий щит. 0н состоит из древней1пих в €оветском €отозе
('.]1ожно дислоцированнь{х и глубокоштетаморфизованнь1х
:т1эхейских парагнег!сов и гранитов' пронизаг|нь|х интру-
!!|ями основнь|х' ультраосновнь!х и ш{елочнь1х пород, ба-
!11]1ьтовь1ш,|и эффузивашпи. }у1ассивьт архейских пород про-
|ягива}отся в северо-западном направлении и спаянь[
\1с)кду собой синклинальнь{ми структурами. |[оследние
!||'полнень1 осадочно-вулканическир1и отложениям1и: ме-
:;тдиабазапли' сл!одистьт\,{и' карбонатнь1ми' гл!{нисть|м1и
с.]!анцами' кварцитам1и протерозойского возраста' дисло_
!!.ированнь1ми карельскои складчатость!о.

Б этих отложениях закл1очень| разнообразньте по_
.!!сзнь{е ископаемь1е. Б железисть|х нижнепротерозойских
!(|][]рцитах содержатся вь|сококачественнь]е железнь1е

|)удь| (остомуктлского 1!1есторождения с запасам1и
.] млрд. т. ||удожгорское _ 6лиз Фнежского озера' кото-
|)ое кроме железа содержит титан' ванадутй и др. Ру.шт

'](а1от легкоспекагощийся конденсат. Бтце несколько желе-

'оруднь|х и титановь!х меоторождений пока не разра-
бать:ва:отся. Б осадочно-вулканических отложениях раз-
!!сдань1 |{арандовское и )(аутоварское -1!1есторождения
ссрнистого колчедана' содержащего 35_38 /" серь:. Б ое_

:зсрной (арелии добьтватот саму}о де1певу}о в_€€€Р слто-
,':у_, перерабать:ваемуто в |[етрозаводске. (ристаллиие--
ские и ос9бенно основнь|е породь1 да}от вь1сокопрочнь|и
!(амень на тцебень с запасами более 1,4 штлрл. куб. м, рас-
!!оложеннь1е близ железной дороги и у берегов -[адож_
ского и Фнежского озер. 0ни же идут на брусиатку'
с;блицовочньтй камень, а диа6азь1 _ на кислотоупорнь1е
||'}делия.

(инклинальнь!е структурьт обусловили очертания за-
.1|1{вов Белого моря' ]1адожского и 0нежского' а также
с|;ормьт больтпинства других озер. 1{ антиклиналям при-
урочень1 повь11пения, оёобенно в центральной части Бал-
! |1 !,"1ского щита. 3то 3ападно-(арельская возвь11пенность'
/(0стига]ощая 4\7 м' гора Рахшдойва (658 ьл) в заходягцей
[} !тредель| сссР финской гряде йанселькя. 0днако гос-
!!одству1от вь|соть| от 80 до 250 м, а урезы^многих_ озер
:::т Бал?ийском ш{ите име}от отметки от 100 до 114 м.
!} восточном и }ожно1!{ направлениях в1у1есте с погруже-
пдгпем Балтийского ш{ита понижа1отся вь!соть|, а холми_
с|о-западинньй рельеф постепенно теряет резкость.

Б :ого-восточной части щита почти в [пиротном на-
!!равлении протягивается тектоническая депрессия' в ко-
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торой кристаллические породь| сменя|отся спокойно за_
лега}ощими кембрийским{и ' глинами и песчаниками' по-
крь!ть!ми мощнь|ми' также песчано_глинисть1\4и четвер_
тичнь|\{и отло}(енияп4и. в этой приконтактной депрессии
лежат Финский залив' -[адожское и ]\,{ногие ]\у1елкие озера.
3десь, на |(арельском пере1пейке, простирается холми_
стая (капловая) низина с вь|сотами от 0 до 50 м, и только
в средней ее части возвь|1па}отся ./1емболовские вь1соть!
с ]\{аксимальной отметкой 205 м.

Бостоинуто часть низменного побережья Финского за-
лива оконтуривает куэстовьтй уступ глинта, сложе}|ного
ордовикски\,1и песчаниками и известняка]\,1и с гор}очими
сланца]\,1и. [линт протягивается к средне\4у теченито Ёе_
вь| и уходит на восток к Болхову.

|{ востоку Балтийский щит постепенно понижается
и уже за предела1!1и провинции покрь1вается четвертичнь|-
ми морски]\.{и отло)кениями |[рибелоп,лорской низш{енно-
сти. 1ам же' в аналогичной приконтактной, как на }оге
!1!у!та' депрессии' расположено 0нежское озеро.

8 связи с избьтточной влажностьпо Балтийский гцит
всегда бьтл область}о интенсивной денуАации, тем более
что относительно прилега}ощей Русской платфорпльт он
поднимался и продолжает подниматься со скорость}о
9_ 10 пдм в год (йещеряков' |972). Б результате на нем
повск)ду обнахсатотся кореннь|е породь|' ли!пь в пониже-
ниях остались мало\4оц{нь1е четвертичнь|е отлох(ения. Ре-
ки име}от невьтработаннь:й, ступенчатьтй профиль. 0ни
не успели разработать 1лироких тальвегов и долин. |!о-
чти все они ли|т|еньл пойм. €тойкие к вь|ветривани}о по-
р9дь|, особенно кварцить1 и ультраосновнь|е интрузии'
образутот холш1ь| и узкие грядь! _ сельги' нередко про-
должа!о1циеся на дне озер. 8доль трещин' текстурнь!х
слоев.и ослабленньтх зон возникли ложбинки вь|ветрива-
ния' получив1пие название (курчавь|е скаль!)' отпибочно
припись!ваемь|е ледниковой экзарации. 8 понижениях ме-
жду кристаллическими грядами среди озер и порожисть1х
рек 1пироко развит хольцистьтй рельеф камов и вь|тя_
нуть1х вдоль долин остатков речнь|х террас _ озов' ко_
торь|е также обьтчно счита}отся ((типично ледниковь|ми))'
хотя такой холмисть:й рельеф в избьтточно влажньтх рай_
онах образуется в течение 600_3000 лет.

[анная зона полность|о подвер)|(ена влияни}о Атлан-
тики со значительнь!ми повь!1пениями те1у1ператур зимой,
циклональной деятельность}о' влажностьк)' что су1це-
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с !'венно вь!деляет зону из всех других таежнь|х террито-
1'т:тй (€€Р.

3имой главнь|й путь циклонов проходит над тепль|м
!с!|ением [ольфстрг:\.{ _ на арктическопл фронте, поэто\4у
|!ровинция оказь1вается в зоне действия |ожнь1х и }ого-за-
!!1!днь|х ветров. 8торжения относительно теплого воздуха
!||,1зь|ва1от оттепели' возможнь1е во все зимние месяць|'
с температурап,1и +1, +2'. €амь:й холоднь|й месяц
!} провинции февраль, а не январь, как обь!чно в таежнь|х
'}()нах. 0н ип,леет средн}о|о температуру от -7, -8" близ
\!оря до -\2" у полярного круга. Б тьтл циклонов внед-

|)яется арктическии воздух' однако он редко оказь!вает
существенное охла)кда}ощее действие в связи с те]и' что
!|/(ет из отепленнь!х морских районов атлантической Арк-
! ||ки' да е1це от европейской (печки) _ [ольфстрима.

(иклонь: приносят обильньле осадки, поэто]\,{у снега
бт'твает много' хотя средняя толщина снежного покрова,
()седа}ощего при оттепелях' редко превь11пает 70 см. !ер-
';\{\4'[Ё$ он около пяти ]\,{есяцев. Ёаряду со снегопадами ха-
|)1!ктернь! изморози и гололед' последний затрулняет
ссвернь!м оленя\4 поиски корма. ||овторяемтость пас\4ур-
!|!,!х дней за зи\4у достигает 70%, а относительная
|}.|!а}(ность устойииво дер>кится около 80 }.

Бся провинция находится в зоне весенне-летних бельтх
ппоней, поэтому приток солнечной раш1а\\1!4 весной суще-
с !'венно увеличивается. 0днако |1з-за значительной
<':блачности снег тает медленно и сходит только к концу
м11я на большей части провинции. 0слабевц:ая в начале
!|сснь{ циклоническая деятельность к концу ее снова уси-
.1|ивается в связи с росто]у1 разниць1 температур воздуха
!!1д холоднь!ми севернь|ми морями и 6ьлстрее нагрева}о-
::(ейся су:пей. {иклоньт обь;чно проходят }ожнее _ по
средним |пирота1!{ Рвропьт, поэтому ветрь1 чаще бьтвагот
ссвернь{ми, холоднь|ми. (|ьтрая почва нагревается плохо'
!!средко случа|отся заморозки' что вредно отражается на
!|осевах'. зимтний отеплитель _ \4оре весной становится
\0лодильником провинции.

йай наименее до>кдливьтй в году ш1есяц' однако
!} среднем 12 его дней бьтва:от с неинтенсивнь|\4и' \4оро-
('ящими дождя\4и. Б это )ке время происходит переход
!с\4ператур воздуха к положительнь|м среднесуточнь|1!1
]||ачениям. Бь:стро тает снежньтй покров' хотя на }оге
!|ровинции его уже не бьтвает в конце апреля.



!'лительная освещенность суток не сли1]]ком увелич|{-
вает эффект прихода солнечной радиации из-за больтпой
облачности летом' которая по сравнени}о с весной возра-
стает' вь|зь|вая усиление осадков. Бжемесячно в летний
период бьтвает 17_18 дней с осадка1!{и. €охраняется вьт-
сокой относительная влажность' составля}о1цая даже
лнем 65-70 \. 3то делает лето прохладнь1м. ![асто
в ть!л циклонов продвигается аркти11еский воздух' ко-
торь:й может понижать температуру до заморозков во
все месяць|. €аштьтй тепльтй \,1есяц и[оль и\{еет среднеп.{е-
ся1!ну}о температуру на берегу Финского залива +|7',
у.[адо:кского озера + 15,5, а на севере + 14'. 1'1зредка про-
винци}о достига}от севернь1е окраинь| антициклонов' воз-
ника}ощих в центральнь1х частях Б1€, и тогда теш{пера-
турь1 могут повьт1паться до 30'.

0сеньго вместе с сокращение1\,1 освещенности бьлстро
убьтвает приток солнечной радиации. 9же в сентябре
перестраивается атмосферная циркуляция. }1ад Барен-
цевь|}у1 морем появляется область низкого давле11ия,
и ветрь! с су1ши направля}отся туда' приобретая господ-
ству!ощие !ожнь|е румбьт. 0днако каждьтй осенний месяц
на 2_3- теплее весенних, и ли1шь в середине октября
средние суточньте температурь! переходят к отрица-
тельнь|м' а к концу месяца устанавливается снежньтй по-
кров. 3 связи с учащением прохождения циклонов ок-
тябрь _ сапдьтй пасьтурньтй месяц в году. [отя влагосо-
держание воздуха понижается, а объем осадков мень1пе'
че\4 летом' дождливь|х дней в октябре 19.

3 целом за счет мягкой зимь1' нес\,{отря на прохлад-
ное лето' данная зона самая теплая среди таежнь1х зон.
€релнегоАовая те]\.{пература на севере +0,6', а на }оге
{2,5'. Фсадков вь1падает от 500 до 700 мм' и около 10/'
их идет на поверхностнь:й сток. 3то обеспечивает до-
вольно густу}о (0'35 км/км2) гидрографическу}о сеть
и длительну1о концентраци}о водь1 во всех впадинах. Ас-
парение с водной поверхности достигает 400_450 мм
в год. (арелия _ классический озерньтй край. 3десь на-
счить1вается около 50 тьтс. озер' занима1ощих |0/"терри-
тории. |[очти на 30 /' площади размест1|лись болота
и заболоченнь[е земли. 0собенно много их в приморских
и приозернь1х низменностях.

Бсе озера проточнь|е' соединя!отся между собой река-
ми, образуя сложнь:й водньтй лабиринт. Ёаприштер, бас-
сейн 1(овдь| на севере провинции: от (андалакгпской

т убь:, куАа впадает река' через 29 кьд относительно спо-

''ойного русла на'лийается 1(овдозеро' зате\4 р. }{ова со-
сдиняет его с €утпозером' р. (овдоика _ с Ругозером' р.
[)угозерка _ с €околозером' Р. $хшта 

_ с |(ундозером' р.
(унло6ерка _ с |1яозерФй, Р. €офьянга - с 1опозером,
откуда начинается вся система длиной 221' км и пло_
,цай"'' водосбора 28 ть:с. кв. кп'1. 1акая же плош]адь во-

;цосбора и у о,ё*'ь порожистой р. (е^м^ь ' длина которой
201 кй с озер*'остьго бассейна всего 87". !м1аксимальная
же озерностыв бассейне р. Бьтг - 

2| %. Р9ч протекает 
^че_

рез трётье по величине озеро (арелии _-Бьтгозеро (1200
кв. кй), служа|цее основой Беломорско-Балтийского ка_

!|ала.
Б -|!адожское озеро впадает самая больтпая река |(а-

релиу1_ Буокса, площадь бассейна которой 69999^1в: км,
вкл}очая плош{адь относяш{ихся к нему озер (12970 кв.
км). Ёанало берет в Финляндии' средний годовой расход
водьт 645 м3/сек. 3то самая зарегулированная река в
0оветском €отозе _ пдотцньтй источник гидроэлектро_
')||ергии.

Бообтце реки 1(арелии искл1очительно удобньт для ги-
/\роэнергоиспользования. 3арегулированность и сме11]ан-
!!ое питание обеспечива}от равномерное распределение
с'гока во все сезонь| года. 9же сейчас на ]!1ногих реках ра-
('уотатот гидроэлектростанции и проектиру}о-тся новь|е.

(ристаллический субстрат и бьтстрьтй оборот водь:
обесйечивак)т вь|сокое ее качество. Бодьт и рек, и озер
'}десь прозрачнь! _ мутность не вь!1пе 20 т|м3, крайне
мало минерализовань| - 20_30 мг/л, с ничтожной жест-
кость|о' и только значительная заболоченность повь|-
!1;ает содержание органических ве|'цеств. 8 озерах' этих
сстественнь|х отстойниках' минерализация еще мень1пе _

.;цо 20 плг/л (€околов, 1952).
|'1збьтточная влажность и глубокие тектонические впа-

,(инь1' особенно на контакте поднима}о|цегося Балтийско-
! о п{ита со спокойной Русской платфорплой' обусловилп
крупнейтпие озера Рвропьт _ .[адожское и 0нежское. -[а_

;\ожское озеро' почти полность}о входя_п{ее в провинци!о'
||лош{адь}о 1ъ 400 кв. км и водосбором 270 ть1с. кв. км, при
с;бъеме водьт 900 куб. км, ле)кит на вь!соте 4,3 м. Б связи
с положением на окраине кристаллического массива се-
:;ерньгй берег озера скалистьтй с множеством заливов.
|-|убиньт озера здёсь достига}от 225 м' Б6льтлая }ожная
(|асть' занима1о1цая край Русской платфоршль:, имеет рав_
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нинное дно глубиной до 40 м, низиннь:е болотистьте бс-
рега. Разница в глубинах !{ рельефе дна подчеркивается
и распределение\4 тер1\{ики водь|. Бсли в гожной половинс
озера вода прогревается до 18', а у берегов _ до 24", то
в северной трети вь|1ле |5_17" не бь!вает. ['лубже 16_
17 м тепцпература остается постоянной +4'5', хотя у дна
она понижается до \_2". € ноября начу||1ается ледостав
в заливах' на открь!той же части он затягивается до фев_
раля. йеАленное за\4ерзание озера сильно тормозило
создание ледовой <.{ороги жизни) во время блокадьп
-[енинграАа. 0чищается ото льда озеро в середи}|е
мая.

Фзеро имеет существенное рь:бохозяйственное
и транспортное значение в систе\4е Белоплорско-Балтий-
ского канала. Ёо для безопасности судоходства вдоль
!о'кног о его побере>кья соору}кень! обводттьте €таро-
и Ёоволадохсский каналь! для обходат мелер] на }оге озера
и для за1цить1 от бурньтх волнений.

Б провинции четко обособляготся три тае'кнь|е под-
зонь1 г{очвенно-растительного покрова' а следовательно'
и хозяйственного их использования.

€еверотпаеэосная по0зона простирается от северной
границь| тайги до 1лироть{ гожнь{х краев Бь:гозера и 3а_
падно-1{арельской возвь11т{енности (63" с. |п.). {арактер-
ная для подзонь! су\4ма активнь1х те\4ператур - от 900
до 1200'. €редняя из абсолготнь[х \4ин|41\,1уп4ов - 35'. 111и_

роко распространень! увла}кненнь1е почвь1 разл1тчного со-
става в зависип4ости от мезорельефа. Ёа кореннь1х вь!-
стуг1ах наиболее дренированньтх частей возвь|1пенностей
и сельг обьтчньт железисть1е подзоль! с грубьлпл дресвяно-
щебенчатьтш{ меха}!ическим составом. Б них отсутствует
гуплусовьтй горизонт. |1од торфянистой подстилкой (А6)
ле)кит белесь:й горизонт вь1\4ь[вания (А:)-7- 10 см,
а далее _ ржаво-охристьлй горизог|т в\4ь{вания (Б)-до
20-24 смт (-|1иверовский, |974). Аа вь1сотах вь11ше 400 м
на таких почвах растут разреженнь1е сосновь{е леса
с при{\4есьго березьл путпистой или да)ке чисть!е березня-
ки тундролесного облика с ерникор1 и кустарничково-ли-
ппайниковьлм покровотт{.

Ё{и:ке по склонам или г{о более увлажненнь|м \4ежду_
речьям типичнь{ гу{!1усово-железисть1е подзоль|. Б отли_
чие от железисто-подзолисть1х они содержат \_3\ гу-
\4уса в илл}овиальном горизонте. ['ранить| и архейские
метаморфизованнь|е породь| кислого состава обусловли-

!!1|1от распространение сосняков у-|у классов бонитета
!} 0сновном без подлеска, если не считать редко распро-
г'![?н€ЁЁФ|о ]\,{ожжевельника и иглистого 1пиповника.
! |римесь березь: значительно реже. в напочвенно\4
||()крове по 1пироко развить{м литлайникам из кла-
'(с.>л;ий и цетрарий расселилась вороника вместе с чер-
::п':кой.

}{а еще более увлажненнь1х склоновьтх :шлейфах или
\,1сжду ка1!{ами и оза]\{и появля}отся гумусовь1е поцзоль1.
(' гемно-коричневь{1\{ горизонтом' содержащим до 5_8,/,
|умуса, и фульвокислоть1' связаннь1е с ал}оминием. 9асто
|||кая почва переходит в глеево-подзолисту:о (поверх-
!|()стно-оглееннуто). ||еса на этих почвах отлича}отся

у\1ень1пением роли литпайников' увеличением мохового
!|0крова, черники и ерника.

Аля днищ ме)кгрядовь|х понижений обьлчнь| подзоли-
с:'о-болотньте и торфяно-глеевь|е почвь1 с вь1соким значе-
!!ием обменной и гидролитической кислотносту1 |1 не-
! !ась!1ценность|о основ а|1иями. Бесь их профиль пропитан
!!одвижнь|м гумусом с преобладанием фульвокислот. ||о
сравнени}о с упомянуть|ми эти почвь| значительно легче
! !одда}отся окультуривани}о.

Фбщий прйрост органической массь;, типичньлй для
!!()дзонь|'- около 2000 ц/га.

|!овьттпенное увлажнение впадин вь1зь1вает заболачи-
|}ание с формированием торфянь|х почв и торфяников.
]] связи с разнообразием мезо_ и микрорельефа-при из-
бьтточной 

_ 
влажности в северной подзоне (арелии

,:резвьтнайно многообразнь1 типь] болот. Фсобенно харак-
!ерен аапа_тип. €текая и застаиваясь во впадинах' вода
!]ь1т\,{ачивает \4хи' и они оста!отся только на р1икрово3вы-
||[енностях и кочках' покрь!ваясь в больлшой степени ли-
:ттайникапци. Фбпдий уклон к }ого_востоку и грядово-лож_
бинньтй рельеф содействутот стоку вод и бьтстр-ой их
смене в тсм же направлении. Благодаря этому болота
сменя}от друг друга не только в пространстве' но и во
|}ремени. Ра!виваётся сложная их мозаика: беломогшни-
!(и. кустарничковь!е' гипновь!е как олиготрофнь;е, так
!1 леснь1е евтрофньте. Ба их распределение влия}от и ко-
.||1{чество, и смена привноса зольнь|х элементов. 1ам, где
|счение водь! бьтстрое, возника!от евтрофньле болота,
1! при заш,1едленном течении _ олиготрофньте и т. п. (!{ац,
! ч48).

€реёнетпаеисная поёзон4 простирается до северного
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конца .[адожского озера (61"30' с. !п.). €утипла активнь|х
температур возрастает до 1500" при длительности перио-
да со среднесуточнь1ми температура1\.{и вь{11]е 10
100_ 110 дней. 3аконопаерности распределения по.!венно-
растительного покрова и болот оста}отся таки\,{и х(е, как
и в северной тайге. 0днако из болот вь|пада}от аапа-т}1п
из-за сравнительно мень1цег о увлаж1{ения западин.
Б почвенном покрове происходит за\,1етное увеличение
подзолистого горизонта _ распространение типичнь1х
подзолов с более резки]!{ прор1ь[внь!м режимом' чем в се_
верной тайге, и не то.'1ько на песчань|х, но и на гли-
н[1сть|х почвах, что дает возможность фульвокислотам
проникать в почву. Ёа влажнь:х междуречьях появля}от-
ся торфянисто-подзолисто_глеевь|е почвь1 и даже торфя-
ники, характернь!е и для мех<грядий.

(ак и в северной тайге, преимущественное распро-
странение име!от сосновь|е леса' однако заметно более
продуктивньте [[1_1! классов бонитета. Б них уьеличи-
вается значение наземного покрова из зелень1х блестя-
щих ш{хов. Ртце шлире распространяется черника и особен-
но брусника' Аа вьтрубках селятся березняки с травянь|м
покровом' что иногда приводит к форптировани}о дерно-
во_подзолисть|х почв.

[Фэкноупаеэосная тэоёзотуа занимает (арельский пере-
ш|еек и то*ное поберет<ье Финского залива. 1еплообеспе-
ченность повь{1шается до 1600-1700" сугимтьт активнь|х
те\,1ператур

Б рельефе существенну!о роль игра1от песчань1е реч-
нь1е и озернь1е террась1' холмь1' д!онь1 и береговьте валь1
вдоль Финского залу!ва, рек и многих озер.

|1очвьт слабоподзолисть!е' илл1овиально-подзолисть|е'
дерново-подзолистьте' а в местах вь1хода известковисть1х
пород - дерново-карбонатньте. 1{роме господствугош{их
сосновь1х лигшайниковьтх' бруснииньтх, вересковь|х
и травньтх лесов су|цественну!о роль игра!от ельники на
глинисть1х почвах. Бместе с приш[есь!о березьт появляется
примесь !пироколиственнь1х деревьев: липь1' клена' иль-
шла и дуба. Р1меготся и торфянь:е, обьтино разрабатьт-
ваемь1е болота.

|{одзона интенсивно освоена в лесохозяйственном,
сельскохозяйственнопц и про\4ь11пленно\4 отно1пениях.
(ропле того' естественньте ландтпафть1 нару1пеньт в ре-
зуль_тате бое.в в Беликуто Фтечественнуто войну. 

_)1{ивотньтй мир зоньт имеет западноевропейский

,;блик. 3десь обита}от характернь1е для Бвропь! в!1дьт:

|ссная куница' европейская норка' из пт}1ц _ мухоловка-
!|сстру(пка' лесная завиру1[]ка' хохлатая синица ц АР'
!з ,г1]дотсское озеро иногда заходят ртз Атлантики осетр
|| угорь. 3а последнее время из 1цироколиственнь1х лесов
,, Бжнуто тайгу начали проникать иерньтй хорь' садовая
с()ня' крот' желтогорлая лесная и полевая мь|1пи' полевка
с':(;ьткновенная. 1акже с }ога начали расселяться еното-
!}!{дная собака, аккли\4атизация которой здесь некогда не

у,1{алась, и кабан, которого рань1пе.никогда не бьтло' !-[о-

1 оловье последнего в -|1енинградской области уже в 1971 г'
с()ставило 850. 1/величивается и численность косули'
|)анее полность}о вьтбитой, но расселенной в !ожнь|х ле-

сах и лесостепях из (ибири.
.(обьтватотся белка и ее главньлй враг _ куница, за-

!}оевь|ва}о1цая одно из первь1х мест в про\4ь|сле благода-
ря неподверженности естественнь|ш1 колебаниям своей
1,,'с'ё'"'с'й. доб"',а:от здесь и вь!дру' обитатощуто близ
ш'ногочисленнь!х озер. 0зера также привлека}от европей-
ску}о норку, постепенно проникагоп]у}о все даль11]е к во-
сгоку. Фна уже достигла промь!словой концентрации не

,''"*о в 1(йрелии, но и в Бологодской о6ласти. €ейчас
}ападноевройейская тайга вместе с Бологодской
областьто да}от 80 /' заготовок норковой ш-ткурки €овет_
ского €отоза.

|1олностьто вьтбитьтй к концу )(![ в. бобр в результа-
|е расселения и лервоначального запрета- на охоту не
'1олько полность}о восстановлен в своем бьллом ареале'
!|о и превь111]ает допустиму!о норму концентрации (более
1 1 ть1с. голов). |[ровиншия изо0илует водое\4ами'

удобнь|ми для расселения бобров' но' к сожалени1о' не-

6ога'ь:м, кормами. 0собенное увеличение бобров от\4е-
(|ено в 70-е годьт. 9исленность их возрастала не только
']а счет естественного прироста' но и за счет миграции из
<|>инляндии.

1ак же резко произот1|ло увеличение !1 поголовья ло_

ся. Бго плотность достигает 8| на 100 кв. км в среднеш1'

:по близ населеннь|х пунктов она вь111]е' и к-ормов для не_

|_о уже не хватает, особенно веточнь|х. Фневидно, ито
кроме увеличения промь1сла следует 1шире практиковать

'|риручение 
лося в качестве дома1пнего животного' вго

\.{ожно использовать и как ездовое под вь}ок и залря-
!'ать в сани. йолоко его содер)|шт \0/. жлтра,9,5/. белка
!| вполне употребиппо в пищу.
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|'1з пропль:словь!х птиц здесь \4ного водоплава!ощих,
а такще рябника, тетерева' глухаря' белой куропатки,

Б "||адожском озере живет кольчатая нерпа. Бе чис-
ленность _ около 10 тьтс. 1птук' что позволяет без ущер_
ба отстреливать ежегодно до 300 голов.

!ля рек Балтийского бассейна характернь! лососевь1е:
сиги чудский, волховский, невский, ряпу1шка' снеток, бал-
тийский лосось. 3ти деликатеснь1е рьтбь: и\.{е}от пока не_
больгшуло численность и сейчас разводятся искусственно.
0зера же заселень! малоценной рьтбой: плотвой, окунем,
ер1пом' уклеей, дагощими 70/,уэтова (по 6 кг с 1 га). ||ри
условии заселения озер ценнь!ми видами рьтб (карпом'
лещом, пелядьто) продуктивность их может повь|ситься
Р 10_15 раз. Б -|[адожскопц и 0нежско\4 о3ерах известно
34 вида рьтб. 0сновнь1е из них - ]!1елкая ря[1у1лка' ](о-
р[оц]ка' окунь, ср11]' плотва. Белутся работьт по интро_
дукции си[а, 6айкальского оь{уля' озерного лосося ц си-
бирского осетра.

|{ресшльгкаго1циеся особенно характернь1 для тот<ной
тайги _ гад}ока' живородящая ящерица, а из зе\4но-
воднь{х - обьткновенньтй тритон' остромордая лягу1шка
и АР.

Бьтсокая влах(ность воздуха способствует размноже-
ни}о )куков_гидрофилов: крупной жуя(елиць{' листоедов,
грибоеАов' плеснеедов ' \4з вредителей сельского хозяй-
ства распространень{ капустнь1е мухи' капустная \4оль,
крестоцветная блогшка и др. 3ерновь1м вредят ози\4ая со_
вка' 1пведская муха, картофелто _ проволочники' а ос-
тальнь[м овощап,1 _ голь1е слизни'

йного также и леснь{х вредителей, особенно в за-
хламленнь1х лесах: бабочки-листовертки' хохлатки' пяде-
ниць|' совки. €епдена ели поража1отся тшитлковой листо_
верткой' реже встречается шти!1|ковая огневка.

ймеготся и носители болезней: иксодовь1й клещ, кле_
п]и и блохи _ возбуАители тулярем1ии1 ко1.орь1х распро-страня}от водянь|е крь1сь| и леснь!е полевки. Б (арелии
известнь] случаи описторхоза. Фднако в общем природ-
но-очаговь!е заболевания крайне редки.

Ёаунно-исследовательскуго работу по охране природ-
ного комплекса ведут заповедники !{андалактлский (22
тьтс. га) и <(ивач> (10,4 тьтс. га) - типиинь1й для участка
средней карельской тайги.
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3оно восточноевРопейской 
-

умеРенно континентольнои тоиги

[4з всех тае)кнь|х зон (оветского €огоза наиболее ос-
!!()сна в хозяйственном отно1пении. она занимает север_
!!у|0 окраину холмисто-увалистой равнинь|' в основании
п+; по!Фй на больш-той глубине лежит кристаллический
,!,ч'пддамент Русской платфорпльт. Ёа северо-западе в ее
!!|)с'1ель| входит }ого-восточньдй склон Балтийского щита
( !!:.1ивь1сш]ей отпдеткой 350 шд. Босточная окраина занят!1
!()|]|{ь!м соору)1{ениепл !рала. Б тожной трети простирает-
( 
'! водораздельное пространство 1{аспийского (Болжско-

г с;) ц (999роледовитоокеанского бассейнов. Б восточной
,!:1с|'и оно назь1вается €еверньтшти увалами с вьтсгпей от-
п:сп'кой 252 м.0т стьтка €еверньтх увалов с 9ралом к се-
!!с|)о-западу тянется сильно Аенудированньтй низко-
пст1-::нБ|й 1иманский кря)к с вь|сота\4и до з20-463 пд. Фн
|);|']деляет бассейньт Белого и Баренцева морей' Боль-
!!|1|я часть равнинь| и\4еет вьтсоть| ниже 200 м. }{аиболь-
!!!|!с пони)кения ле)кат в северной половине зогтьт в бас_
, с'!!пле €еверной !виньл и на }ого-западе_в |{рилаложской
п: !}ерхневолх{ской впадинах. Бассейн верховья €ухоньт
:: !}ох<е-(убенская впадина ирте!о'г тенденци1о к совре!у1ен-
!!()\1у опускани]о.

9ральский (порог) разделяет 
-нё только разновоз-

!):!сгнь1е равнинь| _ Русскуго и 3ападно-€ибирскуто, но
!| клир1ать! _ у\4еренно континентальньтй и континен-
]:|.]1ьнь1й, а так)ке структурь! ландтпафтов.

Бся территория на1ходится в сфере проникновения ат-
!;]!|тического воздуха. |[ри двих<ении к востоку он до-

|!()_||ьно бьтстро трансфортиируется в континентальньтй,
,! ! () вь|зь1вает с\4ену влах{ности и годовой рит\4 теп4пера-
| \[)ного режима. 1ипична частая сь4ена морских и конти-
!!('!{тальнь|х, арктических и бореальнь1х возду1шнь|х \4асс.
!!() сравнени1о с предьтдущей зоной действие циклонов
' !ссь сокращается, но циклональнь!й тип погодь1 еще
!{)с]1одствует' так *е как и ветрьт западнь1х руплбов: зи-
х:с;й _ 1ого-западньтх' а летом - северо-западнь|х.

€ьтрой атлантический воздух приносит значительну!о
,',1.,тачностБ - до 60_80|'" в голу' сокра1ца}ощу}ося в во-
ц !ц)!|Ё0й направ'цении. Б соответствии с облачность!о вь[-
!!.|/(агот затяжнь|е морося!цие осадки от 400 до 8Ф0 мтпл'
'! 1|а урале даже превь11ла}ощие 1000 гим в год, {.1з которь{х
!|('||аряется ли1пь не\дногим больтпе половинь| _250_
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500 мм. (ак следствие этого _ многоводность рек' вь|с()
кая влажность воздуха и почвогрунтов' большое распр()
странение болот и заболоченнь]х или сь!рь|х тештнохво1!_
нь]х лесов.

Б целопд же кли1\,{ат отличается от предь|ду|цей зо!|1'
усилением континентальности. [одовьте а\4плитудь| тем_
ператур воздуха превь|11]а}от 25", а в [!риуралье _ и 40'',
-[!етом температура воздуха бь:стро нарастает с севера !||!
тог. 3начительно суровее становятся зимь!' достигая !|с
только устойнивьлх, но и са\{ь|х больп-:их \4орозов д]|я
всей Р[€,- холоднее' че\4 в тундре. 3то связано с зату_
ханием отепля}ощего действия [ольфстрима' с подъе\4ом
западнь1х циклонов в верхние слои атмосферь:, а такжс
с часть|м поступлением свежего арктического воздух0
(Алг:сов, 1966). €редняя те\4пература до -20'. Бнедренис
арктического воздуха нередко понижает температуру д()
-30, -35", а в искл}очительнь|х случаях и до -50". Б про.
тивоположность западноевропейской зоне оттепели здесь
очень редки. 3ипдой наблгодается 1у1акс}1мальная в году
скорость ветра_в сред}1ем 5 пл/сек.

Ёа равнинах средняя вь|сота снежног'о покрова 60_
70 спл, а на 9рале _ до 100 смт. |[родол)кительность зимь[
от 100 дней на юго-западе до 140 на северо-востоке'

Бесна затя)кная. €нех<ньтй покров убь:вает от начал!!
таяния в течение четь!рех-пяти недель. 0тносительнал
влажность воздуха весной остается вь|сокой _ в среднем
за мхай 65 /".

|!осле схода снега воздух прогревается бьлстро. в и}о-
ле средняя те\4пература на севере +14-' а на тоге+17''.
йаксимальнь|е те!у1пературь! при вторжении контине}|-
тального воздуха с |ога достига}от *30 и дая<е *35"'
|!родолжительность лета 80_85 дней с суммой активнь!х
теп,{ператур от 1000' на северо-востоке до 1800' на |оге.

0сеньто с сентября усиливается перенос атлантическо-
го воздуха. |!оследовательно с ]ого-запада на северо-во_
сток бьтстро падает те\4пература' и в нач&ле октября
устанавливается снежньтй покров.

1(роме 9ральского и 1иманского орографических
6арьеров, отбирйтопдих часть атплосфернь|х циклониче_
ских осадков, наиболь|]_1ее их количество тяготеет к поло-
се вдоль 60" с. гп. йзбьтточная влажность определяет раз-
ветвленну|о гидрографическу}о сеть' густота которой
в средне}у1 составляет 0,з0_0,35 км/кпл2. Реки относятся
к трем основнь1ь{ бассейнам: к €еверному -|1едовитому

с:тт0!}|{} (|{енора - 1810 км со средним годовь|м расходом
,',,6 *3/сек, или \20 куб. кпл, €еверная [вина с вь|чег-
цс'лй - 1850 к\4 с расходоти 3500 куб. м, йезень _ 910 км,

( )|1ега - 416 км), к Балтийскопду \,1ор1о (€вирь - 224 кмг
('() средним расходо\4 790 мз/сек, Болхов - 224 к\,{ со сред-
!!!!м расходом 790 плз/сек), к (аспийскому (верхний отре-
;<тк Болги \4ежду Рьтбинскипц и [орьковским водохрани-
!!|1ца\4и и ее пр|{токи унжа, Бятка и верхнее течение
1(:пмьт с (апдским водохранилищеьл).

Равнинньтй рельеф с маль|ми уклон€11\4и речнь!х таль-
!!с| ов создает спокойное' \4едленное течение' кроме вер-
\()вьев тех рек' которь|е стека}от с 9ральских гор' Реки
|)1!знь1х бассейнов часто на.|ина!отся из одного \4е}кдуреч-
!!0го болота, что облег.|ало переправу речнь1х судов
|! древности волоко\4, особенно из Балтийского &{оря
!} |о)|(нь1е ш,|оря. Б прош:лом веке на \4есте волоков возни-
!(:'|.,!и соединительнь|е каналь| (йариинский, €еверодвин-
ский, 1{ельт\4инский и др.), а в годь| первой пятилетки
|1 т,гли создань{ \4о|цнь|е Болго-Ба лтийский и Бе.л:оплорско-
!,шлтийскртй' заменив1пие устарев11]уго йариинску1о судо-
\(}дну}о систему.

Равнинность северной территории обусловливает зна-
,!}1тельное рас11|[{рение речЁ{ь!х долин (например, у €евер-
;:с:лй !винь1 _ до 18 кьл), больш.туго извилистость русл'
!}0зникновение от1\.{елей, кос и островов' что из\4еняет
<|:арватер и усло)княет судоходство. Реки Бол:кского бас-
ссйна врезаньт глубже и не и\{е|от столь изменчивьтх
|)усл.

0коло 75/"ренного стока да!от таль1е снеговь1е водь1'
!!0это1\{у здесь паводки всегда вь!сокие (например, на ||е-
,|оре и €еверной [вил:е до 8_12 м:). 1{роме того' на се-
!}срнь|х реках нередки ледянь|е заторь]' так как первь{м1и
|}скрь1ва1отся верховья' расположеннь1е 1ожнее. \4з-за не-
!|!ачительного грунтового питания наи6олее низкий уро-
|}снь водотоков бьтвает зимой. €ледугощее падение уров-
:тя обьтчно в конце лета в связи с умонь1цениемт дохсдей
::ри больтпом испарении. |4з-за летнего уь4ень1{]ения вод-
!|ости длина воднь1х путей сокращается почти на всех ре-
:сах. [{е бьгвает больгцих колебаний уровней } Рек, проте-
!(1.!го1цих !|ерез озера' водохранилища (Болга, 3олхов,
('вирь).

|[о хипдическому составу в6дьт зоньл относятся к ги-
;11токарбонатному классу (Алекин, 1970). (арбонатньле
|| соленоонь1е горнь1е породь!' 1пироко распространеннь{е
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здесь' увеличива!от п4инерализаци}о рек' а многочис_
леннь|е болота, поставляя сво}о воду в водотоки' окра-
|шива}от их в буроватьтй цвет органическими вещества\4и.
Б этопд отличие рек зонь| от предь|душ{ей, где они проз_
рачнь1 и ]\,{алом!1нерализованьт. (ропле того' многие реки
еш{е недавно загрязнялись лесосплаво\4, сбросом пром_
стоков лесохишлической и целл}олозно-буплаясной про_
1\{ь!1плен!]ости. Ёе потеряла актуальности проблема при-
менения эффективнь|х ]\.{ер по очистке про]!{стоков или
перехода на замкнуть;й цикл водопользования' а также
необходимость полного запрещения \4олевого сплава
леса.

Б соответствии с климатически\4и изменениями уд]!}'|-
няется вреш{я ледостава с }ого-запада на северо-восток.
Бсли Болхов у|ли €вирь покрь|ва}отся льдо\4 в декабре'
а вскрь|ва}отся в апреле' то в бассейне |{еиорь: ледостав
длится с конца октября до начала и}оня' т. е. от трех-
четь1рех месяцев на }ого-западе до се]\{и-восьми \4есяцев
на северо-востоке.

Б восточноевропейской тайге резко увеличива}отся
площади болот по сравнени1о с западноевропейской, но
сокращается количество озер. ]олько в пограничной по_
лосе 1\,1е){(ду зонар1и озер е1це \4ного. €года входит второе
по величине озеро Ёвропь: _ 0нелсское, больгпие озера
9удское, Белое, -[1аиа, (убенское, 8оже и несколько
]\,1аль|х озер. Босточнее 1![еридиана 40" у)ке нет ни одного
крупного озера. 0бъяснение это{\.{у может бьтть не столь-
ко в у\4ень1пен!|и атплосфернь]х осадков' сколько в отсут-
ствии тектонических впадин' а главное _ в преиму1це-
ственном распространении карбонатнь|х и г}1псоноснь1х
горнь|х г!ород, не явля}оц]ихся благоприятнь!м водоуг!о_
роь{ для сохранения стоячих вод. в бассейне Фнеги
ип4е{отся 1(арстовь!е озера.

)/коренивгшееся представление о ледниково1\,{ генезисе
озернь|х ванн автор не разделяет' так как подавля}о1цее
больтпинство их' искл}очая тектонические в крайней за-
падной полосе, и]\{еет значительно более позднее проса-
дочное происхождение' так )!(е как и холь4исто_грядово-
западин:{ь]й рельеф' воз:тик:пий в последнее ть|сячелетие.
]\{елкие озера образовались в результате просадок тор_
фяньтх залежей. Б отличие от озер' располо)кенньтх в тек-
'гон|4ческ!{х впадинах, вода в торфя:+ьтх озерах бурая
с боль:пим содержание1\{ орган11ческих кислот. на -пои-

мах во всех долинах рек много безьлшляннь1х озер старич-

!!()го происхождения. Фни благодаря ежегодной смене во-
,:;'л г,[ ||РФгРевани!о богатьт жизнь!о.

Б своепд разьитии маль|е озера' постепенно заболачи-
!!1!ясь' преврац{а}отся в осоковь|е и то-рфяньле болота. Ёо
!)()лее распространень| м1еждуречньле болота на равнинах.
()собенно бьтстро заболачива}отся гари и площади с вь1-

1'тубленньгм лесо\4, где резко у!иень1шается транспирац|4я
!}()дь| растениями. [ипновь:е мхи' 1лироко распростра-
!!сннь|е под пологом леса, на вьтрубках с\4еня!отсд сфаг-
!!()вь1м1и' нетребовательнь1ми к \4инеральному питани}о.
')гот процесс особенно типичен для севернь!х подзон
:::йги, хотя и встречается }о)кнее, простираясь на луга
!! па1пни.

Ёакаплива!ощееся в торфяниках органическое веще-
ство (азот, калий, фосфор и др.) создает предпось[лки
]1.||я сельскохозяйственного использования заболоченнь1х
:ерриторий при условии осу1]|ения и окультуривания их.
()пьлт северного зе1\{леделия показь1вает' что. на осу-
!!|еннь|х болотньтх по[|вах уро}(аи овогцей, трав и кор-
\!овь1х культур значительно вь|1пе' чем на ш{инеральнь!х
!|очвогрунтах. 0днако далеко не все болота стоит осу-
!![ать' чтобьт не нару11]ить экологическу}о структуру.

Ёесмтотря на 11]ирокое распространение болот, зо-
|[альное распределение почв проявляется с иеткой опре-
,1еленностьхо. 3 северной полосе' рас1пиряя свой ареал
:< |!редуральго, господству!от |1о11вь| подзолисто-бо-
'1!отнь|е, глеево-подзолисть!е и подзолистьте илл1овиаль-
[|о-гу1\.{усовь1е с вь|сокой кислотность|о. 0ни формиру!от-
ся на покровнь1х суглинках. Ёа возвь!1шенностях
с грунта}{и, обогащеннь{ми песчанисть!\4и разностями,
!]стреча}отся типичнь!е подзолисть!е с укороченнь!\4 гори-
!онтом' а в западной части _ болотньте. Бесь бассейн
()неги и €еверной [виньт, а так)ке верховья (амьт зани-
\1а[от типичнь|е подзолисть1е почвь!' подзоль|. подзо.']и-
сго-болотньте. йх распределение в больгпой степени за-
!}исит от форм рельефа и микрорельефа. }0жнее озер
()цежского, Белого и 1(убенского' в основном в бассей-
]||тх рек Балтийского моря и Болги, характернь1 дерново-
!1одзолисть1е почвь| с островами подзолов на песчань[х
субстратах' а в увлажненнь{х впадинах'_ глодзолисто-бо-
.1отнь{е почвь{. Б тожной части зонь| больтпие \ласс|,{вь! зе-
\'1е-1ь расг1ахань], и пр}1 внесении фосфористо-калийньхх
удобрений и известковании они да}от относительно вь1со-
!(!{е урожаи зерновь1х культур.
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9етко проявля}отся зональнь!е различия в раститель-
ности.)(отядлявсейзоньттипичнь1еловь1елеса'тор-
Б;;;'ъ болота и пойменнь|е луга, но в северной подзо_не

;;;;;;";;;''о"'"й' однояруснь1' часто с притиесь.го бе-

ЁЁ.]{ о"' разрехень| и угнетеньт' (устарниковьтй ярус
'больгпей частьто ерниковьтй. Б напочвенном ярусе многие

кустао|{ички и лилзайники заходят из тундролесья, травь!

'* 
*^р,*'-рньт. Ёа заболо'леннь1х почвах вместо еловь|х

встреяатотся также угнете]|нь1е сосновь1е леса'

б*,-" улуч1пается бонитет лесов' увеличивается
со\4кнутость. у}у1ень1пается при\4есь березьт' Босточнее
бассейна (еверной ,[1,виньт появляется примесь пихть|'

а восточ}1ее верховья (ашдьт _ при\4есь кедра' Б гого-во-

сточнор1 части распространень| пихтово-еловь1е леса' 9а_

ш]е встреча,'"" "'"!'','" 'е"а' 
Бторой ярус иногда обра-

Б''"' о'-р".а и осина. Б подлеске - ря6ина и можжевель-

}.]ик' в кустарничковом ярусе - черника' брусника' а н:т

заболоченньлх местоо6итаниях - голубика' зелень|е мхи,

куку11]кин лен' появля}отся травь1'- ь }ожнь{х подзонах леса деформированьт в связи

с рубкашти и заменой их па1пнями' 3десь улуч1пается каче-

ство еловь|х лесов' т13цд9 в€т!еча}отся елово-пихтовь!е
и сосновь|е леса' а также появляется примесь 11]ироко-

лиственнь!х пород. Резко сокра|цается покров ли\лаини'
ков. у\{ень1пается роль мхов' и в напочвенном покрове

,"р"Ё*, травь1. ййенно поэтому и разв![ва]отся дерново-
подзолисть1е почвь{.

Ёа 9рале !1етко вь|ражена вь|сотная зональ}1ость по-

чвенно-растительного покрова'
-]1еса данной зонь: _ основная база народного хозяи-

ства. Бсли до револ}оц]{и здесь преобладали ли1пь лесо_

разработка, лесосплав' вь!воз круглого -цеса и пиломате_

риалов' то сеичас господствутот глубокая переработка

Аре,есиньт и лесохимия. Большлое подспорье в питании

населения име1от грибьт и ягодь! леса'
Ёепдаловажное значение итие[от ресурсь| торфа'_ |1ло-

щ"!] '.ро"",'* 
о'''' составляет около 9 млн' га' Разли-

ч]'о' бол^ота низинньте- 58/', верховь|е -28 и пере-

*'д""'" - |4%. Ёаиболее интенсивное торфонакопленис

й;; :7. севЁрной зоньт. €реАняя \{ощность торфяного'&Б"1,т\'*. 
а Бощ'и объеьд'его _ около 30 мтлрл' куб' м

(Ёиконов.1960).' 3елико хозяйственное значение _1угов для -)кивот|_!о-
водства, получив1пего мирову1о известность олагодаря

колмогорско\4у скоту и вологодскому \'1аслу. во вла)к-
лгой, низкой части пойшд обьлчно вш{есте с разнотравье\,1
п:реобладахот осоки, пу1шица' канареечник. |{овьттшенньте
\,[еста занять1 злака1\,1и' разнотравьем и бобовь1\4и: кле-
|}ер, \4ь11]]иньтй горогшек и АР. 0сновньте пастбища и сено_
кось1 составля}от суходольнь!е луга. Фбьпчно они очень
красочнь|' с больтлим разнообразием ярких цветов (коло-
|(ольчики' купальница' горечавка' раковь1е тшейки и др.),
|! так)ке злаки (полевица' овсяница, белоус и др.). 1акие
.'1уга, расположеннь1е на вьтрубках и старь1х гарях, осо-
бенно нужда}отся в расчистке от поросли кустарников бе_

резь| и осинь|' занима}ощих площади сведеннь[х лесов
!} перву}о очередь.

Б восточноевропейской зоне усиливается с\4е1ление
свропейской и си6ирской фаун. ( запада и [ого-запада
сгода проникли лесная куница, европейская норка, ка6ан,
е[-!отовидная собака (наснитьтва}ощая более 5 тьлс. осо-
бей), в }о)кну}о тайгу * крот, некоторь!е пт'{ць|. € востока
же через 9рал, не явля}ощийся сугшественной по-еграцой
из-за своего среднегорного рельефа, до1|{ли до бассейна
€еверной !виньт соболь, бурунлук, колонок' бекас, тешт_

птозобьлй дрозд, си6ирская завиру11]ка, пе[{очка-зарница'
синехвостка. €оответственно увеличивается промь1словая
|{ег[ность территории.

Разнообразньтй >кивотньтй мир тайггт обеспечивает до-
ходньтй охотничий про\4ь1сел. 1ак >ке как и в предьтдущей
'-!оне, здесь про\4ь|1шлягот белку, 1(уницу, вь|дру' ондатру'
(:гобра, лисицу и куринь]х птиц.

€ 60-х годов прош{ь|сел белки сократился и3-за про_
грессиругощих леооразработок и размножения куниць1.
0ильно вьтбитая к 30-м года1\{ куница в результате пяти-
.][етнего запрета заселила !ожнотаежнь{е ельники (плот-
!{ость до 3озверьков на 100 кв.-кпл). Ёачиная с 60_х го-
/1ов добьтвагот 20_25 ть|с. ее 1пкурок в год' что
составляет 40'/' от общей добь;чи по Р€Ф€Р.

Расселивтшу}ося с 30-х годов ондатру добьлвагот срав_
!|}{тельно мало. 1ак же как и в западноевропейской тай_
!'е', здесь обитает вь|дра' да}ощая 25/" от общей добь:чи
пто Р€Ф€Р. |[о всей тайге обьтчен заяц-беляк, зареги-
стрированная добьтча которого 20_40 ть|с. 1пкурок
|} год. 3аяц-русак заходит только в !ожну}о таигу.

Ёа всго европейскуго тайгу насчить!вается до 8 тьтс.
медведей. 1ам, где много лося, особенно в Архангель-
ской области, много и волка.
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Б результате лесозаготовок и рас!пирения плоц]адеи

вь:рубок возрастает численность -\4ь!1пев!{днь1х грь!зунов'
прййлекато1].1их лисицу и куницу. 0днако в процессе зара_

стания вьтрубок лиственнь|}{и порода!у1и деревьев куница
покидает их. Бообще если числе}!ность лисиць! растет' то
в результате сельскохозяйственного освоения Бенерно_

'*й"' 
белка и куница уходят из тайти, особенно у' --*_

ной. Ё{аоборот, численность лося, косули в }охнои таиге

"Б.р'"й!й'в 
1}'''''дску}о область йроникает и кабан'

Б малогтаселеннь1х районах средней и северной тайги за-

пась1 животньтх }{едоиспользу1отся и нередко превь|1]_1а}от

рациональну1о плотность.
'- }вро''ей6кая тайга, особенно Архангельской области'
славилась обилиерт куринь|х птиц' преимущественно тете-

".!'!. Б начале хх";. их дос!ьдвалось здесь до 10 м'цн'

й',* 
" 

год. €ейчас средняя про\4ь|словая численность

"й''[' вэб-:400 тьтс. 1штук! бёлой куропатки 400_750
1,,._' '.'"рева 

450_640 тьтс. и глухаря^ \20_29| тьус'

-'уй ' .од (с,'роеиковский, Рогаиева, 1975)'
- '1{лаи6олее' обйлен рьтбнь:шти ресурсами бассейн ||е-
чорь|. 0н дает 20 ть:с. ц товарной продукции, причем
70"7'. из них _ ценнь!е лососевь|е 11 су7ти' Фсобенно ценна
се]!1га' составля}о1цая 60/, всето ее вь|лова по €€€Р (в

"й"д*ё.' 
до7,5 ть:с. ц). в 1956 г. в окраиннь1е реки Рвро-

пёйс*о'о €евера бьлли вьтпу1цень! тихоокеанские -цосо_

й__ ''рбу-а 
й *"'^. ){'х<е с !яоо г. в 0негу, йезе;ть' €е-

вер!{у}о [вину и |[еиору они начали заходить на нерест'
_ 

Бо всей этой зоне многочисленнь! таежнь|е птиць!:

,цятль| (желна и трехпадьтй), клестьт (еловик и сосновик),
ш{ур, кедровка и др. 0бьтчньл совь|' неясь1ть' 

-пдохноног;ай
и Броб|"*'ьтй сьтти, ястребиная сова, ястребьт'

Бредители сельского хозяйства и леса почти не отли-
ча}отся от вредителей преАьтАут:{ей зонь:. 14з стволовых
вредителей 1пироко распространень!: у -соснь| 

_ \'{аль!и

лёсной садовник, у ели - короед-топограф со свитой пде-

нее опаснь1х короедов. 3 сухйх борах 1ли11]к}1 соснь; объе-

да}от смолевка и ее спутник _ сосновая плодожорка'
Б б''е" влажнь|х борах г ельниках вредит_ побего-ш:итл_

ковая огневка. €тратпньтй вредитель картофеля колорад-
ский х<ук за1пел в на1шу тожйу:о- тайгу с запада после 9е_

лтдкой бтечественной войньт. Больш:ой урон сельскохо_
зяйственньтм культурам наносят 1\,{ь|1певиднь1е грь!зунь!'
а так){{е проволочний, 6абонки-совки (озимая, гам]\'1а' ка-

''у'!"*, 
и др.). |4з кровососуц]их здесь и1!{е}отся: 24 вида
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ко]\,{аров' 37 видоъ ]\.{о1пки' 16 видов \4окреца. 1(роме под-
кожного и носоглоточного оводов в ложной тайге оби-
|'!1}от слепни_дождевики и златоглазки.

Б восточноевропейской тайге располох(ень| два круп-
|{ь1х заповедника: {ентральнолесной на междуречье
|'латссейнов Болги и €еверной .(виньт, а в Архангельской
с'убласти _ |[ент<инский.

3осточноевропейская тайга в]\.{есте с территорией
хвойно-гпироколиственнь!х лесов и северной окраиной ле-
состепей составляет главну1о часть Ёечерноземья' кото-
ратя сейнас предназначена для первоочередного сельско-
хозяйствснного развития. 3еш:ельг1ь|е резервьт тайги дале-
ко не из луч11]их для зе\{ледельческого использования.
[1ринятие постановления |_(( кпсс и €овета йинистров
(-ссР кФ штерах по дальнейш]е\4у развити}о сельского хо-
'зяйства Ёеиернозепсной зоньт РсФсР) от |974 г. вь|звано
ппеобходиьдость}о рас1ширения сельскохозяйственного про-
!!зводства продуктов литания для растущего населения'
')тим постановлением предусматривается 1пирокая про-
1 рамма интенсификации сельского хозяйствав 29 областях
|| автономньтх республиках_от йурьланской до 0рлов-
ской и от 1{алининградской до €вердловской областей.
()ни объединя[отся избьтточной влажность}о и преиму1це-
с'гвенно вьпсокой кислотность}о почв. 3то требует суш]е-
с-гвеннь1х усилий для цроведения ]\,{елиоративнь1х работ.
Больп-те половинь| огромной территории Ёеиернозеьлья
()тносится к таежно\4у типу ландлшафтов.

Рань:пе северная граница массового зе\4леделия про-
ходила близ границь1 средне- и }ожнотаежной подзон'
|'. е. севернее оз. .[адожского и }о)кнее оз. 0нежского' по
междуречь}о бассейнов Болги и рек' относящихся к бас-
сейну €еверного -[|едовитого океана, а также иерез бас-
сейн верховьев }(ашцьт к 1{раснови1шерску на 9рале. €ей-
,1?]с она должна отодвигаться даль11!е к северу' но для
,того необходи\4о провести больппие работьл по \{елиора-
!(!,!и земель' програ\{]у1у которь|х разработал Бсесо:озньтй
!-{?11'1 гидротехники и }у1елиорации иш1ени А. Ё. (остякова.
')типл коллективом предложено комплексное природно-
мелиоративное районирование с определение]\,1 основньтх
!|аправлений, методов и способов р1елиорации земель,
!|то отражено на специальной карте (сшт. рис. 22). [|ри
)го]у1 учить|вался весь комплекс природньтх особенностей
|ерритории' влия}ощих на сельскохозяйственное про_
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пРо!инции делятся на мелворативвые райовы (160 районов)

Рис. 22. |(омплексное природно_мелиоративное районирование Ёенер-
ноземной зоньг Р€Ф€Р

|[одзоньг: А _ поляргло-тундровая холодная избьгточно влажная; Б _ северо-
таежная умеренно хо'цодная'_преимушественно избь:точно влажная;8_срелне_
таежная прохладная' периоАйнески избьтточно влажная; г_!ожнотаежная

умеренно 
.теплая неустойчиво влажная; '{ 

_ лиственнолесная теплая' недоста-
точно влажная; Ё-уральская горная

изводство: литолого-почвеннь1е разности' теплообеспе-
ченность почв и воздуха' почвенно-климатические усло-
вия' микроклиь{ат' геоморфолого_гидрологическая и ги-
дроклиь{атическая обстановки и др.' (роьле большой кислотности почв и избь|точной
влаж;ости неблагоприятнь1 \{ногие процессь|, особенно
за1!1орозки' проявля!ощиеся неодинаково в разньтх ча-

стях. всли на западе они практически отсутству}о_т' то
в восточной половине тайги йх от 30 до 40 /" лет- Ёа от-
крь|ть1х и ровнь!х местах заморозки отр1еча[отся уже во

в1оруто декаду сентября. 3то ведет к вь{мерзани!о
;;й";; к!льту!:. [арактерно вь!1!{окание посевов _ от 10

'{о 
30 /, лет особенно в центральной части. Б северо-

восточной части бь]вает вь|превание посевов зимой _ до
20_30'/. лет' €луиатотся глубокие прош1ерзания почвь!
даже при глубине снега от 30 до 50 см. Б западноевро-
л:ейской зоне _'до |0/', в средней части - от 1\ ло 30)|
и в восточной _ до 50 /' лет. Аноьлальное увлажнение
при недостаточной теплообеспеченности вь1зь1вает небла-
1'оприятнь|е условия для вегетации растений. у| хотя
в тае)кнь1х условиях бь:ватот засу11|ливь1е годь!' но они не
!1риносят существенного урона урожаям. 0днако доволь-
|!о сильнь1е засухи от\,{ечались в 1972, 1975, |979 гг.' ког-
да вь1падало менее 30 /" нормь1 осадков. {апде набл}о-
да}отся и3бь|точно-влажнь|е годь1 _ до з0% на 1оге
п 60"д на севере тайги (Алексеева, 1980).

йз сказанного следует, что гидроклиматические ме-
лиораци!! полей должг1ь! проводиться дифференцирован-
!{о в западной' средней и восточной частях Ёенерно-
земья' что обусловлено различия]у1и баланса тепла
и влаги. 8ообще же предусматр}|вается обш:ттрнь:й кошл-

плекс мелиорации по борьбе с 1|збь1точной вла)|(ность!о
(закрьттьтй дренаж' открь!ть|е каналь!' искусственнь|е
.]!ожбинь|, ловчие каналь| и дрень1' кротовь1й дренаж'
кротование), агроштелиоративнь!х работ (глубокое рь|хле-
1[ие' узкозагонная вспа1пка' ликвидацу|я мелкоконтурно-
сти, известкование, регулирование рек-водоприемников'
обвалование с 1!1а1]_|иннь!]\{ водоподъемом, дождевание'
11]л}озование), мероприятий1 по улуч1шени}о теплового ре-
жи1\{а почв (снегозаАержание' борьба с за},{орозками' ]\{уль-
чирование поверхности и др.), противоэрозионнь|х \,{е-

роприятий (террасирование склонов' посадка лесополос
и т. д.). Ёаконец, необходимьт уборка камней, удаление
кустарников' срезка кочек' строительство водоемов.

3ти мелиорации должнь! понизить уровень грунтовь|х
вод таш1' где они вредят посева\4' ускорить поверх-
!{остнь|й сток' повь1сить инфильтрационну}о способность
||очвогрунтов' улуч1шить те]\{пературньтй рет(им почвь1,
искл}очить эрози}о почв и совер11|енствовать ее плодоро_
71ие. .(о 1990 г. должно бь:ть окультурено 8-10 \4лн. га'
осу1пено 9_10 млн. га переувла)кненнь|х почв, произвест-
ковано 18,4 млн. га кисль1х почв.

0сновная специализация северной по.г|овинь[ тайги
!{енернозеплья в настоящее время _ оленеводство' рьлбо-
-]|овство' охота' очаговое 1\,1олочное )!(ивотноводство и
']емледелие, а главное _ лесное хозяйство. Бедущие сель-

грацццы

_ тайги
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скохозяйственнь|е культурь[ _ картофель' ово1ци' серь|с

хлеба, кормовь]е ку1льту!|:' )(олмистость рельефа с его

резко различнь|ми условиями увлажнения обусловливает'

мелкокультурность полеи.
Б тохсной части тайти, так же как и в зоне с\4е1шаннь1х

лесов' развить1 м1ясо_молочное )кивотноводство' 1!1ясное

и бекойное свиноводство' луговодство' а также посевь[

[ар'офел", овош(ей, зерновь{х, льносеяние и 4р^' 3емле_

дельческая освоенность в среднем составляла 20|"терри-
тории. 1акже типич|{а 1у1елкокультурность'

^.['ля определения путей и ]\"1етодов улуч1ления плодо_

родия и борьбьт с эрозией. теьд более при 1\{елкокультур-

ности полеи' важное значение приобретает .инфорштация
Б-'рБ."'"'''|! ','"' 'сти. 

(оллектив географов Р1осков_

ского ун1-1верситета исследовал характер и парач:'Р!'
эрозии па|шен Ёеиернозем:ья (Р{акковеев и др'' |982)'

Р?плтт устаг;овлено' что развитие процес9ов..поверхностно-
го с\4ьтва цочвенного слоя в значительной мтере зависит
от д.,(итель{{ости земледелия ' ту\ла почвенного покрова
(по.]золисгь1е почвь| смь1ва1отся легче серь|х леснь:х)'

а главг1ое _ от рельефа, приче1\{ эрозионно-опаснь|е

участки *''у' бьтт'ь на йтобых- склонах, да)ке меньц;е 1".

€мьтв осугпествляется руяейковой сетьто при весеннем

снеготаяг1ии и л1{вневь1х дождях' |[оследнее в основном
на6л:одается лиг1;ь в *ожной тайге' Фт смьтва почвь! за-

1ци|цают посевь! многолетних трав на скло!]ах до 3'''

Б северной ''й'" .р.лний смьпв почв оценивается 2 т|га
в год. Б гожной тайге он равен 2-5 т|та в год' но м1еста-

ми достигает и 10 т/га. 3ти показатели согласу}отся

с даннь1ми по 1\'{утности рек' нараста}ощей в восточном
направлении. 1ат{, в 1(арелии в среднем-до 10 {м1_в се-

верйой тайге _25-50, а в верховьях севернои двинь|'
Бь]чегдьл и (артьл _ 50_100 г1плз'

Ректа северного бассейна вьтносят в м^оря^13 т]км2' или

слой сьцьтва со всей площади бассейна 0,009 мм в год' а

в бассейн Болги вь|носится 33,2 т|кмл2, что соответствует
слого 0,032 см. Фднако почвенньтй смь]в в основном
остается в пределах внутрибасссйнового кр}'говорота'
а за преде;:ьт'1{еиергтозеп!ьй вь|носится литль 20_я част'ь

смь!'гь!х почв.- _ 

йу!."'_/{виг:ская (или €еверо-3ападная) провинц:гя (2)

"ра*'й,'' 
с 1{арельской провтлнцией, прютягивается !;ерез

вс}о зону о, Белого моря до 9у]ско-|_[.сковского^озера'
Босточная гран|дца }'{дет от низовьев йезени к !3а:здаи-

ской возвь11пенности' западнее оз. !(убенского и Рьтбин-
ского водохранилиш{а.

[еотектонической основой территории служит }ого-
т;осточньтй склон Балтийского щита. Ёго кристалличе_
ские породьт обнажаготся от 0нет<ской губьт Белого моря
]1о оз. 0не>кского и р. €вири. 0ни уходят на }ого-восток
||од покров ш1оноклинально залега}ощих палеозойских
с.'1оев до глубиньт 1500 пц. Ёа протяжении от раннего
кембрия до перми территория провинции подвергалась
колебательнь|м движениям с наступанием и отступа_
!1ием моря' Б результате образовалась тол1ца пересла!1_
!}а}ощихся ь1орских' лагуннь1х и континентальнь!х отло-
жений всех этих периодов.

Ёа низменньтх побережьях Белого \4оря и -|1адо>кско-
| о озера вь1ходят нижнекембрийские песчаники и ((синие))

| линь| с прослояь,|и алевролитов. [линь| служат водоупо-
ромт, облегча}ощим форптирование современного холр1и_
стого рельефа.

[1сковского тянется плато с обнажатош{им1ися ордовик-
ск}1ми и сплурийскиь{и морскими песчаниками с прослоя-
ми сланцев' известняков и доломитов. 1( северу эти слои
круто обрьтватотся к низине' сложенной кем-брийскими
известняка1!1и, а на 1ог полого пони)|(а|отся, образуя куэ-
стовьтй Балтийско-.[адоэкский глинт. 8 среднеордовик-
ских слоях здесь закл}очень! р1есторох(дения горгочих
с_панцев _ кукурситов.

€илурийско-ордовикские отло)кения уходят под де-
!}онские песчано-глинисть|е слои' доло1\{итизированнь|е из-
!}сстняки и мергели. 0ни покрь1ва}от вс}о }ого-западну!о
!!оловину провинции и образугот \,{еридионально вь1тя-
п л утьтй тект о ни!|ески й п роги б, занятьтй 9удско- |! ск ов_с_ки \4

,'!еропл и :пирокой низиной, дренируе\4ой Ёарвой. ( се_

!}еро-востоку от €вири и 0нехсского озера эти отложения
!|дут ли1шь узкой полосой вплоть до Белого м1оря.

Бдоль восточной трети провинции протягива}отся
у!'леноснь]е и бокситоноснь|е песчано-гли1{исть|е слои
!!ижнего карбона, покрь|ва}ощиеся средне- и верхнека-

\!снЁ]оугольнь|ш{и известняками и доло\,{итами с крупнь|-

\'!4 залежа\4и стро1!тельнь|х и (цементнь!х) известняков.
!]ь:сококачественное цементное сь1рье добьтвается в €а-
!}!!нско\{ \{есторождении' а строительнь!е известняки
!| доломить| _ в нескольких месторождениях вдоль 0не_
::п и €еверной .{,винь:. (арбонатнь|е отложения камен-
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ноугольной систе\{ь1 образу}от вь|соко подняту!о поло-су
кореннь|х пород 11ровинции (карбоновьгй глинт) с а6с'
вь1с. }1ногда вь|1пе 200 м, не считая четвертичного рьтхло-
го покрова.

[(рай восто.:гтой части от бассейна йологи покрь|-
ва!от верхнепер1\,1ские пески, песчаники' \4ергели и глинь[
с прослоями известняков' а севернее вь|ходят н[1)|(неперм-
ские гипсоноснь|е известняки.

Безде, где близко к поверхности подходят известняки'
1пироко развить1 карстовь|е процессь{ и формьл рельефа
с провала\4и' воронка\4и 1'! даже пе1цера\4и' с пропада!о-
щир1и реками и карстовь!ми источниками. Ёа-некоторьлх
карстовь|х источниках в бассейне 0неги работагот во-
дянь!е мельниць1.

||алеозойские слои покрь|ть| плащош! четвертичнь|х
отложений. Б их нитсней части лежит т\,{орена \4осковско-
го оледенения в виде грубовалуннь|х песков' суглинков
и гл|{н. Бьттпе она переходит в флтовиогляциальнь|е пески
и другие водно-ледниковь1е образования мощность}о от
2 до нескольких десятков метров. Фни покрьтва}отся ш1еж-

ледниковь|ми микулинскими \4орски\4и' озерно-болотнь|-
1\{и и алл1овиальнь|м1и песка\4и и суглинка\4и {\{ощность}о
до 15 м. Больтшая часть поверхностного покрова состоит
из 1!{орен' ленточньгх глин, флговиогляциальнь|х и занд-

ровь[х песков валдайского оледенения. 9етвертииньтй
покров обогащен обломками подстила|о1цих кореннь|х
пород в непосредственной близости от их залегания.-в 

четвертичнь|х отло)кениях формируется харак-
терньтй штезорельеф (мореннь|х) гряд, камов' друмлинов'
за|адин с небольгшими озерапли и болотами. |[ри частой
смене глинисть1х и песчанисть|х отложений камовьлй
и холмисто-западинньтй рельеф вь|ражен особенно резко.
Фн такэке характерен для м1ало!\4ош{нь|х покровов на кар_
сту[ощихся известняках. Ёа облпирньтх песчанистьтх по-
кровах обьтчньт плоские равнинь|.

[олмистость четверт!1чнь!х отложении _ ли1пь мор-
фоскульптурная (кисея))' наложенная на древние .струк-
|урн!те формьг коренного рельефа. Бсе макроформь:
рёльефа образугот подстила}ощие палеозойск:де сло!{
и тектонические их неровности. [ак, уже упо\4инались
|[риладожская низина вьтсотой около 50 м в кембриг1-
ских отложениях' ордовикско-силурийский уступ до
168 м; 9улско-|{сковск:дй прогиб с вь:сотой около 30 м.
следугойий прогиб в девонских отложениях образует

Болхов-Р1ль\4енску}о низину (абс. вьлс. 30_50 м), огра-
1!иченну}о с востока абразионнь{ш{ уступом древнего озе-
ра и переходя1цего в ||риладожску}о низину с р. €вирь.
€ востока эта об:ширная депрессия с\4еняется рядом рас-
1|лененнь|х возвь11шенностей в карбонатнь1х отложениях.
Фни начина1отся за пределами провинции в 3алдайской
возвь|1пенности и тянутся к северо-северо-востоку в виде
[ихвинской грядь1 (до 280 \,1 вь|сотой), Бепсовской (до
304 м), Андомской (до 293 м) возвьтппенносте1! и др. |[ри
')тор1 современнь1е склонь| рельефа почти везде соответ-
ству}от рельефу кореннь1х пород.

1|1ирокие долинь1 крупнь|х рек (Болхова, €вири' Бод-
льт, Фнеги, €еверной [виньп и др.) обусловлень| тектони-
ческими депрессиями или совг|али с давни1\{и доледни-
ковь|\4и долина\4и. Ёизиньл вдоль таких рек представ_
.:!ятот собой почти плоские равнинь|, пересеченнь|е
ложбинаьпи бьтлого стока. .['олиньт Фнеги и €еверной
!'виньт и\4е1от до 1пести надпойменнь[х террас' Боль:пин-
ство же маль|х рек' не прорезав11;их четвертичньтй по-
кров' многоводнь1, но и!у1е}от узкие и неразвить!е долинь|
с_ невьтработаннь|тт! продольнь|шт профилеь{' что указь|-
вает на их молодость. Ба некоторь|х водоразделах со-
хранились остатки покинуть|х древних долин _ следь!
тёктонической перестройки реиной сети. Б них обьтчнь:
небольтпие озера' болота и скопления экзотических валу-
!{ов.

8 провинции достаточно отчетливо вьтявля|отся три
11одзонь!. €еверогпаеэюная по0зона с гол<ной границей,
проходящей близ 63" с. 111.' имеет устойнивуго избьтточ-
нуто вла:кность (годовой показатель более 0,60) при сумт_

ме активнь|х те\4ператур, повьт1]]агощихся к !огу от 1000
:цо 1250' (лишль у берегов Белого моря она понижается до
900'). [епльтй период со среднесутотной темтпературой
вьттпе 10' длится не более 90 дней. Фднако этого доста-
гочно для вьтращиван|4я ржи' ячменя' оьса и овогцей.

Близко располо}(еннь|е к поверхности грунтовьте водь|
(от 0 до 2 й) способствутот заболачивани:о больтшинства
гтонижений, особенно \4ежду холмами и гряда]\,{и' образо-
1]ав1пимися в результате внутригрунтовой миграции }{ел-
козема и песка. 3десь формиру1отся грядово-]\{очажиннь|е
болота с торфянь|ми и торфяно-болотнь|ми почвами'
с вь!пукль1п,т:г торфяника]\,{и. Болота со сфагновь1}{и тор-
<|;яниками зани\4а}от около 15/" всей подзонь1 (Ё{иконов,
| ч60).
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Ёебольгпие повь|1шения уже достаточнь1 для формиро-
ват\гля глеево-подзолисть1х почв и расселения низкобони-

'Ё'?ьт* су_!а класса) еловь1х лесов' (фагновьле еловь1е

леса низкоросль1 и редкостойнь| с запасам1и древесинь| от

:б !о 120 й3/га. Ё1а песчаньтх заболоченнь|х террасах рек
обьтчнь; низкобонитетнь1е сосняки'

Бозвьпшленности и дренированньте склонь1 с подзоли-

сто-илл1овиально-гумусовьтпци почвами покрь|ть| более

продуктивнь|ми ельникаш{и и сосново_еловь1\4и 3елено_

мо1пнь|ми' черничнь1ми и 6русничнь1\4и лесами с запаса-

;;;;;;;";',| о'""Б 100 шлз/Ёй. |1ри повьпгпении карбонат-""'*-";;;_ б''а''д^ря соответству}ощему субстрату

к еловь1м лесам часто приме11]ивается лиственница' но

то-цько в восточной части'- _ 
Ё"т{*."'" поймтьт кро\4е ельников 1]1 |{!.{зиннь1х болот ча-

сто име}от -цуга' которь1е за последнее время рас1{]иря}от_

ся для обеспе"тения молочного }(ивотноводства'

д''" р,=""'ия сельского хозяйства подзона нуждается

почти ьо всех перечисленнь!х вь!11]е видах плелиораций'

особенгло в понижении уровня груг|товь1х вод и усилении
поверх1!остного стока. Фднако до освоения }ожно1{ под-

зонь] тайги крупнь|е затрать! на мелиораци}о зде1пних зе-

мель нерентабельньт.'*'йр;;; р'о''"' на тиопднь|х лесоперерабатьтвагогших
предприятиях Архангельска х(ители занимаготся рьтбо-

- ловством, окотой, за послед!1ее время у.силенно разви-
вается )кивотноводство' |!од сельскохозяйственнь|е |(уль_

турь1 освоено менее 1'']'' общей пло!цади подзонь1'

}@жьтее, '''* до 60:'с. 1л., прос1-ирается среёт'сеттааеэтс-

ная таоёзона. |[о плел:доратР1вному райоттирова1{иго она от-

несе|{а * ,"р"'д"''".!,'"'б"''о"''о 
^ 

вла*но*1' хо1я_ 
1о^довой

показатель увлажнения' так же как и в предь1дущеи' ра_

]ен 0,60. 1еплообеспеченность ее повь|1шается - су\4|у1а

активнь1х температур 1500"' Бегетационньтй п-ериод удли-
;;;;";до 110 дЁе*."|ирта очень ветреная' но б;; 

_жестоко_
морознь1х по! од. €нежньтй покров в среднем1 ,0 см и дер_

жится около 170 дней'^'_БЁ'!"о 
подзонь| сильно расчленен' Ёарялу с Андом-

скор] и северь:ьтм краем 8епсовской возвь1ш]енности про-

стира}отсяни3инь1^-о,е*с^аяиопускаго|]\аясяБох<9.}(у-
оЁй'"*'". 3десь соответственно разнь|е условия располо-
жения грунтовь!х вод _ от 0 до 3 м глубинь1' а иногда

и более. ]ол"*' в районах карсту}ощихся пород грун-

товь|е водь1 часто залега}от глу0)ке'

в соответствии с разнообразием1 рельефа подзона
имеет весьма пестрьтй почвенньтй покров. Фколо 1/_з тер-
ритории заболочено. |осподству!от верховьте болота как
в низинах' так и на плоских ме)кдуречьях с болотнь1ми
торфянь:шли и подзолисто-болотньт\4и почвами. 1орфяни-
ки накаплива}отся вследствие зарастания озер или забо-
лачива\1ия лесов. Ёа легкопесчанисть|х грунтах обь:чньп
бедньте подзолисть1е почвь1 с сосняка\4и. Ёа сухих ш{е-

стообитаниях встречаготся борьт-беломотпники' на уме-
ренно влажнь1х _ зеленомо1пники (бруснииники), а на за-
болоченньтх - сфагновь:е. €основь|е леса распространень!
во всех низинах подзонь1. .{ля сельскохозяйственного ис-
пользования они пока не планиру!отся.

Ёа тя>кель|х суглинках и ленточнь{х глинах почвьт бо-
лее плодороднь!е _ средне- или слабоподзолистьхе. Ам
соответству!от еловь1е и сосново-еловь!е леса в основном
![1 класса бонитета с запаса\,1и древесинь| 300-400 мз/га.
Б связи с влагоемлкость1о тяжель|х суглинков для сельско-
хозяйственной обработки такие почвь| не очень благо-
приятнь|. .[егче обрабатьтвать подзолисть|е почвь! на м0-
реннь]х суглинках' но здесь вь[ступает другое препят-
ствие _ больгшая валунистость.

€апдьле плодороднь|е почвь1 форплиру:отся на карбо-
натнь1х субстратах и карбонатной морене. 0ни способ-
ству}от 11роникновениго к северу более гожной раститель-
ности. Ёа субстратах, сильно обогагценньтх карбоната\4и'
подзолообразование затруд1{ено' здесь формирутотся поч-
вь| с нейтральной у|ли слабокислой реакшией - по-
являготся дерново_карбонатньте почвьт.

[анная подзона нуждается в проведении закрь1того
дрена)ка, каналов стока, уборке камней' в м1ероприятр|ях
по улуч11]ени}о теплового режима почв' а там' где нет
карбонатов' в известковании. 1(стати, известняк р1о)кет
бьлть взят из соседних обнахсений. Ёа вьпрубках и речнь|х
террасах необходимо постоянно бороться с кустарника-
ми' мелколесье\,1' срезать кочки. Ёизиньт, речнь1е пор1мьл
во многих местах пригоднь1 для рас1|]ирения лугов также
путем удаления кустарников и кочек.

Ёаиболее освоена в промь|1пленном и сельскохозя:?-
ственном отно1]]ениях }о2.'с}!оп1ае?1сная поёзона с вьтсокой
культурой земледелия в )1енинградской области.

1еплообесглеченность здесь возрастает' сумма ак-
тивнь!х температур от 1500 до 1900'. Бегетационньтй пе-
риод не менее 120 суток. 3има снежная и умеренно \4яг-
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кая со средним абсолтотньтм минимумом температурь]_!е

"йй" -з)'. 
1{роме овощей, среднеранних п'л€|1]}:1_1-"у-

нобобовьтх возможно садоводство (среднехолодостоик}1е

яблоки, гру1ци, сливь! и дР')'
Б завйсимости от рельефа и увла){(нения почвеннь!и

покров очень пестрь;й йо механинескому составу' степени

оподзоленности й оглеенности' }{а дренированнь1х ме-

)!(дуречьях 1]]ироко представлень! среднеподзолисть|е поч-

вь|' иногда с признаками вь|сокогумуснь1х бурц 1'!1-"'*
почв под еловь|м1и кисличниковь|ми лесами с примесь}о
(особенно 

" 
,'д'""*") тпироколиственнь1х пород и лу6-

ь;;;;;; 'р^в. 
Ёизиньт, как и в предь1дутцей подзоне' за_

!"'", заб''о!|еннь|ми сосняками' торфяниками' осоковы-

ми болотами на различнь]х глеево-болотнь|х почвах'

|1рактинеск}1 же в подзоне почти не осталось так или

иначе ненару1пенй"'* ,'*"'"' Ёа местах вьтруб.ок' гарей'

побитьтх во время Беликой 0течественттой войньл лесов

*р'*" березьт 
_и 

осг:ньт ра-стет серая ольха' а иногда и ве-

оесковь1е сосняки. 0собенно много вторичнь!х лесов

Б-бассейне 3олхова и -||уги' Фбшдая лес}!стость мень1пе

половинь| пло1цади.
йелиоративнь1е мероприятия в основном те же' что

и в преАьйушей поАзоЁе, йо они здесь должнь1 осу1цест_

вляться в перву}о очередь из-за..более благоприятнь:к
агрономических условий и густой населенности вокруг
огромного города.

'Р[езенско-д,винская провинция (3)' ограничиваясь с се-

""рБ-йБ"!.й''ф'**".*им 
кряжем' а с !ого-востока _ €е-

вернь1ш1и уъалами' занимает^основну}о часть бассейнов
-Ёвернои -дв'нь' и йезени' 3то слаборасчлен^енна:#"-
нистая равнина с вь|сотами }{еждуречий до 2+! _ /'б0 м1

и :пиройими террасированнь|\4и долинами рек с урезо\'1
!"й'6''* болеё^ 100_ м на !оге и до 20 м на севере'

Б ее основе лежит северная' наиболее погруженная
часть йосковской синеклизь], вь!полненная мощнои тол-

й.й '^'"''ойских 
пород _ до 3000_4000 м' 8ни только

в восточной части прг1крьттьг ртезозойскими слоями и}1ен-

но там' где прогиб^ крйсталлического фуьтдаплента сине-

клизь| самьтй глубокий (см' рис' 23)'
Бдоль всей западной окраиньт прови1{ц1{р1 вь|ходя'т

с_цо}1 нижне- и среднепермских известняков', доломитов'
йергелей с мотцн1тми линзами гипса !1 соли _ свидетелей

озер и лагун при бьтлом 
'(арком 

кли\{а1'е' € ними свя-

зань| солян,." й{'"'"ки. Б Ёесколькр|х местах вдоль бе-
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Ргтс. 23. |!ринципиальная схема строения западной части йосковской
си1{еклизь! между оз. 0нежскипа и г. ёьгктьгвкаром (по }Ф. |!. |!ар-
музттну)

||ровиншии: | _ 9улско-,(винская, 1! _ йезенско-,{винская
горнь|е породь1:,[ _докем6рийские сильнометаморфизованньге (в осно_

ва;:гпт русской платформь:); 2 _ кембрийские синие глинь!; 3 _ девонские глиньт,
песчаники' известняки; 4 _ нижнекарбоновьте бокситоноснь1е пес(1аники' глинь|,
известняки: 5-срелнекарбоновь!е сидерито}|оснь1е известняки; 6_верхне-
карбоновьге песчаник!1, гли!{ь|, известняки; 7 _ ниж::епермские соленоснь|е и ги|]_

соноснь|е известняки' доломить1' мергели с фосфоритами; 8 _ верхнепермские
лагунно-континентальнь1е пестроцветнь1е отложения (татарский яруо); 9 _ триа_
совь|е глинь!' мергели' пески; ,/0 _ }орские углеяоснь!е и фосфоритоносньте
|'л[1нь|, мергели; ]1 - кисль!е интрузивь1 склона Балтийского ц|1т^| ]2_
онежские диабазьт; /3 _ могцнь:е торфяники (заторфованность 6олее 15 )1).

]еса ]4 _ преимущественно сосновь!е на подзолисть|х и подзолисто-болот_
нь1х почвах; ,[5_еловьте на подзолах и подзолисть!х понвах; 16_осиново_
березовьте; ]7 _ еловьхе с примесь[о пихть! !! лиственниць!

регов €еверной !виньл разрабатьтва|отся богатьле 1\,{есто-

ро)кдения гипсов и поваренной соли. Б подстила}ощих
отложениях в бассейне сь]соль! на 150 кп.{ тянется место-
рождение гор}очих сланцев с прогнознь|ми запасами
5 млрл. т.

Б соответствии с погружением кристаллического ос-
нования нижне- и среднепермские слои уходят под по-
кров пестроцветной гипсоносной толщи верхнепермских
(татарский ярус) мергелей и глин. Рерхнепермские отло-
жения содержат 1у1есторождение соли 1у1ощность|о слоя'
превь|1па}ощей 800 м, разрабать|ваемого севернее €ьтк-
ть[вкара. 3апасьт оценива}отся в 5'5 млрд. т. Белики за-
пась1 и строительнь|х м1атериалов: известняков' г![псов'
доломитов, стекольнь1х песков и глин различного упо-
требления.

\46
\47



( начала триаса и на протяжении всего мезозоя про-
исходили колебательнь1е дви)|(ения, когда мелководное
море с}у1енялось сутпей. 0ткладь:вал'|сь чернь1е глинь], пе-

ски' мергели. ( горским отложениям приурочень1 место-

рожленйя бурьпх углей и фофоритов. йезозойские отло-
жения сохранились в про1иба|ош{ихся участках }1осков_
ской синеклизь1 _ в |[ритиманье.

Б пермских гипсоноснь|х пор-одах.'. особенно на онеж_

ско-двинском междуречье и в бассейне' 1пироко развит
карст' затрудня}ощий сельскохозяйственное использова-
ние земель.

9етвертитньтй покров сост0ит из двух фаший' Ёижняя
его часть представлена валуннь|ми суглинками, которь!е

относят к отложениям московского оледенения' 0ни по-
крь!ва}отся менее мощнь|ми безвалунньт]\{и суглинками'

!олмистость поверхности' сложенной четвертичнь1ми по-

родами, в этой провинции существенно мень1]_1е' чем
Б 9удско-Авинской. |1ринем она вь]ражена на вь|соких
междуречьях' где облегчается внутригрунтовая циркуля-
ция водь|, а следовательно' и вь|нос вещества из толщи
четвертичнь|х отложений. 9величивается холмистость
и близ рек.

,{олйньл рек здесь разработань! хоро1{]о' Фни имегот
несколько 1|]ироких надпойменнь1х террас' интенсивно
используемь!х для хозяйства. .[,овольно часто наблто_

да1отся сохранив1пиеся остатки долин прежнего стока'
соединя}оп{их разнь!е современньхе бассейньт' (ак тер-

рась|' так у1 ложбиньт древних водотоков сложень]
главньгм образом песками и супесями' реже суглинками'
очевидно' алл}овиальнь|ми' хотя многие исследователи
счита}от их зандровь!ми.

Б провинции разл|1ча|отся две подзонь! _ севернои
и средней тайги _ с неболь1пит\'{и отличия\4и от подзон
предь|дущей провинции.' Ё у|*у'' полосу северной поёзоньа тайгут входит б6ль-

-*" ,ас|" 6асоейна йе1ени и низовье ||рипяти' Б отли-
чие от северотаежной подзонь| предь|дущей прову1нциу1

здесь понижа[отся температурь1 воздуха зимь1 со средни-
ми абсолтотнь!ми минимут!1ами до -40", а иногда и ниже'
(тода значительно чаще заходят арктические \4ассь! воз-

духа, приносяп{ие очень морознь!е погодь|_до 50/"лро-
долх{}1'гельности всей зимьт. [ри этопл случа}отся и же-

стокоморознь|е дни.
||ереход среднесуточнь!х температур воздуха через

10' происходит не рань1||е первой декадь! и|оня и продол_
жается около 90 дней. |[овторяемость пасмурной погодьт
с дождя\4и в среднем составляет 45\ теллого периода.
0бщее количество атпаосфернь!х осадков по сравнени!о
с 9улско-Авинской провинцией сокращается почти на
200 мм, достигая 420_450 мм.

Б почвенно-растительном покрове существенной раз-
ниць| по сравнени!о с той х<е подзоной предь|дущей про-
винции не от\4ечается. Ёа дренированнь|х поверхностях
с суглинистьлм субстратом господству|от еловь1е леса
с примесь|о березь:. |!очвьл под ни]\{и подзолисть|е илл}о-
виально-гумусовь!е. |1ри вьтсоком положении грунтовь{х
вод на плохо дренированнь|х междуречьях подзолисть1е
почвь| поотепенно переходят в подзолисто-глеевь|е' 1ФР-
фяно_глеевь|е и, наконетл, в торфяники на верховь1х боло-
тах. 0соковь]е и торфяньте болота протягива}отся и по
речнь1м терраса1\{. 0днако близ бровок они с\4еня}отся
сосновьтми лесами ! класса бонитета с запасами не бо-
лее 200 м3/га. |[очвьт под такими лесами чаще всего гу-
1иусово-железисть1е подзоль{. Бообще площади сосновь|х
и елово-сосновь!х лесов здесь увеличива|отся по сравне-
ни}о с северной подзоной 9удско-[винской провинции.

€реёнепоаеэтсная тто0зона [|ростирается на тог до €е-
вернь]х увалов. 3апдетно нарастает континентальность
кли1\,{ата. )(отя зипда остается такой тсе снех<ной' но ста-
новится более плорозной. !|ем в той >;ке подзоне предь{ду-
щей провинции. 1акхсе менее сь1рое и более солнечное
лето. 0бщая теплообеспеченность отличается незначи-
тельно. €упльта акт1{внь{х теп,{ператур в ьожной част|1 под-
зонь1 до 1600". €реднеигольская теш{пература воздуха до-
стигает |6 _ |'7" .

!овольно существенное отличие проявляется в расти-
тельности. 8 связи с рас{|]ирением долин и равниннь1х
участков мтеждурений, нарастание\4 континентальност1{
увеличивается влияние си6ирских элементов флорь:. 9ве-
личива!отся пло1цади сосновь|х и елово-сосновь1х лесов'
превь{1|]а}ощих половину залесенной пло1цади. [1о-
явля!отся примесь пихть!' а местар1и и пихтово-еловь!е
леса. Б восточно\4 направлении увеличивается примес1,
лиственницьт €укаиева. Аз еловь|х лесов господствугот
ельники-зелено]!{о1!ники - черни!|ники [11 класса боните-
та с запасами до 400 мз/га. Б поних<ениях они с\,{еня}отся
долгомо1_1]никами и сфагновьтрти. €оответственно пон11-
жа!отся запась1 древесинь! до 200 мз/га. |{одзона отно-
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сится к самь|м залесеннь!м территориям восточноевро-
пейской т^й[у|, хотя на старь|х вь!рубках и гарях 1\{ного

вторичнь1х осиново-березовь1х лесов'
|{лопдади почвеннь|х разностей меня}отся в зависит,1о-

сти от рельефа.
[1ирБкие поверхности пойм и надпойменнь|х террас

на бол!ппих прос1ранствах занять: пойменньтми и сухо-

дольнь!ми лугами.
€ельскохозяйственное и лесоэксплуатационное освое_

ние подзонь| пока небольтшое' но и1!{еет персп.ективу'

€еичас €ьтктьтвкар _ наиболее крупньтй населенньтй !}нкт
провинции - становится ва)кнь|м центром переработки
древес'ньп, а в (оряжме, близ 1{отласа, работает крупнь|и

цёлл'олозно-буьлажньлй комбинат.
[Фпсно-[иманская провинция (4) занимает б6льшуто

часть ]иманского кряжа' которьпй начинается в тундре
и пересекает тундролесье. Фн йреАставляет собой анти-
клинальну}о структуру кристаллического основания-Рус-
ской платфор}1ь!' возник1лу|о в позднее протерозоиское
время в результате байкальской складчатости' Бпослед-
ствии это сооружение бьтло денудировано до низких кря-
жей, холмов, ?ряд, увалов и да)|(е равнин' Бьтходятцие на

поверхностьдревниеотложенияпротягива1отсяв|ого-во.
сточном направлении гшириной цо 120_130 кпд'-__б""'"р''й 

''"'' ось щ)яжа образутот протерозойские
сланць1 и мраморизованнь|е известняки' ( востоку и за-

паду последовательно сменя!от друг друга слои песчани-

ков, ш:ергелей, известняков с линзами и прослоями гип-
сов- деБона, карбона и пер]у1и. 0ни прорвань1 разли[|нь|_
ми магматическими породами. € девонскими отло)|(ения-

]!{и на севере связань1 месторождения титана и циркона'
а в тожной трети 1иманского кряжа, в пологих антикли-

"'''"* райойа 
'9хтьт, име|отся месторождения нефти'

3десь же име}отся месторождения приро.||ЁФ|Ф-|83а' й}1:

неральнь|х источников и гор}очих сланцев' Б ноздре-

вать!х доломитах нижнего кембрия, в верховьях Р1жпльт'

добьтватотся вь!сокока.|ественнь1е асфальтитьт с запасами
более 30 шдлн. т. Б контактньтх зонах с \4агматическими
внедрениями известнь| рудопроявлен!1я меди' серебра, зо_

лота. Больгшое чйсло вь!ходов известняков' вивианитов
и туфов вполне могут бьпть исполь-зовань1 для повь11]]е-

ния плодородия кисль{х по(!в. 0собенно богатьт залежи

полезнь]х ископаемь|х на восточно\4 макросклоне тиман-
ской тектонической структурь1.

[ревние отложения непосредственно прикрьтть| мало_
мощнь!]\,{ плащом покровнь|х суглинков' из-под которь|х
часто обнажатотся кореннь1е и особенно протерозойские
породь| в северной части провинции. 1( тогу в1у1есте с по-
ни)кениеш{ рельефа утолщается покров четвертичнь!х от-
ложений, нижн!о|о часть которь|х относят к мореннь|м.

Рельеф в северной поёзоне более возвь|1пен и сильнее
расчленен. (еверо-восточну1о часть провинции образует
пологосклонная Бь:мско-Больская тряда с максимальной
вьтсотой 353 мт. |!!ирокая низина долинь! Бьпшти отделяет
ее от самого вь!сокого массива [иштана _ 9етласского
камня (до 47| мт). Ё{а его платообразной поверхности об-
на)ка!отся протерозойские сланць|' мрамори3Ф3&ЁЁБ|€ }!3:
вестняки с кисль!ми интрузиями. [осподству|от горнь|е
тундрь| с крупногльлбовьлми россь1пями. йассив круто
спускается к истокам йезени и Бьтми и более полого _
на восток и запад' €клоньт покрь1ть! северотаежнь1ми зе-
леномо|]]нь!ми и кустарничково-зелено\4о1пнь|1ии еловь|-
й[, елово_березовьтш{и и реже лиственнично-еловь1ми
леса|'у1и на подзолисто-глеевь|х и реже подзолисть!х поч-
вах. .[1еса невь1сокого качества, относящиеся к ! классу
бонитета, с запасами около 150 м3/га.

Б понижениях' так же как и в предь1дущих провин-
циях' господству|от торфяньте болота с заболоченнь1]ии
ельникаш1и. Ёа боровь1х террасах в 1пироких долинах се-
лятся низкобонитетнь1е сосняки' но их значительно мень-
1пе' чем в предь|дущей провинции. ||ри вь|ходе известня-
ков, особенно в наиболее раздробленной средней части
кряжа' вместе с карстовь|ми воронками встреча|отся су_
ходоль| с дерново-подзолисть|ми почва]!{и. Ёанинает про_
являться вь!сотная поясность. .{о вьтсотьт 250 м господ-
ствук)т еловь|е леса на глеево-подзолисть|х почвах'
с1!{еня1ош!иеся березово-еловь]ми на слабоподзолисть|х
почвах. Бьттпе 320 м леса хире}от и постепенно переходят
в кустарниковь1е леса и кустарниковь1е заросли лесотунд-
рового тила с увеличением липшайникового наземного
покрова.

Фсвоена подзона слабо. ||од сельскохозяйственнь!ми
землями _ менее \/.площади. 0брабать1ва1отоя преиму-
щественно небольтпие площади на склонах гожной экспо-
зиции под ози]!1у[о рожь' овес, картофель.

}0жная часть провинции не вь!ходит за цредельт сре0-
нетпаеэкной поёзоньу. 3десь пропадает вь1раженнь|й север-
нее грядовьгй рельеф. Разрозненньпе понижения\4и |1
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долинами верховьев притоков |!еиорьл и Бьтчегдьт от_

дельнь|е платообразнь:е массивь| _ парту1ь| и сопки -
,"-" 

" 
горе |!отяурк достигатот 323 м' 3начительно реже

обнажатотся коренньте породь!' погребеннь|е под дел}о-

виальнь1ми у| алл|оьу1альнь1ми четвертичнБ|йи Ф1'}1Ф*€-

,'""*'. Б того-восточной оконечности кряж вообще пере-

ходит в полого_хол\,1истук) и равнинну}о поверхность
с обш]ирнь1ми заболоченнь|м1и низинами и озера]у1и'

Бли&ое залегание карбонатньтх и сульфатнь1х палео-

зойских пород повск)ду обусл-овливает карсто^вь|и рельеФ
с обтширньйи воронка]ии глубиной от 6 до 40 м, сухими
ло.аш:и, а буровыш:и скважинами -пройдень| полости на

глубинах 700_в00 м (9икитпев. 1965)'"Б''.'д'р" повьтплеЁному рельефу кряя(а здесь набл:о-

дается увелинение атмофернчх^ осадков по сравнени!о
с поельш!у1цеи провинцие;т !,о 600 мм, из них до 400 мм
; ы;; йождеи.'€нежньй покров глубиной 80_85 сшд

держится 190_200 дней. 1еплоо-беспеченность ниже,
чети на равниннь|х территориях. €уптма активнь!х тем-

ператур'1000_ 1400". 
_Бегетационньтй 

период не более

105 суток.
8 1той подзоне су1цественно меня}отся леса' Ёа глее_

во-подзолистьтх, слабо- и среднеподзолисть!х почвах гос-

подству}от преиму!11ественно зелено\4о1пнь!е пихтово-

еловь'е леса 111 и !! классов бонитета с запасами до
400 'з/га. 

111ироко распространеньт и елово-листвен-

""""!{'"йе 
боЁее продуктивнь!е леса с запасом до 600

[з7!а. Р1ногда встреяато1ся_ чисть!е лиственничники' Ёо
учащается при]!1есь кедра. Ёа дренированнь|х склонах во-

сточной час1и нерелкй и сосновь!е беломогпнь|е леса'

а на влажнь!х участках они переходят в долгомо1пнь|е
и даже сфагновьпе. Ёаряду с улуч1шением лесов увеличи-
ва}отся болота в обгпирньтх понижениях между р-азроз-
неннь|ми сопкаш1и. 0бь[чньт верховь|е сфагновьк болота
'оЁ{ 

!Ёр""""", (ельтма-Ё}ор, джурии-Ртор, [уба-!(угп
и др. 0ни обрамленьт угнетеннь{]!1и ельниками и сосняка-

''. вс'ре,айтся и крупнь|е массивь| вториннь:х бере-

зовь|х и осиново-березовь:х лесов зелено\{о11!но-травянь{х

и травянь1х на хоро1цо гу1\'{усированнь1х суглинисть|х
почвах.

Б связи с увеличением населения' занятого в горно-

д'о","1-йй е;т 1, о6служиватотцей про}у1ь11пленности, необ-

ходимо сельскохозяйственное освоение территории 9 р-19_

1ширением и мелиорацией пахотнь|х зе\4ель и окультури-

ванием лугов для мясо_]\{олочного животноводства.
3 плане мелиораций особое значение уделяется уборке
камней, срезке кустарников и кочек' известковани}о та]!!,
где более ]\{оц{нь|е четвертичнь|е суглинки' агро\4елиора-
ции при вспа|пке и др.

Берхнепенорская провинция (5) занимает бассейн боль-
гшей части ||еиорьт и простирается между 1иманским
кряже\4 и €еверньлм 9ралом, сужаясъ к !огу. 0на пол-
ность}о совпадает с ||еиорской синеклизой, где доке]\{-
брийский фундамент погружен от 2000 до 6000 м с ре-
зки\4 углублением в |[редуральском прогибе. Бесь
прогиб вь!полнен смять|ми в складки отложениями силу-
ра' девона и карбона' которь|е вь|ходят в предгорьях
9рала и частично на восточном склоне 1имана. 0ни по-
крь|ть| спокойно залега}о1]]ими, в основном морскими
и лагуннь|ми' отложениями перми и в меньгпей степени
}орски\4и и меловьтми песчаниками' сланца]\{и' глинар|и
|.1 песка\,{и.

!евонские отложения северо-восточнее 9хтьт содер-
т<ат нефть, разрабать!вае]\{у}о в \4есторо)кдении 1эбуке.
3 них же известнь| гор}очие сланць1. € нижнекарбоновьт_
ми отложениями связано ботатейгпее месторождение то-
чильного камня, разрабатьтваемое }о)!(нее г. |{енорьл'
в бассейне Бои. (арбоновь]е и особенно пермские отло-
жения угленоснь|. Ёаиболее крупнь|е \4есторождения ка_
меннь|х углей ле)кат севернее тайти _ в пределах тундро-
лесий (!'1нта). Бурьте угли закл}очень! в }орских отложе_
ниях. 3 них )ке разрабатьтва|отся строительнь|е глинь!
и гравийно-песчань!е материаль]. |!редуральский прогиб
содержит каменнь|е и калийньте соли. 3апасьт последних
определя}отся 15 млрд. т. Б четвертичнь|х отло)кениях
перспективньл торфянь|е залежи.

€лабовсхол]\{ленная равнина с общим уклоном к севе-
ру только в центральной части (64,5" с. тп.) повьлгпается
от 180 ]и до вь:сглей точки всей провинции _ 250 пд

()1еш:ь:онская возвь|1пенность). Бся остальг!ая .тасть низ-
менная с вь|сотами от 90 до 140 пл при врезе рек от 50 до
20 па. 9ерез середину пров}1|{ци}] проходит в северно\4 на-
[;равлении дол}1на |!енорьт. Бе тширина 5_6 км. 9еть;ре
]роз,1онно-аккумулятив|{ь|е террась| сопровожда}от вс}о
долину.

(рупнейгшая река севера равн!1нь| _ |[енора _ с расхо-
дом 4000 ц3/сек используется д'ля судоходства и лесо-
сплава. -|!евьте притоки |{еиорь: в свое\4 больтпинстве вь|_
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тека1от из болот и име1от изменчивь|е русла с 1широкими'
часто заболоченнь|ми поймами. как на поймах' так и

в низинах междуре!1ий срели болот очень много озер'

иногда до 2 кпд в диаш1етре
Б северно|с таоёзоне тайги. !ожная граница которои

проходит_приблизительно по 64,5- €. [', господствуЁот
зелено\4о11|нь1е и долгомо11]нь|е еловь1е леса на сугли-
нисть|хподзолисто-глеевь|хиподзолисть1хилл!овиально-
,,'у"''"'* почвах. Б понижениях }(е на глеево-торфя-
нис|ьтх и торфяньтх почвах растут угнетеннь|е ельники
й б"р".""*".' ёос*'о'ь|е леса встреча1отся небольгпишти

|иассивами на песчанистьтх субстратах низин. Б6льтпая
часть лесов относится к ! классу бонитета, мень1пая __к

|!. 0чень много из них сухостойнь1х' пора)кенньтх гриб-
ковь1\{и болезняшти' спель!х и перестойнь1х с ветровала-
ми.

Болота развить| 1_[]ироко' однако не и]!{е}от больгших

р'.й.р'". бдно из йру-п-нейгпих торфяньтх боло1;
!л"''".'" (при впадении 9с_ьт в |[еиору) достигает \52

ть!с. га с запасами торфа 2,8 млрл. куб' м' 0оь1чно де-

ревья растут лигпь по окраинам болот, но и здесь они
Ёьттеснятот ся 11араст агот:{им торфом'

|{оймтенньте и суходольнь1е луга по долине |[еиорь-л

и нижним частям долин ее притоков служат кормовои
6азой животноводства. Фднако естественная их продук-
тивность невь|сока _ 7-8 ш/га сена (Растительньтй по_

кров (-€0Р' 1956).' Б сре0нетпаеэосноо| поёзоне к еловь1м лесам приме1{!и_

ва}отся лиственница' пихта и в мень1пей степени кедр'
]/величива}отся площади сосновь|х лесов вь{сокого каче_

ства, относяш]ихся к 11!_1! класса!и бонитета при запа_

сах 250_''' 
'3/га. 

0бтцая площадь сосновь1х и листвен-
нично.сосновь|хлесовсоставляетполовинулесонаса}кде-
ний. Бстреча}отся чисть]е лиственничники' а 

-в раио-нах
населеннь|х пунктов _ вторичнь|е березняки' Бблизи бро-
вок речнь1х террас характернь| елово-пихтовь|е и даже
чисть|е пихтовь!е леса.

(ла6ая дренированность пониженнь|х плоских между-

р..,й[_.й'.Ёо"'ф.' распространени1о верховь!х сфаг-

!''""'* болот. 1акхсе заболочено больгпинство 1пироких

|-"!,'* террас близ своих задних закраин' Больгшинство
б',,'' (в отлииие от северной подзоньт) имеет кроме осо-
ковой и моховой растительност!{ редкостоинь1е угне-
теннь!е деревья' как правило' сосну' изредка лиственницу'

|!ртлбровковь|е полось| речнь]х террас и склонь| }ож-
ной экспозици|1 с супесчань!]!{\4 или легкосуглинисть]ми
субстратами име}от относительно плодороднь1е дерново_
подзолисть!е почвь!. |1одзолисть!е почвь1 в тех )ке усло-
виях менее плодороднь|' но легко повь|1ла}от плодородие
при внесении торфа и известковании. |1одзона нуждается
в рас1цирении нь|не очагового земледелия для снабжения
населения развива}о1цихся прош{ьт1]]леннь1х узлов' тем бо-
лее что су\4ма активнь|х температур 1100-1300' и их
продолжительность до 95 суток при среднеи1ольской
температуре воздуха 16' вполне обеспечива1от созревание
многих ово1цей' озимой рхи' яч\4еня. Аа базе улуптпения
лугов также воз\4ожно рас1ширение животноводства. Ёе-
1\{алое значение для кореннь|х жителей имегот рьтболов-
ство и охота.

Берхневол:кская провин!щя (б) имеет одну 1о)к[!о'
п1оешсную поёзону в бассейне Болги, в основноь{ между
Рьтбинским и [орьковским водохранили1цами. Бе терри-
тория пересекает осеву}о часть йосковской синекл14зь1

с кристал}ическим фундаш:ентом' погруженнь[м до 3000 м-
Б соответствии с эти1!1 на западной и 1ого_восточнои
окраине вь1ходят известняки' мергели и глинь| верхнего
карбона, покрь|ва1ощиеся последовательно сменя}о1цими_
ся омолажива}ощимися к центру провинции пермски\4и,
триасовь1ми' 1орски&1и и ]\{еловь!ми отложения}{и. Берх-
|{епер]\4ские у1 триасовь|е слои представлень| пестро-
цветнь!ми лагу!{нь|ми и конт!1нентальнь|\4и глинами' пе-
счаниками' мергеля}у1и и извест|1яками. }Фрские и 1\{е-

ловь|е песчанисто-глинисть|е отложения сохранились
в центральной части синеклизь1.

||оверх всех древних слоев лежит относительно
мош]ньтй (40_50 м) иетвертичньтй покров из алл1овиаль-
но-озернь!х и ледниковь|х отложений: суглинисто-ва-
луннь1х \{орен днепровского и московского оледенений
с- флтовиогляциальнь|1\{и и_ за}1дровь1\4и песками. 0ни
в сво}о очередь покрь|ть! лессовиднь!\4}1 суглинками' воз-
|{ик1шими' по-видимой}' 8 результате вь{ветривания (ь
то]и числе мерзлотного) подстила}ош|их пород.

[лавньте минеральнь1е ресурсь1 провинции - строц-
тельнь|е материаль! : огнеупорнь!е и к'1слотоупорнь|е глщь!
триаса и перйи. 1{рупное месторождение доло\4итов в 8о-
логодской о6ласти разрабатьтвается для флтосов 9ерепо-
вецкого металлургического копдбината, находящегося
в провинции. [ипсьт, ангидрить1 и \4ергели также 
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представлень| в пермских слоях. [ак, в районе (олигали-
ча известняки с запасами более 40 млн. т использу1отся

для производства цемента. 1(рупньте \4есторох(дения го-

ргоиих сланцев известнь{ в бассейнах 9н>ки и среднего те-

"""'" 
Бятки. 8елики запась1 пока мало разрабатьтвае\'1о-

го торфа.
Рельеф провинции в основном равниннь1и с отдельнь[_

ми возвь|11]енностями, ориентированнь!]у1и по простира-
ни1о вь1ходящих близко к поверхности кореннь1х .пород'
которьте согласу}отся с осевой часть1о йосковской сине_

клизь1' т. е. в северо_восточно\4 направлении. Ба-край_нети
;;;й; это 0винийенская возвь11пенность 0цо 267 шл)' йе-
*ду'Р"'о""ским водохрани''1ип{еш{ и оз' Бельтм _ Андо-
.й"**" гряда (до 299 мт). Бостоинее протягиваготся 3о-
*"-йуо""Ё*а" й мо''.о-[|!екснинская низменности' ||о-
следйяя сейчас занята Рь:бинскипд водохранилиш]ем'
йежду .{,рославлем и Бологдой тянется расчлененная
Аани/овская возвь|тпенность (до 252 м)' отде}еннз:^ "ч-
йной долинь[ (остромьт от грядь1 [аличской (ло 292 м1'

Бостоннее, между бассейнами 9нжи и Бятки,'простирает-
ся волнистая низменная равнина (от 80 до 180 м)' на ко-

торой господству}от алл}овиальнь|е пески и супеси' 9а-
сто встреча|отся зарос1шие д1онь1 и эоловь!е грядь1'

|1ройнция располагается в пограничной подзоне от
прохЁалной к уш1еренно теплой. €уьтма активнь[х темпе-

р}тур _ от 1700 до 2000'. Б пдае сре-цнесуточнь!е темпера-
туоь| воздуха становятся вь|1ше 10'. |-[ериол вь|1|!е |0

дер*и'ся до |25 суток.- €редняя те\4пература и}оля

17_18', а средний из абсолтотнь1х минимумо-в зимои

-35'. 3десь }актсе происходит переход от избь:точной
к неустойиивой влажности. Больтпу!о часть лета держится
безоблачная и малооблачная погода при у\4еренно
засу1пливоь{ ре)киме ло \57...|1асьтурнь{е )ке и дожд-
ливь|е погодь| составля1от 30/". 3има достаточно снеж-
ная' 8ьтсота снежного покровй 60 см, снег лежит 160

суток.-' 
[устая речная сеть принадлежит бассейну Болги' Реки

сильно меандр!1ру1от и имегот спокойное течение' 3 по-

следнее столетие из-за сведения лесов они заметно обпде-

лели' что не только затруднило' но з прекратило вообгце

судоходство по некоторь[м из-них. 3начр:тельное улуч11]е-

"й. у",''"й суАохоАс|ва по Болгелроизо1шло с |957 т',
когда во1шли в строй Рь:бинское и [орьковское водохра-
нилища. |[итание стока за счет таль|х снеговь{х вод со-

ставляет 45/', а дождевь|х _ з0%. Бне водохранилищ
продолжительность ледостава на реках около 160 дней.

Фтносительно предь1ду1цих провинций здесь умень-
1па[отся пло1цади сосновь]х лесов' которь|е больгшей
часть|о распространень| на подзолисть|х почвах восточ_
ной части подзонь1. [осподствук)т же еловь|е _ кислич_
ники' черничники из группь1 зелено]\,{о1пнь1х лесов с про-
изводительность}о 300_400 у13|га и относя1циеся ко |1
и ![1 классам бонитета. ( таким ельника]\4 обьтнно при-
ме1пивается береза, а в тожной части во втором ярусе не-
редко появляется липа. 0бьтчнь| и пихтово-еловь1е леса'
и чисть|е березняки с травянь|м покровом. [осподствуто-
ш{ие почвь! _ дерново-подзолисть|е среднегу\4усиро-
ваннь|е и дерновь!е среднеподзолисть1е на песчань]х и су-
песчано-суглинисть1х субстратах.

3аметно у!у1ень1па}отся площади и общее распростра-
нение болот. 0ни чаще встреча}отся по левобере>кьто
3олги и вдоль долинь] 9нжи. 3то обьтчно сфагновь;е
олиготрофньте (верховьте) болота со слое]\.{ торфа пло:ц-
ность}о 2_3 м. 3аболоченнь|е ельники име}от дерново-
подзолисто-глеевь|е почвь1.

]ипичнь: пойменньле и суходольнь1е луга. Ёаиболее
продуктивньл пойптеннь!е луга злаково-разнотравньте. йе-
ждуречнь1е луга на карбонатньтх субстратах иногда
име}от примесь степнь|х трав' так же как и на террасах'
содержащих облоьдки известняка. ||лош{адь с луга\4и за-
ниш!ает до \7 /. всех земель.

3 зависдлпцости от рельефа и !|етвертичного покрова
сельскохозяйственньте земли нужда}отся в различнь|х ме-
_]иорациях' и особенно в расчистке от кустарников, за-
крь!то\4 дренаже, кротовании' местами в уборке камней
и дождевании' а так)!(е в известкова|\ии та\у|' где почвь| не
подстила}отся карбонатнь!ми порода1!{и илтт карбонатньл-
ми ь{оренаь{и.

Б отличие от бо-глее севернь1х провинций здесь замет-
!!о увелич}1вается встречаемость ценнь1х пу1пньтх зверь-
ков: лесной куницьт, европейско}"1 норки, крота' л!.1сиць|'
барсука. Расселились енотовидная соба;<а :а нар:более
|широко _ лось.

|{ровинция развивается ко\4плексно. Ёаряду с ле-
соэксплуатацие1"1 и леснь|ми про\4ь1слар1и ведется вь|соко-
]\4еханизирова|{ное сельское хозя1"!ство, добьтча и перера-
боттса полезнь|х ископае\4ь|х. [усто разветвлена транс-
портная сеть' в том !|}|сле по водной ш{агистрал!т - Бол-
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ге. крупнь|е промь|1лленньте центрь!: -череповец, 
ярос-

лавль, 
-1{остропаа, 

Бологда, 1(иров _ обрастатот совхоза-
ми и городами-спутниками' 1/5 пло1{а!и за|1ята сельско_
хозяйственнь|м1и угодьям1и' но преир!уцдественно вдоль
долин' а обтпирнь{е междуречья покрь|ть| леса\'|и.

Босточнее 8ерхневолжской провинции простирается
8ятско-!(амская провинция (7). Больтгтуго ее часть- зани-
у[ает юэ|сноп1ае?'{!1ая ттоёзона' 8 ее основе лежит 3олго-
!ральская антиклиза. (ристаллический_ фундамент анти-
клизь| повь]1пается до 1?00 м от оси йосковскот? сине_
клизь{' но спускается на востоке к |[редуральско\4у про-
гибу ло 8000 м.

!(ак и на западном крь|ле' и в осевой части йосков-
ской синеклизь|' здесь поверх кристаллического основа-
ния зале[ает толща палеозойских' преиш!ущественно мор-
ских' отложений. Б них на значительной глубине,
севернее г. 1(ирова, в девонских слоях иш1е1отся несколько
сложнопостроеннь|х нефтеноснь[х горизонтов. Ёа поверх-
ность же (кроме верхнепермского покрова) палеозойские
породь1 вь1ходят ли1шь на востоке провинции в м-еридио-
нально простира}ощемся |1редуральском прогибе. 0ни
представлень1 песчаниками' сланцами' конгломерата1!1и'
известняками' доломитами с мо[цнь|ми линзами соли
и гипса. Ёижне- и среднепермские отложения подверга_
лись дислокациям во время орогенических движении
)/рала и поэтому наклонно уходят под более м1олодь!е
отложения в западном направлении. Б них известньт бо-
гатейтпие зале)ки калийнь:х-солей (в районе €оликам:ска)
и фосфоритов' Берхнекамское месторождение фосфори-
тов с запасами 2,3 млр!,. т разрабать!вается открь|тьтм
способом |[ерплским суперфосфатнь|м1 заводом.

Берхнепермские лагунно-континентальнь{е отло)кения
пестроцветнь!х глин' м1ергелей, песчаников с линзами
г|{пса залега|от горизонтально и занима!от больтпуто
часть провинции. Б северо-западной части провинции,
в районе склона Болго-9ральской антиклизь1' они в свок)
очередь покрь1ва|отся триасовь!ь{и мало отлича!оц{имися
песчано-глинисто-\.1ергелисть1\4и отло}(ениями.

Бьттше триасовьтх слоев сохранились }орские чер[{ь1е

глинь!' песчано-глинисть1е слои и в мень1пеи степени
песчано-глинисть|е отложения нижнего мела. в 

'ор_ских породах закл[оченьт ]!{аломощнь1е и бедньте буро_

угольнь1е залех(и' довольно хоро1ш11е стекольнь1е пески
и другие строительнь!е материальт. 8 бассейне Бятки из-

вестнь| гор}оч!|е сланць]. Б ее верховье име}отся линзо-
образнь:е зале)|(и }{елезнь|х руд. с запасами 1 млрА. т.
Рульл с невь|соким содержание1!1 }(елеза (32"') , но
с маль]1\{ содер)каниер1 серь| и фосфора.

0тносительно маломоп{ньлй покров четвертичнь|х от-
ло:кений покрь1вает вс}о провинци}о. Б северо-восточной
[|асти это красно-бурьте валуннь1е глинь1 и суглинки'
а вдоль 3ятки и (амтьл с их притоками - аллговиальнь!е
и озернь!е пески и супеси. Берхний плащ отложений
образутот покровнь|е безвалуннь1е суглинки.

||о сравнени}о со все\4и предь|душ.1и1ии провинциям{у1
данной зонь| рельеф здесь наиболее сложен. Бдоль север-
ной окраинь!' на \4еждуречье бассейнов Болги и €еверной
.[,виньт, почти на 700 к\' протянулись €еверньте уваль|
с вь|сота\4и до 200_270 пд. {,1х основание\4 слу){(ит текто-
ническая дислокация йосковской синеклизь|' подняв1шая
развить{е здесь триасовь|е, 1орские и ]!{еловьте слби. 8одо-
раздельное пространство' в которое неглубоко врезань!
верховья ]иногочисленнь|х рек, слабоволнистое, почти
плоское. 1( северу и }огу долинь| углублятотся, име}от
три-четь1ре террась1. €клоньт становятся круче, по-
явля}отся глубокие и крутосклоннь|е балки и овраги.

9ерез сред}1}о1о часть провинции в субмеридиональ-
нош1 направлен|1и под угло]!1 к увалам расположена
Берхнекамская возвь!1пенность вьтсотой 280_298 м. |!о
характеру рельефа она близка к €евернь:шт увала]!1. 0дна-
ко в слага}ощих ее пер\4ских отложениях 1широко раз-
вить1 карстовь:е формтьл рельефа в виде провальнь|х воро-
нок и меня!оп1их уровень озер. Больгпинство озер
к августу вь|сь1хает' и их дно покрь|вается густотравнь|р1и
лугами.

€ Берхнекапдской возвь|1шенности берут начало (ама
и Бятка. 8 верховьях реки текут к северу' но, дойдя до
Бятских увалов' первая поворачивает к востоку' а вто-
рая_ к западу' после чего уже приобретатот |ох(ное на-
правление. Бятка, приниш|ая [ожное направление' уходит
за предель1 провинции в йарийску}о низину, а (ама раз-
деляет Берхнекамску}о возвь|1пенность и предгорья !ра-
ла. здесь, между городами |{ершть и Березники' прости-
рается 1(амское водохранилище. }Фжнее ||ерми протяги-
вается узкая гряда 1ульвинской возвьттшенности вьтсотой
до 403 м, образованной дислокацией в осадонном чехле
палеозойских отложений.

|(онтинентальность климата в провинции по сравне-
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ни!о с предь|ду!цей заметно возрастает' Амплитуда ме-

жАу абсол:отнь1ми макси1\{умом и минимум1ом в среднем
83'. в восточной половине плош{ади становится за-

метнь[м влияние уральского барьера распространения а-г-

лантических масс воздуха' Фно вь;рахсается в усилени!!
циклонального режи\4а и н?1растании ат\{осферньтх осад-

ков с запада на восток. 1(роме того' как нигде в вь|!]-|еу-

по\{януть!х провинциях' здесь обнаруживается неустойчи-
вость погодного режима в разнь1е годь!. ?ак, проАо'гтжи_

тельность вегетационного периода мо}кет колебаться от
80 до 160 суток. Бо все месяць| теплого периода воз-

мо)кнь| заморозки, в том числе и в и}оле (морозьп ло
2_4").Б то же время и}ольские температурь| достига!от
,','й ежегодно 30'и часто доходят до 40"' |(онечно, это

усло)княет растениеводство, а заморозки в мае (до _10

и *аксимум до _21') могут существенно повредить даже
еловьтй молодняк, так как снег сходит у)ке к началу

месяца.
[олодная и продолжитель}{ая зимта (срелняя из абсо'

л[отнь|х \4иниму\4ов -40") мало влияет на растения' так

*^* ""'"'*'й 
снёжньтй покров, устанавливагощийся в ок-

тябре, вполне предохраняет их от устойнивь1х моро_зов'

Фн'закономерно нарастает с залада 
-на 

восток от 60 до
100 см, а в предгорЁях 9рала _ до 170 см' Бесна - более

опасное время и для посевов, и для лесопосадок' (роме
часть{х заморо3ков май.и первая половина и}оня - са\4ь1е

засу1пливь!е месяць!, когда отн_осительная влажность воз-

ду'{' " 13 час. дня достигает 50 и_ цаже 45/.' а !{спарение

значительно превь1шае1' осадки. йай и игонь - наиболее

пожароопаснь1 для лесов, тем более с сомкнуть1м смо-

листь|м покровом крон."" -ср"д"е'одовой 
показатель скорости ветра от 4 ло

5,5 м/сек. 0собенно сильнь1 ветрь1 в переходнь|е-периодь{

""""'и 
и осень1о. 0ни вьтзьтва}от ветроваль| и буреломьт

в лесах' особенно на возвь1111енностях и в долинах 111и-

ротного простирания.' 0коло 3|1 плош{ади провинции занято разли-чнь{\{и
почвами подзолистого типа и немногим больгше
1/1 _ торфяно-болотньтшди. Б лесах существенно увели[[и-
вается участие пихть1. йожно считать' что из темно_

хвойньтх пород' которь!е занима}от больтпе половинь1 ле-

сопокрь{той территории' господству}от пихтово-еловь|е
леса.

€еверо-восточная 'пасть €евернь1х увалов и полоса

1б0

.

вдоль 1пиротного отрезка долинь! 1(аш:ьт входят в среёне-
|11ае)юну1о по0зону. 3десь средняя температура воздуха за
иполь *|6", а за днварь _17'. €умш:а активнь|х те}{пера-
тур по сравнени[о с соседней провинцией не пденяется. |[о
мелиоративному районированито подзона относится
к периодически избь{точно влажной с годовь1м показате_
лем увлажнения от 0,45 до 0,60.

8 соответствии с рельефопл и субстратом почвь[ рас-
11ределя1отся довольно пестро' \4еняясь на коротких р-ас-
стояниях. Ёа песчанисть|х грунтах возвь|1пенностей обьт-
чнь1 подзольл. Ёа них' как правило, растут сомкнуть1е
пихтово-еловь1е леса с примесь}о березьт. Фни больтпей
[1асть!о относятся к 1[[ классу бонитета. 1,1ногда под вто-
ричнь!ми травнь1\4и березово-осиновьтми леса\4и бьлватот
дерново-подзолисть!е почвь1. Ёа суглинисть!х и гли-
нисть|х субстратах форьлирутотся подзолисть|е почвь1, а
в местах вре\4енного застоя водь1 и на нижних частях
склонов _ болотно-подзолистьтё. 0ни также покрьтть|
пихтово-еловь|ми лесами с примеся|ии мелколиственнь|х
пород. (роме них часто встреча}отся сосновь|е леса [!
класса бонитета. 8ообще в среднетаежной подзоне леса
3анима}от ли[пь половину всей ее плоп{ади. Фни особен-
но характернь1 на речнь1х террасах с подзолисть|ми по-
!1вами для всего Берхнекамского бассейна.

Б депрессиях водораздельнь{х равнин' в присклоновь|х
|толосах речнь1х террас' в древних ложбинах прежнего
стока формирутотся торфяно-болотньте почвь|. Ах расти-
гельньтй покров довольно разнообразен - от елово_сос-
1{овь1х и сосновь|х лесов ! класса бонитета до моховь{х
болот.

[Фжная _ 66льшлая часть провинции - входит в поёзо-
:оу юлсной тпайец. '3десь резко сокращается площадь со_
сновь1х лесов за счет увеличения пихтово-еловь|х. 9аще
встреиаётся примесь кедра. [Ф>кнее €оликамска к те\4но-
хвойньтшт лесаш{ при]\,{е1пивается и липа. Ёо, перейдя до_
.лтину 1{амь1' ее ареал поворачивает к |ого-востоку. ( сред-
ней части (амского водохранили1ца подходит ареал вяза
(ильма). 1'1 его граница за 1(аштой не идет восточнее нача-
,1а предгорий !рала.

Больгпе всего развить1 зеленош{о1пньте и травнь!е пих-
тово-еловь|е леса' кисличники и черничники с папоротни-
ками. .{ревостой о6ьгчно сложньтй _ двух-трехъяруснь:й
с прим1есь[о березьт, осинь1 и упо]\,1януть|х вь111]е эле\4ен-
-гов 1пироколиственнь!х лесов' относяш{ихся к 1| и 1[[
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класоам бонитета. 3апась: древесинь| составля!от не т!,[с-

нее 400_500 ьл3/га. Б коренньте леса вкл}оча}отся вто-

ричнь1е _ елово_осиново-березовь|е.
1!|ироко развить] дерново-подзолисть|е почвь| на су'

хих повь|тпениях рельефа под кустарничково-травянь!м
покрово\4 темнохвойнь!х лесов. Ёа карбояатнь|х перм-
ских отложениях встреча}отся дерново-карбонатньте пло-

дороднь1е почвь|.
Больтшие п/1ассивь] занять| сельскохозяиственнь|ш1и

зе]!1лями и в ]!1ень111ей степени _ разнотравно_злаковь!ми
лугаш1и.- 

}ральская провпнцпя (8) с ее средне- и низкогорнь|]\4

рельефом замь|кает умеренно континентальну}о зону таи-
ги и несет ]!{ногие черть! перехода к континентальнои'
особенно на восточном макросклоне.

|[о схеме орографинеского районирования таехнь|с
ландгпафть: зани]!1а}от среднегорье (-еверного и низко_
горье €реАнего 9рала. Ёа север-^е провинция четко огра-
ничена долиной р. щугор под 64' с. }ш.' а на }о|9 _ услов-
но районот,: до}инь{ )/фалея _ притока р' 9фы' 3лесь
1'",'.'"" €редний )/ра1' но таежнь|е ланд:шафть! е1цс

проника|от по вер11]инам гор в предель! }Фтсного 9рала,
хотя подно>к14я 

'1х 
находятся уже в лесостепном типс

ландш:афтов.
}р^л"с*'" горь1 представля}от собой западнь:й край

обтпирного пояса палеозойского орогенеза' захватив11]его

пространство между Босточно-Бфопейской и €ибирской
п1татф1рмами. €кладчать:е й гльлбовь:е движепия в поло_

се 9ральских гор отмечались, начиная с раннего проте'

розоя' но закл}очительной фазой орогенеза стала герцин-
ская в конце палеозоя.

Разновеликие по 'длине и вь1соте грядь|' массивь|'
хребтьл с разделя}оц]ими их пони)кениями' то распола-
гаясь в виде цепей' то кулисообразно заходя друг за дру'
та' тянутся гпирокой (до 250 км) полосой с севера на }о|'_оБ""йБ 

,"* 
"а 

1000 й. Бсе возвь:гценнь|е части рель-ефа
йр.!"''"'"тот собой либо антиклу1нали _ обычно хребть:,
,йб' *'р'ткие \4ассивь| _ интрузии разнообразньтх кри-
сталлических пород' более устойтивьтх против вь[ветри-
вания и денудации. ||онижения же ]у1еридионального на-

правления' чаш_|е освоеннь!е долинами рек' в подавля}о-

йем больтшинстве представлятот собой синклинали'
Б мезозойскуго й начале кайнозойской эрь: склад_

чать|е структурь| подверглись денудациу!, а в четвертич_

!1ом периоде - подъему. в результате этого на м1ногих
вер1шинах современнь1х гор сохранились равниннь1е
участки_поверхности вь1равнивания. 1ектонические
]1ви}кения четвертичного вреш{ени проявились значитель_
п:о слабее на €реднем 9рале, вследствие чего в пожной
,:асти тайги горь! низкие. 3десь переваль| не превь[ш|а}от
400 пд над уровнеш1 ь{оря' господству}от отнооительно по-
.][огие склонь1' что облегчило железнодорожное строи_
'|'ельство через горньтй пояс из Бвропьт в Азиго.

|{олоса 9ральских гор с запада на восток группирует-
ся в три петрографо-тектонические структурь1. 8одораз_
/{ельну}о иасть образует (ентральнь:й антиклинорий, ко-
горьтй на €реднем )/рале совпадаот с !фалейскимт
хребтошя. Бьтсоть: антиклинория возраста}от с !ога на се-
вер от 600 м и достига1от ||22 м в горе 0слянка на гра-
:пице €реднего и €еверного )/рала. €еверная часть анти-
[(линория получила название |[оясовь:й (амень. ||арал-
.пельно ему простирается еще три среднегорнь!е грядь!.
1аьд )ке располох(ена вьтс1пая точка тае)кного 9рала
]ельпос-14з (1617 мт)' что в переводе с коми означает
(гнездо ветров). [-[ентральньтй антиклинорий сложен
/{ревнейтпи1\,1и породами' известнь|ми на 9рале. Б вьпсо-
кой северной части его слага!от протерозойские квар-
|{ить!' криста-цлические сланць!' а в пони)кенной тожной
.1асти _ кембрийские плотнь1е песчаники' кварцить1' а
гакже метаморфизованнь|е сланць!. 8о штногих местах эта
сильно дислоцированная толща прорвана небольш-тирти
|.{нтрузиями габбро, перидотитов' дунитов' пироксенитов.
Фни вь:ступа}от в рельефе в виде вер|шин: [||унут (724 м),
{енежкин }(аьдень (1493 м), 1(осьвинский (амень (1519 м)'
(он>каковский (амень (1569 м) и др. € ними же свя-
3ань1 месторождения платинь[.

€ востока (ентральньтй антиклинорий отделен от во-
сточной антиклинальной зоньл длиннь1м синклинориеп/['
|1о котором1у протека[от верховья рек 6ассейна Фби.

3осточная антиклинальная' так назь|ваемая 3еленока_
менная' зона несколько :|:же центральной, но знаиительно
богаче полезнь|ми ископаем1ь!м[и. в ее строении уча-
ству1от осадочнь!е породь1 силура и девона' сильно дис-
..,!оцированнь1е' густо прорваннь|е интрузияшти габбро, ду-
|{итов' перидотитов, в мень1пей степени _ гранитов. Бсе
!{нтрузивь| отчетливо появля|отся в качестве возвь[_
|ценнь|х кряжей, массивов и увалов с понижением в во-
сточном направлении. € ними, особенно вдоль глубиннь:х
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разло}у1оввсинклинору1у1,связань|]у1ногочисленнь|епо-
лезньте ископаемь|е' распределеннь1е в приконтактнь!х зо-

нах' _ магнетить] и титаномагнетить]. Р1едноколчеданнь|е

ру!'"' р''р'бать:ватотся в 1(расноуральско]\.{, (ировоград-
ёй'м, !"!'"р"*о]!1 ]\,1есторождениях у сочленения си-нкли-

,'р"''" ц-й'р'''ьно-)/ральским .антиклинорием' медно-
колчеданньте рудь| на среднети 9рале содер){(ат промь111]_

леннь1е примеси цинка, серебра, золота' 3олото также

и]!1еется в приконтактнь|х участках вокруг гранитнь|х ин-

трузий в до1инах Ёейвьх, |[ьттпмьт и дР' Б северной яасти

€шеднего ! рала известнь| т{есторо}(дения хро|у1итов' кис-

,'''у,'р''|' аш:фибол-асбеста, 1о)кнее €верАловска _

месторождение талька.
9р1л славится поделочнь|м1и кам1ня]!{и: малахит _ в

оайойе Ёижнего |агила и г. ||олевского' а }ожнее €верл-
}'',".' _ орлец (родонит). Б девонских слоях ||!ироко

распространень1 ценнь|е разности мрам1оров: белого,
красного' телесного' розового с красивь1м рисунком' 1ак
х<е много огнеупорного доломита' кварцита, огнеу-

поонь1х глин" сь1рья д[|я цемента и др.
^,[,епрессии обйчно вь!полнень| эффузивньтми порода-

ьли. Бс|реиа}отся древние корь| вь]ветривания'. содержа-

ш]ие бокси'гь:, хромитьт, охрь|' силикатнь:й никель

7"йр 
-(ру"й.]и-ее м"с,ор'ждение боксита _ <(расная

[|1апочка>>.
Б нескольких местах восточнь{х предгорий !рала со-

*р'.'''""" абразионньте равнинч мезозойских и кайно-

зБй"к"х морских трансгрессий' € континентальнь1ми от-
ложениями триаса и }орь! связань| угли Богословско-Бол-
чанского и €еверососьвинского бассейнов'- _ 

йрел.'Рья €ёверного 9рала отделя}отся от 3ападн_о__

€ибирской низменности тектоническим уступом вь|сотои

до 10б м. Б известняках обьтчньт карстовь|е форьльт в виде

воронок исчеза}ощих рек' сухих-логов. (арстов"]: 
"-9з"]

суш]ественно затруднятот разработку месторождении в

Рудниках. Боду откаиива}от насоса\4и, а 6лижайтлие реки
1йкл''ча'о'' в бетонньте трубьт для искл|очения водоот_

дачи.
111ирокая заладная антиклинально-синклинальная зо-

на' состояц_1ая из осадочнь1х пород нижнего' среднего
и верхнего палеозоя, почти ли1пена интрузивнь|х пород'
3десь менее интенсивна складчатость' но все же и1у1е}отся

дизъ}онктивнь|е дислокации в виде горстовь|х }у1ассивов'

Босточная'полоса этой тектонической зонь! сложена

меташторфизованнь[ш1и слоя1\{и силура и ордовика' сме-
ня}ощиш1ися к западу известняка1\{и и доломитаь{и дево-
на' а затем и карбона. €амое 1пирокое поле образугот
г!ер!у1ские конглоь{ерать|' плотнь|е песчаники и известняки
западнь|х предгорий. Б северной части рельеф пологоува_
листьтй с !пирокими возвь!1||енностями-парм1ами от 300
до 600 м абс. вь|с. Близ отчленения 1иманского кряжа от
!рала возвьт1пается антиклиналь |[олгодова (аьтня (ло
525 м) _ наиболее древнего кряжа с протерозойскими
алевролитами' аргиллитами) мергеля1!{и и долоь{ита\4и
в осевой его части. Б карбоновь1х известняках' особенно
вкл}оча1ощих гипсь|' и в пористь]х доломитак издавна
идут карстовь!е процессь!' заметно усилив1пиеся в по-
следнее вре]\.{я' очевидно' 6 лат о даря проявлениго тектони_
ческой активности. йнохсестБо пещер, суходолов' пропа_
да!ощих речек. Реки, пересекая слои карсту}ощихся
цород' создали в долинах живописнь|е скаль|' обрьтвьг,
останць1. 0собенно красивь1 в этом отно11]ении долинь!
(олвьт, Би:перьт' 1(ойвьт, 9усовой. Ёа 9усовой известня-
!(и и гипсь: облегчили образование врезаннь|х меандр.
Б результате река и1\.{еет резкие повороть1 с величе-
ственнь1ми утесаш{и _ <бойцашди))' в которь:е бьтот струи
водь1' создавая немаль|е опасности для судоходства да)ке
маль1х судов.

3ападньге предгорья отлича!отся богатейгпими запаса-
ми поваренной, каьтенной и калийной солей в виде плас-
тов кариаллита и сильвинита' а также ка\4еннь1х углей
((изеловский бассейн).

|орньтй 9ральский пояс _ существенньтй клиштатораз-
дел. Бсли за_падньлй макросклон испь|ть|вает преи|\{уще-
ственное влияние трансформированнь1х атлантических
масс воздуха' то восточньлй чаще подвергается вторже-
ниям арктического воздуха. 3ся провинция относится
к избьлточно влажной. Б осевой части на }оге вь!падает
не менее 600 мм, а на севере _ 1000 ш{ь{ осадков. 3а-
паднь:й склон получает от 500 мм на [оге до 700 ьдьд на
севере' а на восточном их на 150-200 мм меньлпе. Бсли
на западньтй макросклон приход'|тся от 33 до 40 %годо-
вого количества осадков зимой, то на восточньтй - всего
)5 о/-- / о'

Бстественно' различие в атмлосфернь|х осадках отра_
)кается на поверхностном стоке и водности рек. €ток
востоунь[х рек почти в 2 раза ш{ень1пе западньтх. Фколо
50'/'стока приходится на весну. Ёа €еверном 9рале ис_
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токи рек лежат в основном на вь!сотах 500_600 м _ в

зоне разгрузки грунтовь|х вод. Бсе реки Фбского бассей-
на короче и в пределах гор и\4е}от более крутое-падение
по сравнени|о с река]\.1и |[енорско-(амского бассейна.
||осле вскрь!тия рек в конце апреля спад половодья идет
медленно в связи с постепеннь|]!{ снеготаянием в горах.

а затем и обильнь|ми летними дождями.
Ёевьтсокий горньлй рельеф )/рала хотя и не создае1'

непреодолимой преградь! для расселения животнь{х' од-
нако довольно отчетливо разделяет некоторь1е их видь|.
1ак, западного \4акросклона достига|от ареаль| садовои
и лесной сонь' желтогорлой и лесной мьлгпей, рьтжей по-
левки' черного дрозда, хохлатой синиць! и некоторь]х
других. с востока лри6лизились ареаль| 

-пятнистого
конька' пеночки-зарнички' соловья-красно1!|еики' пестро-
.о дрозда. ( середине {[ в. в !ожну}о тайгу 3ападной
(и6ири у1з втс через 9рал пере1пли лесная куниц1!
и европейская норка.

3йачительно определеннее 9ральсктцй пояс ограничи--
вает ареаль| рьтб, наземнь!х молл}осков' дождевь|х червеи
и слепней. )(арактернь!е для 3ападного 9рала волжские
рь:бь:: каспийёкая йинога, европейский хариус, форель,
голавль, красноперка' жерех' сазан, сом' судак в запад-
носибирских реках отсутствует. 3осточнее уральского во-
дораздела име}отся не живу1цие в- западноуральских ре-
ках: ледовитоморская ]у1инога, сибирский хариус' ту|у-н'
сибирский подкайенгцик и др. [акже нет в бассейне Фби
пеиорской семги.

1( 70-шт годам про[плого столетия на ){'рале соболь
бьлл полностьто вьлбит, но к 40_м годам на1пего столетия
его ареал и численность полность}о восстановлень|.
с |949 г. началась реаккли\4атизация бобра, также вь:би-
того ранее. Фт бассейнов €еверной .[виньл и 1{ондьт, где
бь:ли вьлпу1цень| 1,3 тьтс. зверей' они распространились
на вс}о тайгу !/рала. |{о всей тайге расселу1лся и лось по-
сле запрета на охоту. Ёа €реднем 9рале его численность
превь|1шает рациональну1о плотность (€ь:роеиковский,
! я75).

|1овсеместно' но в умереннь|х количествах встреча}от-
ся рь|сь' ]\,1едведь, енотовидная со6ака' волк' колонок.

€тарь:й |'1ль;чский заповедник стал центром расселе-
ния плфала' 6о6ра, соболя, ондатрь|. Б €верАлочско!
областй недавно ёоздан Бисимтский заповедник (9300 га).

[орньтй рельеф скрадь!вает и усложняет подзо-
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нальнь|е разл14чия' и все же они проступа|от в почвенно_
растительном покрове и п,{езоклимате.

€еверньтй 9рал, }о)кная граница которого проходит
под 59' с. :ш., близ !(осьвинского (ашсня и горь[ 0слянка,
ша з| ц своей площади' вкл|очая |[оясовь:й }(ашлень, отно-
сится к северной тоо0зоне тайги с четко вь1ра)кенной вьп-
сотной зональностьго. 8 общих чертах прослежива!отся
четь|ре вь!сотнь1е зонь1: тайга, горное криволесье в соче_
тании с луга\,{и' горнь1е тундрь| и холодная пусть|ця
(гольцьт). (лишлатические различия и флористические
влияния европейской растительности с запада' си6ир-
ской _ с востока обособили ландлпафт западного и во-
сточного ш{акросклонов.

Бачиная с предгорий и низкогорий западной антикли-
нально-синклинальной зонь! до вь|соть! 450 шт на севере
и 600 м на !оге' господству!от долго1\{о1пнь1е еловь|е
и елово-пихтовь1е леса с вкл1очением осиново_березовь|х.
Б |{риуралье горнь|е леса заметно гуще равниннь|х и от-
носятся к 11!_[! классашт бонитета.

Ёа сухих возвь11пенностях почвь1 сильно- и среднепод_
золисть!е. Фни ьдаломощнь|е' кисль1е (рР 4_5)' с шдалой
ем1{ость}о поглощеннь|х оснований и низки\,1 содержа-
нием гумуса (\ _2,5 А. Фднако на известняках и доломи-
тах их кислотность, снижается' а содержание оснований
повь{1пается. Б плеэкгор}!ь|х понижег1иях под угнетеннь1ми
сфагновьтмти ельника]\,1и почвь| подзолисто-глеевь|е и под_
золисто-торфянистьте.

€ вьтсотой леса реде}от' древостот! становится ни)ке'
а до вьтсот 750 м на севере и 900 шд на !оге простира!отся
еловь|е редколесья и березовьте криволесья в комплексе
с горнь|ми су6альлийскими луга1\.{и. |!лощади горнь{х лу-
гов на горнолуговь|х почвах' форм:ирухош{ихся на щебни-
стом эл!ов\4и' уъеличу1ва|отоя в (ентральном антиклино-
рии. -|!уга низкопродуктивнь1е (6_8 ш/га), представ-
леннь!е полевицей обьткновенной, щуикой и небогатьтм
разнотравьем.(риволесья и субальпийские луга в (ентральнош' ан-
тиклинории переходят в разнообразнь1е горнь1е тундрь1
в зависимости от субстрата.1ак, плоские вер[линь| с гру-
бообломочнь|м эл}овием покрь|ть[ каменисть|]!{и тундра_
ми, а с п4елкоземисть1ш1 _ обь:чно кустарниково-ш{оховь|-
ми. Ёа щебнисть[х вер|'!|инах и пологих склонах часто
встреча|отся мохово-лиш:айниковь|е тундрь]' иногда с пу-
сто(пнь1}1и луговинами. [{ногие седловинь[ имек)т слож-
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ное сочстание тундровой растительности: сь!рь|е \4охово-
ерниковь!е 

'1 
травно-ерниковь|е' более сухие име!от

мохово-ли1шайниковьте покрь!тия.
Бьттпе 1000_1100 пл, где интенсивно идут процессь|

морозного вь!ветривания, господству1от каменнь|е россь!-
пи различнь|х скальнь|х останцов _ начинается гольцовая
зона. (аменисть]е ось!пи и россь|пи с накипнь!ми литлай-
никами покрь|ва}от вер1шинь| гор. Ёа крупногль|бовьтх
россь]пях усиленно конденсируется влага летом. |!оэтошту
периферия всех каменнь!х тундр, осьтпей и гольцов окру-
жена соча1цпмися рунейкаьси (йакунитта, 1974).

€ильньте зимние ветрь1 перевева}от массь| снега с за_
падного ]у1акросклона на восточнь:й. Фбразутотся 6оль-
1шие занось! в верховьях долин и ложбин |!оясового (ап.т-
ня' что ведет к сохранени|о перелетков снега. Ёа вертши-
не 1ельпос-Р1з иметотся дьа каровь|х ледничка.

Ёа восточно1\{ ]!{акросклоне все вь!сотнь!е зонь! сме-
ц{ень| кверху относительно западного (см. рис.24)' Ёиже
гольцовой зонь!, между вь|сотар1и 1000 и 750 м, распола-
га}отся горнь|е тундрь|' не отлича}ощиеся принципиально
от тех' которь|е зани]!{а}от западнь:й ш{акросклон. ||од-

гольцовая же зона криволесий представлена лиственнич-
никами с очень маль!\4 участием ели и почти полнь1ш1 от-
сутствием горнь|х лугов. Бихснто:о часть склонов зани-
мак)т здесь сосново-лиственничнь1е леса' чаще белоптотш-
ники 

'1л1:, 
зелено]!1о111ники с брусникой. 14х верхний

предел на 200 _ 300 м вь|1пе лесной зонь| западного ]!1а-

кроскло}|а' [епрессии занять] сфагновь:п.ти угнетеннь!1!1и
сосняка|у1и.

8 северной тайте' как' впроче]\,{, и на всешт 9рале, про-
является !1нверсия тет\{ператур воздуха. |1ри заплорозках
в низинах на 8_10' холоднее, чем на возвь11шенностях.
3имтой на вь1соте 150 ш: в долине отш1ечалась те]\{пера-
тура -45"' в то вре|у1я как на вер1пине гор_ной-грядь1 вь!_

сотой 600 шл она составляла всего -25" (€апо}!(нико-
8?, 1945). 1еплообеспеченность в долинах 1000- 1200"
активнь|х темтператур. € вь|сотой она снижается на
120" на каждь|е 100 м подъе\4а.

Б северной горной тайге лшироко распространень!: пи-
1цуха северная' красная и красно-серая полевки, таежнь!й
северньтй олень, а зирлой проникак)т даже песец и белая
куропатка. |,1з птиц здесь обита|от: пеночка-таловка' пе-
ночка-зарничка, овсянка-кро1]]ка, фифи, горная трясогуз-
ка, сибирская и черноголовая завиру!пки' оляпка' живу-
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Рутс. 24. Распределение растительности на восточном (А) и запалном (Б)
склонах }рала (по |!. -||. [орнаковскому):
| _ гольць:; 2 _ горньте тундрь|; 3 - горньге лиственничнь|е леса предтундрового
типа; 4 - березовь:е криволесья; 5 - подгольцовь|е парковь|е пихтово-еловь|е
леса в комплексе с луговь!}!и полянами; 6_горная темнохвойная тайга;
7 _ горньге сосновь|е леса; 8 _ горнь|е |широколиственнь|е леса; 9 _ горнь;е
лесостепи

щая кругль1й год у незамерзак)щих ручьев. 3аштетено, нто
лось зи]!{ой откочевь|вает с западного на восточньтй ма-
кросклон' где легче добьтвать кор]!1 из-за менее глубоко-
го снега.

€еверная тайга 9рала _ продуктивный прошть:словьтй
район. Ре относительное богатство животнь1]у1и стоит
в связи и с ма.]1ол}одьем' и с действие1\,| 14ль:чского
заповедника.

}9>кная треть €еверного и половина €реднего 9рала
имек)т сре0непоаеэкньое ланётлафтпьа. 3десь повь!1пается
сум]\,{а активнь1х температур до 1400_ 1600'. €реднегодо-
вая те1!{пература воздуха приближается к 0-. Фднако зипл_
ние температурь1 довольно низкие' с абсол:отнь|}1 ]у1ини-
]у1ут\4ом до -54" 'в западной антиклинально-синклинальной части
име}отся густь]е еловь|е и елово-пихтовь|е кисличниковь|е
леса' относя|циеся к |1 и 1|1 классаш: бонитета. Бертпиньт
гор поросли разреженнь1ми (парковь:м:и) еловьтми лесап,1и
у! березовьтм криволесье!у1 в ко\4плексе с лща1![и без
горнь|х тундр. -[[уга появля}отся также на вьпрубках' но
они преип,[у1цественно вейниково-осоковь1е. 3ти грубьте

55 56 57 58 59 00 61 62 63 64
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травь1 с маль1м содер}(анием белков да|от низкосортное
сёно. Более вь|сокопроизводительнь|е (до 40 ц/га)

'| ценнь|е луга зани1!1а|от поймь: бассейнов 8ипшерьг.
Ёа восточно!у1 склоне !ентрального антиклинория

в верхн}о}о часть лесной зоньт внедря}отся елово-листвен-
ничнь1е редколесья на дерново-слабоподзолисть!х почвах.
Б нижнем лесноту1 поясе в елово-пихтовь|х лесах ощутима
примесь кедра' особенно на каменисть!х кварцитовь!х
субстратах. Бльники же и пихтарники больтше предпочи-
та!от легковь|ветрива1о1циеся породь| (например, амфибо-
литовь1е сланць| с горноподзолисть1ми поввашяи). |[од
кисличниковь|ми елово-пихтовь[1\,1и лесами часто сформи-
ровань! кисль!е неоподзоленнь1е почвьл. Б ме:кгорнь|х по-
ни)кениях обь:чньт чахль[е сосняки - кочкарнь|е субори на
заболоченньтх глеевь|х и торфяно-болотнь:х почвах'
а также сфагновьте болота. {ля всех депрессий обь:чньт
весенние и осенние заморозки.

Р низких горах и увалах восточного 1\{акросклона гос-
подству|от зеленомо1шнь|е или бруснииньте сосновь|е леса
|1 и !1! классов бонитета на дерново-подзолисть|х и]ти
кисль1х неоподзоленнь|х почвах. 9ат:{е, чем в средней
горной полосе' встречак)тся сфагновьте болота с угне-
теннь1ми' очень разреженнь1ми соснякам1и' кустарничка-
\,{и и кл}оквой. Б связи с развитием горнодобь:ватощей
и ]у1еталлургической (города €еров, €евероуральск) про-
ш1ь1|пленности леса здесь сильно нару1]]еньт вьтрубкашти.
Ёа ртесте сведенного леса обьтчньт вейниково-осоковь!е
луга, березняки' нередко болотисть|е ерники п 6агуль'
ники.

[Ф:кная половина среднеуральского низкогорья отно-
сится к 1о}!сно1пае}!сной поёзоне. }0х<ной оконечность}о
она у)ке заходит в зону хвойно-тпироко.,|иственнь1х ле_
сов, подо1|1ед1пих к западнь!м предгорьям1' и |у1ел-

колиственнь!х' при\,{ь|ка}ощих с востока к 1Фжношту
9ралу.

Ёизкогорньпй рельеф _ следствие менее интенсивнь[к
неотектонических поднятий в связи с соседством жесткой
части Русской платфорштьп (так назьпваемого 9фимского
амфитеатра)' котору1о огибатот уральские складчать[е
структурь!. в результате хребть: тожной подзонь| не
и!у1е}от вь[соть| более 76| м. [арактернь[ плосковерхие
хребтьп с пологими оклона!у1и' с относительно 1!{ощнь[1!1

плащом обломочньпх продуктов вь|ветрива11ия 
'1 

наибо-
лее 1]|иРокие' в пределах 9рала, депрессии. в связи

с боль|шей многоводность|о и энергичнь|м стоко]!1' по
сравнени}о с 0бским бассейном, многие реки систе1\{ь|
(апдь: успели пересечь водораздельньтт! 9ральский хре-
6ет' и их истоки лежат на его восточнор1 склоне. ?1х до-
линь1 и]!{е1от многочисленнь|е аккумулятивнь|е и эро-
зионнь!е' нередко заболоченнь1е террась|.

€умма активнь|х температур в долинах составляет
1500_1800'. €редняя те\4пература воздуха за и1оль до-
стигает +16,5, 118' при максимуме +35". €релняя тем-
пературазаянварь _ 16'при абсолтотном минимуме _ 45"
на западе и -\7, _18' при мини|!{у1\{е -50' на востоке.
€нег лехит с ноя6ря до серединь| апреля. 8го мтощность
от 40 см в долинах на востоке до 1 шт на западе и в го-
рах. €нежнь:й покров' как и \,1орозь|' устойиив в тече-
ние 150 дней. |[ереходнь|е периодь! (весна и осень) длятся
не более двух месяцев и обьтчно дождливь1, ветрень|,
с заморозка!у1и в мае и сентябре (иногда до -16"). -[|етом
дождливая погода составляет 25 7" дней, а у\,|еренно за-
су[!1ливая _ не 6олее 12 /,.

€реднегодовой сток на востоке 5_7 л|сек (й2, а
в !ентральном антиклинории _ до 12 л/сек км2. йинера-
лизацу1я вод около 200 мг|л. Б восточной части много
озер. Аздавна жители создавали прудь1 для водоснабже-
н:г1я и рьтбной ловли. |1руль: _ неотъемлер:ьтй элештент
индустриальнь!х ландхпафтов населеннь|х пунктов.

Аз-за небольтших вь|сот горь| и уваль| в естественно]\{
состоянии покрь|ть1 в основном темнохвойнь|}{и лесами
на кисль!х неоподзоленнь1х и дерново-подзолисть|х поч-
вах. Б межгорнь|х понижениях обьтчньп дерново-подзо-
листь!е почвь1' но нередки и торфяно-болотньте. Ёа скло-
нах долин западной части в зелено1\,{о1пнь|е еловь|е
и елово-пихтовь1е леса вкл}очень1 ]у1ассивь! сосновь1х, осо-
бенно на известняковом субстрате. Б травнь:х еловь!х ле-
сах 1ога подзонь| на дерново-подзолисть|х почвах в под-
леске бьтвает липа' А па террасах долин 9усовой
и €ьтлвьт встреча}отся участки чисть1х липовь|х лесов.
Б тем:нохвойнь:е леса вс}оду вкраплень| травнь1е березня-
ки на дерново-подзолисть|х или даже на светло-серь|х
леснь|х почвах: *арактернь| также луговь|е полянь| _ ела-
ни. 0ни возникли во вре}у1ена' когда в уральской про-
ту1ь|1пленности главнь|м энергетическиш1 сь!рьем бьпл дре-
весньтй уголь. !11ирокое распространение угле)кжения
вь|звало образование полян' которь!е впоследствии по-
стоянно использовались как сенокось|. 3а время 9еликой
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Фтечественной войнь: в долинах существен11о рас1].!ири-
лись пахотнь|е угодья.

Б восточной части 1/ральских гор и предгорий тем_
нохвойная тайга уступает \4есто сосново-лиственничнь[м'
сосновь|м и березовьть{ леса1\,1. Бль и пи_хта ограничива}от
свое распространение долинами рек. €основь|е леса' ча-
ще всего 6руснииники илу1 травнь|е' име|от небольтпу:о
примесь лиственниць1.

[Ф>кнотае>кнь1е леса обогатцаготся фауной хвойно-ш]и_
роколиственнь|х: барсук, лесной хорь, заяц-русак, а из
птиц _ сойка, иволга' скворец' чиж 

'1 
др. в то же время

из типичнь|х таежников здесь вь1пада1от: соболь, росо1у1а-
ха, кедровка' клесть]. Б озерах и прудах обьтчньт карась
и иебак, аккл|{мтатизировань| сиг' лещ' рипус.

Б подзоне тожной тайти |\риуралъя охотники-лгобите-
ли добьпва}от до 50_80, а в 3ауралье_20_30 гшкурок
куниць! оо 100 кв. к}у1. |!ри этопл ежегодно отстреливается
больтпе половинь| всего поголовья куниць|' но числен-
ность ее не убьтвает' что м1ожно считать рациональной
нормой промь|сла. Белки добьлвается в средне\.1 33 гпкур-
ки со 100 кв. км. |[рогиьтсел лисиць1 составляет 5 /', а
зайца-6еляка _ 7 "А от о6щесогозной добьтчи.

8 |1ерплской, €верАловской и {{еля6инской областях
е)кегодно добь:ватот более 40 тьтс. рябников, 10 ть:с' глу-
харей, но их численность позволяет увеличить промь1сел.
3ам:етно увеличивается и численность тетерева в связи
с рас1пирением рубок в то>кной тайге. 3десь его средняя
плотность составляет 300 птиц на 100 кв. км. !/кроштньле
таежнь[е водое1у1ь| достаточно плотно заселя}от при_
летнь[е утки' гусь-гу1!1енник' лебедь-кликун и др'

Рьтбьл на 9рале мало в связи с небольпшими водо-
е!у1ами.

Аз вредителей наибольппий урон лесаш{ приносят
1пелкопрядь| : кедровь:й, шлоналленка' частично кольчать:й'
Б составе обь:чного лесного гнуса на 9рале особенно
много што|пек. 14х вьтплоду способствутот бьлстрь1е водо-
токи, изобилу}ощие здесь. Б северной тайге лёт мо!шек
продолжается в течение двух ш1есяцев с нападениеп4 на
лтодей в течение 1,5 штесяца. !{окрецьп я(е не да}от покоя
с третьей декадь| и1оня по конец ав[уста' а комарь1 _ с
конца мая до конца и|оля. 111ироко распространень1 и ик-
содовь{е клещи. 14звестнь: очаги туляре|у1ии' хотя заболе-
в^ния крайне редки.

\72
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3оно зоподноси6ирской
континентольной тойги

Бе территория протягивается от европейско-азиатско-
го порога 9ральских гор до наветренного склона €рел-
несибирского плоскогорья. |[о почвенно-растительнь|\4
и клир1атическим признакам в эту зону следует вкл!очить
долину Бнисея и западну|о окраину €реднесибирского
плоскогорья с часть}о Бнисейского кряжа и предгорья1\.{и
||уторана, которь|х достигагот атлантические \4ассьт воз-
духа и где распространен западносибирский облик расти-
тельного покрова.

Ёа севере низьденной части зонь! от )/рала до Бнисея
(против устья |!одкашленной 1унгуски) идет цепочка по-
вь:гшений до |50_29\ 1у1 (так назь1вае1\,1ь|е (,и6ирские
увальт). !Фжнее, до границь| с ]\.{елколиственнь|ми леса\4и
(шле>кду приустьевь1]у1и частя1\.{и 1обола и 9ультма), про-
стирается сильно заболоченная низр1енность €реднеоб-
ской котловинь1 с вь|сота\4и от 30 до 160 м. 1!!ирокая
долина Бнисея отделяет низменность от резкого усту-
па €реднесибирского плоскогорья' достул[агощего 700_
860 пд.

Фснование €реднеобской котловинь| (на глубине
4000 м) образует татпеобразная впадина в жесткой плите,
залега!о1цей под всей 3ападно-€ибирской низп,ленность!о.
0на состо|4т из сильно метаморфизованнь1х палеозой-
ских пород' смять!х' как и !рал, во время герт{инской
складчатости. (ерия разломов' неоднократно происхо-
див1ших в последу}о1]_(ие эпохи, отделили 3ападно-€ибир-
ску|о плиту от )/рала.

в противоположность подни:\{а|ощемуся 9ралу
п €реднесибирскому плоскогорь}о 3ападно-€и6ирская
ллита имела преимуш{ественну}о тенденци}о к опускани|о.
Б результате €реднеобская котловина заполнилась отно-
сительно спокойно залега}ощи]\,1и слоя1у1и' начиная от
верхне}орских песчаников' конгломератов' морских глин
и кончая палеогеновь]ми' частично неогеновь|ми и чет_
вертичнь!ми' преи1\,1ущественно песчано-глинисть|ми
слояр1и.

}Фрские отло)|(ения покрь!ва1отся конгло}{ератам|и,
песка]!1и и глина1!1и ]у1елового возраста мощность}о до
2000 р:. €реди глин иту1е}отся огнеупорнь|е каолинь!
и боксить:. Бдоль всего восточного края низш1енности
:лириной от 50 до 200 кт!1 проходит полоса сидеритовь|х



и оолитовь!х железнь1х руд с огрош!!{ь1ми запасами желе-
за (по-види]иому' превь111]а!ощ!1ь111 запась{ (урской плаг-

нитной аномалии). [олько на !Фжно-1{олпа1певской пло-
щади, т!{ежду 0бьго и ее притоком 9аей, перспективнь!е
запась1 руд оценива1отся в 150 млрд. т. Рульт содер_)|(ат

38 ?,/.:келеза и залега}от слоем! 12 шт на глубине_от^ 192 до
263 м. Более беднь;е (с содержанием от 20 до 30/) ооли-
товь|е рудь! известнь1 в Бастоганье на 1пирокой плотцади
в самой болотистой части низ\4еь1ности. (роме того,
и1!1е1отся бурь:е угли в 0бь-14ртьтгшскош{ и Рнисейско-
9ультштскопт бассейнах._ 

Б меловьтх отло)кениях закл}очень| главнь1е богатства
низ\4енности _ нефтегазоноснь|е залежи. 14менно в тае}к-
ной зоне в 1959 г. в верховьях (ондьт глубокими сква-
жинами бьтли впервь!е вскрь|ть1 нефтеноснь1е слои. А
в 1961 г. в средней приобской части у пос. Ёижневартов-
ский с глубйньт около 2000 шт за6ил ьдощньтй нефтяной

фонтан. Б тувц г. бьлли получень| первь|е 200 тьпс. т }еф-
Ё", , * 1980 г._ 1,5 млн. | 1правда, 1981, 14 ноября).'в 

юрских 14 меловь|х отложениях на глубине
2500-3000 м скважинам1и вскрь|ть| вь[сокотер]у1альнь|е
водь| с температурой 120-150". €амоизлива}о1циеся
скважинь1 да}от в су1ки от 0,5 тьтс. до 1,5 тьлс. куб. м ки_

пятка. Фн используется на отопление' в теплицах' а так-
же как хиту1ическое сь|рье.

Б последнее время четвертичного периода на всей
территории зонь[ накопились и продолжа!от накапли-
,а1'ся Ёорфянь:е залежи. 3тот регион самь:й богатьтй
в €оветск6й сопозе. 3десь обшдая площадь торфянь:х бо_

лот достигает 30_40 "Аплощадут тайги 3ападной (и6ири.
Фднако это полезное ископаемое находится пока в резер_
ве народного хозяйотва' и его современная добьпча со-
ставляет ли1шь ничто)кну[о часть естественного прироста
торфяной залехи за год.^Ё 

обрьтве €реднесибирского плоскогорья к енисейской
долине вь|ходят сильно метаморфизованнь|е складчать[е
структурь1 докештбрийской кристаллической платфорьяьг.
Ёа севере это [уруханская антиклиналь' пеРесекаемая

устьевой часть!о }{йжней 1унгуски, на }оге _ Бнисейский
кряж.- Ёа территории 3ападно_€ибирской низш1енности'
вкл[очая западньтй край €реднесибирского плоскогорья,
завер11|ается трансф_ормация атлантического воздуха
в континентальньтй. 8 результате если восточноевропей-

ская тайга характеризовалась законо]!{ернь11\{ нараста-
нием континентальносту| с за[]ада на восток' то здесь ис-
сутшенньтй воздух уже подчиняется радиационному фак-
тору и континентальность кли1!{ата больцле проявляется
с севера на к)г. |[оэтому разница среднеянварской темпе-
ратурь1 воздуха западной и восточной частей низменно-
сти составляет всего 1'. €ледствием этого вь|ступает чет-
кая зональность ланд:пафтоЁ, и деление на подзонь|
значительно более определенное' чем в других зонах
тайги.

3имой зона находится под значительнь!м влиянием
отрога очень устойнивого сибирского анти|иклона, ось
которого располагается в }ожной части низ\4енности. Атт-
тициклональнь|е погодь| составля}от в среднем 60/" за
зиму. йорозь1 могут достигать *50'. Абсолтотньтй м1ини-
мум температурь| от]у1ечен в Бнисейске -54,1'. €редняя
температура за январь ъ1а }ого-западе _18, а на
северо_востоке, в пределах €реднесибирского плоско-
горья' _30'. 3а зиму до 40 дней бь:вает с теш:пературой
ниже -25'.

8 связи с повь|1пеннь|м давлением атмосферь: в }ож-
ной тайге зиш:ой проникновение арктических ]у1асс возду-
ха наблюдается очень редко \1 преобладатот ветрь1
1ожнь|х румбов. 14ногда от европейского'}ога с }ого-запа-
да приходят циклонь!' вь|зь1вак)ш]ие сильнь|е снегопадь|'
пронзительнь|е ветрь|' опас}{ь|е вь}оги со скорость}о вет-
ра подчас больтше 20 м/сек. ||ри этом температура возду-
ха повь||пается' но до оттепелей дело не доходит.3а зи'
му' продолжа1о|цу}ося в среднем с 25 октября по 15 ап-
реля, вь|падает от 25 до 32 7' годоъой нормгь: атмо-
сферньтх осадков. Бьтсота снежного покрова на северо-во-
стоке 6ьтвает боль:пе (до 80 сш:), непл в 3ауралье (30_
60 см).

|1ереход среднесуточнь|х температур к положи-
тельнь|м весной здесь запаздь|вает по сравнени}о с вос-
точноевропейской тайгой и происходит в середине м|ая,
а на северо-востоке _ в конце его. (онтинентальность
клиш1ата обеспечивает бьтструто смену зимних холодов на
весеннее тепло. 0днако низпценньтй рельеф способствует
проникновени1о отрога арктического аптициклона. Бго
действие усиливается с наступление|у1 теплого периода _
после разру1шения сибирокого антициклона. |[оскольку
арктический воздух холодньтй и сухой, то до конца мая
повс}оду' а на северо-востоке и до и}оня бь:ватот за]\,!о-
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розки. |1ервая половина веснь1 обьтчно сухая' [одовой
йинимум осадков приходится на конец зимь| _ начало
веснь[. € серединь[ ]!1ая осадки уча1ца}отся' но усилив1пая-
ся инсоляцйя способствует пониженито общей влаясности
воздуха' что нередко вь|зь!вает засухи.

-[етош: развивается циклональная деятельность на

арктическом: фронте, и в1\'{есте с севернь|ми ветрами с1ода

вторгается холодньтй воздух. |1ри этом-к }огу он чаще

проходит по восточной половине тайтп, в то врем1я как
й!ЁреБ'* воздух с }ога идет по западной половине' Фт_

стода вьттека}от два следствия: 1) преиплутпественная цир-
куляция воздуха кругльтй^.год осу1цествляетоя в !у1еридио-

нальном направлении; 2) срелнеи}ольская температура
воздуха в }ого-западной час1и зонь| составляет +18', а

, то.'-"'"'очной +17'. в северной же части тайги сред-
няя температура воздуха за и}оль в пределах низменно_
сти обьтчно * 16'.

йголь в западносибирской тайге самтьтй влажньтй ме_

сяц (вьтпадает до 80 мтчг осадков). Бообще же на вегета-

цйон)н":и период в разнь1е годь1 приходится от 55 до 68 /'
годовой нор}у1ь1 осадков. €луиатотся и засу1шливь1е годь1'

когда по месяцу не вь|падает ни капли дождя' [реднего-
довое количество осадков в зависимости от частоть| при-

хода арктического воздуха испь|ть!вает значительнь|е ко-

,"6'''}". Ёаприьтер, ь €ургуте от\4ечалось и 6|4
п 375 мм осадков за год (Борисов, 1970)'

|1родолкительность лета считается с 20 и*оня по 30

а''у"'а. 3а это вре]у1я бьтвает в среднеш1 30 дней с те\4пе-

ратурой *20' и_больппе. 3егетационньтй период длится
от 70 дней на севере до 150 на }оге.

0сеньто происходит падение те1у1ператур. воздуха'
и уже в первой декаде октября наступа}от устойиивьле. от-

рйцательн!:е среднесуточнь|е тет{перат-ур:':'-Р:]:'р^:-9::;
мируется снеэкньтй покоов _ от первой декадь| октя0ря
на севере до последней на !оге- зонь1'

|[о ^территории западносибирской тайти проходят
средние течения двух величайтлих рек €оветского €ого-
за _ оби || Рнисея. |[ротекая вдоль -гектонического

й* .фц"нской плить1 и докемтбрийской платфорштьт,

Бй"й?'оирает мо|цнь!е притоки с возвь|1]]енной €рел-
ней (*т6ири. 3ападно-€и6ирская низ\4енность отдает е|у!у

ли!пь короткие' не}у1ноговоднь|е притоки с 1/3 насти св9ей-й"',д'дЁ. 
Бся 

'остальная низменность дренируется бас'
сейном Фби с ее главнь|м притоко!у1 |'1ртьттшом'

,|

Равнинньтй рельеф обусловливает м1аль1е уклонь1 рек
при неглубоких их врезах и сильной извилистости русл
с медленнь1м течением. !{а некоторь1х реках в центре
€реднеобской котловинь1 течение может поворачивать
вспять от ветра.

?иптл.тное для рек питание распределяется так: снего_
вое - 55 7,, дождевое - 25 и грунтовое - 20 /.. 3ьтсокий
подъе!у1 уровней во время весеннего' половодья иногда
приводит к слияни1о нескольких обских притоков через
водораздельнь!е пространства и образованито обтширнь:х
акваторий. Рообшде низменность территории определяет
своео6разие режима рек. |{однятьтй половодье1\{ ренной
уровень остается вь|соким в течение трех месяцев' так
как сливается с дождевь1ми паводка1\{и. ['1ногда спад
уровней начинается лиш1ь в середине осени. Ёе успевая
сбрасьтвать поль!е водь1 из-за медлительности стока' ре-
ки повь11]]а1от 3еркало грунтовь|х вод и пита}от м1ежду-

речнь1е болота, поддерживая их вь|соку}о водность весь
тепль;й период года. 8 сво}о очередь болота и озера' за-
держивая воду' в засу1шливь|е годь1 способству|от сохра-
неник) вь|сокого уровня рек. Реки и1\,{е!от незначительное
влияние на дренаж территории' и в результате этого -
си ль\.ая заболоченность междуречнь|х пространств. }{из-
пденньгй рельеф еще больтпе повь11пает избьтток влаж-
ности.

1||ирокие пойшть: долин (на Фби до 50 км) изобилутот
протоками и старичнь!]у1и озерами на са1у1ь|х различнь|х
стаду{ях их существования _ от си}о]у1инутнь!х до уже за_

раста!ощих травой, которая буйно поднимается благо-
даря постоянному увлажнени}о. 9асто трудно разли-
чить границь! русла' заливов' озер (.'о местнош{у _

уваров).
-]1едостав начинается на реках в первь|х числах ноя6ря

на }оге и в конце октября _ на севере. Фсенний ледоход
бьтвает только на крупнь{х реках _ Фби, Ёнисее, Р1ртьттпе,
(ети. €редние )ке и тем более маль|е реки замерза}от
сразу с поверхности. Бскрьгтие рек на }оге зонь1 на-
чйнается в апреле' а на севере _ в п.{ае. ||оскольку сток
идет к северу' это приводит к заторам льда' нередко раз-
ру1па}ощим прибрежньле строения и смь|ва}ощим плодо-
роднь!е земли.

Аз-за толстого льда' изолиру1ощего поступление воз-
духа |1ру1 медленном течении' вода нась11цается органиче-
скими ве|цествами болот, а главное _ закиснь1ми соляш1и
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железа' поглоп{а1ош]и}1и кислород из водь1 при восс-та}1о-

вительнь|х процессах' что вь1зь]ва€т з1уорь| Рубь'' Бооб_
ш]е при небо1ьш-той мутности (до 20_50 тиг/плз) и т{инера-

лпазайи не более 200 мг/л речнь1е водь1 содер)|(ат]

значительну}о при\,1есь органических веш-1еств из болот;,
окра1пива}ош]}1х их в бурьтй цвет. :

Реки ирлето'|' первостепенное транспортное значение
лето}у1 (по льду _ зиш:ой). 0собенно возросло их. значение
с нач[ш|а эксплуата11ии нефтяттьтх \'1есторождений, находя-
шц1хся сред,1 болот и лесов. ||осле расчистки и глуоле_
ния русл для судоходства ста]|'7 использоваться да)|(е

ту1!ш1ь!е реки' не посе1цае}у1ь]е суда!у1и ранее. 1( основньтм
нефтянь1ш: месторождетптяш: сейчас подводят дороги' од_

нако реки еще до]1го будут служить важнь|п'[и транс-
портнь1]!1и артерия1у1и._1'1збьтточная 

атш:осферная влажность и вь|сокое стоя-
ние зерк€ш1а грунтовь1х вод зонь1 сделали западностл6лр-
скуто |айгу 'йй'из уникальнь|х регионов по обводнен-

"о'с'". 
|о!я она и не и}у1еет крупнь]х озер, как Б1€, но

зато ко.]|ичество !у1€ш1ь|х (в больтшинстве п4[ень1пе 1 кв' крт

по плош]а.щ1) огрош:но и не уступае1 тундроле€но}у1у типу
ландшафтов. 16лько в бассейне €еверной €осьвьл 

-при
относительно повь|1||енно]у1 рельефе насиитьувается 5272
озера' а в низ1!1енной части густота озер возрастает. йас-
са старичнь1х и соровь|х озер сосредоточена в до.]|инах

рек. йень:ше озер йросадонного происхождения на боло_
тах. (ак соровьй, так и просадочнь|е озера- обьпчно не
глубясе 1_3^м и имек)т топкое и]1истое дно. 3начительно
ре)ке встреча}отся ((материковь|е) озера. )(отя они также
йеве.гплки, но более глубоки, заложень| в вь[соких сухих
берегах и и1\,[е}от твердое песчаное дно. Болота же, пре-
вь|1па}оп]ие по площад1' леснь1е суходоль|' изобилутот
1у1очажинами. Резко сокра|'цается количество озер на пло_
скогорной стороне зонь| к востоку от Бтплсея.

Больтшие пространства плакоров низ]\'1енности занять1
болотат,шл, а леса жп'утся к дренированнь11!1 склонам1 ]\'1е-

ждуреиий и к долинам рек. Р1силёненность рельефа при
вьтёотах около 200 р: и вь1ш|е способствует уве.]1ичени1о
лесистости. 1олько вьтйдя на плоскогорное право6ережье
Рнттсея, густая тайа безраздельно зани1у1ает и долинь[
и водоразде.,1ь1.

8 нйзм:енной части зоньт болота вь[теснили не только
,'-"-, "' и пойменнь|е луга. 1олько в долинах 0би'
й|]1'-', }(ондьт и вдоль рек, текупдих в более возв|г''

1леннь|х местах 3ауралья (бассейн €еверной €осьвьт),
пойшдь: име!от прекраснь|е луга.

14збьтток влажности на низменности неизбежно
влияет на гидром1орфизм почв. Боль1|!инство таежнь!х
почв име}от поверхностное оглеение. |[ереувлажнени}о
почв способствугот 11 глинисть|е водоупорнь1е слои че-
твертичного покрова' созда}ощие верховодку. |1ри сугли-
нистоь{ субстрате верховодка вь!зьтвает пль|вунность
по.гв. 1{лип,яатические изменения в голоцене повлияли на
сохранение реликтовь!х черт в почвенном профиле. 1ак,
в северной цоловине тайги име[отся прйзнаки палеоги-
лроморфизма в виде ожелезненнь|х и глеевать|х разно-
стей в поивообразу}о1цих породах. Ёа гоге же в профиле
подзолисть1х и дерново-подзолисть1х почв часто при_
сутствует второй гумусовьтй горизонт (-|[иверовский,
1974).

9словия обитания фауньл в 3ападной €ибири свое-
образньт. 8 первупо очередь это определяется наиболь-
гшей ее м1олодость!о по сравнени!о с другими районами
тайги. Ёизменность территории и больппая заболочен-
ность благоприятнь! для обитанця животнь1х водного
и полуводного образа жизни. Ёаконец, глубокое проник-
новение арктических масс воздуха в связи с низменнь|м
рельефом и циклональной активность!о над (арски1\{ мо-
рем способствовало расселени[о севернь|х животнь!х да-
леко к хогу. €формировался сш:егшанньхй фаунистинеский
комплекс. |ипичная тайга здесь имеет ленточнь:й харак-
тер' вь|тягиваясь вдоль водотоков' а на междуречьях ца-
рят болота и заболоченнь|е редколесья. [,1сконно
'гаежнь(х птиц насчить|вается 220 ьулдов и около 70 видов
]\{лекопита1ощих (Формозов, 14саков, 1963). 1ем не т!1енее
3ападная (и6ирь, как один из основнь1х охотничье-
г1роь{ь|словьпх районов' дает 1/5 общесо}ознь!х 3аготовок
пу1шнинь|. Фднако с серединь1 60-х годов в связи с пере_
ходом на нефтегазову}о специализаци1о промь[сел пу1|;-
нь1х животнь!х дестабилизировался. Работники мно-
гочисленнь|х экспедиций, новоотроек и трубопрово-
дов не всегда соблтодапот сроки и правила охоть|, увели_
|\у{лся вь]лов рьтбь:.

Б соответствии с природнь1ми условиям1и распределе-
гтия наиболее продуктивнь|х ландппафтов 1доль крулнь1х
рек бьтли вьтработань| методь1 основной охоть|. 0сваива-
.,|ись главнь:м образош: пойменнь|е угодья' где добьхва-
.]!ись ходовой песец, горностай, заяц-беляк, лу!с|4ца, ондат_
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ра, водяная крь|са' реже вь1дра' а также мигриру}ощие _

лось, белая куропатка и тетеревинь|е.
Бьппуш]енная еначала на водораздельнь!е озера

(1928 г.) ондатра не прижилась там, а пере1шла в заливь{

;;; * .''р'ш*. Б пБйме €редней 96" добьлвали по

бв_:оо 
'''{урок 

ондатрь! с 1 кв. кш:. Фднако на пойштах

больтших рек, где половодья сли1пком длительнь|' ондат-

ра страдает от затопления ее норок, а зимой _ от про-
мерзания многих стариц.

д" 1958 г. добьтв^алось более 1 пдлн' 1пкурок белки
в год. |1озже ее добьлча стала снижаться из_за того' что

охотники перекл1очились на более доходну}о стать}о _ на

"'о'"". }(ак и на 9рале, к началу [{ в' соболь здесь

бьтл полностьто вьтбйт. 3а 1935_1940 гг' на лево- и пра-

"Бо"р.й'" 
Фби бьтло вь|пущено 3060 востонносибирских

соболей с одновре]!1еннь|м запретом на него охоть!'

8 бассейньт 8аха, Агана, (азьтма дополнительно вь1пу-

ст|1л\4 1046 баргузинских соболей' Б результа]е^^его плот-

ность достигает от 50 до 100 зверьков на 100 кв' ктт4'

Б противоположность белке соболь не уходит из леса'
пораженного 1пелкопря4ом' питается мь11певиднь|тии грь!-

зунами' которь!е'ай бь'с'рее разйнож','"]:__Б_ч:_-5:
покидает пораженнь1е леса на несколько десятилетии'

Б!оль пойрть' 0би в северной.. тайге сосредоточен

"'йй*рупньтй 
и центтьпй горностай-тобольского кряжа'

Бго конйёнтрация достигает там от 700 до 1500 зверьков
на 100 кв. км. 1ем не менее его добьтча падает из го-

д' " ."!. Бсли в 1935 г. добьтвалось до 300 ть]с'' то

в \97\ г._ всего 4,15 тьтс. 1цкурок. |[ритина все та же _
малая заинтересованность охотников' а также плохая ор_

[ану1за|\4я самоловного промь|сла' Ёедавно по долине
оой д' Березова проник барсук, но его добьтна,' как,

впрочем' .]1иси|ъ| п зайца-6е.пяка' ли1пь попутна, слу-

чайна.
8 тайге начинает расти поголовье северного оленя'

при[пед1пего из тундролесья' откуда его вь1тесняк)т и до_

ма1|]ние олени' и развиватощаяся пРо!у1ь[1пленность' [ак,
] оБ""и'" кондь! сосредоточено 6олее 12 тьтс' оленей
и около 3 ть:о. в тожной тайге.

|[осле запрета охоть! на лося в 20_х годах он распро-
странился по всей тайге и дер)кится сейчас в пределах
40 тьпс. голов' нес}у1отря на регулярньпй отстрел по лицен-
зиям до 1,5 ть:с. в год.

(пльн[я обводненнооть способствовала тширокой];

расселени}о и размно)кени}о водяной крьпсьх. € одной
сторонь|' это важная пищевая 6аза для горностая' колон-
ка' .]1исиць|' но' с другой _ вспь|1пки ее размножения во
влажнь[е годь! влекут за собой увеличение порчи побегов
леснь|х древеснь!х и кустарниковь|х пород' а также нано-
сят больппой вред сельскому хозяйству.

9елика плотность водоплава[о1цих птиц в долине Фби
ни)ке устья 14ртьттша. 1ам' в двуобье, она достигает от
7 тьус. до 30 тьтс. особей на 100 кв. к!\{. 1|!ироко распро-
странен рябиик, но его количество резко сокращается г|а
севере северной тайги. 0н живет по темнохвойньтшл ле-
сам' вдоль рек, в бассейнах 9ультма, [(ети, 9аи и дости-
гает плотности от 500 до 1 тьлс. на 100 кв. кш{. ||о опугп-
ка\4 и близ сельскохозяйственнь1х угодий селится тетерев.
|!о сосновь|\4 лесам }т рямовь|м болотам обьтчен глухарь.
8 бассейнах (ети, 9уль:ма, Бас:огана еще встреча}отся
места' где его плотность 100 гптук на 100 кв. км' однако
численность глухаря стала сокращаться.

Фбь-Р1ртьттпский бассейн дает рьтбьт в 8_ 10 раз боль-
1]]е' че!у1 бассейньт Рнпсея и -[|еньт. 3тому способствутот
1|1ирокая пойма и обилие на ней озер. 3десь известньт 69
видов рьгб, из которь|х 33 промь!словь!е. Ёаиболее
ценньтй вид - си6ирский осетр. € серединьл 60-х годов
в Ёовосибирском водохранилище начинает форплиро-
ваться его м1естное стадо.

€терлядь требовательна к содер}(ани[о кислорода
в воде. |[оэтоьлу, как только начинается лесной сплав по
какой-либо из рек' стерлядь тотчас же уходит из нее.
?ак, она исчезла из самого богатого кондинского сора.
Ёе шденее чувствительна к кислороду и нельма. Ёовоси-
бирская плотина преградила ей проход к местам нерести-
лищ, и теперь она нерестится в наиболее чисть|х левь|х
притоках 0бии 14ртьт:па, в €еверной €осьве, (оби, Бойка-
ре' где име}отся бьтстриньт с галечно-песчань|м дном' Ёа-
гул )ке' как и всех сиговь|х' идет за предела1\{и тайги _ на
поймяенньтх водоеш1ах низовьев 0би, Ёадь:ма, ||ура и |а-
за. Фсеньто молодь возвращается в 0бскуто губу. Бообще
основное богатство Фбского 6ассейна _ сиговь1е рьлбьл:
муксун' пелядь' су!| , чир' омуль' ряпу1пка. 9ни датот 52/.
улова сиговь|х по всей (и6ири ([4оганзен, 1953), а лелядь
вместе с сиго!у1 составля[от 38/" улова всех сиговь|х на
Фби.

|!о всей 0би, особенно в средней ее части' а такх(е
в низовьях Артьптла распространень| 1цука' язь, плотва'
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окунь' елец, ер|п' пойменно-речная рь|ба карась. непой-
\4еннь|е озера малопродуктивнь| (плотвингто-окуневь!е
озера - 25 кг|та, карасевь!е и п]учьи _ 5_7 кг/га)' но
там' где лоявляется язь |4лу! пелядь' продуктивность воз-
растает до 75 кг/га.

!'ля увелииения рьтбнь|х запасов необходимь|: строгая
охрана нерестилищ, сокра1цение прош{ь1сла на 1\.!есте ско-
пления неполовозрельтх особей, борьба с загрязнением
рек лесосплавом и нефтепродуктами' очищение рек от
топляка' создание рьтборазводнь|х заводов.

Больш:ой урон леса\,1 наносит сибирскпй п]елкопряд.
8спьттшки его размножения бь:ватот довольно часто. так,
в 1953 _|951 гг. больгпие плопдади леса бь:ли поражень!
им в |1ринуль|мье' а в 1958_ 1961 гг._ в районе 1(олпагпе-
ва и ||арабели. 1огда же впервь|е применили аву1ахиму7-
ческу1о обработку 1шелкопряда' что спасло около 150
ть|с. га леса в первом и 22 тьтс. га во второ\{ случае.

0бесхвоеннь!е ц]елкопрядо1у1 леса на второй год густо
заселя|отся разнообразнь]1\{и вредителями стволов. Р1х
в 3ападной (и6ири известен 31 вид: 16 видов короедов'
2 ъида златок и 3 вида рогохвостов. .['еревья' сохранив-
тшие 30_ 50./. хвои, благодаря активному с]!1оловь|деле-
нито более стойки против таких вредителей. €ильно по-
ражает семена еловая огневка. в |952 и 1957 гг. этот
вредитель }у1есташ1и уничто)кил до 90/" семян кедра
и лиственницьт.

14з кровососуш]их особенно развить! девять видов ко-
маров. 3 пойпденнь1х озерах вь|плаживается малярийньлй
комар. 14звестно семь видов \4окреца. Ёа пойме Фби от-
мечен 41 вид слепней, особенно дождевика и злато-
глазки.

Б Фбь-йрть!1пско\,1 бассейне расположен очаг опи-
сторхоза. 0билие рьтбьт обусловливает и обилие перено-
си}у1ь!х ишли болезней: кроме описторхоза дифиллоботри-
хоз' эхинококкоз и дР. |1аиболее часть]е хозяева ко[пачь-
ей двуустки _ плотва' язь и елец.

Бурное развитие нефтегазовой промьттпленности, уве-
личение населения' строительство населеннь1х пунктов
и транспортной сети ворвались в дрет\.{ав1шу}о западноси_
бирскуто природу. Бозникло множество проблепл и в от_
но1шении инженернь1х сооружений на мокрь|х' часто пль|-
вуннь|х низменнь|х землях' и мелиоративнь|х 1у1ероприя-
тий' необходимь|х при освоении земель под сельское
хозяйство, и в отно1пении рационального использования

[|рироднь1х ресурсов с их охранои от непроизводитель_
птой пории. 3тими проблеплами сейчас зани\4а!отся сотни
|[аучнь!х и практических организаций, причем их ре1шения
|]одчас неоднозначнь1 и противоречивь1: сли11|ком
сло)кнь! природоведческие проблемьт. 9помлянем лигпь
главнейтпие из них.

(ак показь|вает практика' технические вопрось! ре-
!ша1отся и бьтстрее и успе{1]нее' чем природоведческие.
€ейчас у)ке научились добротно строить жиль|е и промь|-
1шленнь|е соорух(ения' проводить трубопроводьт и )келез-
нодоро)кнь|е м1агистрали |1а многолетнемерзль|х и бо-
.]1отнь|х грунтах. Ёауиились' хотя и с дополнительнь!\4и
'затратам1и, бороться с неблагоприятнь1ми воздействиямти
сстественно-природнь!х явлений на ин)кенернь!е соору-
)кения. Ёо еще далеки от идеала прогнозь| влияния инже-
1{ернь1х сооружений и технических прие1\{ов природополь-
'}ования на окру)ка}ощу}о среду и знания средств борьбьп
с нару1пен|{ем ланд1пафтнь;х взаиштосвязей.

0беспечение расту1цего населения ]\,{естнь|ми сельско-
хозяйственнь1ми продукта1у1и [|ит^ния при континенталь-
!{ости кли\4ата и больтпой обводненности территории
в 3ападной (ибири _ задача непростая. Б перву:о оие-
редь сли1пко]\,1 мало пригоднь|х для распа11|ки земель. [4х
11ло1цадь ь{ожно увеличить только за счет сведения лесов
п.га надпойштеннь|х террасах речньтх долин и в небольлпой
степени на нижних частях \,1е)!{дуречиг!. €ведение водоох-
раннь|х лесов _ мероприятие явно отрицательное. (роме
того' потребу:отся больтпие усилия и затрать| на мелио_
рации.

Б первупо очередь на ш1алоплодороднь1х подзолисть[х
и дерново-подзолисть1х почвах необходишто создавать
культурньтй пахотньтй слой до 20_з0 см' Реакция почв
должна бьтть нейтральной или слабокислой с запасо1у1
[|итательнь|х элементов. €одерх{ание гу1\,1уса _ не менее
3-5% при мелкокоштковатой структуре. {ля этого необ-
ходимо вносить навоз или хоро|шо разло)кивтлийся торф,
![редварительно проветренньтй и с]у1е1паннь:й с известьто
в случае кислой реакции почвь|' а также азотнь|е' ка-
.тпийньте и фосфорнь|е минеральнь|е удобрения.

Ёеобходишпьт тепловь|е мелиорации' так как промер-
'}.1ние почв при континентальном кли1!1ате происходит
п'лубоко и на длительное время. Ёа глеевьпх почвах сле-
/{ует проводить кротодренирование. |[ервостепенное зна-
чение и!у1еет осу|пение заболоченнь[х земель' улуч[шение
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пойменнь|х лугов. 3то лишль небольппая часть главней-
1ших и в общем повсеместнь|х ш{елиоративнь|х 1\{ероприя-
тий.

€отни нефтяньтх и газовь|х сква)кин охватили десятки
гектаров земель' подверга!о1цихся воздействиго каждой
из них. 1(роме вьлрубки леса и сведения растительности
вокруг в процессе эксплуатации скважин вносят в почво-
грунть| и воду многие компоненть1' коренньтш: образопл
изменя}ощие естественнь|е ландтпафть:: минерализо_
ваннь!е водь!, бензиновьте фракций, водно-нфтяньте
эту1ульсии' парафин, серу, а так)ке отходь| промь|вочнь!х
жидкостей _ силикатнь1е' гипсовь|е, содовь1е' извест-
ковь|е и др. ||о исследованиям сотрудников географине-
ского факультета й[! под руководствомт й. А. [лазов-
ской (1982) установлено' что минерализованнь|е водь]
и нефть уничто)ка}от естественну}о растительность' а поч-
вьл преобразу}отся в техногеннь|е солончаки и прежняя
их кислая реакция \4еняется на щелочнуго. |!осле прекра-
щения техногенньгх воздействий рассоление верхних го-
ризонтов почв даже при избьтточной влажности и интен-
сивном про]!1ь!вном ре)ки\4е происходит не ранее чем
через десять лет. Б наунно-исследовательской работе по
3ащите ландтпафтов от разру1]1ения в перву}о очередь не-
обходимо провести районирование регионов нефте-
промь|слов с учетом направления поверхностей и внутри-
грунтовой ]\,{играции хи\4ических эле]!{ентов и ареалов
воз]\,1ожного возде1'1ствия с цель}о вьлработки эффек-
тивнь|х мер защить!.

йонотонность 3ападно-€ибирской равнинь| позво-
ляет провести менее лробное районирование, чем на бо-
лее сложно построенной Русской равнине.

Ёаиболее возвь11пенна и расчленена прилегающая
к 9ралу 3ауральская провинц[|я (9). (ак по тектонической
структуре' так и по рельефу она представляет собой
переходное звено от гор к низ\{енной равнине. 8ь:ходя-
щее в предгорьях 9рала метаплорфическое основание по-
лого погру)кается в восточном направлении. 1акое посте-
пенное погру')кение предопределяет моноклинальное за_
легание 1орских и }у1еловь|х слоев' а покрь|ва}ощие их
палеогеновь[е и тем1 более неогеновь|е слои ле)кат почти
гори3онт'ш|ьно. [аким образопл, провинция расположена
на западном крь|ле огромной синклинальной структурь:
3ападной (и6ири.1( восточной окраине провинции глу_
бина погружения основания герцинской плйтьт достигаёт

Рис' 25. |1рофиль нерез 3ападно-€ибирскуто зону между €евернь:пл
}ралопл и Ёнисейским кряжем (по }Ф._|{.-|!арму|ину): ""
| _ €евернь:й 9рал; !1 _ 3ауральская провинция с преимущественнь!м распрост-
ранен!'|ем сосновь!х лесов на торфяно- и торфянисто-подзолисть|х почвах;
!|| _ €реднеобская провинция, преймушественно_6'лотная, с сосновь:ми и бере1зовь|ми лесами вдоль долин, почвь| торфянистьге и торфяно_глеевьте;
|! - |{риенисейская провинция с господством кедрово-пихтово_еловь!х лесов
на подзолах и глеево_подзолисть1х почвах; ! _ 3аенисейская провинция с тем_
нохвойньлмй лесами на горно-леснь|х почвах.

* [орньле породъ|:,/_дислоцированнь1е протерозойские и палеозойские
Бнисейского кряж-а, 9рала и западносибирск6й 6п".ершинской плитьт; 2 _кембрийские карбонатньге; 3_:орские пёски, алевролить!' конгломерать|с углепроявлентлями' 4 _ нижнемеловь|е алевролить|' пески с проолоями глини нефтяньлми залежами; 5 _ нижне- и верхнемеловь!е морские глинь! и
алевролить1; б -верхнемеловь|е пески, алевролить|' глиньг, ойоки; 7 * палео-
геновь1е' неогеновь|е и четвертичнь|е пески' суглинки' глинь[, опоки; 8 _ текто-
н}|ческие разломь!.

.)]еса: 9 _ кедровь|е; 10 _ пихтовьте; 11 _ еловьте; 12 _ листьенничньле; ,/3 -сосновь'е: ]4 - остцново-6ерезовь|е и березовь:е; 15 - 6олота

3000 - 3200 м в так назь1ваемь1х Ёадьтьтской впадине _ в
северной и )(антьт_йансийской _ в средней частях. €клон
плить] и]\,{еет неболь!пие вало- и куполообразнь1е нару1-1]е-
ния, подняв11]ие |орские и 1\{еловь!е отложения. Фни стали
лову1]_тками в общем ]\{алопроизводительнь!х газовь]х ме-
сторо)кдений Березовской и €еверососьвинской группь|.
Фднако и\4енно березовские скважинь| доказали газо-
носность 3ападной (ибири. €ейчас переработка газа
осу1цествляется в г. 14гриьле на северной €осьве (см.
рпс. 25).. йаксиш:альнь|е вь!соть! рельефа (240_301 шт) приуро_
чень1 к северо-западу провинции _ €еверососьвинской
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возвь|1!]енности и западной оконечности €ибирских ува-
лов _ Белогорскому материк} (до 215-2з\ пл), протяги_
ва}ощемуся от устья 14ртьтгша до долинь| р. (азь:пла. 3то
са\у1ая глубоко расчлененная частъ равнинь[ (до 100 и да_
же до 200 м относительной вь;сотьт). йенее возвь11пен
(до 135 пл) и расиленен рельеф пога провинции - [урин-
ская равнина.

Формь: рельефа провинции довольно разнообразньт:
волнисть1е' пологоувалисть|е' холш{исто-грядовь|е' обьтч-
но пологосклоннь]е' осложненнь|е грива1\,1и' древними
ложбинами стока и 1пирокими поймаьди современнь|х до-
лин' 0собенно |широка поймта Фби, превь[1па!о1цая 50 кшц
!ожнее Березова. Бе вь:сота 8 м. (роме пойьд на всех
реках' а иногда и на междуречьях име}отся залесеннь|е
и в мень1шей степени заболоченньпе надпойменнь1е тер-
расьт. Ёаименее развита первая терраса _ 8_14 м' 1пире
ее вторая _ \5_2о м. ?ретья терраса образует иногда
водораздельнь[е поверхности вьтсотой 30_40 м. Фт силь-
но расчлененной иетвертой террась| (50_80 шт) сохрани-
лись ли1пь обрьтвки. [еррасьт _ основнь1е резервь| для
лгобого строительства и сельскохозяйственного освоения.

йноголетне1|у1ерзль|е грунть] в виде островов' преи\.{у_
щественно в торфяниках' занима1от северну1о четверть
провинции. [Фжнее €еверной €осьвьт и до 60' с. 1[|.
мерзль|е породь| с температурату!и около 0Р встреиа:отся
на значительнь|х глубинах. 3то реликтовая мерзлота' не
влия|ощая на совре]у1еннь|е ландлпафтьт.

Ёаходясь в дождевой тени 9рала,'провинция полу_
чает в среднем 450 ш:пц атмосфернь!х осадков' из которь|х
350 мм _ в тепльтй период года. Бь:сота снежного пок-
рова 45_60 срт. [одовая ам1плитуда средних те!у{ператур
воздуха около 38'.

Больтпая протяженность провинции с севера на [ог
при от1!осительно дренированном рельефе обусловливает
достаточно определенное подзональное ее деление.

€еверогпаеэюная поёзон4 простирается к [огу до долй-
ць1 р. !(азьтш:а и пожной оконечности долинь1 €еверной
€осьвьп. |!ериод со среднесутоиной теп,1пературой вьптпе
10' длится здесь от 70 д' 85 дней и в сумш1е составляет
от 950" на севере до 1200" на 1оге. €реднеплесячная темпе-
ратура воздуха в и}оле +15', а в январе _22". €не:кньхй
покров держится не ]\,1енее 190 дней при глубине 60 сш:.

Благодаря разнообрази}о и расчлененности рельефа
очень пестр почвенно-растительньтй покров подзонь|'

и преимущественно лесной, а не болотньтй. €евер про-
винции занят больтлими массивами сосновь|х и листвен-
нично-сосновь|х, иногда с кедром' кустарничково-зелено-
]\{о1|_{но-ли1пайниковьлх лесов на песчань|х илл}овиально-
гумусово-железисть|х почвах. .[еса сильно поражень|
гаря1\,1и. 1у1ного березово-сосновь|х лесов с травянь|м по-
кровор1. Ёа суглинисть]х илл}овиально-глеевь!х почвах
встреча}отся еловь!е и лиственнично-еловь!е' иногда с ке-
дром кустарничково-зеленомо||{нь[е леса с запасо1!1 древе-
синь| от 100 до 200 мз/га. [11ирокая пойма Фби имеет лу-га с осоками' бекманией, арктофилой, с участками
ивняков' березняков и соровой растительности вокруг
многочисленнь|х озер.

.[!еса между ){'ралом || 0бьто хотя и относятся
к !_|! классатт41 бонитета, но наиболее продуктивнь! сре-
ди подзон северной тайт'и 3ападной (и6ири с запасом
древесинь| до 280-''' *з/га. Босточнее 0би больтше рас-
пространень! елово-лиственничнь|е, лиственнично-сос-
новь|е и лиственнично-кедровь|е зелено]\{о1шно-ли|л айни-
ковь{е леса на подзолисто-илл1овиально-глеевь|х почвах.
€реди них в связи с понижением и мень!1]и]\,1 расчлене-
нием рельефа иаще встреча1отся болота с торфяно-подзо-
листо-элк)виально-глеевь1ми почва1\,1и. йного березовьтх
и елово-березовь|х мелкотравно-зеленомо1пнь!х лесов.

||одзона 1\.{ало- и низкоперспективна в отно1пен|1и |а-
зоносности и тем более нефтеносности, а также \4ало-
перспективна в отно1пении сельского хозяйства. Бозмож-
но развитие оленеводства, животноводства на базе
т\,1елиораций пойшл и особенно рьтболовства со второсте_
пеннь1м значением охоть! и огородничества.

}0хснее 1пироть| р. 1{азьтма и до 60' с. 1||. простирает-
ся тооёзона среёней упайец. Ёа левобережье Фби в_пре-
делах подзонь1 кончается €еверососьвинская во3вь1|11ен-
ность, а к правобережьто подступает возвьт1пенность
Белогорский материк, оги6ая которьтй 0бь меняет суб_
1пиротное на субмеридиональное направление. [устота
м глу6ина расчленения рельефа почти такие же' как и
в предь|дущей подзоне. йало меняется и пестрота рас-
пределения типов почвенно-растительного покрова' но
параметрь! биоклиматических компонентов становятся
инь]ми.

[еплообеспеченность повь|1пается от 1200" до 1600"
активнь|х те]у1ператур, а их продолжительность _ от 85
до 110 дней. |!овь:{ша}отся средние температурь| воздуха:
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{
за и[оль _ в среднем +17., а за январь _ до - 19', -20' '
Б пожной части почти на месяц рань1пе сходит снеговой
покров.

!{а возвь|1шенностях до 50% уъеличив,ается леси-
стость' что позволяет производить довольно интен-
сивнь!е лесозаготовки на Белогорско]!{ 1у1атерике, распо-
ложенном возле транспортной магистрали Фби. |!ре-
обладатот леса [! класса бонитета, но сосняки-брусг:ии-
ники и сосняки-черничники на песчань1х почвах бьтватот
и 1[ класса. йежду )/ралом и Фбьто, как и в северной
тайге, главной лесообразутощей породой остается сосна.
0днако кроме повь[1пения производительности и густоть1
леса здесь больтпе примеси кедра' чаще встреча}отся ело-
во-пихтово-кедровь|е леса кустарничково-мелкотравно-зе-
ленот\,{о1пньте на подзолисто-глеевать1х почвах. |[лощади
торфяньлх болот невелики' но законо\,{ерно повь|тпается
их встречае}у1ость. 3аболоченность лесов увеличивается
к !ого-востоку - в направлении понижения рельефа
к €реднеобской и (ондттнской низменностям1. !,олтана
0би ипдеет более разнообразнь1е и богатьте луга по срав-
нени1о с северной тайгой'

Б подзоне освоень! ли1шь придолинная часть Фби
и полоса вдоль железной дороги !!'1вдель - €ергино.
Б долине Фби развито рьтболовство' животноводство'
клеточное звероводство' лесозаготовки и деревоперера-
ботка с подсобной охотой и ово1цеводствоь{. Бдоль эке-
лезной дороги ведутся лесозаготовки обш{есо}озного зна-
чения. ||ока это охотничье-прош{ь1словая территория.

Ёаименьтлая часть провинции в бассейне верховьев
1урьт ц правобере>кья [авдьл входит в 1о}юноп'ае?'сну!о
поёзону. €умтмта активнь!х те}у1ператур здесь повь|1пается
до 1800'' среднемесячная за и}оль достигает 1 18" при
абсол:отном ]у1акси1!1ур:е +31', а за январь -19' при абсо-
л1отном \4ини}{уме _ 45'. €нежнь:й покров держится 160
дней при глубине от 40 до 30 смт.

8 сосновь:х и сосново-березовьтх лесах' занима}о1цих
несколько боль:ше половинь| подзонь!' появля1отся елово-
пихтовь1е, места]у1и с примесь}о липь|. 3то преимуше-
ственно травнь|е, вь1сокопродуктивнь!е леса. 3 пони)ке-
ниях обь:чньт сосново-кустарниково-сфагновь:е олиго-
трофньте болота (ряшгьт)' кедрово-сфагновь[е и пу1[|ицие-
во-сфагновь1е с господствош1 торфяно-глеевь1х поив. |[од
лесами типичнь1 дерново-сильно- и среднеподзолисть!е
почвь| со вторь|т{ гуту1усовь|}у1 горизонтом1'
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Ёаиболее тили||ная и самая больгцая в 3ападной €и-
бири провинция (реднеобская (10). Фна зани\41ает цен-
тральну}о часть низменности. 8 ее основании ле)кит ча-
тттеобразна я впадина герт]инской плить1' погружатошлейся
в, северном направлении и постепенно подниматощейся
к западу' гогу и востоку. 1{оренная поверхность впадинь|
осложнена крупнь|р1и валообразньтми поднятия-
пди _ 1000_2500 м от поверхности наземного рельефа.
йежду ни1у1и протягива1отся преиму1цественно линейньте
прогибьт, погруженнь1е до 4000 м. йштенно к поднятия\4
приурочень| т\,{ногопластовь|е залежи нефти и скопления
природного газа в алеврито-песчань1х слоях под водоу-
порнь|м глинисть!\4 слое\4 мелового возраста. [ак,
с 1||иманским валом связана 8ерхнекондинская группа
нефтяньлх шлесторох<дений, с €ургутским - €ургутская
группа' с !|ижневартовским сводом _ Ёижневартовско-
€амотлорская группа, с 8астогано_Александровским ме-
гавалом _ группа нефтегазоноснь|х ртесторождений.

|!оскольку нефть и природньтй газ образутотся из за-
хороненного органического вещества при воздействии на
него больтпого давления и температур (метаморфиз\4 ор_
ганического веп{ества), наиболее перспективнь!ми райо-
наь{и для поисков нефти считается меридионально вь1тя-
у|утая' глубоко погруженная полоса €реднеобской впа-
динь| и ее продолжение к северу _ к 9малу, особенно
та]у1, где раз1\{ещень| буроугольнь|е слои.

|!о наземному рельефу провинция напоминает огроь{-
ное блтодце. Ёаиболее пониженная ее часть проходит
вдоль долин 06и, Арть!1па и 1(ондьт. [ак, близ Ёижне-
вартовска и [обольска поймьт рек итиек)т абсолтотньте
отметки 35 м, а при слияну1и 1'1ртьгтпа с Фбьто (около
)(антьт-йансийска) _ всего 19 м. йеждуречья на €ред_
необской ни31у1енности _ 50_90 ]и и ли1пь по окраинам
повь[[|а}отся до 100 м _ на 3асгоганской и 1уранской
равнинах' а севернее' на €ибирских увалах,_АФ 150 м.
||оловина (ондинской низменности не превьттпает 50 м.

3та озерно-алл!овиальная равнина расчленена крайне
мало и неглубоко, покрь]та континентальнь!ми озернь|ми
и речнь!ми песка]у1и и суглинками четвертичного возраста
\4оц{ность!о в несколько десятков м1етров' которь|е
в сво}о очередь на боль:лей части перекрь1ть! торфом.
€ибиркие уваль|' испь|тав1пие небольтшие неотектониче_
ские подъемь| после яртальской шлорской трансгрессии
и оледенения' имек)т волнисть|й рельеф с пологими скло-
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нами. 3десь четвертииньпй покров представлен морскир1и
песка1!1и' супесями' суглинка1!1и и в небольглой степени
глина1у1и.

Ёизинность' м!алая тлубу1на вре3а рек при избьттотной
влажности предопределили заболоченность междуреиий.'
Болота и заболоченнь!е леса зани\11а}от от 50 до 80 )';
площади провинции' отчетливо лифференциру}отся по
1широтнозональнь[м признакам.

||о сравнени|о с предь1ду1цей провинцией здесь повь!-
|пается количество атплосфернь:х осадков от 450 до
550 ртьл в год' а сне;кньтй покров достигает 60_75 сьц.
Ёиже сезонно промерза}ощего слоя грунтов 3/6 пло11{а.{и
провинции имеет реликтову[о мерзлоту.

€ ев ерттая упае усно-бо ло!пная по0 зона охвать!вает 11]иро-
ку|о водораздельну1о полосу между 6ассейнатли верховий
притоков Фби: ]]япдин, |!им, 1рош:ъеган' текущих к [огу'
Ёадьтм и пур, текущих к северу. 8 нее входит средний
отрезок €ибирских увалов. }Фжная граница подзонь|
идет !ожнее' чеш1 в 3ауральской провинции' что' по-види-
ш1ому' связано с охлажда!ощим влияниер[ господству1о-
1цих здесь болот и густой сети маль1х озер.

1еплообеспеченность территории от 900 до 1100" ак-
тивнь!х те]у1ператур при их продолжительности от 70 до
80 дней. €реднесуточнь|е те1\{пературь| 115" летом дер-
)катся 30_35 дней, а -15' зимтой _ \25- 130 дней. |рунтьх
больтпей части подзонь[ имеЁот острова шлноголетней
1!{ерзлоть| с многочисленнь|ту1и буграмти пучения на боло-
тах 

'1 
на глинисть!х породах. йерзлоть| нет в долинах

рек и на песчань|х грунтах' да и те]у1пература м1ерзль[х
пород в больгцинстве случаев близка к 0' и во всяком
случае не ниже -1".

йеждуреинь1х лесов здесь крайне &1ало. |[очти все
они сосРедоточень! по терраса!у1 долин. 3то мелкотрав-
но-кустарничково-зеленомо1шнь|е еловьте и пихтово_
еловь|е с кедром и березой леса на илл[овиально-гу-
]\{уснь|х или илл}овиально_железисть[х подзолах. 1олько
на сухих повь|1пениях €ибирских увалов встреча|отся ли-
ственничнь|е, .,1иственнично-кедрово-сосновь1е с ель|о ле-
са на язь|ковать1х илл[овиально-железисть|х или илл}о-
виально-гу1у1уснь1х подзолах.

€еверная половина €ибирских увалов в Ёадьпшт_|[ур-
ском бассейне занята комплекснь!ми ]у1езо-олиготрофньт-
ми вьтпукл-общристьпшли и ь мень1пем числе плоскобу_
гристь1ми болоташ:и с кустарничко-моховь!1т1 и к}ста!ни9.

ко-|{охово-литпайниковь!м покровомл. Б многочисленнь]х
\4очаж}1нах господствует гипново-сфаггтовь:й травяг:ой
покров, а на склонах бугров нередки отдельнь|е деревья
лиственниць|' соснь| у|ли ели. |[очвьт торфяно-глеевь|е
и торфяньте в комплексе с торфяно-перегноййо-глеевьтпди.
Б тожной полосе подзонь! появля}отся болота более ти-
пичнь|е для среднетаежнь|х ландш:афтов.

€реёне'тпаеэюно-болоупная поёзона' простирак)п]аяся
вдоль суб:широтного отрезка долинь! Фби, етце боль:ше
заболочена' чеш1 североболотная подзона. 3а. искл}оче-
нием ]!1ехдуречья Баха и Агана у восточной окраиньл, где
до 140 м возвь]1пается Аганский увал, на водораздельнь!х
пространствах лесов нет. Ёа многих пойшлах распростра-
нень| луга на пойменнь;х слабооподзоленнь|х' поверх_
ностно-оглееннь]х и дерново-глеевь!х почвах.

Ёа ренньлх террасах растут лигпайниковь|е или ку_
старничково-зелено]!1о11]нь|е' долго\4о11|ньте и сфагновь1е
сосновь|е леса' местами с лиственницей на подзолисто-
и охристо-эл}овиально_глеевь!х почвах. }1а Аганскош| ува-
ле наиболее типичнь| кустарничково- и |у1елкотравно-зеле-
нот{о1лнь|е кедрово-еловь1е с лиственницей и сосново-бе-
резовь|е в основном травнь1е леса.

Аля водораздельнь|х болот характерна смесь эв_
трофньтх, олиготрофнь!х и мезотрофньтх. 3то мочажин_
но-кустарниико-сфагновьте крупногрядовь1е 

'1 
плоские

переходнь|е болота с плежбугорнь|ми топями и зараста}о-
щи}у1и осокой, пу:пицей, тпейхцерией озерами. Ёа склонах
бугров нередки отдельнь|е деревья' в основном соснь|.

€уб:широтная часть долинь1 0би, как и везде, и]!1еет
1широку}о пойму с осоково-злаковь!}1и лугами: вейник,
канареечник' лисохвост и другие на пойпденнь|х дерновь]х
почвах. Бстреиа:отся тополево_березовь:е, осиновь1е и ив-
няковь!е рощи на пойьтеннь:х слабооподзоленнь|х поверх_
ностно-оглееннь!х и дерново-глеевь!х почвах.

3то наиболее обжитая часть долинь! в пределах тай-
ги' где на террасах расположень! города !анть:-йан_
сийск, €ургут, Ёефтегоганск, Ёижневартовский, |(олпа-
|пево и главнь|е нефтяньте ]\{есторождения.

}Фжнее долинь1 Фби леса занип4атот половину пло1ца-
АА, приобретая штозаичньтй характер распределения.
Бловьте, пихтово-еловь|е' кедрово-сосновь1е распределень|
приблизительно в равной пропорции. Ёо половйну лесо-
покрьттой площади занима|от ме.,1колиственнь|е леса. [а-
рактерно 1|]ирокое распространение осинь1 |1 1пироко_
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травья. 1олько в (ондинской низменности преир1уще-ство остается за сосновь|ми кустарничково-зелено-
у_о1пнь|ми или кустартп,:иково-сфагновь|ми лесами. Ёапесчанисть|х почвах речнь|х ]ерра9- и п,1е){(дуречньтх грив
растут вьтсококачественнь]е борьп (брусничники и иерЁин-
ники) [[ и ||| классов бонитетЁ со'федним запасом дое-весинь! около 300 м3/га, но иногда_и 500 мз|га. -г_

[,1з болот господству!от олиготрофньтй !й!'_,_.р"д'"'-
мочажиннь!е' грядово-озерково-мочажиннь!е' топянь|е
(гальи)' сфагновьте с кустарниками, отдельнь{]\.{и низко-
росль!ми кедра]\{и или соснами' а также сосново_кустар_
нинково-сфагновь!е вь!пукль[е (рямьт) и пу1пицев'"-"фа!-
новь1е.

Ёаиболее теплообеспеченная в данной провинции (ло
1 6 50' акти внь1 х темпер ат у р) то эк н' й, 

" 
й 

", 
-й 

";' 
;;;;' ;;;3оно' протягива|о1цаяся }ожнее 60. с. 11].' отличается об-1пирнь!ми массивами' низиннь|х эвтрофньпх болот на тор-

фяно-глеевьлх и торфянь|х почвах.'3то топянь]е болота-[альи с |рядам[уг и мочажина1\,{и, гипново-осоковь|е'
иногда зьтбунньте. |1о грядам и]\,!еготся островки рямови березняков с ку-старни]сами. йного кочкарнь|х кустар-
никово-травньлх березово-еловь|х лесов с ольховником'
ерником и ивнякоп.{ (согрьт), а также кочкарнь|х осоково-
травнь1х с березой и сосной по мокр-ь!м ни]инарт. Ёа су-хих местах больтпе всего осоко"о_6ер".овь|х и м1ень1-1;е
березово-сосново-еловь|х лесов с вкл!очениеьд липьт. Ёа_почвенньтй покров чаще всего травньтй " .'",'!Ё'"'й
1цирокотравья.

Ё{ефтегазоносность уш;ень1пается в тожной части
впадинь| герцинской плить|. |{ропльт:плен|1ая и сельскохо-
зяиственная освоенность также низкая и приурочена 14с-кл}очительно к долинам [4рть::ла, Ф6и и 1айдьт. 0свое-
ние междуречий связано с очень больгшими затратами на
разнообразнь!е мелиорации. 3начительнь1 запась| низин-
ньлх торфянь:х залежей.

|[риенисейская провинция (11) иште€т коренное ''"'"'-ние герцинской плитьл' погру)ка|ощееся к_средней части3ападно-€ибирской низменйости до 3200 *'й;;ъ ;;;4500 м на севере. 0но вьтход\4т 
'}|а 

поверхность вдоль
правобереэкья Б'нисея. €труктура его и|,{еет отличия отсклона зауральской части: падение круче' чем в 3ауралье,а осложненность вала]\,1и' сводами и впадина]\{и значи-тельно больлше. 1(роште того' прослежено здесь несколькотектонических разломов' идущих от бассейнов [аза
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и |[ура к !огу параллельно обрьлву €ибирской плат-
формьл. |[о этим разло1у1а.м в кайнозое происходило опу-
скание западной и подъем восточной частей провинции
с ам1плитудой до 200-250 рт. Б связи с эти\4 денудация
в ее восточной .тасти проходила интенсивнее' и палео_
ген-неогеновь|е песчано-глинистьте отложения менее
мощнь!' чем1 в 3ауралье, а нередко на поверхность вь!хо-
дят меловь{е породь|.

0иевидно, что подъе\4 обусловил и более г1овь!-
ц.т.тенньтй рельеф по сравнени[о со €реднеобской провин-
цией. 1ак, у северного предела (на Ёижнеенисейской воз_
вь{1|-!енности) отпаетки достига1от 150-195 шл. Босточная
9краина €ибирских увалов' име1ощая название 3ерхне-
1азовская возвьт1пенность и представля1ощая собой по-
груженное продолжение Бнисер1ского кря}(а, достигает
291 шт. [Фжнее простирается Ёнисейская равнина _ до
228 м абс. вьтс. 3ападнее ее - (етско-1ьтмская равнина'
граничащая со €реднеобской низменность|о, с от]\{етка\4и
до 150_161 пд абс. вьлс., а }ожнее' в бассейне 9ульппаа,_
9ульпмская равнина _ до 182 м' переходящая в предгорья
(узнецкого Алатау уже за предела\4и провинции. [|о
густоте и глубине расчленения провинция напоминает 3а-
уральскук)' |[о сравнени!о со €реднеобской провинцией
здесь умень1пается заболоченность, хотя она еще относи-
тельно вь1сока.

9величение континентальности клиш!ата вместе
с умень1пением количества болот и отепля}ощим дей-
ствие!у1 енисейского потока способствухот наиболее север_
ному продвижени!о таежнь1х ландшлафтов в пределах 3а-
падной (и6ири вплоть до полярного круга.

Бостоинуто часть лровинции образует довольно слож_
но построенная долина Р_нисея. Фна предопределена тек-
тоническиь{ сочленениеьд 3ападно-€ибирской плитьт с €и_
бирской платфорплой. €тесненньлй Бнисейским кряжегт{
и 8ерхне_1азовской возвь|1пенность1о Бнисей преодоле-
в5ет 6синовские пороги из кореннь|х метапаорфизо-
ваннь|х пород. Б противоположность долине Фби ллири-
на енисейской долинь1 неодинакова на разнь{х участках
и колеблется от 9 до 120 кьд. Ёо везде она асимметрич-
на _ 

-с_ узки\4 круть!м правь11\,| и 1широкиш1 левь|м борта-
ми. (роме неравно1пирокой и вьтсокой поймь: левьтй
борт имеет четь1ре алл}овиальнь1е террасьт с относи_
тельнь!п/1и вьтсотамй от 10 до 100 шт, а по правому борту
развить! десять террас с вь|сотами цо 240 м. Фсобенно
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1-1]ирока долина в северной половине провинции _ 
" 1у-

руханской низ1\,{енности ме)!(ду притокайи Рнисея 1урух1_
ном и Б'логуем, где ш|ирина только второй надпоийе!"ои
террась| достигает 50 км. !ля террао характерен мезо-
рельеф котловин и гривнь{х повьлтпений. б"и ф'р''ро-вал!1сь внутригрунт'овь|\4 вь!носо\4 в северо-восточном
господс'тву}о1цем направлении, вь{звав соответству}о1цу}о
ориентировку гряд.

ат\,1ос-
приле-

|!о всей провинции повь|1шается количество
с!ернь:х осадков по сравнени}о с территор'4ями'
га}ощи\4и с запада.

- 
|!риустьевьтй отрезок Ёлогуя и северная окраин11

Берхне-1азовской возвь;тпенноёти (€г:бирские у,,'"')ограни.|ива}от с !ога (,евероп1ае1сгсуго поёзону. Б теплое
время года теплообеспеченность прак-гичесйи не от_ци-
чается от теплообеспеченности в сеЁеротаежно-болот;-той
подзоне соседней провинции (продолжительность перио-
да со 

-среднесуточнь!\4и теп.{пературами вь11]-1е 10. соста-
вляет 80 дней, однако зи\4а холоднее). €редняя темпера-
тура воздуха за январь опускается до -30.. 3озрастает
континентально_9ть кли\4ата со среднегодовой амплиту-
дой 45'' в\4есто 38' на западе низменности. [одовое *''й-
чество атп,тосфернь!х осадков более 500 мпд.
. Рельеф междуре[|ий холмтистьтй и пологоувалисть1й
с хоро11]о вьщаженны\4 уступом к енисейским террасам.
Бодораздел |аза и Блогуя-пересекается Аревней 

^{охсби-

ной стока с относительно мо1цнь!\4и алл}овиальнь]\4и
песка\4и.

[осподству}от кустарничково- зеленомо1:]нь| е и ли\]]ай-
никово-зеленомо11]нь!е лиственнично-елово-кедровь|е леса
на подзолах' илл}овиально-гу]\{уснь1х и илл|овиально-
глеевь!х по!!вах. Ёа террасах 8нисея почвь1 песчанисть!е'
и в их прибровковой полосе нередки .,!иственнично-сос-
новь1е леса, так же как и на вер11]инах грив, где обь]чнь|
сосняки-бело]\,{о11]ни ки. Больлшая насть террас забол.очена,
}1 редкостойньте сосняки с участие\4 ели и кедра перехо-
дят в сфагновь!е болота. }{1азиньл и \]]ирокие террась! за-
нять! плоскобугристь;ми и вь|пуклобугристьтпа и литлайни-
ково-кустарничково-моховь!ми болотами' часто с отдель-
но стоящиь4и соснами' елями или л|1ственницами. |!о.:вь:
]\{еня[отся в зависимости от рельефа и степени увла)кне-ния от торфян*о-перегнойно-глеевь!х к торфяно].'""*"''
и торфянь:па. €редняя п,1ощность торфа на^ болотах 1 _
1'5 м.
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Б бассейне 1аза в меловь|х породах открь|тьт место-
рождения марганца и бокситов.

€ре0ттеттзаеэкная поёзон4 простирается несколько }ож_
гтее 64" с. 11]. на Берхне-1азовской возвь!!ценност*т. Бе
рельеф еще боль1]-|е возвь|11лен и расчленен по сравнени}о
с рельефом предь1дущей подзон|т. {олина Бнйсея здесь
дгаиболее сужена' Ёад узкой поймой возвьт1!]а!отся лиц1ь
с!рагпл-ентьт надпойшценнь1х террас' а больгший участок
птравоберех<ья представляет собой коренной обрьгБ €р"д-
плесибирского плоскогорья.

[Фжнее (ибирских увалов т'еррась| Бнисея рас\1]и-
ря}отся' а г!а междуречье €ьтпд и {убиес они вообще 3а_
!{и\4агот все пространство.

€ул,тма те\.{ператур вь11]|е 10' за сутки составляет от
1150" цо- 

^1 
500' пр].{ продолжительности такого периода

около 110 дней. Безплорозньтй период в дол}|!{е Ёп*гтсея
!]очти на месяц длиннее, че\,1 г!а \4еждуречном1 г|ростран_
стве Фбь _ Бнисей. €не>кнь:й покров' так же как и в севе-
ротаежной подзоне' составляет 80 см, но его длитель-
!|ость сокращается от 2|0 до 195 дней.

|[родуктивность лесов повьт1шается. 0ни чаще отно_
сятся к 1! классу бонитета. Р1х облик сильно меняется
в зависи]\{ости от рельефа и увлажнения. Больтпе встре-
ча}отся кустарничково-лигшайн}1ковь{е сосня|(и' зелено-
]\{о111нь1е на \4е)кдуречьях и зелено\4о1шно-крупнотравнь!е
в долинах' а так)ке кедрово-пихтово-еловь1е лес|| на ил-
л}овиально-гумусовь1х подзолах и подзолисто-илл}о-
виально-глеевать!х почвах. йного гарей и сухостоев. 3а-
болоченньтх лесов очень мало. Ряпдьт раз\,{еща!отся
!{олосами на границах болот.

Бстреиаеьтость- болот увеличивается в западно1\,1 |{а-
[!равлении. Больгпинство их с отдельнь1\,1и деревья\,1и'
крупногрядовь|е с литшайниково-\:!оховь|ь{ покровоь,| на
грядах и травяно-сфагновь:е _ в понижениях. йощность
горфа возрастает до 5_6 м.

Ёа пойпце Рнисея \4ного крупнозлаковь1х лугов с уро_'каями до 24 ш/га. йенее продуктивнь! п4елкозлаковь!е _
белополевичниковь|е луга.

[Фэюноттоаеэасная поёзотуа начинается доли|{ой (ети
у западног! трет!{ провинции и идет к северо-востоку
1( усть!о р. €ь:м _ сказь!вается енисейский о1еплите-ць.
!'ля повьтгла!ощихся к !огу равнин [1 }4е)кдуречья 0би
гл Бнисея характерен гривньтй рельеф с господству!ош'{}1\,1
с€веро-восто({нь||\,1 направлением. !о;линьг больц-пих рек



!{ети и 9ульлма врезань] на глубину 45 _ 55 м. 3 них на-
счить|вается до пяти надпойменнь|х террас, круть!е, сухие
правь|е и пологие, заболоченнь|е левь]е склойы. |!ри1оки(ети в основном1 левобереэкнь|е и ип4е|от' так ){(е как
и грядь1' северо-восточное направление. Ёаиболее ос_
военнь|е под сельское хозяйство террась! Бнисея дости-га|от здесь |0_25 к\4 |!!иринь|.

Б связи с более поздни\4 вь!падением снега' у\4ень[ше-ние\4 его покрова до 40_70 см почвогрунть1 про\4ерзают
|{}боко, и после схода снега весной {|ебуетс}' ,"'й",еЁ
21 лн9/, на прогревание почвь! до начала ее воздель|ва-
ния. |!ериод со- среднесуточнь!ми те\4пературам|\ вь!1ше
10" длится до 110 дней с сум\4ами о.оло :?0о". Атмос-
ферньте осадки составля|от 350_450 ]им в год.

1{еть-9ультмское п4еждуречье покрь|то пихтово-елово-
сосновь!]\,{и леса]\,{и с крупнь|ми массивами чисть|х сосня_
ков и кедровников. [осподствует 1!1 класс бонитета и
в пденьтпей степени _ 11 и !! классьт. йного и вторичнь1х
осиново-березовь.х лесов. |!очвь: подзолисто-глеевь1е, ак }ого-востоку начина|от встречаться светло-серь|е опод-
золеннь|е глеевать!е со вторь|м гумусовьтм горизонтом.
Б долине Бнисея основнь!е почвь1 дерново-подзолисть|еи дерново-глеевь]е.

}(рупньтх болотнь:х массивов в подзоне нет. Ёа пло_
ских п4еждуречьях обьтчно небольш-тие |]лощади занима}от
сфагновь:е грядово-]у1очажиннь!е' а в низинах _ осоково_
гипновь]е и кочкарнь!е кустарничково-осоковь:е болота
с торфяно-глеевь1ми и торфянь1ми почваь{и. йотцность
торфонакопления в тожнотаежной подзоне больтпе' чемв северотае:кной, но \4ень1пе среднетает<ной подзонь|
(3 _ 3'5 м).

-|!ойьденньтх 
лугов также р1ень1пе' че\4 в среднетаеж-

нои подзоне' хотя их производительность вь|!г!е _ до 28
ц|га.

|!одзона относительно хоро|1|о освоена' однако и по-
селения' и сельскохозяйственньте угодья расположень| це-
поч|(ап4и вдоль речнь!х долин. ||ерспективнь|ми для даль_
неи11]его рас|пирения пахотнь1х площадей плогут бьтть
травнь|е леса на подзолисть!х и светло_серь|х оподзо_
леннь!х почвах. _[{еса тожной части подзонь] вь|сокопро-
дуктивнь| _ от 150 до 40-0 мт3|га.0ни издавна эксплуати-
ру!отся. Бьлсока их возобновляе\4ость: подрост мелколи-
ст.веннь!х пород появляется на 2- 3-й год, ели_ на 3_
6-й,кедра_на 6-10-й, пихть:_на 10_15-й год. п|и ус_
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ловии сохранения подроста во вре]\{я рубок сроки вос-
становления лесов существенно укорачиваготся. Р1меготся
расчеть1' что' при лесистости 50 ],{ плох<но допустить
г1лановь|й перевод от 20 до 40/. лесопокрьттой пло-
щад1{ в па1шни и лу[а. |[ри этопл не булет ущерба длялесной промь|1т]ленности. не нару1пится водоо1ранное
значение лесов' не возрастут эро3ия и за6олачивание.

3аенисейская провинция (\2) вь1тянута по правобе-
режь}о Бнисея вдоль вь|сокого западного края (рёднеси-
бирского плоскогорья. 3десь на поверхность вь|ходят
лревнейтттие- горнь!е породь1 €ибирской платформьп. 0т
шредгорий Босточного €аяна до |[одкаменной }унгуски
гянется Бнисейский кря)к. Бго основу составля!от резко-складчать!е архейские кристаллические сланць|' раз-личнь1е гнейсьт' грануллить1' гира&1орь]' мигматить|'
а так)ке протерозойские филлить1, сланць1, кварцить|, пе-
счаники' доломить|' известняки с вкл}очением гематитов'
магнезитов' железисть!х сланцев и кварцитов. Фни про_
низань| гранитнь|\4и интрузиями и кварцевь!ми жу!лам1и'
с которь|\4и связань! \4есторождения золота' нифели-
новь|х пород' силлиш{анитовь!х и иль1\{енито-рутиловь1х
месторождений, а также легкоплавких руд титанита' ред_
ких металлов и др. (ропле того' под русло1!{ Ангарь:,
пересека!ощей кряж, залега}от свинцово-цинковь!е рудь![-оревского \4есторождения.

- {окембрий-ские отложения к востоку уходят под кар-
бонатньте кембрийские, а к северу - пой ёилурийские, Ёе-
вонские и' наконец, под угленоснь|е карбоновьле и перм-
ские слои. |{оследние густо пронизань1 внедрениями
долеритов и базальтов триасового периода' с которь{\4и
связанБ: вьтсококачественнь|е графитьт, а \4ежду Бахтойи Ёижней 1унгуской - и пааЁнетитовьте 3алежи' про-
гнознь|е запась| нескольких их \4есторождений оцени-
ва|о_тся свь11]]е 1 трлн. т железнь!х руд.
_,^€евернуто оконечность провинции на протя)кении
250 км образует так назь!ваем1ая туруханская антикли-
наль края €ибирской платфорпльт. Бе крьтлья опуска}от-
ся к западу и востоку под углом от 25 до 90' и состоят из
верхнепротерозойских песчаников, гравелитов' долор1и-
гов, известняков с 6итумтинознь|п/1и кре\4ня\4и и сланца_
ми' которь!е обнажаготся в цоколях енисе1-1ских террас.
Босточное крь|ло антиклинали уходит под почти гори-
3онтально залега1ощие морские долоь{итьт' аргиллить1'
песчаники, известняки с битумапли кембрийского' оРдо-
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Рис. 26. 0бнажение кембрийских красноцветнь!х известняков в 3аени-
сейской провинции (фото автора)

викского' силурийского возрастов' на которь1х в виде
островков залега}от девонские и ка\4енноугольнь1е ла-
гуннь1е известняки с гипса\4и (сь.т. рис. 26). в них 11]ироко

развить| карстовь!е воронки' ни1ши' исчеза1о|цие реки'
в том !|исле и крупная (ухая ?унгуска. Р1звестньл со-
лянь|е и сероводороднь]е источники с ]!{есторожденияп4и
поваренной соли.

Бсли туруханская антиклиналь не вь!ражена в рельефе
на фоне волнистого плоскогорья с вь!сотами 300_400 м,
то долеритовь|е и базальтовь1е вь!ходь| резко подни-
]!{а}отся ступенчать|!у1и склонами (траппами) в виде пло-
сковерхих сопок и массивов до вь|сот 480-865 м. Бни-
сейский кряж относится к низкогорь}о с наивь1с1пей
отметкой 1104 п,: _ гора Бнагпишлский ||олкан. 3ертпинБ:
гор полого вь|пукль! или даже плоски' склонь! круть|
и часто покрь!ть! крупногль]бовь:м денудационнь|\4 чех-
лом.

Б связи с тектони!|ескиш{ воздь!манием в четвертич-
но\4 периоде' что видно по вь1соко приподнятьтшя и более
много[|исленнь|м террасам правого борта долинь| вни-
сея' в провинции преобладатот раз\,1ь|в' вьтветривание
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и денудация. &е реки иште1от горньхй облик и ре)кипп4
с больгпим количеством перекатов и 11]ивер. 3десь, в ни-
зовьях, резко су)ка}отся долиньт по сравнени}о с долинам[и
верховий, лежаш{и\4и на €реднесибирскопл плоскогорье.
Ёекоторьте долинь! и\4егот вид каньо!{ов. (рупнь{е реки
(устьевая иасть (уре:!ки, Би>княя 1унгуска, Бахта, |{од-
ка\4енная 1унгуска, Больш-:ой |1ит, Ангара) обь1чно
[{\71е}от восемь преи\4у|цественно вь!сокоцокольнь!х тер-
рас с узки\4и поверхностяь1и до вь1соть| 240 тул. Берхний
![х покров {]редставлен грубьтп.ти валунами' галькой' гра_
виеь{ в .отлич[{е от иловато-песчанисть!х алл!овиальнь|х
от.:тожений в 'гех }ке долинах вь!1_1]е по течени!о. |[оро-
жисть|е устья рек в пределах провинции существенно
тормозят судоходство и проникновение в центральнь|е
насти €реАнесибирского плоскогорья.

|{ровинция иш{еет мег1ее континентальнь:й к'{ип,{ат'
че!\{ территория восточнее ее. €реднегодовая а\4плитуда
температур около 45". Резкое повь1!1]е|{ие рельефа над 3а-
падно-(и6ирской низ\4енностьго обус;тов!-1ло !1 резкое по-
вь!{!|ен[1е атмосфернь!х осадков до 600_700 мьд в год на
западно\4 склоне и вер1шинах Рнисейского кряжа. Больтле
и сттежньтй пот(ров' что способствует развр1тиго таликов
в п4ноголетнемерзль!х грунтах. 3ападная четверть про-
винции вообще не имеет \4ноголетне|\,{ерзль!х грунтов'
граница которь1х, пересекая долину Бнртсея под
65,5'' с. 1ш., проходит к 1огу параллельно ей.

[Фжньлй лредел североп1аеэ|сной лэо0зонь, (овпадает по
1{1!{роте с переходом границь1 многолетнемерзль[х грун-
тов через Ёнтдсей. €редняя сумма активнь{х температур
составляет 1000".

|[овьттшеЁтте рельефа вь1звало вь|сотну!о дифференциа-
ци}о почвенно-растительного г!окрова. |[лоские вер|1|1{нь|
трапповьтх р1ассивов вь!1пе 480 _ 500 \,1 покрь!ть| кустар-
ничковой горной тундрой на гранузепаах. 3десь обьлчньп
дриада, стел}ощаяся голубика, брусника, водяника, кам-
неломки, карликовая береза. Ётл>ке гор!{ая тундра окон-
турена поясом кустарниковой ольхи. 9асто встреча}отся
скал1{стьте обрьтвьт, масс}1внь1е 1цестигран}тртки гльгбовьтх
ось|пей |1 про1\:!оинь! вре&1еннь!х водотоков. Ёи:ке
450_380 м распространень1 кедрово-елово-листвен11ич-
нь!е леса с березой. ( востоку уш{еньш1ается встре!1ае-
мость кедра и нарастает присутствие л|{ственттиць: сибир-
ской. Б кустарн{{ково\4 ярусе обь:чна кар.)1иковая береза,
а вдоль деллей (промоин временнь]х водотоков) - оль-



ховник. Ёапочвеннь:й покров состоит из кустарничков,
гипновь1х мхов и литлайников. Б западинах и вдоль зад-
них закраин террас - кустарнииково-сфагново_лиш.тайни-
ковь1е неглубокие б-олота. |[о бровкапл террас _ лист-
венни.|но-сосновь|е бруснинно-зелено\4оц]нь|е ленть! ле-
сов.

€реёнегпаеэтсная по0зона простирается до северной
оконечности Бнисейского кряжа. €уьлма активнь1х темпе-
ратур здесь повьт11]ается от 1000 до 1300'. [осподствугот
елово-лиственничнь!е леса с примесь}о пихть|' ре)ке соснь!
и кедра. Бстреваеьтость соснь! увеличивается к гогу. Ёа
трапповь]х вер11]инах обьтчен лиственничньтй лес средней
вьлсотой 14-16 ш{ с ель}о, березой и осиной во втором
ярусе. Б кустарниково\4 ярусе _ ольховник' ерник, изред-
ка ]\{о)кх(евельник и кустарниковая ива' почти встоду ба-
гульник' голубика. Б напочвенно}{ покрове _ ш{хи. Б кот-
ловинах встреча}отся небольгпие острова осоково-мохо-
вь|х или осоково-пу1шицевь[х болот. Ёа склонах тоясной
экспозиции ель во второ\4 ярусе часто за\4еняется
сосной.

|1очвьт ]\{алом1ощнь!е неоподзоленнь1е или слабоподзо-
листо-глееватьте. |!о всему профилто в них \4ного щебен-
(!, и глубтсе 40-45 с\4 они переходят в коренну}о
породу. [умусовьтй горизонт более мотцньлй на обогре-
ваемь|х солнце\,{ поверхностях. (рутьте склонь! с грубо-
скелетнь|1\{и почвами покрь!ть| зеленом1о1пнь!Р!и кедрово-
еловь!ми леса]у1и. |{рисутствие соснь] увеличивается на
песчаниках и туфах. 1ам же отмечается умень1пение 1!{о-

хового покрова и увеличение лиш-тайниково-брусничного.
Ёа глиносодержащих породах (алевролитах, |у1ергелях
и др.) обьтчньл еловь|е леса. Б долинах \4аль|х рек раз-
вить! густь]е ерники' а больгпинство водотоков оконту-
рень*| ольховник о]\,1' и вняко\4' .л ереьтухой' р я6иной, с\4оро-
динои, 11]иповнико}у1.

3то охотничье_оленеводческая подзона с крупны\'1и
запасами полезнь!х ископаемь]х' находящихся пока в ре-
зерве народного хозяйства.

8 юусноупаеэ!сну}о поёзону вход.1т горная тайга Бни-
сейского кряжа, простира[ощаяся до 1(расноярскот1т лесо-
степи. Бе тёплообеспеченность (в долинах) повьлгшается
до 1400-1500" активнь!х теш1ператур' что достаточно для
вь|раш{ивания п1шеницьт, зернобобовьлх культур и тем бо_
лее серь1х хлебов.

€аьдьтй вьтсокий ]!{ассив кряжа _ Бнаппимский ||ол_
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кан _ покрь1т ка]\,1еннь|ми россь|пят\ди с литлайниками. Ёа
северном склоне до августа здесь держатся снежники.
Безлесная пло1цадь окружена голубииниковь1ми ерника-
паи. Бтце ниже идет пояс пихтового стланика' перехо-
дяш{его в кедрово-пихтовое редколесье' череду}ощееся
с ивово-ерниковь|ш{и кустарникаш1и и лугами вдоль долин
и углублений временнь!х водотоков. .[уга состоят из
вейника, чемериць!' сложноцветнь1х и зонтичнь1х.

Б пределах 800-700 м \4ех(дуречнь1е части со ске-
летнь|ми почваь{и и долинь| с \{ноголетнеь{ерзль1\{и грун-
та]\{и покрь|ть| низкобонитетньтми (!! - ! классов), от-
носительно редкостойнь!ми темнохвойньтми лесами из
пихть1, кедра, ели с примесьто березь!' реже лиственниць|
и соснь|. Б нижних ярусах обьтчньт мож)кевельник' голу-
бика, нерника' водяника' мхи и лит;зайники, понти без
трав.

Ёа каменисто\{ и крутом западном склоне кряжа гос-
подству}от пихтово-кедровь1е леса (преиь{ущественно [1
класса бонитета) с при]у1есь|о лиственницьт и березьл во
второ]\,{ ярусе на слабоподзолисть|х скелетнь!х почвах.
Б напочвенном ярусе обьтчньт зелень1е 1\{хи' черника, в бо-
лее сухих пдестообитаниях - брусника, а также таежное
\4елкотравье _ майник, линнея' седр1ичник' фиалка и др.
Ёа аллтовиальнь!х террасах Ангарьт распространень| от-
личнь|е сосновь!е травнь|е борь: с деревьяш{и до 25 м вь|-
соть!. в нижнети ярусе часто встрсча}отся-1т|иповник'
ту1ного бобовьтх, зонтичнь|х' злаков' к которь1м при]\{е-
1пива|отся лесостепнь1е и даже некоторь|е степнь|е
травь|.

Ёа восточно\4 склоне кряжа в связи с существеннь!м
умень!пением атмтосфернь!х осадков и особенно снежного
покрова тешлнохвойнь1е леса теря!от господству}ощее по-
ложение. Б их неболь1лих участках полность}о отсут-
ствует пихта: дает о себе знать близко подходяп]ая
к поверхности многолетняя мерзлота грунтов. 1айга ста-
новится преиму1цественно лиственнично-сосновой. 1оль_
ко дниш]а ладей и маль|х долин занимает еловая согра
с крупнотравьем' )ки]!1олость|о, ивой, пихтовь|]!{ стлани-
ком и др. в \4естах вь!ходов известняков бонитет лесов
повь11пается, особенно сосновь|х.

|!ерспективь| освоения Бнисейского кряжа весьш1а зна-
чительнь| благодаря разнообразному набору полезнь|х
ископаемь|х' часто со значительнь|]\,{и за[1асам|и.



3оно среднесибирской
Ре3ко континентольной тойги

|[ростирается от полярного круга до |[редсаянского
прогиба на €редттесибирском плоскогорье (абсолтотньте
вь1соть| от 300 до 800 \,{' редко до 1000 м). Бостоинее
Бнисейского кряжа атлантические массь1 воздуха у}(е
полность1о трансфорплиру!отся' и климат здесь становит-
ся резко континентальнь1}4. [1!ироко распространяется
многолетняя мерзлота грунтов.

|-усто разветвлена речная сеть. в связи с пересе_
ченнь1м рельефопл и разноустойчивостьго горнь|х пород
мотцнь|е реки приобрета!от труднопреодолимь1е пороги
и больтшие скорости течений. .(енулашия резко преобла-
дает Ё[ад аккуп{уляцией, и поэто\4у кора вь|ветривания
становится грубооблошло1|ной. Б общее направление под_

золообразован|7я вкл!1нива!отся \4ерзлотнь1е факторьт
с формт'трование\4 р1ерзлотно-таежнь!х почв и гранузе\4ов.
.[лаственничнь|е леса в зоне безраздельно господству[от.
9величивается поголовье типичнь1х тае)кньтх обйтателей.
Резко у]\4ень!лается количество прес\4ь1кающихся и зе]\4но-
воднь[х, а гнус если и не увел1{чивается по сравнени!о
с 3ападноЁд €ибирьго, то численность его очень вь|сока.

}(онти:тентальность климата закономерно возрастает
в восточно\4 направлении' причем особенно в северной
част1{. [ак, средн.чя те\,[пература воздуха в январе у севе-
ро-3ападного предела зонь| -32о, а у восточного -39';
среднеи}ольск|{е_соответственно +14и * 18". у поя<ной
границь[ среднеянварская -26", а среднеи!ольская +18'.
€редние те\4пературь| за год везде отрицательнь|: у се-
верной гра}{иць1 _ около -10'' а у тожной _ около _ 4".
Б восточно1\4 направлении уртень1пается количество ат-
плосферньтх осадков от 500 до 250 п4ь,|' а такх(е испаре-
ние от 250 на }ого-западе до 150 ш{м на северо-во-
стоке.

0хлаждение р{атерика зи\4ой создает устойнивуло ан_
тициклональну!о погоду с крепк[1ми \1!0розами, пдалой
скорость}о ветров рт обт.тлием гштртлей при ур1ереннор[' а
в инь|е годь1 и тонком с|{ежноп/! покрове. 8 октябре на-
[!Р|нает форпп:лроваться а|{т[{циклон, ь{аксиш!ур[а он дости-
гает в январе' а разру|лается с \4арта. 1,1:ттенсивно вь1хо-
лажива}ощиеся |1р}1земнь1е слои воздуха !1ногда становят-
ся холоднее арктических возду1ш}!ь|х \4асс. |[о все}"{
территори!1 те!у{пературь1 \,1ог'ут ежегодцо т|онижаться до
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-50, а иногда и до -62'', раз в 15-2| лет в январе отш,|е-
чается их повь!1шение до -3 и даже АФ 0", однако оттепе-
лей не бьтвает.

3ишда дви:кется с северо_востока к [ого-западу' где
продолх(ается в обтце\4 пять \4есяцев. [арактернь| устой_1|ивь!е инверсии те\4ператур с повь111]ение\4 на 1 _ 3' на
каждь1е 100 ги вь!соть1. Б связи с э1'ир1 в поних(ениях
образутотся (озера) холода не только з;дпдой, но и в пере-
ходнь|е сезонь!' |{оэтошту растения в понижениях стра-
да}от от за}{орозков' а на возвь111]енностях и склонах рас_тут более продуктивнь|е и богать:е видаш{и леса по
сравнен|11о с лесами в понижениях.

|[ри падении температурь1 ни)|(е -35' над населеннь|-
ми пунктатт1и обьтчно возника}от морознь!е туь{ань| _
происходит конденсация водянь|х паров. 1уьлань; подни-
ма}отся до 40_50 пд, а иногда и до 100 шд. йаксипцальная
годовая облачность отмечается в ноябре, особенно
в средней части зоньт - в бассейне (атанги (|!одкашлен-
ной [унгуски) до 25 пасмурньтх дней. Ёаиболее сол-
нечньтй - \4арт' когда не бьтвает больгпе 14- 15 пас-
мтурньтх дней.

3а долгий, почти полугодовой холодньтй период вьт_
падает всего около 15 .9'" годового кол!|чества осадков.
€нег дерхсится с октября по мтай (от 250 дней на северо-
западе до 230 дней на северо-востоке и 185 дней на тоге).
Бго распределение во много\{ зависит от рельефа. Рсли
в долинах его ]\{ощность не превь!1пает 30-40 см, то на
возвь|11]енностях она достигает 60 - 80 см. Бообще хсе
наибольглая мо!цность снежного покрова наблтодается
в бассейне 1{атанги в соответствии с ноябрьскими снего-
падами. Рост снежного покрова продолжается до января)
зате|у1 замедляется. 3то зависит от повь11]1ен\4я испаряе-
\4ости снега в солнечнь!е дни.

){'стойчивьте и сильнь!е ш,1орозь1 при неболь11]Ф]ь{ €!9)|(:
но\4 покрове созда}от услов!!я для сохранен11я' а \4еста}{и
и для увел1{чения \4ноголетней мерзлотьт грунтов. }0хс-
ная т'ра}.|ица п4ерзлоть1 |;з север}{ой тар1гтт 3апа,цной €ибтд-
р11 проходтдт Бнисей и сразу поворачивает !( }огу .вдоль
западн0го склона Бттргсе:"тского крях(а' охватьтвая вс}о
тайгу €релтле;"т (та6и,рот. 8 севертлой частц 1]онь1 мЁ!ог()лет-
не;церзль|е грунть1 р3.спростра}{ень! на Рсех ме)кдурс!1ьях,
в средне?"1 |-!аст].1 !]}4е}отся талики, а }]а. |'оге !\{ерзлота со_
хр:1н,члась л].{ш|ь ос"{рова]у|и' [1ричеп,! деградац'!я ее проис-
ход}]ла} оссбенно инте}!с}{вно в 30-60-е годь{ те1(ущего



столетия. {нища всех крупнь1х рек' начи|1ая с Ёи:кней
1унгуски, име}от сквознь|е талики.

|[ереход от зимь1 к весне в:ожной части зонь| обьтчно
резкий при значительной разнице низких ночнь!х и вь!со-
ких дневнь1х те!у1ператур воздуха' особенно в безоб-
лачньте сутки. йногда при переносе тепль|х воздутшнь|х
1\.{асс из €редней Азии поло)кительнь1е среднесуточнь!е
темг{ературьл набл:ода}отся уже в первой декаде апреля.
0днако за\4орозки случа}отся до и}оня. Бесецний ледоход
на сашлой северной реке - Ёит<ней 1унгуске начинаетсяв конце у'ая - начале и|оня' когда снег почти везде
со11]ел.

Бесной влажность воздуха мини1\.{альна (50 _ 60 )'
у1 сау\ая малая облачность в году. Б сочетании с небол{-
||]и\4 количество\4 осадков (около 12/, годовой суьлпльт)
случа}отся засухи' особенно в тохсгтой части. 3то способ-
ствует господству|още1иу распространени}о лиственницьт,
с которой в таких условиях не ]\.{огут конкурировать дру_
гие хвойнь|е породь| деревьев. Бесна еще и са\.{ое ветре-
ное вре\4я года с непостояннь1\4и, р{еня}ощими направле-
ние ветрами. Ах скорость часто превьт1]]ает 15 пт/сек.
Азр5ц19-испарив|]]ийся в течение со;нечного \4арта снег
сходит бь:стро, за искл}очение1\,{ возвь|1л]еннь!х тенистьтх
пдест. Ёо постояннь|е ночнь|е заморозки тормозят оттаи-
вание почв' что искл|очает их увлажнение талой снеговой
водой, бьлстро скать|ватощейся в реки без пользь| для бу-
дущих урот(аев.

|[реиплу:нественньлй перенос возду1пнь!х |}у{асс в теп-
лу1о часть года * с запада. Ре:ке приходят холоднь!е мас-
сь1 его с севера. Развивается циклоническая деятельность.
0бьпчно циклонь! приносят дожди' кро!\,1е тех' ко-
торь!е зарожда}отся в €редней Азии. Бпронем, влияние
последних редких циклонов ограничивается только гож-
ной частьпо зонь|. Б тьтл западнь!х циклонов затекает
холодньлй арктический воздух, вь!зь1ва}ощий похолода-
ния вплоть до за\4орозков. Б севергтой части ни один ме-
сяц не гарантирован от зар[орозков.

Бчзплорозньтй период законо\4ерно сокрац{ается с за-
пада на восток и с }ога на север. €редняя его продолжи-
тельность в долинах }ожнь1х рек 90_ 100 дней' на северо-
западе - 70, а на северо-востоке - не более 60 дЁей.
!невгтьте теш{пературь| лето\4 повс!оду довольно вь1сокие
и часто переваливагот за 30'. €ильно повь|ц_!ается испаре-
ние. {иклональная деятельность резко повьт1лает количе-

ство осадков. 3а два-три тепль|х }у1есяца их вь!падает
больтпе половинь! годовой суь{]\,{ь|' \,{аксип4ум в и}оле _
первой половине августа.

Фсень, как и весна, очень коротка и наступает сразу,
переходя от тепль1х летних суток к постояннь|м ночнь!м
заморозкам. |!овс:оду в начале осени обьтчно стоит сухая
ясъ!ая погода. ( концу осени циклоническая деятельность
затухает. Ёачинает форшгироваться антициклон. 9астьле
заш1орозки бьтватот в конце августа. Б долинах маль1х рекзаморозки 

-начина}отся почти на месяц рань1пе' чем
в долинах боль:ших. Б октябре _ ноябре облачность наи-
боль:шая за год' но зато умень1ша1отся ту}у1ань|' макси-
\,1ум которь{х приходится на август _ сентябрь. Б разньте
годь1 с\,1ена сезонов года отклоняется до двух недель в ту
или другу!о сторону.

[устота ренной сети и водность рек €реднесибирско-
го плоскогорья заметно больлпе западносибирских. Фби-
лие долин наряду с возвь|1пенность}о плоскогорья не спо-
собствует заболачивани}о междуречий. Ёесштотря на
водоупор р1ер3ль!х грунтов' здесь нет столь обгширнь;х
болот' хотя некоторь|е междуречья и 1]]ирокие реинь:етеррась! не ли1лень! их.

Бс_е_ реки относятся к двум бассейнам: Ё'нисето (бас_
сейн (арского моря) и -[1ене (бассейн ьлоря -|!аптевьлх).
-[1ена входит в данну|о зону верхни\,{ начало1\4 среднего
судоходного течения, Рнисей _ ли1пь незначительнь1м
средни]у1 _ приангарским отрезком.

€ увелииением континентальности клу!мата к востоку
умень1{]ается водность рек' а маль|е реки иногда пересь|_
ха}от лето]\.{, ито крайне редко случается в западной ча-
сти. Бесной в средней полосе тайги сток составляет
60-70 /' годового и связан с таяниеш{ снега. !оля летне-
го стока (за сиет дождей) составляет 20_30 /., а зимтний
не превы!п?91 10- |2 %. в тожной тайге на весну прихо-
дится 30_ 55 |, стока' |[ри этопт половодья проходят бо-
лее плавно' чем в средней и теш1 более в северной тайге.
}{а половодье накладь!ва}отся паводки от летйих дождей.
-[!етне-осенний сток (итоль _ октябрь) достигает 27 _ 50 /".
3имтой (ноябрь_апрель) из-за островного распростране-
ния мерзлоть| сток у-величивается до 1з_20%. Ёаиболь_
гший-расход водь| в бассейне Ёнисея приходи1ся на май,
а в бассейне -||еньл - на и1онь. .}-1едостаЁ продолжается от
190 дней на севере до 150 на }оге.



ность|о вод. наиболь|1]у!о мутность (до 9э г/м3) в сред-
нем за год имеет Бнисей вь]ш]е устья Ангарьт. 0на резко
превь]!1]ает мутность всех других рек зонь[. йутность же
Ангарьл в средней части течения 

_25 
г|мт3.

Фзер относительно мало. Бсе они приуроченьп либо
к впадинап4 траппов' либо к долинам рек. Фни невелики
и по разь{ера|!1' и по глубине

€овремленньге долинь| рек хоро1по разработаньп
и име}от от 4 до 15 террас. |[родольньтй профйль боль-
1шинства крупнь|х рек (Ёижней 1унгуски, (атанги, 3и-
лпоя) и ]\4ногих притоков Ангарьг_отйстливо делится на
три участка. Б верховьях на поверхности плато они 1пи-
рокие, пологосклоннь|е. Реки в них сильно меандриру1от'
имле!от спокойное течение и песчано-иловатьгй аллтовий,
т. е. носят черть| (дряхлости>>. Б средней части резко уси-
ливается эрозионнь|й врез. Реки приобрета}от горньгй ха-
рактер с штассой перекатов и порогов. .{олиньл становятся
узки1\4и' террась! _ цокольнь1р1и. в низовьях долина'опять рас\лиряется' здесь наибольппее число террас' как
алл}овиальнь|х' так и цокольнь!х' 1ечение становится
спокойньлм' однако не таким' как в верховье.

1акое строен[{е долин послужило приииной присвое_
ния зде[пни]у1 рекату1 двойного названия. 1ак, в низовьях
Ангара долгое время именовалась Берхней [унгуской,
верховья 11одкапленной [унгуски до сих пор назь!вак)т(атангой, низовья Бирпосьп _ Фной, а )/дьт _ 9уной
и т. д. |{о-видипаому, порожисть|е средние участки рек не
пропускали первопроходцев' и л!оди' заходя в верховья
и низовья' назь|вали одну и ту же реку по-разношту. 1а_
кой характер речнь|х долин указь!вает на значительну!о
древность реиной сети. 0на сфорьлировалась на равнине'
возр1ожно' даже низменной, но в последние этапь| геоло-
гического вреш[ени поднятой до соврер1енного плоско-
горья. Ёа штногих ме)кдуречьях сохранились покинуть1е
долинь1 с остатка1\,1у\ алл|овия

Резко континентальная зона обусловливает суще-
ственну}о с\4ену почвенно-растительного покрова как по
сравнени1о с 3ападной €ибирь:о, так и со среднесибир-
ским тундролесьер1. Бьдесто подзолисть|х западноси6тр-
ских почв и подбуров тундролесья здесь преймутце-
ственнь1п,{ распространением пользук)тся мерзлотно-
таежнь1е кисль1е дерново-]\,{ерзлотно_таежнь1е почвь]' гра-
ну-земь! на траппах. Ёа севере не так !1]ироко' как
в 3ападной (и6ири, встреча[отся глеевь[е разности. Б во_
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сточно]\{ направлении кислотность почв у}{ень[[|ается и
к крайним пределам зонь! появля}отся нейтральньте па-
левь[е _ более характернь!е для экстраконтинентальной
восточносибирской зоньп тайги

€оответственно распространеник) многолетне:т41ерзль!х
грунтов и 1!1ерзлотно-таежЁьтх почв происходит и смена
растительнь[х ассоциаций. Р северной половине зонь| уже
нет сколько-нибуль значительнь!х площадей с те]\,1но_
хвойньтми лесами и не столь велика при1\{есь ели и кедра
в до]у1иниру1о1цих здесь лесах из даурской лиственницьт.
}Фжнее, там' где \4ноголетнемерзль1е грунть| прорь1ва1от
острова таликов' постепенно уча1цаясь к }огу' увеличи-
ва1отся площади сосновь|х и сосново-лиственничнь|х ле-
сов' но уже с лиственницей си6ирской. Ра возвь1|пенно_
стях (вьтш;е 400_450 м) и на склонах северной экспози-
ц|4и, где доль1пе задерживается снег' в местах
с вь|раженнь|ми те\4пературнь|ь{и инверсия1!{и распро_
странень1 темтнохвойнь!е леса. ,{ля северной части ти_
пичнь1 леса с березкой тощей и мохово-литшайниковь:е,
на }оге же спутник сибирской лиственницьт береза карли-
ковая не'так густа в кустарниковом ярусе. йеньтпе рас-
пространень! и моховь!е леса, чаще леса травно-кустар-
ничковь!е. йз лесной флорьл вь1пада}от некоторь|е эалад-
носибирские элем1енть1 (например, лесной кипрей, лесной
р1ятлик' ландь!1ш' папоротник, бересклет и некоторь|е
лругие). 14з м:ногочисленнь|х видов жим1олости остается
только толу6ая. Больппе половинь! лесов перестойньле.
Ёо эксплуатиру}отся они ли1пь в тожной половине и пока
только вдоль дорог.

Фауна среднесибирской тайги значительно древнее за_
падносибирской и наиболее тиличАа для таежного типа
ландтлафтов. !олина Ёнисея считается одниш{ из ваясней_
:пих рубел<ей [оларктики.

}Фэкная тайга €редней (и6ири единоду1пно считается
родиной таежной фауньт с древнесибирскими' автох-
тоннь|]у1и представителя1\,1и за Бнисеем. 1ипичней|]1ие из
них: ка6арга, больгпая лесная т\,{ь|1пь, соловьи синий
и свистунок, сибирская чечевица' белопоясньлй стриж, си-
бирская мухоловка' козодой, больтпая горлица' седой
и белоспинньтй дятлъ|' спл1о1пка' рь[)кеголовая сойка
и др. Боль!пу}о роль в биоценозах игра|от восемь видов
землероек и осо6енно бурозубки малая, средняя и обь!к-
новенная; грь|зунь1: белка, летяга' бурундук, полевки
(красная, красно-серая, экономка, тешлная). Аля ондатрь!,



расселив|1|ейся в долине Рнисея, €реднесибирское пло-
скогорье неблагоприятно.

3 гожной тайге обита}от марал и косуля' не заходя-
' щая севернее !1]иротного отрезка Ангарьт. Б основном
там }ке держится лисица' а росо\{аха, наоборот' чаще
встречается в северной тайге' .[1ось обьтчен по всей зоне.
Рьгёь немногочисленна здесь' особенно севернее 62" с. ул.
Б гоэкной тайге нередки амфибии: живородящая ящери-
ца, сибирский углозуб и лягутпки.

3она относится к одной из основнь|х п6 добьлче пу1ц-
ни}{ь{. 3десь заметно раз\,1но}(ился за последнее вре]!{я со-
боль.1ак, только в тайге 1(расноярского края вместо 71

тьлс. соболей в \94\ г. стало 296 тьтс. с плотностьто от 10

на севере до 100 голов на }оге к 1961 г. на 100 кв. к1\{.

0бильна и белка. 3а 100 лет вплоть до 1953 г' ее добьтча
стабильно составляла 1,4 шялн. !|]курок в год, а в 1937 т.-
3,7 шллн. !1озже 1953 г. она стала снижаться в связи
с гибельто больгпих плотцадей лесов от 1шелкопряда
и перекл}очение\{ охоть! на соболя. Бсли в 1930 г.

удельнь|!"1 вес добьлчи белки составлял 80 /', а соболя _
!,5, то в |954 г.- соответственно 22,2 и 25,8 "А (€ьтрое'л-
ковский, Рогатева, 1975). Бторостепенное значение им1еет

добьтча ондатрь1.
Б бассейне Ёнисея насчить1вается 42 вида рь:б с невь|-

сокой продуктивность}о - 4_5 кг/га. €утшественно сокра-
тились запась| рь:б во время Беликой Фтечественной
войньт, но сейчас они в основном восстановлень1.

Босточнее Бнисея заметно больтше видов ]у1о.шки
и слепней при некотороту1 умень1|]ении комаров. Фтме-
чець! случаи энцефалита в гожной тайге (до 1широть|
Бнисейска).

€труктурно.геошторфологические и \4езоклир1атиче-
ские различия достаточно четко обусловлива}от деление
зонь1 на пять провинций.

1унгусская провинция (13) занигиает саш{у|о больгпу:о
плогц}дь зонь{ на северо-западе' Бе основу состав'[яет
(ентрально-?унгусская впадина' повь111]а}ощаяся от
300-400 м почти во все сторонь1 до 600_ 1000 м.
(рупньте реки (Ёиэкняя 1унгуска' 1{атанга и их притотси)
пересека1от терр};тори!о в субгпиротно\4 !| субплеридио-
нальном направлениях вопреки главно1\{у уклону поверх-
ности к центру провинции. Ёаиболее пониженньте рай-
онь1 в бассет]не (атанги и ее пр,1тока 9уни отлича1отся
заболоченность}о ме:кдурений.

Фбщие черть| рельефа связань1 с геотектони.:еской
структурой' в основе которой лежит [унгусская синекли-
за. |[о !ого-западной и лого-восточной окраинаш{ глубо-
кие долинь| вскрьтва}от нижнепалеозойские карбонатньте
и красноцветнь|е лагуннь1е отложения кембрия, ордови-
ка' силура' а на западе и девона. Ах слои и\4е!от наклон
к центральной .ласти. Бсто синеклизу вьтполня1от конти-
нентальнь|е отложения. делящиеся на три толщи. 9 гохс-
ной части это г1ер\4о-карбоновьте алевролить!' арг!1ллить|'
песчаники с прослоя\4и и линзамти бурьтх и каменнь{х
углей. Фни покрьтва}отся нартболее 11]ироко и цовсеместно
развитой туфогенной толщей: туфобрекний' туфопеста-
ников' туфоаргиллитов' пепловь|х и крупнообломочнь1х
туфов перм1о_триасового возраста. €евернуго часть вен-
чает лавовая толща базальтов, постепенно утол1ца}ощая-
ся к тундролесьго на плато |1уторана. Ёа крайнеп,{ 1ого-
востоке мало]\,1о1цнь1м' разорваннь|м чехлом идет полоса
галечников, песков' глин' углисть]х аргиллитов' бурьлх
углей нижне1орского возраста. Бсе отложения прорь|-
ва}отся интрузиями и дайкапти долеритов, особенно
1\{о1цнь1х в западной части.

[раппь: _ наиболее характерная .1ерта' составля}ощая
отличительнуто особенность провинции и в геологиче-
ском и геоплорфологическом отно1пении. Формта их зале_
гания очень разнообразна: секущие дайки, жиль|' 11]токи'
силль!' лакколить1' пластовь|е и\1трузии. йх тела обра_
зу}от самьте разнообразнь!е формь: и размерь1' от не-
скольких \4етров в поперечнике до сотен квадратнь[х
километров.

Благодаря своей устойиивости против разру11|ения
они резко вь|деля}отся в рельефе. 1!!токи вь!ступа|от ко-
нусообразнь1ш{и сопками' жиль| и дайки _ в виде остро-
верхих или вь!пукль!х гряд' а отпрепарированнь|е 'интру_
зии и силль| _ в виде столообразньлх \4ассивов.
€ контактнь|ми зона]\,{и интрузивнь|х траппов связань!
перспективнь|е залежи железнь1х руд' олова' исландского
11]пата, графита. 0днако разведанность полезнь1х иско-
паемь1х провинции незначительна. |!о долине |{атанги
и1\{е!отся солянь1е источники' и в довоеннь]е годь| там до-
бьтвалась поваренная соль.

Берхнеьтезозойские и кайнозойские отложения некогда
перекрь|вали плош{адь провинции спло1'1|нь|м чехлом' но
при подъеь{е плоскогорья в четвертииньтй период все они
подверглись денудации и сохранились лилпь неболь1ли]\{и
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пятнами в углублениях древнего рельефа' оказав|пегося
сей!|ас на водораздельнь1х пространствах' особенно на
востоке. 1(роште того' ш{еждуречья сохранили остатк}|
древних' нь{не покинуть1х долин с алл}ов}1альнь!\4и
и озернь1ь{и отло)кениями' которь|е свидетельству}от
о то|\,{' что ранее сток 1пел не на запад' а на север' но
пере]!1енил свое направление благодаря резко\4у подъе\4у
|!уторана (Аплурский, |{арплузин, 1961).

Б 1унгусской провинции различа!от северну1о и сред-
н[о}о подзоньт тайги. [раница \4е}(ду ни\.{и сло)кная. ||о
понижениям и сухи\4 пцестообитания\4 средняя тайга за-
ходит далеко к северу, и' наоборот, по сь|рь|\{ трап-
повь|\4 возвь1тшенностяш{ северная тайга проникает к }огу.

€евернст.я поёзогссс с }ога ограни[{ена в основно\4 до-
линой Ёихсней 1унгуски и суплплой активнь|х теь/1ператур
от 800 (в горах) до 1000' (в долинах). ||овсеплестно' кро-
ме дниш{ крупнь|х до-цин' распространена \4ноголетняя
мерзлота грунтов.

[|одзона расположена на }ожном макросклоне трап-
пового плато, которое венчается гора\{и |1уторана за
предела\4и зонь|. Ёесмотря на западнь1й сток основной
здесь реки Ёижней ?унгуски, господствугощий уклон
идет в ее долине к }огу от 980 до 250 м. главнь|е )ке ее
притоки (1утониана' Биви, -{,плбукан, 1{оиенум с [ембен-
ни), рассека}о1цие плато' текут с северо-северо-запада на
!ого-восток. )(ребтообразньте междуречья с плоскими
вер1|]ина\4и и ступенчать|ми склона\4и также следу}от
этому направлени}о.

€ложньтй рельеф обусловливает ш1ногообразие рас_
пределения влаги' тепла и \4играции компонентов корь|
вь|ветривания, а следовательно' и почвенного покрова.
Больгшинство трапповь|х р1ассивов покрь1то гранузема\4и'
обогащенньлпли тцебенкой и дресвой. Б их профиле отсут-
ствует капиллярная сьязь верхнего и нижнего горизон.
тов' Б меньшей степени присутству|от глеево-1\{ерзлот1то-
тае)кнь1е почвь|. |!очвьл склонов очень разнообразнь:.
!(ропае грануземов нередки подзолисть!е альфагушту-
совь1е' мерзлотно-таежнь1е' кисль1е неоподзоленнь1е ],{ др.
|!одзолисть|е и глеево-подзолисть{е почвьт обьт.тно гто-
крь1ва}от речнь1е террась1.

Б распреде]{ении растительности прослеживается вь|-
сотная зональность. Бьтхпе 700 шд вер11]инь1 за1*ять1 узки]\,1
поясом подгольцовь|х кустарни!<ов из ольховника' ерг1ика
и ив' с\4еня}ощимся разнообразнь!1\4и горньтми тундрами.
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[{и>ке идут сначала редкостойнь|е, а к середине скло-
!{ов _ довольно густь!е лиственничнь1е леса с подлеском
!{з ольховника и ерника. Ёапочвеннь:й покров в верхней
части обьтчно кустарничково-}{охово-липлайниковьтй
с продуктивность!о зеленой массь| 40_50 1ц/га. Ёиже со-
кращается присутствие лигшайников' но возрастает густо-
га кустарничкового и ерникового покрова (50_60 ш/га)
(Букс, 1977)' Б подгорньтх ;плейфах Аревостой опять не-
сколько разре)кается' еще больтле увеличивается густота
ерника; утолщается ьсоховой покров' иногда с образова-
!{ием кочек, гуще становится багульник, присутствует го-
лубгтка. 9 западной границь: подзонь1 к лиственничнь|ш{
лесам средл*ей част|1 склонов приме1{1ива[отся береза
![ ель. |[риплесь их становится больтле у бровок речньтх
геррас. 1ьтловьте )ке закраинь| террас обьлчно занять| за-
(;олоченньтм лиственничнь|\4 мелколесье|!1 и ерника\,1и.
3десь чаще всего встреча}отся неболь||-1ие озерки с водо-
|1лава!ощип{и' в ос|{овном кулика1\{и. €ледует упо\4януть,
что !!исленность водоплава}ощей птицьт в тайге резко со-
1{ра|цается по сравнениго с расположеннь|\,1 рядо}1 тун-
д1ролесьем.

Фхотнглчьи ресурсь1 подзонь1 не сли11]коь{ велики. Ёатт-
более цегтньтй соболь и1\4еет численность на 100 кв. к\4 от
5 _ 10 зверьков на западе и до 40 - к востоку. 0тдельнь:е
охотники добьлватот до 80 соболей за сезон (€ь:роеиков-
ский. |974).

8 восточной части долинь1 Ё;ажней 1унгуски и ее при-
'гоков и\4е}отся сенокоснь[е угодья. Бесьма ограниченньт
пло1цади' используе1!{ь|е под огородь|' на которь|х воз-
можно вь1ращ}{вание искл|очительно ранних культур' не
гребовательньтх к теплу. Бсе неболь1лие поселки сосредо-
'гочень{ в долине Ёижней '|унгуски' жители которь|х за-
[!и\4а!отся охотой [1 оленеводством. 0днако подзона по-
:}воляет существе[{но увел!{чить поголовье оленьего ста-
да, хотя ягельники здесь среднего качества с запасо\{
з5_40 п/га. /1еса использу1отся ли1шь близ ттаселеннь1х
[1унктов для п,{естнь1х нужд. (ачество их !]изкое - 1}; 9;
!а классов бонрттета.

[1оёзона среёней гээас]асц простирается между левобе-
режьем (атанги на }оге' ш]иротнь1\4 отрезком Ёи]кне[.:
1унгускгт на севере и правоберех{ье\4 ее \{ер1{д}1она'!ьног0
отрезка 11а в0стоке. 0т+а совпадает с наттболее }1он!1жен-
пгой частьт:.: ('.реднесг:бирст<ого т!лоскогорья _ {-[ентраль-
лло_?унгусс:ссэ!] з::тадино*1. [!реоблада}от г'ьт'оть1':!00 ьц г:а
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междуречьях, и только отдельнь!е массивь| возвь[1па}отся
до 800 м. 3десь кончается склон траппового плато' и сре_
ди монотоннь|х равниннь!х междуречий литпь местами
подни!у1а}отся столовь!е возвь!1пенности трапповь1х ин-
трузий и даек. €уш{ественно возрастает встречаемость
болот и заболоченнь|х лесов _ Бо ||з площад'. йногие
1у1еждуречья' особенно в бассейне притока (атанги _ 9у_
А0, занять| ивово-ерниковь1Р1и, осоково_вейниковьтми,
осоково-гипновь!\4и и сфагновь:ьти болотапли, заболо-
ченнь|]!1и лиственничниками и березняками. Болота под_
стилак)тся р1ноголетнемерзль|}{и грунта]\,{и' и поэто\4у
они не сли1шком глубоки и не топки.

1еплообеспеченность здесь больгпе _ от 1000 до
1400' активнь!х температур' продолжительность безпао-
розного периода в среднем 75 дней. Ёа сухих ]\{е)кдуречь_
ях господству1от }у1ерзлотно-таежнь|е кисль|е неоподзо-
леннь1е почвь1, а в тожной части подзонь! чаще слабопод-
золисть|е. 3аболоченнь|е пространства име}от разнооб-
разнь|е глеевь]е и болотньте почвь|.

Б обпдий фон господствутопдей лиственницьт (даурской
севернее 1(атанги и сибирской:ожнее) вкл}оча!отся сосна
и ель. Бс.гпд к северу от 9уни обе эти породь| вкраплень|
в виде примеси' то уже в придолинной части (атанги
и }ожнее встреча}отся сосново-лиственничнь!е леса на
склонах тожной экспозиции и елово_лиственничнь!е _ на
склонах северной, иногда с примесь!о пих1ь!' чац{е _ кед-
ра. 1ипиннь| ерниково_моховь|е леса с продуктивностьк)
зеленой массь1 40-80 л|га и запасо\4 лревесинь: от 100
до 200 *3/га. Распределение лесов весь]\{а неравномерное
не только из-за значительной заболоченности' но и из-за
старь!х пожари1ц' занять|х березняками у1ли березово-ли-
ственничнь|ьци лесашги. €охранился обтпирньтй унасток ве-
тровала от падения тунгусского метеорита (в 1908 г.)
в бассейне р. 9аьтбьт _ северного притока 1{атанги. Б цё-
лом же густота леса и видовой его состав зашцетно бога-
че' че\.{ в.предь|дущей подзоне. !арактернь! осоково-гип-
човь|е и сфагновьле относительно труднопроходир1ь!е
болот'а правильной округлой формьл. Фни развились
в воронках древних' нь1не отпрепарированнь|х жерл
триасовь]х вулканов' часто встреча|оп{ихся в бассейне
(атанги.

1'1з птиц для средней тайги обь:чньт вь}орок' кедровка'
гаичка-пухляк' а в урожайнь:е годь|-клест-еловик,
дроздь1 _ рябинник, сибирский" оливковьпй, белобровик,
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Руцс' 27, 0хотники_эвенки в долине (атан_
ги (фото автора)

дятль| _ трехпаль1й, больгшой пестрьтй' глухая куку1пка.
Аз куликов хара(терньл больтпой улит' мордунка'
чернь|1п, бекасьл _ азиатский и обь:кновеннь!й' 14з тетере-
винь[х _ рябиик и о6а вида глухаря' причем ка]утеннь|й
глухарь встречается только севернее |[одкамтенной ?унгу-
ски.

Б соответствии с появлением темнохвойнь!х пород де-
ревьев' а следовательно' и с разнообразием пищевь1х ре-
сурсов увеличивается поголовье животнь|х. доля охот-
ничьего промь1сла в 1\,1естно\4 хозяйстве заниь{ает около
60"А дохода.

.[еса хсе, как и в предьтдущей подзоне, находятся пока
в резерве народного хозяйства, хотя их качество' конеч_
но' вь!1пе - до 111 класса бонитета. |!о поймам рек до-
вольно 1пироко развить! луга' удовлетворя}ощие местнь|е
потребности в кормах для до\,1а1пних животнь:х. Флене-
водство развито слабо и также для местнь|х нужд' в ос-
новном для обеспечения охоть1' но оленьи пастбища до-
пуска|от значительное его рас1пирение' так как пока на
каждого оленя приходится 3600 га пастбищ (смт. рис.27).



8ерхневилпойская провпнция (14) расположена восточ-
нее [унгусской и находится полностъ}о в бассейне р. ви-
лтой. Б тектоническош1 отно!пении представляет собой
тпирокий вал ]у1е)кду [унгусской и Билгойской синеклиза-
ь{и' а по рельефу _ волнисту|о равнину' приподняту}о на
350_800 м. 3начительнь|е пространства сложень1 ордо-
викскими карбонатньтпли песчаника1!{и' покрь1ва}оц{ими
верхнекембрийские лагуннь!е отло)!(ения. Ёепосредствен-
но на ордовикских залега}от пермские континентальнь!е
цесчаниково-глинисть]е и отчасти туфогеннь:е отложен11я.
3ерхние части 1\{е)!(дуречий сохранили }орские песчано-га-
лечнь1е и песчано-глинисть|е слои. значительная глинис-
тость их вь1зь|вает заболачиъание \4еждуречий. 0садоч_
нь|е слои пронизань| трапповь!ми интрузиями.

[лубинные разло1\{ь1 поднятия между двумя синекли-
зами вь|звали вулканические извер}(ения в штезозойскуто
эР}, и в трубках взрь!ва сфорплировалась ультраосновная
горная порода _ кимберлит' с которой связань: образо-
ъания многих минералов' в том числе алмазов' с харак-
тернь11\{и его спутника1\{и _ иль1\{енитами и пиропар1и.
Алмазьт бьтли открь1ть| в |954 г. и сейчас успе1шно добьт-
ва}отся на 1|у1есторождениях йирттьгй, Айхал и АР. 8се
древние отложения затянуть| маломощнь|м плащо\4 по-
кровнь!х суглинков.

€еверо-западну}о и средн}ок) части провинц!1и пересе-
кает долина р. Билгоя _ левого притока /{еньт' вто!эого
по разд4ерар1 после Алдана. 0бщая ее длина 2435 кмт со
среднегодовь!]\,1 расходом 3800 м3/сек. €неговое литание
реки составляет 54 7', дождевое _ з8 7,, остальное _ грун-
товое. € серединьт октября до серединь| мая она скована
толсть1м льдом. йинерализацу!я ее водь| довольно вь|со-
кая _ около 400 мг/л, что зависит от карбонатнь1х отло-
жений в ее бассейне. € ни]\,1и же связань! и карстовь|е
явления в виде провальнь1х воронок и исчеза}о1цих
водотоков.

!олина реки весьма извилиста как в общеьд плане'
так и в деталях. Азгибьу, в средней част'1 вь|звань| тре1ци-
новатость1о траппов' которь1е пересекает река. |{осле по-
рожистого сужения, типичного для больтпинства рек
€реднесибирст(ого плоскогорья, долина имеет пять тер-
рас:4*5,20_25,40, 50 и 60 м. 14х песчанисть|е отло-
жения покрь1ть! суглинками.

.(о постройкхт автотракта от -[1енска к 8илтойской
[3€ в конце 50-х годов Билтой слу}кил единственной

'гранспортной артерией данной провинции. [ля энергети-
ческого снабжения алртазодобьтва:ощей промь|1пленности
в начале 60-х годов вь|!пе устья р. Больгпой Ботуобуи
бьтли создань! водохранили1ца и Билтойская гидроэлек-
тростанция с городо}{" 9ерньтгпевск.

||ротягиваясь почти от полярного круга до ш1ежду-

речья Билтоя с .|!еной. провинция и]у1еет небольгпуъо те_
п-пообеспеченность с суштмой активнь1х температур от 900
до 1100'. (лимат же за\4етно более континент,ш|ьньтй по
сравнени}о с 1унгусской провинцией. 3десь мень1пе ат-
мосферньтх осадков' тонь1ше снежнь:й покров _ в среднем
около 30 спд. Ёачинагот вь|ступать черть| засу1пливости
с показателем увла}{нения \_0,77. йноголетняя мерзло-
та грунтов распространена повсеь{естно' за искл|очением
подрусловь!х полос крупнь1х рек. йменно мерзль|е
грунть| компенсиру}от для растений недостаток атмо-
сферного увла)кнения и способству!от сохраненито забо-
лоченнь1х участков мтеждуреиий.

Б связи с усилива|ош{ейся континентальность}о клиш1а-
та возрастает роль увлажнения субстрата при распро_
странении по!!венно-растительного покрова. А в распре-
делении влаги главнь1ш1и становятся экспозиция склонов
и влагоер1кость горнь1х пород. Б результате зату1певь|-
ва!отся границьт северной и средней тайти. Фбьгчно ее
проводят по 65" с. тп.

8 тао0зоне северной тотайец склонь1 северной экспозиции
менее вла}(нь| и ре)ке заболочень!' чем то)кной. 3а корот-
кое лето склонь| гожной экспозиции не успева!от про-
греться настолько' чтобьт вь|сохла вся вода от таяния ле-
дянь|х вклточений в почвогрунтах. |[оэтому они оста}отся
вла)кнь1р1и. 3 то же вре]у1я севернь1е склонь[ вовсе мало
прогрева}отся' у! растаяв1!1ии лед не успевает нась|тить
водой почвь|.

|[ол различнь|]\,1и лиственничнь|ми лесат!{}1' распро_
странение которь!х заву1сит и от горнь[х пород, и от
рельефа, и от т'есноть| взаимосвязи с почва]!{и' весьма

много почвеннь|х разностей. Ёаиболее типичнь| мерз_
лотнь!е на карбонатноп11 и карбонатно-глинистоьл суб-
страте. 3десь криогеннь1е процессь! созда[от бугристо'-за-
падинньтй микрорельеф. |[роисходят вь1пучиванг[е щебен-
ки' сдвиги почвенного профиля как по верт!1кал!1' так
и по горизонтали. [енетические горизонтьл дефорьли-
руются и практически |{е вь{ражень1. ||о ме11н^ическо\4у
составу почвь1 вь1сокоглинисть|е _ от 61 до 73/' тлин{'х'
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|!о всему профилто реакция щелочная _ рЁ от 7,2 до 7'8.
Ёа элтовии мезозойских пород форплирутотся кисль1е тик_
сотропнь1е почвь|' рЁ от 4,4 в верхней части горизонта
до 5,7 в нихсней. Ёа песчань|х и легкосуглинисть|х суб-
стратах штезозойского и четвертичного возрастов' та\,1' где
не происходит криотурбаций, форьлируготся слабоподзо-
листь|е и оподзоленнь!е почвь| с четко развить|м профи-
ле1\,{ и подзолисть1м горизонто\,1 А, моц]ность}о до
12_17 спд. 3аболоченнь!е междуречья име}от торфяно-бо_
лотнь1е почвь| под кустарниково-осоково-багульниково_
моховь|м покрово1!1. (ак правило' мощность торфяного
горизонта не бьдвает больтпе 20-25 сш:. Бообще накоп'|е-
ния торфа в условиях холодного резко континентального
кли]\,{ата не происходит (3ольников, 1958)

)1еса подзонь! только лиственничнь|е из даурской ли-
ственниць1. Ёо их пестрота и с1\{ена ассоциации на корот-
ких расстояниях еще больтпе, чем это наблходается
в 1унгусской провинции. |1о-ъи ди1\{ому' здесь сосредото-
чень1 все и3вестнь|е их разности от сухих пцохово-лилшай-
никовь|х и брусниннь|х до кустарниковь|х и багульнико-
во-сфагновьтх. !еревья редко превь11па}от 12_ 14 пл при
возрасте 250_300 лет. 1{ лиственничникаш{ !1асто приме-
|1]ивается ель' но в очень угнетенном состоянии - вь|со-
той 2_4 м и не более 10 срт тол:циной с коротки\4и вет_
ка]\,'и. Редко встречается береза. ||родуктивность 40_60
ш/га (Букс, |977).

3 среёней упаеэкной поёзоне распределение почвенно-
растительного покрова также \4озаично. 3десь вп4есте
с повь[1|_1ениеьт бонитета лесов появля}отся почвь|' при_
ближа:отциеся к палевь|\4' _ таежнь|е палевь|е тяжелосу-
глинисть|е, иногда слабоосолоде.]1ь|е' остаточно-оподзо-
леннь1е и переходнь|е их разности. 3амтетну:о роль
начина1от играть лугово-болотнь|е мерзлотнь|е почвь|.

Б разнообразнь!х ассоциациях лиственничнь|х лесов
появляется прит{есь не только ели' но и соснь!' чаще
встречается береза. [|родуктивность зеленой массь| так)ке
остается низкой - 40-60 п/га. (ропле того' в связи с ал_
пцазодобьлчей' строительством новь|х населеннь]х пунктов
и 3илтойской [3€ леса сильно дефоршлировань|.

1аежная фауна, так х(е как и в северной тайге, не
оригинальна' но в ихтиофауне намечается своеобразие.
Бассейн Бил:оя здесь достаточно определенно отличается
от участка своего нижнего течения, относя1цегося к !ен-
тральной Акутии Босточносибирской зонь!' менее ценнь|_

ми' хотя и \{ногочисленнь|м1и' ву!дами рьтб. 14з лососевь!х
здесь _ таймень, ленок' нель\4а' из карповь1х _ плотва'
елец' голян и' крош{е того, ц{ука. Ёет хариуса' су\|а и не-
которь|х других характернь]х для 6ассейна Ёижней [ун-
гуски. Б нижнерт течении Бил:оя появля}отся осетр' чир'
в озерах _ пелядь. Бообще увеличивается видовое раз-
нообразие.

|[риленская провинция (15) лежит к 1огу от Берхневи-
лтойской. Ёачинается она почти от устья !жербьт и
Б. ||атома и простирается вдоль -[!ень; к 1ого-западу до
ее истока и ]\{еждуречья с Ангарой. 1( провинции отно-
сятся: долина Ё:ои, идущая почти параллельно -||ене,
верховья притоков Билгоя (9ёньл и Ботуобуи), верховья
Ёижней [унгуски, Алимца и ься !(иренга.

|1ровинция зани]у1ает Ангаро--||енский прогиб края
€ибирской платформть|' над которь!м вздь|ма}отся
круть|е склонь{ Байкальского хребта, €еверобайкальского
и ||атомского нагорий с того-востока' а с северо-запада
ее }ожная половина ограничена трапповь|м1 Ангарскиьл
кряжем. €апла провинция трапповь|х внедрений не имеет.

Б сложении территории участъу:от кембрийские, ор-
довикские и силу рийские' преи\4ущественно карбонатньте,
породь1. Б северной части они залега|от более спокойно,
ито обусловливает м1онотоннь:й плоский рельеф междуре-
ний (абс. вь|с. до 350_600 м). }0лсная часть в мезозое
и !|етвертично]!{ периоде подверглась тектонически\4 дви-
жениям' создав1пим1 сери|о пологосклоннь|х антикли-
нальнь!х гряд' вь!тянуть|х параллельно кра}о платформьт
и к Ангарскому кряжу. 0тносительное превь11]_1ение этих
гряд составляет от 80 до 300 м над обтцим уровнем ме-
ждуреиий. Более стойкие к вь1ветривани}о известковисть[е
песчаники и доломить1 особенно вь|соки' достига}от
1464 мт (см. рис. 28).
'_" Б нижнекембрийских лагуннь|х отложениях закл}о-
чень| слои поваренной соли суьтпларной мо1цность}о
400_900 м на глубинах от 500 до 1400 мл вдоль долинь|
-|{еньт. € залежам}| связань| минеральнь|е источники, со-
держа1цие сероводород' йод, бропл, калий и другие це-
лебньте кош{поненть|, по действиго не уступа}ощие ]\,{ине-

ральнь|\4 источникам йацестьт. Ёа их 6азе работает
курорт в )/сть-(уте.

Б орАовикских слоях сосредото[|еньт фосфорить|' за-
пась| которь|х превосходят все другие известнь1е место-
рождения €оветского €огоза.
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Рис. 28. |1рофиль |1рилевской провинции (по €. €. Боскресенскому
и 1Ф. [{. |{арплузину):
| _ нак::онно-грядовое /[ено-Ангарское плато с лиственнично-кедровь1ми леса-
ми |{:! дерново-карбонатньтх и дерново-подзол|{сть!х почвах' с лиственн!{чно-
сосновь]м]{ лесам!] в долинах: 1! _ Ангаро-}[енский краевой прогиб преи-
ь{уш]ественно с сосновь|ми разнотравнь1ми лесам!1 на дерново-подзолистьтх
|1очвах: []1_Байка'цьский хребет с темнохвойнь|ь'и 'цесами на 3ападном
скло|{е и светлохвог]ньтми в комплексе с лугостепям}' на восточном;
кедровостланиковая подгольцовая зона' горнь1е тундрь| и гольць1 на верш!{нах.
_ |орньте породь!: 1 _ протерозойские метаморфизованньте; 2 _ кембрийские
карбогтатно-терригеннь|е с г{'|псом !{ солью: 3 _ орАовикск:;е !1звестняки
|| до;,оь{ить|; 4 _ орловтакские песчаники, алевролить', мергели с фосфоритами;5' тектонические разломь1.

|еса: 6 _кедровь|е; 7*п:лхтовьте; 8 _еловь:е; 9_сосновьте; 10 _ лттст-
венн}{чнь|е; /1_березовьте;12-кедровостланиковь|е заросли:13_лугосте::и

йощньте залежи доломита' пригоднь]е для получения
п,1агния и употребления в качестве огнеупоров в метал-
лургии' известняков - для получения извести и цемента
создают базу для строительной и металлургической
п ро ]!\,1ь| 11]ленности .

€ глубиньт 2000 м из кеь{брийских отложений с |962 г.
разрабать|вается нефтяной горизонт марковского место-
рождения. |[озже открь|то второе _ }(риволукское - 1\4е-

сторо)кдение. геофизические даннь[е указь|ва}от на неф-
теноснь!е структурь1 на значительнь|х площадях в бас-
сейне верхней "[!еньт. [ам же известнь! рудопроявле-
ния меди.

9 северо-западной границь1 провинции них(непалео-
зойские отложения по|(рь|ть1 глинисто-песчано-галечнь|-
ь4и слоя]\{и нижней }орь|.

Б известняках, особенно с прослоя\4и гипсоь и соли'
интенсивно идут процессь{ карстообразования. 1ак,
в бассер]не Ётои воронки до 7 м глубиной и до 300 м
в диаметре образу}от ячеисть1й рельеф \.{еждуречий.

.(олиньт глубоко врезаннь1х рек хоро1ло разработань1
и террасировань1. Б долр:не -|[еньт, занима}ощей полосу
наибольц!его прогиба платформьт, известно от пяти до

вось]ии надпой]\{еннь|х террас. Берхние из них (1-я и 8-я)
вместе с междуречьями покрь|ть| сверху лёссовиднь|ми
суглинками элк)виального происхождения. .{олина Ан-
гарь| имеет до 14 террас также с лёссовиднь|ми по_
кровнь|\4и суглинка\4и. йнтересно' что террась! речного
происхождения с алл}овиально-озернь1ми отложениями
имеготся в межгрядовь|х понижениях' где нет совре_
ш{еннь|х рек. на верхних ленских террасах в пределах от-
носительнь|х вь|сот от 80 до 120 м часто встреча}отся
развеваемь|е пески и закрепленнь1е д1онь1. Ёижние тер_
рась1 вь1сотой |2_|6 и 20 м при |пирине з_7 к},| _ .

главнь|е сельскохозяйственнь!е земли.
||ровинция имеет две ланд1пафтнь|е подзонь1.
€реёнетпаеэкна.ц поа3она, граница которой на }оге про_

ходит от низовий 9аи до верховьев Ёилсней 1унгуски,
имеет спокойнь!й рельеф. Ёа ьлехсдуречьях сумма ак-
тивнь|х температур достигает 1100_1300', а в долине
-[1еньл - 1400-1500". 8егетационнь]й период д]|ится |45
дней и бьтвает достаточнь|ь.1 для вьтращивания всех ого-
роднь1х культур вплоть до арбузов и томатов. 0гроштная
река 1пириной до километра отепляет берега, но в ее
долине бьтвает очень ветрено. |{одзона относится к полу_
влажнь|м с показателем увлажнения |_0,77.

Ёа лёссовиднь1х покровнь1х суглинках развива1отся
плодороднь1е почвь|: дерново-леснь|е палевь|е, слабо_
оподзоленнь|е с зернистой структурой. они плохо диффе-
ренцировань| на генетические горизонть|. Реакция ней-
тральная или даже слабощелочная. €умма обменнь]х
оснований относительно вь1сока. Ёа междуречьях встре-
ча|отся карбонатнь1е мерзлотно-таежнь|е почвь!.

(арбонатнь|е почвь| способству}от улуч{лени}о каче-
ства и возобновляе\4ости лесов. Фбь:чнь: вь|соко-
ствольнь!е лиственничнь!е зелено]!{о1пнь|е' сосново-ли-
ственничнь!е и сосновь|е леса-брусничники. йнтересно,
что в долинах господствует лиственнр1ца си6прская' а
на п,1еждуречьях _ даурская. €редний запас древесинь!
140 куб. м/га.

Бьттпе 400 м в благоприятнь]х условиях встречаготся
еловь|е и елово-кедровь1е'леса-зеленомо1пники с при-
\4есь}о пихть1. Ёа песчань{х' хоро1]]о дренированнь!х тер-
расах _ сосновь1е борьт. Фни же распространень1 и по
вер1пина\,1 гряд и склонам }ожной экспозиции с щеб-
нисть|ми почвогрунтам1и. их кустарниковь|й ярус соста-
вляет рододендрон даурский, штожжевельник, 1пиповник'
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а напочвеннь1й покров _ брусничник или п,{елкотравьс.
|[лоские междуречья с }орскимти отло)кения1\,{и чаще всего
занять1 заболоченнь!ми лиственничниками или даже 1ио_
ховь1р1и болотаьди. Бсе леса в долинах более густьт и бо-
гать1 видами. |[о вь1ходе из пойшд и на нижних террасах
формирутотся парковь{е леса.из древовиднь1х ив с чере-
мухой среди разнотравья или осокового луга. |[остепен_
но они заселя}отся сосной, лиственницей, березой, а за-
тем1 и ель}о с подлеском из ольховника, рябиньл,
появляется жигу1олость' с1!1ородин. ц АР.

||ойшть: чаш]е всего покрьтть1 осоково_вейниковьтшци
кочкарнь1ми лугами' однако по -[|ене и Ётое обьтчньт зла-
ково-разнотравнь!е луга' да}ощие от 18 до 40 т\|га сена.

9луиш;ения почвенно-растительнь|х условий долинь|
.[]еньт способству1от появлени1о некоторь|х )кивотнь|х' не-
характернь|х для средней тайги. ( обьтчньтм таежника1!1
здесь прибавля}отся крот, обьткновенная гад!ока' а из
птиц _ осоед' крапивник' перепел.

3'гоэкноупаеэкной поа3оне в связи с усложнением рель_
ефа иетко вь1ступает зимняя инверсия температур' но ле_
то в долинах теплее' чем на ме)кдуречьях. так, если на
междуречьях су]:у1]!{а активнь|х температур 1300_ 1400', то
в долинах не менее 1500" при ]у1аксиь{уме (в среднесибир_
ской зоне) 1650" в районе (иренска. Безморозньтй период
длится здесь 100 дней, в то время как на междуречь-
ях _ 55 (1|[атшко, 1960). €релний из абсолтотньлх м1иниму-
\,1ов тем1ператур на ]у1еждуречьях_ 40_45", а в доли-
нах _ 55 на севере и -50' на }оге. |1одзона относится
к полувла)|(нь1м с показателе\,1 для -[ено-Ангарского пла_
то 1, а в долине --[!еньл и Алима _ 0,80.

Ёа карбонатном субстрате сфорштировались параренд-
зинь[ вь|щелоченнь!е, в долинах _ дерново-подзолисть|е'
а под тертнохвойнь!ш{и лесаш1и _ дерново-леснь1е слабо-
подзолисть|е сильно тцебнистьле почвь|.

Расчлененность повь|1пенного рельефа вьтзьтвает диф_
феронциаци1о лесов. Б долинах и впадинах растут ББ|€Ф-
кокачественнь1е сосновь!е борь1, сосново_лиственничнь|е'.
а на старь1х гарях - лиственнинно-березовьте леса. [и-
пичнь| сосновьте бруснинно-разнотравньте борьт 11, 111
и [! класса бонитета на дерново-карбонатнь1х рендзинах.
Ёа склонах то:кной экспозиции такой лес и1!{еет даурский
рододендрон' а на севернь!х склонах _ черни!1но-багуль-
никовь|е сосняки. Бьлгше по склонам леса обогаща}о'гся
лиственницейт сибирстсой и мхами' постепен}|о переходя

в лиственничники с примесь}о соснь!. Ёа вьлсотах ближе
к 900 м начина1отся кедрово-пихтово-еловь|е зелено-
мо11|нь|е леса с примесь}о лиственницьл и березьт. Бозвьт-
гшеннь|е части Ангаро-Р1липлского и .[!ено-|,1лимского меж-
лурений име!от большие массивь| тештнохвойной тайги,
а самьтй вьлсокий п4ассив -|1ено-(иренского междуречья
занима}от низкобонитетнь!е субальпийские кедрачи и ке_

дрово-еловь|е леса.
.[уга в }о)кнотае)кной подзоне иту1е}от ]\{ень1пее распро-

странение' чем в среднетаежной. Б них характернь! мят_
лик' полевица' чет\,1ерица' разнотравье.

Б последнее время' особенно в связи со строитель-
ство]\,1 БАйа, подзона приобрела первостепенное народ-
нохозяйственное значение' располагая разнообразнь]ми
природнь|р1и богатствапди. 0на вкл}очена в западное зве_
но БАйа как основная по лесопереработке. |[риием про-
ектиру}отся природоохраннь|е мероприятия : трехкило\4е_
тровая лесополоса вдоль железнь1х дорог' леса в истоках
рек' вокруг населеннь|х пунктов и карсту}ощихся участ-
ков. Ёе считая дальневосточного звена БА}у1а, этот [||(
наиболее перспективен по качеству лесоматериалов.

.['ля расгпирения сельскохозяйственнь:х плоп{адей эта
подзона \4енее благоприятна, и не только пото]\,1у'. что ве_
лика ее залесенность' но и из-за малой обеспеченности
тепло\4. ,{олинь: -}]еньт и 14лиула в основном уже освоень|.

|[риангарская провинцшя (1б) расположена у тожной
приподнятой окраиньл 1унгусской синеклизь1. Ёе поверх-
ность слага}от доломить|' мергели' известняки' известко_
висть!е песчаники и известковисть1е аргиллить! ни)кнего
кеплбрия и всех отделов ордовика |4 силура с умень1ше_
нием карбонатности вверх по разрезу. Ёебольгпие вь1-
ходь| протерозойских известняков' песчаников известнь|
в бассейне 9адобца _ правого притока Ангарьт и \4ета-
морфизованньлх нижнепротерозойских пород _ на во-
сточном склоне Бнисейского кряжа. Ёа севере про-
винции' где кристаллический фундамент погружается
глубоко в 1унгусскупо синеклизу' нижнепалеозойские
слои уходят под покров пермо-карбоновой продуктивной
(угленосной) и туфолавовой пер\4о-триасовой толтп. }Фр-
ские конгломерать| и глинь1 прикрь!ва}от западинь! древ-
него рельефа преимущественно в западной части - у
компенсационного прогиба вдоль Бнисейского кряжа
и изредка на ме)кдуречьях.

||ровинция отличается от предь|душей боль1пим рас-
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пространениеп4'трапповь|х интру3ий. Фсобенно вьтделяет_
ся Ангарский кряж, тянушийся по границе этих двух про_
винций от верховья |[одкапденной [унгуски до Босточно-
го €аяна. Бго вьлсотьт - 700 _946 ьт (г. |4ринья). (ак
и всюду при пересечении река\4и трапповь1х тел' Ангара,
протекая через кряж' резко сужает долину и образует
Братские пороги, залить1е теперь водохранилищем Брат-
ской гэс. 8ообще порожисть[е участки в долинах
удобны для гидросоорухсений. 1рапповьте интрузии
обьтчно окрух(ень| различного рода оруденением'

Бдоль Ангарского кряжа и западнее его расположен
Ангаро_йлимский железоруАнь:й бассейн с мЁогочис-
леннь|м1{, в больтпинстве разведаннь|ми' месторот{дения-
\4и вь|сокока[|ественньтх магнетитов' )келезисть|х кварци-
тов' красньтх и бурьтх )келезняков. 0ни содерх<ат от 30 до
70,т. >келеза при значительно1!{ содер)кании магния, что
делает их легкоплавкими' и малош{ содержании серь1
(0'4?') и фосфора (0'26А. Б больш:инстве руднь|е тела
залега|от неглубоко и сейчас разрабатьтва1отся открь1ть11\{

способоьд на (орш;уновском и Рудногорском \4есторож-
дениях для переработки на (оргшуновском горно-обога-
тительном копдбигтате. Б районе Богуианской гэс также
известнь1 х(елезоруднь|е залежи.

8 пермо-карбоновьтх отложениях закл}очень| зале)ки
бурого угля, до разработки которого очередь еще не
до1шла.

Б продолжа}о!цихся к западу лагуннь|х ни)кнепалео-
зойских отло)кен!1ях лежит западное звено величайгшего
в мире /1ено-Ангарского соленосного бассейна. Р[пленно
в |[риангарье' на р. 9солке, близ Бнисейского кря)ка, на-
чалась разработка капденной соли еще землепроходцами.
(ейчас это база химической промь11|]ленности.

в древних карстовь1х воронках, гширокой полосой
протягива}ощихся от Бнисейского кря}ка до -||ено-Ангар-
ского [{е)кдуречья' содержатся залежи бокситов и огнеу-
порнь1х глин. Богата провинция и разнообразньхпл строи-
тельнь[\4 \4атериалом' вкл1очая стекольнь!е пески.
Б последнее вреь4я на \4еждуренье Ангарьт и 1{атанги раз-
ведань| \{есторождения газа (€обинское, [Фрубненское,
0паоринское).

Ёа г:есчатто-глинисть1х пер\1!о-карбоновь:х и юрских
породах обьтчно формируготся пологие склоньт' незамет-
но переходяп{}1е к равниннь|п4' слегка вол!{исть|м водо_

раздель!1ь1п.{' часто сь1рь1м и заболоченнь1м простран-

ствам. €клоньл долин' залох(еннь1х в нижнепалеозойских
карбонатнь1х породах' круть|' но междуречья еще более
плоски и сухи. йногие из них пересека1отся покинуть]ь4и
древни\4и долинами' испе!црень{ карстовь!ми воронка\4и,
особенно в них<ней части склонов. Бесь район с вь:хода-
ми кеп,:брийских известняков с соль}о и гипсами интен-
сивно карстуется' что тор\4озит создание тяжелой про-
мь|11]ленности и послужило причиной отказа от перво-
начального проекта строительства на Ангаре нескольких
гидроэлектростанций между йркутском и Братскопл.

||о сравнениго с 1унгусской провиншией \4е}(дуре!|нь1е
болота здесь резко сокраща|отся, .{то рас!]]иряет возмож_
ность использования плоскогорья и под строительство'
и под сельское хозяйство. 1(роме того' повь11]]ение те-
плообеспеченности и карбонатность понвообразу}ощих
горнь!х пород обусловлива}от повь]1пение производитель_
ности лесов' а также благоприятнь!е перспективь| для
сельскохозяйственного освоения территории.

|!ровинция им1еет одну полувлажну}о !о2|сно!11ае?кг!ук)
т'оо0зону (отнош_тение осадков к испаряемости от 1 до
0,17). (утл1\,{а активнь!х температур - от 1400 до 1600',
при!|ем распределя|отся они в зависи\4ости от рельефа.
Ёаиболее тепль1е места сосредоточень| ли1пь в неко-
торь1х частях долин в виде (островов)>. 3ипцой и\4енно
эти (острова) иш{е}от самь|е низкие те\4пературь| - до
-6|' лри средних ]\.{иниР1ур1ах -50, -55'.

Больллие пло!!1ади занять! травной тайгой на дерново-
карбонатнь1х вь11целоченнь1х и дерново-леснь|х почвах.
1акие почвь1 благоприятнь| при сельскохозяйственном
освоении' так как име}от суглинисть!й состав с водопроч-
ной структурой' вь]сокое содержание гумуса' зна!|и-

тельньлй залас [|итательнь}х эле\{ентов и слабокислу!о ре-
акци}о. Ёесколько хуже дерново-карбонатньле оподзо-
леннь1е' так как они иь{е}от непрочну}о структуру'
мень1].1ее содер}(ание гу\4уса и азота. йелиоративнь|е ме_
ролриятия на таких почвах 1\,{огут осуществляться без
известкования.

Распределение почвенно_растительного покрова зави-
сит от рельефа и подстила}ощих горнь|х пород. |1лоские
\4еждуречья' сло)кеннь;е карбонатньт1\,1и порода\4и с дер-
ново-карбонатнь|\,{и вь|тцелоченнь|м!.| почва\4и или аргил-
литап4!1 с суг.,1инисть]]\,{ а.]]л1овие}у1 и дерново-подзолисть|-
\1и и подзол!!сть|]\{и почва\4и' чап]е всего покрь]ть|
лиственни.]нь|\4и лесами с при\4есь}о березьт' ели' кедр!т,
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мень||_{е соснь| и пихть|. [устой подлесок состоит из оль-
ховника и ря6иньт, обьтчен обильньгй подрост темно_
хвойньлх пород. Б кустарниковом и травяном ярусах _
жим1олость, иьа> линнея' ирис, мтайник' те\4ьян, вейник
и АР.

Б западинах почвь| становятся глеевать1]\,{и или даже
торфянистьтмти. Ёа склонах гот<ной экспозиции вс}оду
господствугот вь1сокобонитетньте сосняки. 0ни занимаго|
и ме)кдуречья на песчаниковь!х илц туфовьлх субстратах,
да!ощих супесианьтй или легкосуглинистьлй эл!овий с под-
золисть|ми и дерново-подзолисть|ми почвами. |[ртт уве-личении увлахнения или повь11пении глинистости почв
сосняки переходят в сосново-лиственничнь|е толокняно-
бруснии_ньтё пли травнь|е леса' а изредка и в 6агульни-
ковь{е. Ёа траппах обьтчньт кориннёвьте дерново-леснь|е
железисть|е почвьт и еловь|е' елово-лиственничнь1е' елово-
кедровь|е леса с вкрапленияь{и пихтово_кедровь{х. йного
старь|х и молодь1х гарей, зарос1пих травнь1р1и. березняка-
пци. (ак и в других не тронуть!х пожарами районах,
здесь много перестойнь1х лесов' использование которь|х
целесообразно в перву}о очередь (см. рис. 29).

|[ровинция предназначена к первоочередному инА!-
стриальному ^освоени}о' которое началось с постройки
Братской [3€, проведения >келезной дороги 1аййет _
.[ена.и с разработки Ангаро-1,1лимского )келезорудного
6ассейна в 60-х годах. |!рйангар-ье' пересекае*о{ Ан.а_
Рой,- одна из наиболее энергообеспечённьтх провинций
€оветского €о:оза. Б пределах тайги действугот^крупней-
[лие гидроэлектростанции : Братская, ! сть-Алиш{ская' до_
страивается Богуианская. 0сновное назначение' Братской
гэс _ лесопереработка, в то1\,1 числе хи1у1ическая' и элек-
троемкие производства (цветньте \4еталль!' особенно
алхоминий). !сть-Алимская [3€ наряду с лесоперера-
боткой больлпуго :а'с]ь энергии отдает Байкало-Амур-
ской пдагистрали. Б }сть-1,1ли}41ске работает крупнеиййй
целл!олозно-буп,тажньтй копдбинат с вьтсоким уровнем
авто]\{атизации.

€оздание крупнь|х водохранилищ существенно умень-
1шило полезнь1е сельскохозяйственнь|е площади' произво-
дительнь|е леснь1е территории, повлияло на рьтбнуго фау-
ну.^ 1ак, ]/сть-Р1лиштскип.т водохранилищем затоплено
80 }( сельскохозяйственнь|х земель района, что сниз{{ло
снабжение населения местнь1ми скоропортящ{,|\{1{ся сель-
скохозяйственнь|\.{и г{родуктами. !о строительства ги-
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Рис. 29. Бетровальг в перестойном сосняке(фото автора )

дроэлектростанций все |[риангарье не имело и 2\ сель-
скохозяйственнь!х земель' а лри их сокращении возникла
необходимость вво3а букв6льно всех сельскохозяй_
ственнь|х продуктов вплоть до молока для снаб>кения
новь|х городов.

[!еред научнь|ми и хозяйственнь1ш{и организациями
встала не терпящая отлагательств проблем1а многократ-
ного рас1лирения сельскохозяйственньтх угодий. |[о рёль-ефу и почвеннь!1\.{ условия1\.{ вполне подходит дл" это^й це-ли нижнее |{риангарье _ западная половина провинции.
Бьтявлено, ито здеёь благолриятнь1 для сельскохозяй-
ственного освоения !7- \территории, 26 /' перспективнь|х
(мталоприго дньтх 37 А, чо на всех необхо}ийа р'.,'"'{!от леса ({|!оцкий, Боробьев и др., 1966).
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Расгпирение сельскохозяйственнь|х земель, сенокосов
и пастбиц{ стало первоочередной задачей в связи с нап{е-

чагоп{и\4ся созданиеь{ мощного Ёих<не-Ангарского тпк.
0но начнется непосредственно после перекрь!тия Ангарьт
Богунанской гэс в 1986 г., а так)ке по завер1:]ении
строительства саяно-1!!утпенской [3€.

,4,ело в том' что за последнее десятилетие краснояр-
ские геологи открьтли и разведали \4ногочисленнь1е
крупнь|е месторождения минерального сь!рья. Б дополне-
ние к свинцово-цинковому [оревскому месторождени}о
(у устья Ангарьт) стали известнь! железнь|е и 1\{арган-

'{""|'. Рудьт (порожинское месторождение), бокситьт
и нифе|иньт, магйезитьт и тальк' формовоинь|е пески
и стройматериаль1. 1(роме того, Ангаро-1(атангское ме-
ждуречье оказалось перспективнь|м газоноснь1]\'{ раио_
,'ой. здесь разведань| крупное газовое €обинское и газо-
конденсатное }Фрубненское и 0шлоринское месторожде_
ния. Ёаконец, западная часть провинции располагает
вь]сококачественнь1\{и спель|\'|и и перестойнь|ми леса\4и
с приблизительнь|м запасом1 около 3 млрл. куб. м.

,{,ля эксплуатации этих богатств намечается создание
[оревского горно-обогатительного коьцбината, Бостоино-
€и6ирского завода ферросплавов' целл}олозно-бумажнь1х
комбйнатов, заводов \{инеральньтх уАобрений, фанерньтх,
гидролизно-дро}(жевь|х и других вдоль долиньт Ангарьт
и €реднего Ёнисея (1{одинский, йотьтгинский, Богунан-
ский, $рлевский, )1есосибирский проплузльт). 

--_г|ройь;-ленность Ёи:кне_Ангарского тпк булет
обеспечена гидроэлектроэнергией не только Богунанской
[3€' но и вновь проет[тируетиь:ми. 1ак, после пуска €ая_
но-йугленской [3ё стройтели и техника булут пере_бро-

'шен"{ 
на €реднеенисей1куто' створ которой уже вьтбран

непосредственно вь|1пе устья Ангарьт. |!роектируется
и Ёижнеангарская [3€ вблизи устья Ангарьт.

Фбилие сосновь1х лесов и благоприятньтй климат
обеспечат комфортнь1е условия для жителей новь!х горо_

дов и создание здравниц.

3оно восточноси6и рской
экстРоконти нентольнои тоиги

14меет сходну}о со среднесибирской зоной ширину
с запада на восток, при некотороп'| рас1пиреъ|и'1. ее к }огу'
Бе тожная половина смеп]ена к западу. € одной сторонь|'

это обусловлено усилением континентальности климата
3абайкалья, |А€ формируется зиплний антициклон,
и барьерньтпц действиепл прибайкальских хребтов, задер-
){(ива}ощих и иссу1па}о!цих 3ападнь|е !иассь1 воздуха' а
с другой _ активизацией летнего дальневосточного \4ус-
сона, особенно между 50 и 55" с. тп.

Бсли северная граница зонь1 обозначена четко _ по
подножи}о Берхоянского нагорья' откуда начинается тун-
дролесье' то 1ожная весьп{а неопределенна из-за сложно-
го сочетания таежнь1х горнь1х хребтов со степнь|ш{и 1пи-

роки\4и впадина\4и и долинатии.
0ротектони.теский план этой зонь! сложнейтлий из

всех таежнь|х зон. 3десь сосредоточень| низ\4енности' на-
клоннь!е равнинь1' плато' горнь1е хребтьт и глубокие тие>к-

горнь1е впадинь1. Ёа всго эту сложно построенну}о терри-
тори}о уже не оказь|ва!от суц]ественного влияния ни ат-
лантические' ни тихоокеанские массь! воздуха. 1олько
самь1е вь|сокие вер1пинь! гор (вьлгше 1200_1300 пл) отпу-
ц]а[от их слабое дь1хание. Б результате зона занимает
второе после тундролесья место в ]\{ире по континенталь-
ности климата. Бообтце по климатообразутотци\4 процес-
са\4 восточносибирская тайга близка к восточносибирско-
му тундролесь}о, за искл}о!1ением[ разниць| в приходе

солнечной радиации.
1ерритория получает сумтштарной солнечной радиации

в год от 80 на севере до 100 ккал/см2 на 1оге. Радиа'
ционньтй 6аланс положительньтй _ от 20 до 30 ккал/см2
на низменностях и в межгорнь1х впадинах.

€ конца сентября _ начала октября на севере и в ок-
тябре на }оге вследствие вь1холаживания континента фор-
\4ируется область вь!сокого давления воздуха' ощу1цае-
мая до вь1соть1 3 км,_ так назь!ваемь!й си6ирский
антициклон. 0н ишцеет 1!{алое влагосодер)кание и боль-
тпуъо устойчивость. Ёаибольтпее давление бьтвает в 3а-
байкалье. [иклоньт зимой крайне редки. Фни приходят
либо с залада' либо с севера и изредка возника}от над
Байкалом. Б межгорнь|х котловинах' куда стекает охлаж-
денньтй тя)кель|й воздух с гор' давление достигает са\{ь|х
вь1соких показателей на зеш{ном 1]]аре. в открьтть|х
долинах этого нё наблтодается (|1реобрахсенский, 1958).

Антициклон увеличивает длительность зимь! от 1пести
м1есяцев на !оге до се|у1и на севере, а в горах и до восьм1и
месяцев. 3десь безоблачное небо, !птили, устойиивьпе,
крепкие' а нередко бьтвагот и жестокие морозь! с понихе-
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нием тем1пературь! на низ1\,1енностях и в котловинах до
-50, _65". Б горах обьлчно теплее' так как на каждьте
100 мт вьгсоть| те1у1пература повь|1цается на 2_2'5' вплоть
до вь|соть| 2000 рт. Бь:тше располагается надь|нверсион-
ная зона с постояннь1]\{и те\4ператураь{и.

€реднеянварские температурьп крайне низки. Ёапри-
]!1ер' для 9кутска они составлятот 43", что на 20' ни>ке
средне1широтной. в ю){шой части они экстремально
низки для своих 11]ирот' обьлчно -26, -з2". ||ри всяких ве-
трах, перебалтьтватощих призе1\{ньтй слой воздуха с ин-
версионнь|]\,1 олое\4' температура повь|1]-1ается. €амая те-
т1лая и более ветреная зи\,1а на Байкале со среднеянвар-
ской теьлпературой -20' благодаря теплу' акку\,{улирован-
но]\{у ьтощной толщей водь! озера. €аьтое холодное
место _ Ё устье Алдана, где средняя те1у1пература в янва_
ре -44".

|[ри сильнь:х холодах' так же как и в предьтдущей зо-
не' над н&селеннь|]\{и пункта]!{и возник'а}от ]у1орознь|е ту-
]\,1ань|' а |1ад Байкалом _ тумань| исларения, часто до за-
мерзания озера в январе.

Ёа тоге вероятность облачного неба не более 20-зо%'
за весь холодньтй период. Ёер:ногишт вь11пе она в север-
ной части в связи с приходо]\,{ циклонов с севера. €о_
ответственно мало зи\,1них осадков. Б межгорнь!х кот-
ловинах 1ога их обь:чно 10_20 \4\{ за весь холодньлй
период при снежном покрове' не' превьт1ла}ощем 15 см.
Фн часто не покрь1вает и микроповьтлпений' что вь!зь!вает
глубокое прот!{ерзание почвогрунтов. Б северной части
осадков вь|падает до 30_50 пдьд за зиму' в восточной
снежньтй покров около 30 см, а в западной _ до 40 - 60 пцм.
€амое больппое количество снега бь:вает на наве-
треннь|х западнь!х склонах €еверо-Байкальского' |[атошт_
ского и €танового нагорий _ до 100 ]\{ь{' где снежньтй по-
кров может достигать 100_150 с\.{. €ильньте горнь|е
ветрь] сносят снег с вер{]]ин в верховья долин' что вьтзь1-
вает не только перелетки снега' но и формирова1{ие ка-
ровь|х ледников в крутосклонно]у1 хр. 1(одар. 3десь на-
счить[вается 60 маль1х ледников общей площадью
27 кв. км (|1реобра>кенский, 1960). Ёа хребтах с субште_
ридиональнь|1\.{ простирание1\{ (Байкальский, Баргузг:н-
скутй и др.) бьтвапот ветрь| типа фенов.

€ шларта антициклон начинает разру|паться, и |\ру1
прогревании зеш1ли в 1\,1ае формируется сухой тепльтй кон-
тинентальньтй воздух. 8есна короткая _ не1\{ногим боль-

||.|е ]\{есяца на равнинах и \4ех{горнь|х впадинах, очень сол-
не[|ная' с низкой, как в пусть|нях' относительной влаж-
ность}о воздуха _з0_45%. €нег начинает испаряться
еще задолго до наступления положительнь|х среднесуточ-
нь1х температур' и чем !ожнее' тем раньгпе. |[оэтошту он
сходит через пять-тттесть дней после начала разру!пения
снежного покрова. Бесенних распутиц практически не бьт-
вает. Бообще же испаряеш{ость в 3 _ 5 раз превьт1пает ко-
личество вь[пада}ощих осадков.

|{ереход к положительньтм среднесуточнь|м темпера-
турам на севере зонь| происходит в конце \4ая' на €р"д-
ней !ене - в середине' а на }оге _ в начале мая _ конце
апреля.

8ртесте с разру1шением антициклона усилива[отся.
ветрь|' но они слабее, чем в среднесибирской и дальнево_
сточной тайге. Ёа монгольско\{ климатическом фронте
начинается циклональная деятельность. €тановится
ирезвьтнайно подвижнь!м арктический фронт. 1ак, за сут-
ки арктический воздух может пройти от устья /|ень: до
.1,кутска, вь1зьтвая за]\.{орозки. Б результате нараста}от а1\{-

плитудь| суточнь1х и 1\,1есячнь|х температур до экстремаль_
нь!х значений, которь]е нигде больтпе не наблгода!отся.
Ёаприплер, в \4ае в Билгойске отмечались теш,|пературь!
и _23,и +2з".1{рупньте реки сильно у1у1ень11|а}от а]!{пли-
тудь| те\,|ператур' поэто]у1у речнь|е террась| ценнь| для
воздельтвания сельскохозяйственнь1х культур. .

-[|етом над всей зоной устанавливается пониженное
давление воздуха с характерной меридиональной его
циркуляцией и глубоким проникновением к !огу арктиче-
ского воздуха или вь1носом }ожного воздуха на север.
Фднако столь резких колебаний температур' как весной,
не бьтвает. Арктитеский воздух приходит уже существен-
но прогреть|\/[ над тундролесьем, а тожньтй прогрет не
более |иестного.

Ёа равнинах, особенно в межгорнь|х впадинах, те\4пе_

ратура воздуха может достигать +38', что на 10- вьлтпе
средне!]-1иротной. €редние температурь| за и}оль' искл[о-
и1я горьт, от +17 до +19'5'. Б {ентралъной Акутии
за тепльтй период года бьтвает' как правило, более 20 дней
со среднесуточной теш1пературой *20" и вь!1пе. Благода-
ря бельтм ночам здесь мень|1]е суточнь|е аш{плитудь! 1еш[-
ператур по сравнениго с амплитудаь{и [Фжного 3а6ай-
калья' где в яснь1е ночи воздух может вь[холаживаться
до +10', в то время как днем бьтло *30". Фсобенно ве-
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лики температурнь!е перепадь| в ш{ежгорнь1х впадинах
и рас11]иреннь1х участках горнь|х долин' куда по ночар1
стекает с гор прохладнь|й воздух. ( концу лета такой
процесс учащается и часто возника}от заш{орозки. ||оэто-
му днища впадин следует использовать под сенокось!
и пастбища' а-склонь1 их _ под посевь|' хотя зе\{ля там
и хуже.

|{родол>кительность лета в вь|сокогорье всего \4есяц'
а в котловинах _ до 3,5 ш{есяца (Александрова, 1959). Ёа-
иболее продолжителен безшдорозньтй период: в придолин-
ной части -[|еньл _ до 100 дней, в }0>кношп 3абайкалье _
до 90 дней. те]у1 не ш1енее сум11\,1а активнь1х температур
в [Фжношц 3абайкалье обьлчно 1600', а на .[{ене _ 1400'.
Б горах она пони)|(ается до 800_400".

Б связи с вхождение1\{ циклонов летом усилива}отся
ветрь1. Фднако они не сильнь!е - со средними скоростя-
ми 1,5-3 мт/сек.

€ весньт и до августа закономерно увеличивается
облаиность, а вместе с ней нараста}от атплосферньте
осадки.

Ёа севере вь|падает 138 мм в виде дождей, а на }оге _
300 мм. Б горах они увеличива1отся до 500 мм в €евер-
ном |1рибайкалье и до 600 \,1м в восточной части €тано-
вого хребта. )(арактерна неравно]!1ерность осадков в раз-
нь!е годь1. 1ак, за весь 1896 г. в -{кутске вь|пало 102 мм,
а в 1907 г.- 325 мтм. €евернее Алданского и |1атомског0
нагорий осадки приносят больгпей часть}о арктииеский
фронт, а }ожнее €танового нагорья _ монгольский. |1о-
чти всегда они связань! с приходом холодного возду-
ха' но бьтвагот непродолжительнь1ми и часто в виде
ливней.

йногие равнинь| и котловинь| относятся к засу1п-
ливь!]\,{ или недостаточно увла){(неннь|м территориям'
а горь1 - к избьтточно влажнь1ьд. 8ь:сокие летние темпе-
ратурь1 |1ри испаряемости, превь|1па[ощей осадки в 3_'4
раза' обусловливахот появление степей во всех ь{еж-
горнь|х впадинах' многих долинах и на склонах тожной
экспозиции. ||о сумме этих факторов вся территория
зонь] вплоть до 3аполярья должна бь: иметь степнь|е
ландтпафтьл. Фднако та же э!(страконтинентальность' как
бьт противореча себе, создает условия для процветания
лесной растительности и прожива}1ия лесной фауньт. [о-
лод и малоснежье зи\4ь1 надолго консервиру}от посту-
па}ощуго влагу в почвогрунтах в виде льда' а летняя жа_

ра' превращая его в воду, вь!дает ее постепенно кор_
ням деревьев.

Аачиная со второй половинь| августа в связи с усиле_
ние|у1 !широтного терш{ического градиента и осла6лением
дальневосточного ш{уссона преобладает западнь1й пере-
нос воздуха с затоками сухого арктического. осень, как
и весна' непродолжительна.0на начинается в сентябре,
а к концу октября повс}оду устанавливается сне)кнь:й по-
кров и постояннь1е морозь|' нередко до -30', а в {ен_
тральной Акутии уже средненоябрьская температура
-30'. Фсобенно резкий скачок от поло)кительной к отри-
цательной температуре происходит в конце сентября,
когда начинает повь111]аться давление воздуха.

Аожди в августе и сентябре и\4е[от искл1очительно
боль:пое значение для будущих урожаев. }( наиалу осени
'максимально протаива}от почвогрунть!. Ёсли дожди ус-
пегот нась|тить весь деятельнь1и слои до наступления мо-
розов' то в начале вегетации' когда весна наиболее за-
су1плива' растения не 6улут страдать от недостатка
влаги.

€ло лснь:й рельеф, перерас пределятоп]ий и темпер атурь-!
воздуха' и влагу' и ветрь1 в совокупности с неспокоинои
тектоникой' вь|звав1пей раскольт земной корь! и у1злияния
по ним термальнь|х исто!|ников, повлиял на калейдоско_

пичёское разнообразие в распределении многолетне-
тиерзль|х грунтов. |[о клишпатическитт{ условияш{ }{ерзлота
здёсь должна бьтть повсеместно' что и наблходается на
примере [ентральноякутской равнинь!' где ее мо1цность
дос''йет 300_350 м при температуре иногда ниже -4'.
Ёа 8итимском плоскогорье она не протаивает даже под
русла\,1и рек и достигает 70_ 100 м мощности при тет{пе-

ратуре -3'. в горах мощность мерзлого слоя достигает
+оо_тоо м при зарегистрированной температуре до -4,8-
(Баранов, 1965). Фднако под руслами больтших Рек
и озер, по тектоническим разло\4ам и у вь!ходов мине-
ральнь1х источников в многолетнемерзль|х грунтах
име}отся талики. А по соседству м1ощность мерзлого
слоя ш{ожет бьтть и 30, и 100 м при температурах от 4,2
до -з'. ( общей закономерности сезонного протаивания
относится ее малая мощность _ 0,3_0,6 м на затененнь|х
склонах северной экспозиции и участках с толсть|1!1 ш1о-

ховь|м покровом. }{а склонах тожной экспозиции, на пе-
счань|х террасах под сухи\4и борами протаивание не
больтпе 3,5 м. |!очвьт со снять1м растительнь1м покровом
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промерза}от глубже' че\4 покрь|ть|е естественной раст!4-
тельность}о

Разнообразие рельефа, ш1езокли]\{ати[|еских и ]\{ерз-
лотнь|х условий обусловливает сло>кность конфигурации'
распределения' режима и литания стока рек. 3десь прохо-
дит часть водораздела между крупнейтпими рекамисссР: Бнисеем, .}]еной и Аьтуроьл, т. е. между |ихиут и (е-
вернь|м .|!едовитьтпд океанами. Фднако самая вь1сокая за-
падная часть €танового нагорья не слу)кит водоразде-
лом: его пересека|от притоки ][еньт _ Битим и Флёкма.
Фневидно, долинь! их заложились рань1пе интенсивного
вздь|]\{ания нагорья' а места1\,1и использовали тектониче-
ские разломь|.

йалое количество осадков в равнинной части не обес-
печивает.столь больлпого стока, как в €редней ('ибири.
Б (ентральной 9кутии модуль годового стока обьтчно
мень1ше 2 л| сек к]т{2, но к периферии он возрастает до 2,4
л/сек км2, в то врем1я как на тех т(е 1пиротах соседнего
€реднесибирского плоскогорья в разнь1х условиях он ко-
леблется от 5 до 11 л/сек км2. Ёертногим больтпе сток и
в бассейне Берхнего Амура _ 2'4 л| сек км2, поскольку он
расположен в сапцой засутпливой части }Фжного 3а6ай-
калья. Б горном 3абайкалье ту1одуль стока значительно
вь|1]]е, и все )1(е водоносность рек ни}(е среднесибирских,
а сезонная разница в стоке намного больтпе.

|[ротекая то в горах' то через плоскодоннь|е впадинь|'
реки резко меня}от характер течения от порожистого
бурного с ка]у1енисто_валуннь!\4 дном до спокойного с пе-
счано-галечнь|м или даже иловать|м ложем. }(онтинен-
тальность климата в сочетании с разнообразием рельефа
создает смеппанньлй тип питания рек. йногда на разнь|х
участках одного 6ассейна реки име|от преимущественно
то снеговое' то до)|(девое, а на небольтпих участках Бо-
сточного |1рибайкалья даже грунтовое питание. ||ослед-
нее совер!1]енно не типично для районов с многолетнё-
]\{ерзль!ш1и грунта]!1и' но каменисть|е ось!пи и россь|г!и
в горах' конденсируя воду, увеличива|от его долго. 0дна-
ко в противоположность среднесибирской тайге' где
главньтй поставщик водь! в реки _ снег' для за6айкаль-
ских рек характерно дождевое питание. €казьтвается
горньтй рельеф, улавливатощий больш_туто часть мус_
соннь|х осадков.

8 горах паводки весной начина1отся поздно и сочле-
няк)тся с подъе1!1о]!1 уровней от дождей. 1олько в бассей-

не Амтура летние паводки определенно вь!11]е весенних.
3тому способствует не только малоснежье 8осточного
3абайкалья' но и е)кегодное промерзание больтпинства
цритоков [1!илки. Бообще зипдний сток на больтпинстве
рек зонь! составляет от 2 до 5 '/' годового.

|[реобладание кристаллических пород в горной части
зоньт обеспечивает малу!о \4инерализаци|о вод' но пере-
менное содер)кание мутности. Бсли в межень водь1 отли-
чатотся прозрачность}о, то во время дождей со склонов
сносятся огромнь1е массь! облошточного материала, ко-
торь!е превра1ца}отся нередко в сокру1пительнь1е сели.
0собенно часть| крупнообломочнь!е (до 2 куб. м валуньт)
сели в хребтах Байкальском, Баргузинскош{' [Фжномуй-
ском и €еверо-Байкальско1\{ нагорье. [рязе-капаеннь|е по-
токи наносят урон дорогам' ]\,{оста\4' посевам!' насе-
леннь1}у1 пунктам' сосредоточеннь|м в больгпинстве
приустьевь]х участков рек на старь|х конусах вь|носа.
0собенньте разруп!ения сел|| вь|звали в \97\ и 1977 гг. на
трассе Байкало-Амурской ма|истрали и 1(ругобайкаль-
скор1 1поссе.

Реки, стека}ощие с Алданского карбонатного плато'
значительно более 1\{инерализовань1' что связано не толь-
ко с раствори!у1ь1ми подстила}ощими горньт\4и породами'
но и с больтпой испаряемость|о летом.

(роме величайтпего озера ]!{ира _ Байкала на террито-

рии зонь1 име}отся крупнь|е озера в горах' заним1а}ощие
так)ке тектонические впадиньт: .[!еприндо, Ёииатка, 0рон,
Фролиха и ряд более мелких. Больтпое количество озер
располагается в межгорнь!х впадинах и плоскогорьях:
Баунтовская группа озер 8итимского плоскогорья пло-
щадьЁо более 30 тьтс. га, Берхнеангарская, 9арская, Бар-
гузинская группь1 старичнь|х и тер1\{окарстовь|х озер.
0гроштное количество озер тертт1окарстового происхо)кде-
ния сосредоточено в [ентральной .{кутии. Ах пита!от
в основнот!1 атмосфернь|е осадки и притоки надмерз-
лотнь|х вод. |[оэто]у1у они весьма недолговечньл. 9сьлхая
или локидая свои мелкие ваннь|, 6улуяи спущеннь11\{у1' та-
кие озера оставля}от плодородну}о почву' бьтстро зара-
ста1ощуго луга1!{и _ аласами.

}{аиболее сложная по ланд1шафтной структуре восточ-
носибирская тайга соответственно разнообразнее и бога-
ио. Бкрапления в тайгу степнь|х ландтпафтов способство-
вали проникновени|о с[ода степнь|х центральноазиатских
видов животнь!х и птиц. |{остепенно проникает и дальне-
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восточная фауна, име}о1цая больтшуго дол}о своеобразия.
8 области зарождения и развит||я фауньт тайти в 3а-
байкалье известнь1 некоторь!е видь| энде|{ичнь|х птиц.
А озеро Байкал не имеет себе равньлх в м1ире по оодер)ка-
ни}о в нем эндемиков. 0бщая мозаичность рельефа и ме_
зоклимата здесь способствовала формировани!о ланд_
гпафтов от холоднь|х горнь!х пусть|нь _ гольцов до
степей у подножий склонов :ожной экспозиции. €оответ-
ственно своеобразно распределение и сочетание животно-
го мира. ||оэтоп,лу фаунистинеская граница по лрибай-
кальским горам столь же существенна, как и по Бнисепо,
ограничива}ощая коренну|о сибирскуто фауну.

Ёсли не учить|вать прибайкальский регион с больпшим
участием тепцнохвойной тайги, почти вся восточносибир-
ская тайта и1\{еет леса светлохвойньле - одно из след-
стъуцй малоснежности зим. €нег здесь не закрь!вает
травь!' что дает возможность травояднь!м животнь|1\{ пи-
таться иу1и и зимой. 0тсгода возрастает численность
копь1тнь]х животнь!х' особенно по сравнени}о со €редней
€ибирьпо. 8 свото очередь обилиё копь!тнь|х способ_
ствует разь{ножени}о волков' встреча|ощихся здесь чаще'
чем где-либо в таежньтх ландгпафтах.

йногочисленнь!е вкрапления степнь|х уиастков обес-
печива}от существование мелких грь|зунов и воробьиньтх
птиц. Фни в дополнение к орехосодержащи]\{ 11]и1пкам ке_
дрового стланика датот обильну}о и разнообразну1о пи-
шу соболям. |4пценно 3десь как в связи с надежной пище-
вой базой' так и искл1очительно холоднь1ш{и зи]\,1ами
создалась луч1шая в мире по густоте' т1|елковистому бле_
ску и те\4ному цвету 1пкурки баргузинская раса соболя.

|(апденистьте склонь! и россь|пи в горах 'с литлайни-
ковь!ми покрова]\{и датот убежище и пищу само1\{у мало-
\4у на1ше]!{у олен}о _ кабарге. Ёе поголовье здесь дости-
гает максим1уш1а для тайги.

3ьтсотная зональность растительного покрова и рАс-
пределение атмосфернь|х осадков обусловили зональное
расположение биотопов' почти аналогичное главнь|]\{ зо-
нальньтм типам ландтпафтов. Б гольцах и горнь!х тун-
лрах обьтиен севернь1й олень. 0н встренается не во всех
хребтах, однако достигает плотности от 20 до 120 голов
на 100 кв. км. 1(ак и в тундре' олень на зиму спускается
в верхн}о}о часть лесов под защиту деревьев.

Близкая тундровому виду о6итает здесь альпийская
пи1цуха. 9 каменисть1х россь|пях' и1\{е1ощих хотя бьг не-

больтпие лужайки, она весьма о6ильна. 9астьт здесь
и поселения полевок - лемминговидной, красной и крас_
но-серой. Б гольцьт летом заходит заяц-беляк. €воеобра-
зие восточносибирским горнь[м тундрам прида}от пред-
ставители центральноазиатской фауньп _ длиннохвость:й
суслик и камчатский сурок. Рсли суслик ли1шь заходит
с}ода' то сурок селится среди камней, особенно в верховьях
горнь|х долин' име1ощих лу>кайки. ( октября по май он
впадает в спячку. |[ищухи и полевки соблазня1от на посе-
ление здесь горностая. Р поисках про1длогодних ягод
весной заходит с}ода ]\,{едведь, обитатогций в таежной вь:-
сотной зоне.

Фбьлчньт здесь и тундровь|е птиць| - белая и да)ке
тундряная куропатки' гнездящиеся в ивовь|х предголь-
цовь[х кустарниках на границе с гольцамти' Аз мелких
птиц распространень{ насекомояднь1е _ горньтй конек'
краснобртохая горихвостка' гималайская завиру11]ка'
иёрноголовьлй некан, горная трясогузка, рогать:й жаво-

ронок и др. Ёасекомь|е и 6абочки здесь не\4ногочислен-
нь1.

Более населен кустарниковьлй подгольцовьтй пояс'
особентто если он в основном состоит из кедрового стла-
ника. 0н дает пищу собол}о, бурундуку, ре>ке белке.
Фсеньго с}ода на откорм1 поднимается медведь. ||ри этом
он не столько собирает 1пи1пки стланика' сколько от-
капь[вает складь| орехов' запасеннь1х бурунлукопл. Ёа зи-
плу больхпинство ш{лекопитатощих' как и птиц' покида}от
предгольцовьлй пояс, опускаясь в леса.

Ёиже подгольцового пояса простира[отся хвойньте ле_
са. 3 3а6айкалье не отмечается аналога северной тайги,
и до вь|сотьт 800 1\,{ на севере и 1000 м на }оге горь! опоя-
сань| среднетаежнь|ми ландгшафтами, закономерно пере-
ходящим1и в |о)кнотаех(нь!е у подножий гор.

0тличие животного мира 1ожной от среднег} горной
тайги состоит в о6илии животнь|х по некоторь!]!{ видам
(и по численности в 2 раза больтпе). [ак, в средн1ок)
та{тгу не поднима!отся кабаньт, благородньте олени _ \4а_

рали изгобр. [олько летом по долинам и на луговь1е по-
лянь{ в средн!о}о тайгу заходят косули' откочевь1ва1о-
1цие на зи1\,1у в 1ожну}о тайгу, а в снежнь|е годь| _ и в ле-
состепь. 3начительно больгпе население колонка. Б сред-
ней тайге он селится редко' только в удобнь!х ка]у1еннь|х

россь|пях. Б то хсе время лось в :ожной тайге встречается
зна!|ительно реже' чем в среднеи.
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8:ожной тайге Бити\4ского плоскогорья на 100 кв. км
приходится 206 косуль, 200 ка6арги' 53 лося, 18 каба_
нов. 8 тожной тайге нередко распространение иксодовь|х
клещей и вспьт1шки энцефалита, чего не наблтодается
в среднетаежнь1х ландгпафтах.

[ипичньте таежнь|е представители животнь1х и птиц
заселя}от горь|, покрь|ть!е темнохвойнь!ми леса\4и' как
правило, значительно плотнее' че1у1 плоскогорья и рав_
нинь|. Ёапримтер, если в темнохвойной прибайкальской
горной тайге на 100 кв. км приходится 250 соболей, то на
плоскогорье _ ли1ль 50_70, а на плоскогорье со свет}ло-
хвойньтми леса]\,{и и того мень|]]е _ 40-60 зверьков.
к 19з3 г. соболь в Босточной €,ибири сохранился в ос-
новном только в 3абайкалье в наиболее укрош{нь{х труд-
нодоступньтх &1естах. 8осстановлени}о его численности
способствовал созданнь:й в 1926 г. Баргузинский запо_
ведник. 0тс:ода расселили 2,5 тьтс. соболей.

1{ак и в больтпинстве районов тайги, годовая заготов-
ка 11]курок белки сократилась с 3 шдлн. в 40-х годах до 1,3
\4лн. в 50-х, нто связано не столько с у\4ень1пением ее
численности' сколько с упадком промь]сла.

!(олонок наиболее многочислен в тожной тайге и ле-
состепях. Бго добьтча в среднем составляет 30 тьтс. тпку-
рок в год.

0собенно больтцая концентрация бурого медведя на-
блтодается в кедровь1х лесах вокруг Байкала.

Ёемногочисленная рь|сь довольно Активно истребляет
зайца-6еляка' молодняк и самок копь|тнь|х' принося
больпле вреда' чем пользь1' в противоположность вол-
кам' которь|е напада!от в основном на больньтх ко-
пь]тнь1х.

€ушественная статья потребительского промь1сла
в горном 3абайкалье _ охота на копь!тньтх и борову:о
динь. Фсобенно 1\{ного отстреливается косули' что привело
к 4-кратному умень|пени}о ее численности по сравнени|о
с началом 40-х годов. 1ак же в ]!{ассово\4 количестве до-
бьтвается рябник для 1!{естнь|х нужд. 9исленность его
подвержена больтпиьд естественнь|м колебанияшл, особен_
но во время морознь!х весен, когда погиба:от вь|водки.

Босточнее Байкала в\4есто обьлкновенного глухаря'
господству}ощего в €редней (и6ири, распространен ка-
менньтй глухарь. Фн предпочитает ,1иственничнуто тайгу,
особенно в с]\{еси с темнохвойньтми породаьси. (елитёя
чаще воего вдоль речнь1х долин. Бообще долинь| рек зи-
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мой густо заселягот животнь1е и птиць1' когда облетает
хвоя лиственниць! и леса \,{еждуречий перестатот бьтть
надеэкнь:й укрь|тием от врагов и холода. |[ерестойньте
лиственничнь1е леса более обитаеьдьл потому' что в ство-
лах деревьев появляется ]\4ножество дупел _ тепль|х
и надежнь|х квартир для грь1зунов и птиц.

Бодоплава!о1цих птиц в горном1 3абайкалье мало' так
как пути перелета пролегагот в обход гор. Фсновная их
концентрация _ ь Берхнеангарской и Баргузинской кот-
ловинах и на Аргуни. йшлеется несколько видов уток' зи-
\,1у1ощих в поль|ньях Байкала и не покидатощих его бас-
сейн кругльтй год.

Ёе слитпком многочисленна и ондатра' хотя ее рассе-
ление в €€€Р началось в бассейне Байкала. Бе концен-
трация, так )ке как и водоплава}ощих птиц' приурочена
к Берхнеангарской, Баргузинской котловинау1, к Брав-
нинским озерам и -[ене.

€тепньте участки среди тайги име}от некоторь|е отли-
чительнь!е черть[ )кивотного населения по сравненито
с типично таежнь1ш1и. 3десь сосредоточень1 копь|тнь!е'
особенно зимой, грь1зуньт и воробьинь1е, а также и хищ-
ники. 0бьтчнь| и многочисленнь! полевки' причер1 вш1есто
полевки-экономки' распространенной западнее Байкала,
здесь типичньт восточная полевка' а также стадная и др'
1олько на полянах тожной тайти встреча1отся даурский
хомячок' лаурский цокор _ на западе, а в бассейне Аргу-
ни _ ]\.{аньчжурский цокор. 0ни делагот сложнь1е под-
земнь|е ходь| длиной до 200 _ з00 ]!{ при глубине до 4 м
с кладовь|!у1и для корней и клубней растений, которь[}у1и
пита1отся вс}о зиму. Ёередки вредители сельского хозяй-
ства _ семяноедь! мь|ц_!и (мталтотка и реже полевая, длин_
нохвость:й суслик). [рьтзуньп привлека}от х11щников:
степного хорька - врага сусликов, колонка' которьтй дер-
)кится опу1пек леса 14 долин.

йз птиц обитатот 6ородатая куропатка' горлица боль_
1пая' куку1лка, рогать1й жаворонок, бело!папочная овсян_
ка, корольковая пеночка, дубровники, сорокопуть1 жу-
лань|. Ёа зиь{у оста}отся чечетки' длиннохвость|е
снегири, синиць! и др. Аз хиш{нь|х птиц наиболее харак-
тернь| степная пустельга' кобиик, ре)1(е сарь1ч.

Фаунистинеский кор1плекс степнь{х островов характе-
рен как для ме)кгорнь1х котловин' так и для аласов {ент-
ральной Акутии, хотя к северу несколько сокращается
видовое разнообразие, но проявляется некоторое свое-



образие. 1ак, в !_\ентральной Акутии обитатот серая цап-
ля, серощекая и красноппейная поганки, вь|пь, чирок-
свистунок' ль!суха' иерньтй кор!|1ун и типичнь1е степня-
ки _ серьлй журавль' больтлой крон11]неп. ,(ля пойменньлх
пдестообитаний обь:чна и очень многочисленна водяная
полевка' приносящая урон лугам. 14з хищников _ орлан-
белохвост, скопа. Б некоторьтх реках встречается вь|дра'
а в тихих заводях' особенно в термокарстовь!х озерах,
расселилась ондатра.

8 крайний восточньтй район данной зонь| заходят
дальневосточнь|е видь|: дику1|!а _ похо)!(ая на рябзика,
но несколько больтпих размеров птица' сизьтй дрозд, зи-
м1ородок' хохлатьтй осоед' сойка, иглохвостьтй стриж,
иернь:й журавль' нернь:й аист' крапивник.

)(арактерно' что в восточносибирской тайте, как ни
в каких инь!х ландтпафтах сссР, распространено наи-
боль:пее число пауков (до 123 видов), больтшая часть ко-
торь|х эндеш{ична.

8 тоэкной тайге основной вредитель _ непарньтй :пел-
копряд, поража}ощий лиственницу и березу. Б средней
и тем более в северной тайге он почти отсутствует. |еса,
ослабленнь!е 1пелкопрядом и пожарами' подвергаготся
на1т|естви1о коровредителей-усаией, которь|х насчить|-
вак)т до 90 видов. Фсобенно вреднь! для лиственниць!
черно-синий рогохвост' продолговатьтй короед, сибир-
ский серьтй, длинноусь|й дровосек и блестящегрудь:й
еловьтй усат. 0городнь|е культурь1 поража}от личинки
ц{елкунов _ теш1ного' полосатого, а также совки' подгрь]-
за}ощие побеги, землянь|е блогпки, злаковь|е мухи. 9ве-
личение вредителей леса ограничива1от хищники-энтомо-
фаги, особенно рь|жие и красногР}дьте муравьи' обитато-
щие в сосновь|х и сме1паннь|х лесах'

1'[хтиофауна восточносибирской тайги относится
к трем зоогеографическим подразделениям: 1) бассейн
.[еньт входит в сибирский округ .[!едовитоморской прс1_
винции кругополярной подобласту1 с богатьлм набором
пресноводнь]х лососевь|х и сигов (таймень' ленок' хариус'
сиг' омуль и др.); 2) Байкал образует самостоятельну1о
ихтиогеографинескуто подобласть; 3) бассейн Аплура
представляет собой переходну}о область между [оларк-
тической и 14ндокитайской областями. 3 ней нет многих
сибирских рьлб, хотя еще в верховьях Аргуни и 0нона
обитает около || 3их ьи!ов (12). !,1з амурских энде]\{иков
известнь[ амурский сом' амурская щука' амурский чебак,

пескарь-губаи 9ерского, конь-губарь, а также отсут-
ству}ощие ь (и6ири калуга' сазан, вь1он-горчак. €ейчас
в Байкал вь1пущен сазан' а в Аплур _ окунь' которьтй на-
чал вь1теснять амурского сома и щуку.

1(лиматические особенности и сложное геолого-гео-
морфологическое строение обусловили разнообразие
провинциальнь|х раз лизий._ 

[ентральноякутская провпнция (17) занимает 1/з север-
ного меридионального простирания зонь|. Б ее основе
ле)кит Билтойская синеклиза _ второй крупней:пий про-
ги6 (и6ирской платформь!' сочленя}оц{ийся с ||ривер-
хоянским предгорнь|м прогибом на северо-востоке и со
склоном Алданского кристаллического щита на ;оге. 3а-
падное крь|ло синеклизьт' постепенно поднимаясь, пере-
ходит в €реднесибирское плоскогорье. Ёа глубокоопу-
ш{енном кристаллическом фундаменте платформь| зале-
гает мош{ная свита кембрийских битуминознь1х карбона-
тов с прослоями сланцев. 0на покрь|вается последова-
тельно у\4ень11|а!ощимися в толщине ордовикски\у1и' си-
лурийскими, а в того-западной части_и девонским1и
частично карбонатнь:ми' частично лагуннь[ми соленоснь|-
ми и гипсоноснь1]\,1и слоями с богатьтьди месторожде-
ъ|ияу!у! каменной соли. 1олтца палеозоя слабо дислоци-
рована в пологие складки, перспективнь|е на нефть (сьл.

рис. 30).
Ёижнепалеозойские отложения покрь|ва|от м1орские

глинь|' известковисть|е песчаники у1 известняки нижнего
отдела !орь|' переходящие вверх по разрезу в континен_
тальнь!е косослоисть|е песчаники' пески, прослои конгло-
мератов и углей моц{ность}о до 2500 шт. Б средней части
угли бурьте, а 6лиз Берхоянского нагорья _ в |[ривер-
хоянском прогибе _ каменнь|е. 3десь известно €ангар_
ское кам1енноугольное месторождение и 9стьвилтойское
месторождение гор}очего газа. Бстреиаготся ал1\,1азо-

носнь|е галечники' вь|явлено несколько десятков структур
с нефтепро явлениям1у!.

}Фрская толща покрь|та угленоснь|ми слоями мелово-
го периода 1!{о1цностьго до 1700 м' а в }ого-восточной ча-
сти у1 песчано_глинисть|ми отложениями неогена также
с углями. Ёа всех кореннь1х породах лежит чехол четвер-
тичнь|х аллк)виальнь1х, озернь1х и эл1овиальнь|х суглин-
ков' песков и галечников' венча|ощихся почти повсе!{ест_
но, кроме пойм, покровнь1ми лёссовидньтми с)г.,1инками
мощность1о до 0,5 _ 1 м.
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Рис. 30. |[ринципиальная схема Билтойской синекли3ь1 и |1риверхоян_
ской впадинь: (по }Ф. |[. ||армузину):
1 _ верхоянский складчать:й комплекс.

|!латформенньте отложения : 2 _ нижнекембрийские карбонатньте слог:;
3 _ верхнекембрийские красноцветнь.е отложения; 4 _ орловикские отложения;
5 _ силурийские отложения.

1(омплекс синекл1|зь1 и прогиба: 6_триасовьте складчать1е отложен![я;
/ _ нижнегорские; 8 _ среднеторские; 9 _ верхнеюрские угленоснь|е отложения;
10_ни:|немелоьь\е', ]1 _верхнемеловьте ]2_ неогеновь1е песчанисть|е отло_
жен}.|я

в соответствии с пологим падением мезозойск!1х
отложений к северу просле)кивается уклон рельефа от
400 пц близ :пиротного отрезка -[!еньт и Алдана до в0 -
100 пл у северного предела тайги на севере. 9етвертинньте
отлот(ения в средней части провинции и\4е}от три уровня:
220_2з5 \,1, 190_200 и 160_170 м,_ в которь|е врезань1
совре\4еннь|е реки с 1!]ирокими террасированнь|ми доли-
нами. 1ак, долина Билтоя имеет до восьми террас с от-
носительной вьтсотой до 100 м' а в долине -[еньл близ
устья Алдана * до 140 рт. 1еррасьт долин иш{е}от перво-
степенное значение для поселений и сельскохозяйственно.-
го освоения. Фсобенно использу1отся первая (10_12 м)
14 вторая (20_25 м). йх поверхности иметот вь|тянуть1е
грядь| (по-местно]:иу _ кь1рдаль1) и понижения ]у1ежду ни-
ми. междуречья изобилу1от староречья\4и' параллельно
вь|тянуть!ми по отно!лени}о к лене и Билтого. Б них,
в бассейне -|[инде и т}онга, и]\4е}отся развевае\4ь|е пе-
ски _ тукулань|' наступа}ощие на лес в виде д[оннь|х
гРяд.

Бся провинция (изъедена) термокарстовь{]\,{и и ста-
ричнь|ми озера]!{и. Бследствие засу(пливости (до
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Рис. 31. }ермокарстовое оз_еро с окру'(!1}о|цими густотравнь!ми луга-
ми - главная кормовая 6аза якутского животноводства (ф1то
}(. (осмаиева)

0'-55_0,33) озера в средней части обь!чно пересь!ха1от'
о6разу'я прекраснь1е сенокоснь|е угодья - а!асьт (см.
рис. 31).

Б северопэаеэ|с[!ой поазоне, простира}ощейся до сере-
динь\ левь1х цритоков Бил1оя, господству!от листвен-
ничнь1е кустарни-чково-травнь1е леса. Бстренатотся луго-
во-остепненньте березняки (иарань1), мень1]_1е _ сьлрьте ба-
гульн].1ковьте лиственничники и изредка' преимуществен-
но на песчань!х субстратах покинуть!х долин' лиственнич-
ники с сосной.

|1очвенньлй покров чрезвь{чайно мозаичный. на ко-
ротких расстояниях дерново-лесньте солонцевать1е и осо-
лодель1е почвь| под лиственничника\4и сменя!отся луго-
во-чернозе\4нь1ми и солончаковь|ми лочваш{и аласов,
дерново-луговь1ми _ на суглинисть|х и супесчань!х суб-
стратах террас' плодо'роднь1ми палевь[ь{и дерново-леснь|-
ми почвар1и _ на вь]соких террасах и повь111]еннь|х зале-
се}{нь|х равнинах.

- |{олностьто осу1пеннь1х аласов здесь \,{ало. 0зера
обь1чно окружень! обсьтха|ощими понижециями с густо-
травнь|ми лугами с осоками' лисохвостом, бекманией,
9 }о. п. ||армузин 241



бескильницей, штятликом, сибирской гревигпкой, луговьтм
яч1\,1енем и др.

Б ср е ёнетпйеусной по 0 зоне, также засу:шливой (1ч срел-

ниш1 коли!1еством атпсосферньтх осадков от 25о ' ц9
180 мпл1' сумма активнь|х температур достигает 1500''
Распределение почвенно-растительного покрова мозаич_
но. [ри недостатке атмосферной влаги да)ке микрорель-
еф влйяет на влагосодер)кание' а значит, и на форм:иро-
вание почв и растительности.

Б связи с Ёазницей в рельефе и рь1хлом попвообра_
зу1оц]ем покрове запад и восток подзонь1 неоднороднь|'
3ападная _ боль:пая часть _ представляет собой ' '[|ено-
Билтойское равнинное междуречье и 1пироку}о долину
Билтойской низр1енности. |7а ш1ехдуречье развит мало_
мотцнь;й, в основном эл}овиальньтй, покров на }орских
и ]у1еловь|х отложениях. Б связи с этим здесь 1!{ало !€|йФ:
карстовь1х озер и аласов. Берх-овья долин ленских и ви_

лт6йских притоков' которь|е обьтчно |пире, чем-их сред-
ние о'резки, заболоченьт, име}от торфяно-болотнъ|е
почвь|. в 

''они*ениях 
господствует лиственнитная, ба-

гульниковая та*та на таежно-мерзлотнь|х палевь|х поч'
вах. Ёа повь1|1]ениях она переходит в лиственнично-сос-
новь1е бруснииньте и травйобрусничнь|е борьт. Бдоль
ть1ловь1х понижений речнь!х террас - заболоченнь!е осо_

ково-вейниковь|е луга. Ёа сухих террасах .|асть| остеп-
неннь!е березняки - чарань|.

Б 3илтойской низпденносту1 и в восточнои лено-а}{гин-
ской части резко увеличивается количество аласов и озер'
занима}о1цйх до 407ллоллади. 3десь они связань: с бо-
лее мо1цнь|1\,1и супесчано-суглинисть|ми четвертичнь[ми
и неогеновь|ми отложениями. Бокруг аласов на дерново-
леснь|х почвах располага}отся лиственничнь!е леса' |!о
направлени}о к аласу они обогац]а1отся травами' затем
идут злаково-разнотравнь|е и лугово-степнь1е участки,
концентрически окружа}ощие центр впадинь| или озера'
Фни представлень1 мятликом' поль]нь}о' эспарцетош[' тип-
чаком, ковь|леш1 и др. Бпте ближе к озерам, на солончако-
во-лугово-болотнь|х почвах, часто засоленнь|х содои' на_

,'"й'с" бескильницевь!е луга с греиихой сглбирской'
0ни обьтчно занимагот до половинь1 плош]ади аласного
лу[а, давая от 8 до 30 ц/га вьтсококачественного сена'
Ёиже бескильницевь|х лугов идут злаково-осоковь|е на
лугово-болотнь|х и солончаковать1х почвах' а в непосред_
ственной близости к озеру _ осоки, тростник' аири дРуая

водная растительность. |[родуктивнь{е луга распростра-
нень1 по поймам многих рек' особенно .[1еньт, а пойма
Алдана в основном занята кустарниками.

Ё{а вьтсокой поймте, где у)ке сфорштировань[ дерново-
луговь1е почвь1' распространень| парковь|е ивняки со зла-
ково-разнотравнь!ш{и лугами' а по ложбина\4 встречак)т-
ся леса _ уремь| (ель, береза' черемуха' ольховник' ива
гру|1|елистная и [|ятить!чинковая с лианой - кня>кником).
Ёадпойпденнь|е террась| занять| лиственничниками' а на
кь1рдалах - либо сосновь1е борьт-брусничники' либо
степнь|е ковь!льнь|е участки. €реднетаежнь!е лиственнич_
ники, особенно сухие, к 150_200-летнему возрасту дости-
га1от вьтсоть1 19 _22 м с хоро1]|о развитой кроной._ 

1аким образопл, уникальная континентальность кли_
мата создала уникальное сочетание ланд11]афтов. 3десь
сь!рь1е леса соседству!от с настоящим1и степя\,{и' мерз-
лотнь1е почвь1 - с солончака\4и' изнуря}ош{ая летняя )ка-
ра ср1еняется жгучи\,1и зиу\ним|и 1!{ороза]\,1и' а переходнь|е
периодь| настолько коротки' что не да}от времену1 для
адалтации.

/[ено-Алданская провинция ([8) представляет собой
]\,{онотонное карбонатное плато' слегка наклоненное на
север (от 600 до 300 ьд, вь|с1шая от\{етка * 799 шс). Ёго
пересека}от средние части долин .|1еньт, Алдаца и его при-
тока Амги, врезанньте относительно глубоко _ до 100 шт

абс. вьлс.
1опографический уклон согласуется с геолого-текто-

ническим. Бскрьлтьте Алданом протерозойские кристал-
лические породь1 круто погружа}отся к Билгойской сине-
клизе и уходят под известняково-доло1\{итову[о тол1цу
кеплбрия. Б западной части поверх кемтбрийских лежат
ордовикские, силурийские и девонские соленоснь|е и гип-
соноснь!е алевролить!, \4ергели' глинь!. (оренньле породь]
покрь{ть1 маломощнь|м суглинисть|м чехло1\{ (сшл.

рис. 32). [ипсоносньте карбонать1 карсту|отся. (арстовьле
процессь! образовали живописнь|е ленские столбьт и вь1_
зь1ва1от фильтраци}о вод 1иногих рек' что да)ке торм1озит
регулярное судоходство по Алдану (сшл. рис. 33).

Р1еждуреиья 1широкие' плоские или слегка волнисть1е.
.[ена ипдеет восе]\,{ь более узких' чем в !ентральноякут-
ской провинции' террас. Б средне]\,1 она 140 дней судоход-
на, так же как и нижние течения 0лёкмьт, Алдана, Р[аи
и Амги. 3ода рек и]!{еет повь||пенну}о жесткость' а под-
мерзлотнь|е водь1 горько-солень1е или сильно м}1нерали-

242 9* 24з



|

'|+

:\т

Рис. 32. |1рофиль ]1ено-Алданской провинции (по }Ф. ||. ||армузину):
! _.1]ено-Алданское плато;
,[ _ лиственнично-сосновь1е и березовьте леса с лугостепями' почвь|

дерново_леснь|е' черноземовиднь|е' осолодель!е; 11 _ сосново-лиственн]|'1нь1е
травнь1е леса на палево-осолодель|х почвах; !11_лиственнипньте и березовь:е
травнь;е и бруснинньге леса в комплексе с лугостепями (аласньтй район),
п?;чвь: палевьте, местами солончаковать!е; !! _ листве}{}!}|!!нь|е бр1'снг:нно-
травнь[е леса' ельн}1ки, ерники; почвь] подзолисть!е;

! _Алданское нагорье: горнь!е редкостойнь:е лиственни.]нь1е леса' почвь|
горнотаежнь|е мерзлотнь1е.

[_орнь:е пороАь:: -1 _ протерозойский кристал"чически}_1 комп'екс: 2 _ ниж-
некембрийские карбонатнь:е отложения; 3 -срелнекем:брийские карбонатнь:е
отложе]|ия; 4 _ юрские угленоснь|е огложе|{ия

зовань|' как и в предь|дуцдей провинции. водоснабжение
осуществляется'1з водотоков.

||ровинция и1\,{еет одну среёнепаФ!сну}о поа3он)'. сум\-
п{а суточнь|х температур больп!е 10' на междуречьях от
900 до 1000', а в долинах _ от 1400 до 1500". йонотон-
ность рельефа и почвообразу1ощих пород делает тайгу,
которой покрь|то здесь 907,ллощади, более однообраз-
ной, че\,1 в предь|дущей провинциу1. на дерново-палевь!х
почвах в поних(еннь1х частях междуре.!ий и на склонах
долин растут лиственничнь|е и лиственнично-сосновь!е
леса с березкой тощей' рододендроно]\.{' \{ожжевельни-
ко]!1' багульнико1у1' голубикой и брусникой. !ля повь!-
1пеннь!х участков характерна сухая лиственг|ичная брус-
ничная тайга. .{олиньт рек 3анять| ерника\4и с небольш-|и-
ми вкраплениями лугов. Б растпирениях до.'1ин появля}от-
ся алась| и чарань|. в бассейне Флёкьдьт в свяаи
с повь|1пением рельефа крош1е лиственничнь!х встреча}от-
ся те]у1нохвойнь!е леса с ель}о и кедром и только в самой
|ожной части_с пихтой.

Ёаштеча:отся изменения в животном мире. 3 :ого-за-
падну}о часть заходят косули' мараль|' барсуки, увеличи-
вается поголовье белки, соболя, глухаря. 8ообтце про-
винция располагает значительнь|\{и запасами пу|шнь|х
ресурсов и деловой древеси1{ь1, которой снабжа}отся со-
седние горнопромь11пленнь|е районь! Алдана и иркут-

Рис. 33^ ,г[енские столбьп (фото автора)

ской области. велики запась| вь1сококачественной соли
Флёкминского месторождения.

Алдано-|[атомская провинция (19) полность|о горная
и протягивается от 

^€еверо-Байкальского г1агорья на |ого-
западе до хребтов €етте-{абана на северо-воатоке с па-
томски]у1 и Алдански\{ нагорья\,1и в средней части.

|[о геолого-тектоническим услов'1ям в провинции раз_лича|отся три части. 1(рупней:пая _ средн;я занята ъл-
данским щито}у1 }ожного края €ибирской платформьт. Ёа
поверхность вь|ходят древнейш]ие архейские кристалличе-
ские сланць| и различнь1е гнейсь1' прорваннь|е разновоз-
растнь!ми гранитнь|ми интрузивами. в контактнь!х зонах
с ними содержатся богатьле полезнь1е ископаемь1е. золо-то' разработка которого началась в 20-х годах' добь|-вается в многочисленнь!х (известно около 200) россьтп_
|ь|х и одном! коренно1\{ месторохдении (см. рис. з4).
5десь )ке разраоатьтва1отся крупнейшие в €€€Р зале)ки
черной слюдь! _ флогопита' _ внедрен!1я которь|х вместе

2
[п,|',

3
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Рис' 34. Фтвальт горной породь| после промь!вки золотоноснь!х песков
(фото автора)

с пегматитовь1ми жилами распространень1 в полосе от
у;'ъ; 

'; 
0лёкмьт (известно более_50 месторождений)'

Берхнеалланский район славится горнь1м хрустале]!{'

11ртеьотся вь!сокосортнь|е боратьт и другие полезнь1е

ископаемь1е.
Больп:ой интерес представля1от жильнь|е железнь1е

рудь| в кристалличес*'* сланцах. 1'1звестно более 50 ру_

допроявлений и |иагнитнь1х аномалий, сконцентриро-
ваннь1х в несколько руднь|х зон _ €иваглинскуго, '|[е-
глиерску!о' €утамскуто и -4Р.: 3то вьтсококачественнь|е
рудь], содер)кащие 45,6_58,9'' )келеза' 0,05_0, 13 фосфо-
р1 " 0,02_0,18 /. серьт, а в качестве при]!{есей _титан,
йедь, кобальт, 1!1олибден и редкие земли. |[ерспективньле
запась1 железа прсвь|11]а}от 2 трлн. т, и больглая часть
}{есторо)кдений разведана. ( проведением с|ода (мало-

го> БАйа \4есторождения начина!от разрабатьгваться'
3 восточной и крайней северной части нагорья сохра-

нились от размь|ва низь{ пестроцветной карбонатно-.соле-
носной толщи кембрия. а на }оге' в до]иезозойских
впадинах'_ алевролито-глинисть!е болотньте отло}(ения'
|[оследние расположень! рядо]\{ с за!1ежаш{и железнь1х руд
и содержат вь|сококачественнь1е каменнь1е угли марок

пж, к и |1€' Ёа вьтявленньтх 24 площадях име[отся

шлнотосло^йнь1е угольнь1е пласть1 . |1з них 10 мотт{ностьго
до 20-40 \4 вь|ходят на поверхность. |[ервь!е же э11]е-
лонь| на ((малом)) БАйе стали.вь|возить этот коксу1о-
щийся уголь из огро\4ного Ёергонгринского карьера' за_
пась1 которого составлятот 40 ь{лрд. т.

|!о рельефу это эрозионно-денудационнь|е горь1' соз-
даннь!е на древне1\,1 пенеплене. Ёа вьлсотах 800_ 1000 пдсохранились_равниннь|е интрузиу!' они образу}от р1ас-
сивы (до 1700 пл) и_хребтообрйнь:е грядь|. Ё ",!"''*у й'-
горье становится оолее расчлененньтм' а р1аксимальнь1е
вь|соть| достига|от 2264 ут в Алдано-9иурском хребтеи 2306 м _ в бассейне [онамта.

3ападнуго четверть провинции образутот более пдо-
лодь|е верхнепротерозойские мтетаморфические известня-
ки' глинисть|е и сл-}одисть|е сланць!' окварцованнь|е пес-
чан.ики. Бо- время байкальской и мезозойской складчато-
стей они бьлли пронизань! гранитнь|ми очень крупнь|ми
интрузиям1и и многочисленнь|\4и кварцевь|1\4}1 и пег1\,{ати-
товь!ми жилами. с внедрением1 маг\.{атических пород
кислого состава связан всем известньтй .}]енский золото_
носньтй район на |[атошдском нагорье, разработка кото-
рого началась в 1846 г. и продолжается до сих пор. |[ег_
матитовь|е жиль1 породили крупнейтшее в €€€Р место-
рождение белой сл}одь1 _ мусковита в йартском районес запасами в миллионь| тонн на границе |!атоьдского
и €еверо-Байкальского нагорий. 1ам^же известнь1 дисте_новь|е сланць!' содержащие до 61 /' алтоминия.

€еверо-Байкальское и |1атомсйое нагорья име}от
однотипнь1е и близкие к Алданскому слабово}нистьте пде-
ждуречья' поднять|е в среднем до 1200_1500 м. }{ад об-
щей.поверхность}о возвьт.|]а}отся гранитнь1е интрузии -до 171| м1 в голь11е .}_!онгдор йа ||атопдской' и 

- 

до2578 тч _ в гольце 14няптук на_€еверо-Байкальско* й
горье.

, Босточная окраина провинции' где €ибирская плат-
Фор\,1а сочленяется с мезозойскими складчать1ми соору-
)кениями' занята €етте-!абанскип,1 антиклинорием из
нижнепалеозойских и пе-рр{ских &1орских и терригеннь|х
слоев. Фни прорваньт неболь1п|1ш{и йнтрузиями гранитов'
вь|звав1пих золотое. оруденение. 1ектонические движениякак мезозоя, так и более позднего вреп4ени наруйили бь:-
лу]о вь]ровненну}о поверхность' создав ря д лараллельнь|х
9у9уер_идионально вь|тянуть!х хребтов с вьтсота]\,!и до1в00_2490 &1' но понижа}ощихся к }огу до 700 й.
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|[о всей провинции 1широко распространень| курумь!
(плащи каменнь|х обломков) как на водоразделах' так
и на склонах. €олифл}окционнь|е процессь| обусловили
образование натечнь|х террас' мо1цнь|х предгорнь|х
тплейфов _ горнь|х свалов' маскиру!оп{их террасовь1е
лестниць! в долинах. Ёаиболее вь!сокие водораздель| не-

редко име}от эрозионно-денудационнь|е кресловинь1, на_

помина}о1цие нивальнь!е ни1пи или даже карь|.
Фчень многие водораздельнь1е пространства сохрани-

ли следь| Аревней гидросети со значительно хуже' чем на
€реднесибирско1у1 плоскогорье' плорфологииески вь!ра-
)кеннь|\,1и долина]\{и' но с больш:им количеством экзоти_
ческих валунов и гальки. Б протплом веке ||. А. (ропот-
кин именно их принял за остатки покровного оледене-
ния' в результате чего и возникла ледниковая гипотеза
четвертичного оледенения _ штиф, которьтй до сих пор
владеет \4ноги\4и ума}{и. 1(арст в нижнекембрийских
и протерозойских и3вестняках развит значительно слабее,
че}у1 в йредьтдутцей провинции' и встречается больхпей
часть}о в виде погребенньтх воронок.

Ёе только все крупнь1е притоки }!еньл, но и их прито-
ки явля!отся транзитнь1ми в провинции. 1ак, иерез €еве-
ро-Байкальское нагорье протек€ет 9уя. .{,олина Битима
дел"т €еверо-Байкальское и |1атомское нагорья. 9ара
и Флёкшда о1делягот от Алданского нагорья Флёкшяо-9ар-
ское. Алдан с притокамти 9иуром и 1имтоном вдоль
и поперек пересека|от Алданское нагорье' а Р1ая с прито-
комт }Фдомой огранинива1от €етте-.{абанский антиклино-
рий. !олинь| всех рек в основно1\{ узкие' снабженнь|е се-

рией цокольнь1х и алл1овиальнь|х террас' в которь1х
закл}очень1 россь|пнь1е м1есторожде|1ия' в основно1\,1 золо-
та. (рупньтё реки (Алдан, Флёкма, Битиьд, 9ара) и|у1е[от

восемь террас вьпсотой до 160_170 м.
|{ровинция полность!о относится к территорияш1 со

сплогпной мерзлотой грунтов' за искл}очением подрус_
ловь!х (коридоров) крупнь1'х рек. Б очень многих доли-
нах образу1отся наледи' &1еста которь|х легко узнахот
и после их стаивания летом по характернь1м наледнь|\4
полянам на поймах.

|[ровинция ип{еет одну среёгое!паешсну}о поёзону 9 раз-
личной теплообеспеченность}о долин и \4еждуречий, что
создает отчетливу!о вь!сотну}о зональность почвенно-ра-
стительного покрова с некоторь|ми изменениями с зат[а-

да на восток. 1олько в долинах до вь1соть| 300 м наблго-

да}отся суммь| активнь|х температур до 1400'. 3ьттпе до
800_900 м сумма активнь1х температур только месташ[и
составляет 1200', а ъ1ачиная с вь!сот 1400_1500 м она не
превь11пает 600". ?еги не менее лето теплое, и в долинах
температура в и}оле мот(ет достигать +з0', а безмо-
розньтй период длится 100-110 дней. йорозная и \4ало-
облачная зима тянется 6,5-7 плесяцев.

8ьтсокое €тановое нагорье' ограничива}ощее с .!ога
провинци}о, обостряет деятельность климатических
фронтов, что вь1зь1вает увеличение атьлосфернь|х осадков.
0ни законо]\,1ерно возраста1от от 350-400 плшт внизу Ао
6ш мм на вер1шинах, соответственно увеличивается
снежньтй покров до 80 см и более на вь|сотах свь111]е
800 м.

3 отличие от !ентральной -{кутии в провинции мало
заливнь!х лугов и больтпая часть пойм занята ерниками
или болотисть1ми кочкарниками с осокаьци и вейником.
.(о вьлсотьт 900 м господству!от вь|сокобонитетньте .ли-
ственничнь!е леса. Фсобенно продуктивнь1 они на извест-
няках с перегнойно-карбонатнь|1\,1и ]\{ерзлотнь|ми почва-
мщ где деревья достига|от 30 и даже 40 м вьлсоть| при
хоро{по развить1х кронах. Бстреиатотся и сосново-ли_
ственничнь|е леса с напочвеннь1м покрово]\{ из брусники
и толокнянки и очень редко багульника. |[о склона]\{ }ож-
ной экспозиции часть1 сосновь!е толокнянковь1е леса'
Б бассейне Алдана известен энде]\.{и!1нь1й остров листвен-
нично-елово-кедрового леса в пределах абс. вь!с.
700_900 м на известняках. 3десь кедр проник северо-во-
сточнее своего ареала. Ба кристаллических и песчани-
ковь|х субстратах с кисль1ми горно-таежнь11\{и ь{ерзлотнь!-
\4и почватт1и лиственничники имек)т в подлеске кедровьтй
стланик и подгольцовь!е кустарники _ ольховник, берез-
ку йидденлорфа. 3то багульниково-зелено]\{о1пнь1е леса
несколько худтпей производительности.

йежду вь1сотами 900 и 1300- 1400 м господству}от
однообразнь|е лиственничнь|е низкобонитетнь|е, редко-
стойньте леса. 3 их подлеске увеличивается встречае]\,1ость
ерника' ольховника и кедрового стланика. Ёа ка1\,{е-

нисть|х субстратах западной часту!) особенно в €еверо-
Байкальском нагорье, в этор1 поясе нередки еловь1е
и елово-кедровь|е зелено!\{о!пнь1е леса. у восточного
предела кедра нет' появля}отся дальневосточнь|е предста_
вители _ аянская ель и каменная береза. йестами даже
встреча}отся лески из аянской ели.
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.[ля лесов провинции характерно больтлое количество
грибов (маслят, подосиновиков, подберезовиков' груздей,
сь:роежек), а также вересковь1х полукустарничков (брус-
ники' голубики, тликш-ти, багульника).

Бь:тпе 1300 м лиственничники еще больтпе реде}от' де-
ревья резко умень|ша!отся в росте. Ёачинается подголь-
цовьтй пояс с преиш{у1цественнь|м кедрово-стланиковь|м
покровом' 1!1ень1ше _ ольховником и березкой йидден-
лорфа. 3 восточно\4 направлении увеличиьается присут-
ствие золотистого рододендрона. [ипичен !}{охово-ли-
пшайниковьтй напочвенньтй покров.

Бьтппе кустарников простирается горная тундра с не-
сомкнуть|ми группировкаш{и карликовь!х ив' толокнянки'
кассиопь{' накипнь1х литпайников на камнях россь|пного-
ось1пного чехла.

Ёа востоке провинции к обь|чной сибирской фауне
приме1цива}отся дальневосточнь1е представители:
снетсньтй баран, дику!1]а, сойка, зи|\{ородок и др. )/вели-
чиьается поголовье кабарти и вь!дрь!.

||рпбайкальская провин|ц{я (20) вьтделяется своим по-
ложением в осевой части сводового поднятия €аяно-Бай-
кальского €танового нагорья.

|]осле незначительнь!х движений в неогене интен-
сивнь:й подъе1!1' начавпшийся в начале четвертичного пе-

рцода и особенно сильно проявив1пийся в среднем плей-
стоцене' вь[вел из длительного покоя некогда снивелиро-
ванну!о область байкальской складчатости. йогцньле
разломь1' вь|сокие подъе\{ь| и тлубокие опускания
йрупньтх блоков сфорштировали горнь:й рельеф вдоль
тожного края (ибирской платфорпльт. Б наиболее под-
вижной рифтовой зоне и располо)кена провинция. Ре ре-
льеф сос1оит из относительно узких,'но вь|соких хребтов,
чередук)щихся с глубокими впадинами общего северо-во-
сточного простирания.

0брамление провинции у самого края платформь| на-
чр7*1ает ся на |ого-западе |!ри морским хребтом, и меющи1|у1
сглаженно-вь|пукль|е вер11]инь| с вь1сотами до |728 м (го-
лец 1рехголовьтй). Фн переходит в хр. Байкальский, Ао-
стигатощий в гольце 9ерского 2572 м, с более резкими
вер1цинар1и и форштами' созданнь|\{и недавнир1 оледене-
нием. }Фго-востоиньте сбросовь|е склонь: хребтов круто
спуска}отся к глубоиайш]ей впадине сут|]и _ Байкалу, дно
которого лежит на 1165 м ниже уровня йирового океа-
на, а если учесть мош{ность озерно-алл}овиальнь|х осад-

ков (6 км в приустьевой части €еленги), то глубина впа_
динь| превь|1пает 7 тьтс. м. [ребтьл сло)кень| архейскими
и протерозойскими гнейсами, кристаллически1!1и сланца-
ми' мра\,1орам\и' а на севере _ в незначительной степе-
ни _ кембрийскирти аргиллитами' песчаникаь{и' известня-
ками и прорвань! небольтлипци интрузиями гранитов
и габбро-диоритов. € интрузиями связань! полиметалли-
ческое )(олодненское }{есторождение' а также ]у1есторож-
дения золота.

0т Байкальской впадинь| на сухопутье отходят Баргу-
зинская и Берхнеангарская впадинь!' заполненнь|е
озернь|ми и речнь1ми отложения\4и м1ощностьто 2_3 км.
.(нища их расположень| вь!|пе 500 м. Фни дрениру}отся
одноименнь|ми реками в террасированнь1х долинах.

Берхнеангарская впадина ограничивается с северо-за-
пада хр. Берхнеангарски\4 (до 2308 пл), севернее которого
параллельно е1у1у тянется хр. €ьтнньлР (до 2578 м). 6ба
они сложень1 протерозойскиьди и кештбрийскими мета-
мофизованнь1ми порода1\{и' сильно инъецировань| гра-
нитнь|ми внедрениями на больтпих пло1цадях. Бще боль-
1пе гранитнь1х интрузий ипдеет хр. Баргузинский, разде-
ля:оц]ий Байкальскуто и Баргузинску!о впадинь| и име|о-
щий резкие альпинотипнь!е формтьл вер1пин (ло 2840 м)
и круть|е склонь|. 1ак же густо пронизань| гранита]!1и
и закл}оча!от отторженць1 сильно из\4ененнь!х пород сре-
ди протерозойских кристаллических сланцев, гнейсов и
кристаллических известняков хребтьп [елгон-9ранский (до
2331 м), €еверо-йуйский (до 256! м), |(одар (ло 2999 м).
|!оследний имеет резкие альпинотипнь1е вер!шинь! с не-
больппиьди совре]\,1еннь!ми ледниками. йежду. хребта-
ми располоэкено нёсколько неболь[ших впадин с озерами
Ёинатка, -|[еприндо, Фрон' а также и сухих) вь|полненнь!х
четвертичнь11\{и супесчано-песчань|\,{и отло)кения]!{и' при-
чем две впадинь| байкальского типа - йуйско-(уянд14н-
ская и 3ерхнеиарская с днищам1и от 600 до |200 мт абс.
вь1с.

}Фго-восточная часть провинции состоит из ряда
близких по сложени}о и по рельефу хребтов: 9лан-Бур-
гасьт (ло 2049 м), Р[катский (до 251з м), [Фжно-йуйсййй
(до 272\ м)' (аларский (до 2467 м)' 9докан (ло 2515 пл).
€реди них также имеется несколько 1!1аль1х ]'у1ежгорнь!х
впадин, а протерозойский меташпорфический кош1плекс
пород густо пронизан гранитоидами. )(р. 9докан содер-
жит вь|ходящие на поверхность ]\{едисть!е песчаники -

251



1

уникальное по запаса]\4[ п,1есторождение. Б *р. }Фжно-
йуйском разрабатьтвается величайгпее в \4ире и по
запасаь{' и по качеству текстильнь1х сортов хризотил-ас-
бестовое }{есторождение йолодежное. Асбест при1|у{е-
няется более чем в 3 тьлс. изделий.3то весьма доходная
статья на11|его экспорта.

Бся серия параллельнь:х хребтов и впадин на северо-
востоке провинции упирается в 0лёкмо-9арское на-
горье - еще не пещработанньтй тектоникой край €ибир-
ской платформь{. &е они, и особенно на сть|ке хребтов
и впадин, характеризу!отся вь:сокой и интенсивной сейс_
мичность}о. 3десь (вшлесте с Байкалом) за год в среднем
бь:вает 2 тьтс. зе}у1летрясений силой до 10_ 1 1 баллов, нто
свидетельствует о продолка}ощихся движениях зепдной'
корь1 и форплировании рифтовой зоньт.

|!о многочисленнь|\4 тектоническим расколам подни-
ш|аготся термальнь1е (40_90') и минеральнь|е источники
саш1ого разнообразного химического состава. |!ри этом
они приурочень| не только к 1]:вам между хребтами
и впадинаму!, но и к очень живописнь1м ланд:пафтаь{' что
делает провинцик) весьма перспективной для строитель_
ства серии курортов' которь|е уже намечень| к созданик)
в зоне влу1я;1ия БАйа.

8 связи с горнь|м и своеобразнь!м рельефом: при
экстраконтинентальности кли]\{ата разделить входящие
в провинцито среёнгото 

'1 
!о}|сную тпайеу трудно. |[ри хоро-

1]]о вь|раженнои вь!сотнои зональности по всем горам
очень велики наветреннь|е и инсоляционнь!е экспози-
ционнь!е различия почвенно-растительного покрова
и континентальность межгорнь!х вцадин. 3ападньте скать!
хребтов |{риш:орского, Байкальского' €ьтнньтра, Баргу_
зинского получак)т от 700 до 1000 мм атмтосфернь!х осад-
ков в год' в то вреь{я как их восточнь]е' подветреннь!е'
так же как и дниш{а межгорнь|х впадин' им1е1от от 200 до
400 штм. |!оэтом:у на наветреннь|х покатостях распростра-
нень1 елово-пихтово-кедровь!е леса' преимущественно
с баданом в травяном покрове на горнь|х, щебнисть:х
мерзлотно-таежнь1х дерновь!х у\ подзолисть1х почвах;
|1одветреннь|е }(е скать|, как и склонь1 всех долин тожной
экспозиции' на которь1е солнечнь1е лучи пада}от отвесно'
занять| засухоустойчттвь:тии группировками. Б результато
}охнотаежнь|е и даже лесостепнь|е ландгшафть! по скло-
на!у1 }ожной экспозиции и по днища]!{ котловин прони-
ка|от до крайних севернь!х пределов провинции. Ёо в тех

)ке долинах плохо прогреваемь!е поверхности, по ко-
торь|м лучи ли1]-ть скользят, занять{ лесам1и среднетаеж-
ного облика, и доходят они до ее }ожнь!х пределов.

Фднако некоторая разница почвенно-растительного
покрова |ога и севера все же отмечается. [ак, в наиболее
гожной замкнутой Баргузинской впадине на песчань|х
субстратах с глубокопромерза}ощиш{и алл}овиально-лу_
говь|п4и почвами распространень1 крупнозлаковьте
степнъ|е группировки с ковь1леш{' пь1рееш{ вместе с карли-
ковой караганой, поль!нь}о, ти1у1ьяно\{ и другими чисто
степнь!р{и представителяь{и (см. рис. 5). Ёа более повь!-
11]еннь1х форп,тах и речнь|х террасах на мерзлотнь|х луго-
во-леснь!х почвах нередки остепненнь!е сосновь|е относи-
тельно низкоросль|е леса в сочетании со степнь|1\,{и
полянаь{и. €тепньте ассоциации характернь| и для нижних
частей круть|х склонов |{риморского и Байкальского
хребтов, сменя[ощиеся мелкозлаковь]1\,1и остепненнь{ми
лугам!и с разнообразнь|\,1 набороп.т злаков и разнотравья
(мятлик, типчак' полевица' ть1сячелистник, вероника, спи_
рея и др.).

.{'о вьтсоть: 900 ш: идут сосновь|е травнь!е и сосново-ли-
ственничнь|е леса' которь!е в северо-восточной части' во-
сточнее Битима, у){(е практически не встречак)тся. Б бо-
лее севернь|х впадинах обь:чнь| лиственничнь|е и сос-
ново-лиственничнь1е ерниковь1е, багульниковь1е или ли-
гпайниково-долгор1о11]нь1е леса. !нище 3ерхнеангарской
впадинь1 на 6ольт;зих пространствах занято сфагновьлми
болотами с ерником на мерзль1х грунтах.

[осподству1ощее положение в провинции заним1а|от
лиственничнь1е леса преи]\.{ущественно [11 класса боните-
та с запасом 180-300 м3/га. 0ни покрьлва|от главнь1м
образошл склонь| теневь1х экспозиций на горнь!х 1у1ерзлот-
но-таежнь]х дерновь|х и дерново_подзолисть!х почвах.
|[риием в нижней части склонов кустарниковь:й ярус их
часто представлен рододендроном даурскиш{' вь|1пе по-
следовательно увеличивается присутствие ерника' оль-
ховника и кедрового стланика. }{а склоньл тожной экспо-
зиции в\4есто рододендроновь!х лиственничников прихо_
дят сосняки. .|[иственничники идут до вь[соть! |200_
1400 м1' в верхних частях лесной зонь|' но только
в увлажненнь!х и покрь1ваемьгх глубоким снегом, нередко
встреча!отся рощи :перстистой березьт. Фт 1100 м до
1600_ 1800 м горь1 опоясань! подгольцовь|м1и кустарника-
ми с преобладанием кедрового стланика' с примесь}о

7\)



Рис. 35. Развеваемьте пески в мехсгорной впадине |1рибайкалья,
закрепляемь|е сосной (фото автора)

Рис. 36. Фдин из маль!х притоков Байкала
пересекает горнуго елово-лиственниянуто тай-
ц. {[ойпаа занята тополем дутпистьтпл (фото
-)_[. [голиной)

хожих на зе\4ле акваторий. Бго вьтделятот в оообу!о
биогеографическу}о провинци1о или даже подобласть
|оларктики.

0зеро зани\{ает глубокий разло]!{ рифтовой зонь|.
[лубина водной толщи достигает 1620 м. !лина озера
636 км при 1пирине от 25 |4 до 79,5 км, береговая линия
тянется на 2000 км. в такой еш{кости закл!очается 23 тьтс.
куб. км пресной и очень чистой водь1' содержащей от 93
до 150 мг/л всех раствореннь!х в ней ш{инеральнь|х эле-
ментов^при полной нась|щенности кислородом всей ее
}{а9сь|. 3то - национальное богатство. Б о{ере закл1очено
\9/.лресной водь1 м1\\раи почти 80/'ее Б ссср. это
равно объему Балтийского илу! 92 Азовскишт морям.

|[лощадь бассейна озера составляет 560 тьтс. кв. км,
но она резко асим]\,{етрична _ с. узенькой западной
и сильно рас1ширенной юго-восточной частя1\{и. Б Байкал
впадает более 330 рек и ручьев, а с временнь|1\,1и водото-
ка1\.{и _ более 500 (смт. рис. 36). Ёаибольшлая из них _ €е-
ленга дл'1ной 1600 кшд. Фна приносит около 50/. посту-
пагощей в озеро водь1. Берхняя Ангара короче _ длина ее
640 кмт и приток составляет 13 /..3атем Баргузин длиной
около 400 км с притоком 6,5 %.

ольховника' ерника' а по про\{оинау| и берегам ручьев -
ивь! сизой и йохнатой. Босточнее Байкальской впадиньл,
вдоль верхней границь] пояса кедрового стланика' обь!чен
пояс березки йиддендорфа. Ёа западном склоне Баргу-
зинского хребта, вь]11]е кедрово-стланикового лояса,
в верховьях долин встреча!отся вь|сокогорньте луга. Бо
вь|11|е 1800 \,1 на всех хребтах простира}отся горнь1е
тундрь| с карликовьтшли форьлами ив' кассиопой, ворони-
кой, накипнь!р1и ли1шайниками среди каменнь1х россь!пей.

Б связи с охлажда}ощим действиеьд Байкала' а так)ке
с распространение\4 песков вдоль западного подножия
Баргузйнского хребта кедровьтй стланик образует доста-
точно хоро1по вь|раженньтй пояс среди лиственнично_сос-
нового разреженного леса. Б Баргузинской, Берхненар-
ской, местами в Байкальской впадинах име1отся участки
развеваемь|х или закрепленнь|х стлаником и сосной пе-
счань1х д}он' по-эвенкийски _ тукало, отс}ода и название
Байкальского р1ь|са _ [укалакан _ (не\,1ного песка) (см.

рис' 35).- 
Байкал (21). по происхождени}о' самобь1тности совре-

менного облика, объему и чистоте водь11 богатству энде-
мичной флорь: и фауньт озеро не имеет даже близко по_
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Бьттекает Ангара с годовь|м расходо]и 53 куб. км. Ёо
если преградить приток всех рек, то для полного осу1ше_
ния озера понадобится 400 лет при постоянно\4 расходе
водьт Ангарой. 0днако Ангара не могла бьт осугпить
Байкал, потому что вь1текает из него через ограничива}о-
п]ий котловину порог.,. где глубинз реки от 1,5 до 5 м по
всей ее километровой тпирине. |1орог образован |1ри-
]\.{орским хребтомт, которь:й пропилила Ангара по текто_
нической трещине. в переводе с бурятского Ангар-
хай _ (раскрь|тая пасть))' (трещина). Благодаря постоян-
но|у1у стоку уникального водоер1а (его уровень 456 мт а6с'
вьтс.) Ангара приобрела искл}очительное гидроэнергети_
ческое значение. Бе потенциальнь!е запась! гидроэнерге-
тической мощности равнь| Болге, 1(аме, '(непру и !ону,
вш1есте взять|}1. )/же это качество Байкала делает его
уникальнь|ш1 природнь1ш1 ресурсом.

1(отловина озера резко аси1\{]\,{етрична. Босточньлй
склон ее относительно пологий с террасообразньтми сту-
пеняш{и' осложненнь!]\,{и подводнь|ми грядами вь:сотой до
20_50 ш1' рь|твинами' рвар1и отседания' пересечен каньо-
нообразньлми впадина\,|и в устьях впада}ощих рек. @н
покрь1т рь|хль11\{и отложениями' как нанесеннь|ми рекап4и'
так и собственньтми донньт\4и озернь1\4и осадкаьди. (о-
вер1|]енно иной характер у западного борта, где сбро-
совьтй склон ||риплорского и Байкальского хребтов и\{еет
под водой прямолинейнуто, часто скалисту}о поверхность
крутизной от 30 до 50'. 3десь килош{етровь!е глубиньт
расположень: в 750-900 пд от берега. 7сследования на
автоно\{но1!1 аппарате <||айсис>> в |977 г. показали' что
подводнь:й склон изобилует совер1пенно свежи]\{и тре-
щина1\,{и' поперечнь1ми рвами в приустьевь]х участках
рек, по которь]м с больтлой скорость}о идет поток песча-
но-галечного ]\.{атериала к дну о3ера.

Бладина пересечена дву]у1я подводнь!1\.{и возвь!|шенно.-
стя1\{и' в которь|х близко к дну подходят кристаллические
коре'нньте породь|' ли[1]ь слегка припудреннь|е доннь|\4и
осадками. |[ервая, более погруженная' проходит от при-
устьевой части €еленги к усть}о Бугульдейки на глу6инах
от 266 до 482 м. 8торая, под названием Акадер:ический
хребет, т!нется от острова 0льхон к Баргузинскому
хребту. Ре повь11шения образу:от ]{'тпканьи острова,
а близ ее |ого_западного подводного склона располо-
жень: наиболь1пие глубиньт. 3ти подводнь!е перемь|чки
делят впадину 1|а три части: северну[о _ со спокойнь|1\{ ре-

льефом днаи максимальной глубиной 889 м; средн[о!о _
саму}о глубокуго и резко пересеченну1о 1ожну1о _ также
с неровнь|м дно\4 и максимальной глубиной |4\5 м.

Больтпие реки образу}от 11|ирокие дельть1 и мелко_
водья _ сорьт. Баиболее крупная дельта €еленги (до
80 км в поперечнике) уступает по раз\4ерам в натпей
стране только дельте -]]еньт. Бсе реки приносят в Байкал
3_4 пдлн. т твердого ве!.цества в год. Б результате в при_

дельтовой части €еленги накопилась 6-километровая
толш(а рь1хль|х отложений. Фднако в некоторь|е годь|
снос облошточного ]\,{атериала в озеро идет значительно
бьтстрее за счет селей. 1ак, в конце итоля 1971. г. разру-
1пительнь1е сели только за сутки внесли более 2 м:лн. т
песчано-валунного материала сверх обьтчного приноса
его реками.

3аьткнутая хребтами, но наполненная больш:ой массой
водьт Байкальская впадина создает своеобразнь|е черть!
кли\4ата, смягчая зиму и умеряя летн}ого )кару, обьлинуто
для |1ри6айкалья.1(роме того' здесь на м1есяц позже на-
ступа1от !'{аксимальнь|е зимние холода и летняя жара'
что придает провинции черть1 океаничности. Более хо-
лодная, чем су1па' вода летом не дает развиваться восхо_

дя1цим токам воздуха' а западнь1е возду1пнь1е массь1'
переваливая через хребть1, приходят иссу-1шеннь_]ци. Б ре-
зультате в тепльтй период вь|падает от 160 до 200 мм ат-
мосферньтх осадков' а хребтьт их получа|от за то же вре-
ьтя св!:тпе 1000 мм. Фблачность над впадиной ш{ень1пе,
чем над окружа|о1цими территориями' это обеспечива-
ет продолжительность солнечного сиян|4я до 1900_
2000 ч/год на }оге и до 2400 н|годна север€ впадиньт (в то
время как на Рижском взморье _ всего 1830 и/го0. 3имой
водная масса отег1ляет воздух. [акипд образом, Байкаль-
ская вт|адина стоит особняком среди не только экстра-
континентальной зонь|, но и всей (ибири. (реднегодовая
температура воздуха на |оге _0,7, на севере _3,6, а
в бухте |[есчаной _ даже 0,4".

Фкеаничность сказь|вается и на циркуляции атмос-
ферьх. .[етом преобладает ветер с водь! на прогрету1о су-
[у, а зишдой наоборот. .(остатонно за1\{етнь1 и суточнь1е
бризьт летом. 0днако котловинность вносит существен-
ное своеобразие в ветровой режим. Б начале зимь1, когда
озеро еще не замерзло (ноябрь _ январь), вБтстуженньтй
воздух, особенно с запада, устремляется к озеру. Ёа-
чина}отся 1птормовь|е ветрь|' нося1цие м1естное название
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<(горная). €ужение долинь1 у устья р. €армьт вь1зь1вает
больтшой напор массь1 воздуха' и ветер (сарма) дости-
гает ураганной скорости _ 40- 50 пл/сек. |[о воздуху ле-
тит галька с пойпдьт реки' на озере внезапно возника}от
круть1е волнь{ до 4,5 м' иногда переворачива1ощие кате_

ра. йенее сильнь1 ветрьт из 1широких долин _ (култук)
с }ога' (верховик) с севера, кбаргузин> с востока' ((1лело-
ник) с восточнь1х более низких гор. <Баргузин)' возни-
катотций летом' _ обьтчно сухой и дутпньтй ветер. Бообтце
1лтормовая погода чаще всего начинается с конца авгу-
ста и продолжается до ледостава.

[лубже 250-300 тт{ вода кругльтй год имеет постоян-
ну1о температуру около 14'. |[оверхностньтй слой в ито_
ле - августе прогревается до 10_ 15', и только в приусть-
евь!х частях притоков возмо)кен прогрев до +\7 и даже
до +22" за счет приноса тепль|х речнь1х вод, особенно
0еленгой' Баргузином и в мень1пей степени _ Берхней
Ангарой. Б итоне и ноябре наступает гом1отермия _ вь{-

равнивание те\4пературьт всей толщи водь1. Бследствие
низкой температурь| водь| испаре1{ие с ее поверхности ле-
то\4 невелико' и только в ноябре _ декабре байкальская
вода порождает низкие облака (за снет испарения), ко-
торь!е очень редко могут переваливать через хребтьт,
окру)ка|о|цие озеро. (онденсационнь1е тумань1 бьтвагот
и в и}оле.

3амерзать озеро начинает на севере в декабре, а на
гоге _ в январе. 3скрьттие идет с конца апреля на !оге до
серединь1 и1оня на севере. Фднако в разнь|е годьг бьлватот
отклонения до 20 дней в ту или другу1о сторону'

Байкал уникален по биологинескому содержани!о.
Б нем известнь| 852 вида водорослей и более 1550 видов
)кивотнь!х, из которь1х 50 видов рьтб. Более 1/3 водо!ос-
лей и 60/,>кивотнь|х эндемичньт. 1олько диато1\{овь!х во-
дорослей здесь 509 видов, а 1/3 известнь|х в мире рачков-
бокоплавов сосредоточена в его водах. 0ни составлятот
основну}о пищеву}о базу рьтб.

Байкальский животньтй мир сложился в больтпой
степени в самом озере за последние 20-25 тьтс. лет. .{ля
голомянки это доказано точно. {ивородящая рьтба го-
ломянка (два вила) появилась и х(ивет только в Байкале.
Ё'е длина всего 15-20 см, на ||з веса она состоит из жи-
ра' не имеет рьтбьего пузь|ря и !у1ожет беспрепятственно
достигать наибольллих глубин, не испь|ть1вая деформа-
ций при давлении в 130 атм. 0на представляет основну1о

пищу нерпь1 _ еще одного эндемика' близкого к каспий-
ском1у т}олен}о и кольчатой нерпе -|[едовитого океана.
[оломянка _ самая \4ногочисленная из рьтб Байкала _
составляет больш:е половинь| всей массьт рьтб, но не
встречается в про\дь|словь1х концентрациях' представляя
немаль1е затруднения лри ее лове. |[оловина остальнь|х

рьтб приходится на бьтчковь:е' больтпая часть которь|х
также эндемична. 14з лососевь!х озеро населя1от омуль
(саштая ценная про\4ь|словая рцба), си[' хариус' ленок
и таймень, името1ся и другие обьлчньте для |[алеарктики
видь{.

[лавная причина чистоть1 водьт Байкала _ в биологи-
ческом круговороте при низкой температуре водьт. |[о-
ступа!ощие в озеро раствореннь]е и взве1пеннь1е вещества
поглош{аготся бактериями и фитопланктоно1\,1. !сваивая
их в процессе минерального ||итания и фотосинтеза, фи_
топланктон ежегодно создает продукци}о около 100 тьхс. т.
8 течение года фитопланктон вовлекает в круговорот
до 286 ть1с' т азо;а, 62 тьтс. т фосфора, около 300 тьпс. т
кре\4ния и до 1 ть]с. т железа' а в процессе фотосинтеза
вь]деляет до 10,5 млн. т кислорода' участву}ощего в раз_
ложении органического вещества.

|\итаяс| бактерияпли и водорослями, рачки и главньлй
представитель планктоннь!х организ\4ов _ эпи|пура за
год фильтру}от в 10_15 раз больш'те водь|' чем поступает
ее от всех притоков и из атмосферьт. Фни поеда[от все
отмер1]]ее' не даь^я 3аражать воду. 3пиштура и макрогек-
топус составля|от основну}о кор\4ову1о базу рьпб. Фднако
ни один из эндемичнь:х байкальских рачков совер||]енно
не вь!носит мутности или повь|1пения те1\{ператур_ь! водь!
хотя бьт до 12", поэтому не может жить даже ь 2_4 кт'л

от Байкала _ в чистейтпей Ангаре. 1аким образошт, жи_
вотньтй \{ир озера сам заботится о создании }кизненнь!х

условий и форштирован'|'т эндемиков (1(руговорот веще-
ства и энергии в водоемах, 1981).

Байкал, как ни одна другая природная система, ра-
ним. .[[гобое и3]у1енение химического режима тут же при-
водит к гибели главнь!х его ассенизаторов _ бокоплавов
и веслоногих рачков, а от них зависит все рь:бное населе-
ну1е и чистота водь|. |[оэтому проблема сохранения чи-
стоть! водь|' полная ее очистка от загрязнения про1!1сто-
ками' лесосплаво]у1 по притокам, бь!товь!}1и и судовь|ми
отбросами, особенно нефтяньтми пленками'_ одна из
важнейтших проблемт. Ёа берегах Байкала нельзя строить
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промь|[пленнь|е пред||рияту1я, сбрась1ва}ощие в воду не-
очиш{еннь1е промстоки.

3абайкальская провинцпя (22'1 с |[рибайкальской иь{еет
близкий план строения, общие тектонические нару1пения
и хребть: северо-восточной ориентировки. 0на отличает-
ся лреимущественнь!м развитие\4 гранитнь|х интрузий
палеозойского и в мтеньтпей степени допалеозойского
и млезозойского возрастов' среди которь!х сохранились
лигшь неболь1пие \4ассивь| сильно изме!геннь|х архейских
и протерозойских отложений.

€еверо-западну[о часть прови:.1ции образует Битишд-
ское плоскогорье' лежащее в области каледонской склад-
чатости. Ёа нем в пограничной полосе с интенсивно
вздь!мак)щимтся байкальскиь{ сводом1 произо1шли изл'\я-
ния базальтов в конце неогена _ начале четвертичного
периода. Базальть: образовали два вь!соких плато
с |у[ногочисленнь1м1и остатка\4и голоценовь]х вулканов.
Фсновной рельеф плоскогорья на гранитах представлен
длиннь|ми увалообразнь|ми хребтапли от 1200 до 1758 м
вьлсотой и узким1и понижениями, разделя1ощими их' за-
нять|ми долина1\,{и рек (650_1000 м абс. вь:с.). }{а гого-
западной окраине име}отся два 1широких котловино_
образньтх понижения с Арахлейскими и Бравнинскир1и
озера]у1и в междуречье бассейнов Битима и €еленги.

[Фго-восточная и восточная части провинции относят-
ся к 9блоново-€тановош{у антиклинори}о пдезозойской
складчатости. Антиклинорий состоит из длиннь!х поло-
госклоннь1х мягковь]пукль1х или плосковер1:1инньтх хреб-
тов и узких разделя}ощих их понижений' занять!х доли-
нами рек бассейнов Амура и 0лёкпдьл и заболоченнь|1\{и
междуречьями.

€года из лесостепного 3абайкалья заходят северо-во-
сто!|нь|е оконечности хребтов -{,блонового (вь:сота до

|516 м), [аурского и 9ерского (до 140о м), БорщевФчЁФ'
го (до 1501 ]'{), [азишлурского и 9ртомканского (до
1300 м). Фсновнуго средн1о1о иасть образует группа хреб-
тов и мтежхребтовь1х депрессий Флёкпдинского €тановика
с вь|сотами до 1200_1300 м. Ёа крайнепл северо-востоке
провинции' переходя в субтпиротное направление' на-
чинаготся тиассивнь1е хребтьт €тановой (до 204| мт) и Ан-
кан (до 1600 мл). Фни разделень1 депрессией (800_1000 м)'
представлятощей междуречье Ётокяси (приток 0лёкшль:)
и [азимура (приток 3еи), на котором вь|рос город 1ь:н-
да _ центр БАйа. йежду .9нканом и Амтуропл прости-

рается приподнятая до вь!сот 500_700 м всхолмленная
равнина' сложенная горски}у1и конгломератам1и' цесча_
никами и песчано-глинисть1ми угленоснь|м1и отложе-
ниягии.

.{олина Амура имеет полность}о акку\,1улятивнь|е
пойму и перву}о надпойменну}о террасу и еще три вь1со-
1(оцокольнь|е террась1 до 110- 120 м: вь1соть! при 11]ирине
около 2 км ка:кдая.

Больгпинство плеэкхребтовьтх впадин 3а6айкалья,
Флёкминского (тановика подобно |[риаьтурь}о сохрани-
ли дислоцированнь|е угленоснь1е }орские отложения. 3ся
провинция располагает ]\4ногочисленнь|ш{и руднь1ми и не-
руднь|\,1и полезнь!ь{и ископаемь|ми (тселезнь|ми рудами'
поли1\{еталлами' оловом' вольфраплом, молибденопл,
сурьмой и др.), связаннь1ми с различнь1\4и интрузиями.
Б торских отложениях закл}очень| залех(и )келезнь|х оса-
дочнь|х руд' каменнь|х и бурьлх углей, кирпичнь1х глин.
(роме того' и]\,1е!отся плавиковь|й лппат, андалузит,
тальк' графит, разнообразньте строительнь|е ]\{атериаль|
и др. Фнень многочисленнь| холодг|ь|е минеральнь1е ис-
точники' в основнош! углекисль1е' содержа1цие от 0,2 до
!,6 г| л углекислоть|' и радоновь]е' содержащие от 25 до
330 г/л радона.

0тсутствие термальнь|х источников здесь связано
с меньт!|ей сейспцичность}о по сравнени}о с |!рибайкаль-
ем. 3емлетрясения очень редки и слабьл. 0днако в поло-
се' прилегахощей к |!рттбайкаль!о' можно ожидать зеш1ле-
трясения силой до 6-7 баллов.

0тносительно больппие вь1соть| территории обусло-
влива}от пониженнухо теплообеспеченность вегетацион-
ного периода. ]олько в узких полосах долин Амура
и 1|!илки сумма активнь|х температур равна 1600', в до-
лине Ёерии она опускается до 1400', а в остальнь|х доли-
нах не превь[1пает 1200" при продолжительности периода
от 85 до 100 дней. Ёаиболее тепльлй }ого-восточньтй рай-
он со среднегодовой температурой -4,5' имеет средн!о}о
за и|оль температуру до +18", а за январь 28", в за\ад-
ной части _ соответственно + 13, _ |7" и *25, _36' в до-
линах. |1ри этом морозь[ достигагот _50, _60'' а макси-
ш1альнь[е те;у1пературь! в и1оле до +з5, +38., что
составляет амплитуду 80-95'. Ёа вертпинах хребтов та-
ких колебаний не бьтвает.

Распределение атмосфернь1х осадков также неравно-
1\,1ерно и зависит от рельефа. Ёа хребтах вь1{пе 1200 м вь:-

261



падает 800 мм, в долинах 3итиш,лского плоскогорья _
300 штм и в долине Амура _ 400 мм.

Б провинции безраздельно господству!от леса из лу\-
ственниць| даурской. Ёа пологих склонах' особенно те-
невь|х экспозиций,_ мари' а на дни1цах больтпинства
долин _ ерники. 3ьтсотная зональность вь]ражена хуже'
чем в |[рибайкалье' не только из-за типичного средне-
горья' но и из-за м1аксимально развить1х те]у1пературнь|х
*птверсий. 0степненньте группировки почти отсутству}от.
.||ицпь в Бравнинской котловине вити\4ского плоскогорья
и}{е[отся островки мелкозлаковь|х лесостепей с |у1ерзлот-
но_луговь|]\,1и почвами. Фстальнь1е понижения северо-за-
пада Битимского плоскогорья занять| заболоченнь!ми ер-
никовь!ми лиственничниками с при]!1еськ) березьт плоско-
листной в сочетании с травяньтми болота}4и на \4ерзлот-
но-болотньтх и горнь|х !у1ерзлотно-глеевь!х почвах. Более
дренированнь|е склонь1 занимак)т багульниковьте л14-

ственничники на горнь1х подзолисть|х глубоко про\4ер-
за}ощих почвах. Боль:пая часть увалов поросла ерни-
ковь|ми лиственничниками' а на обогревае\4ь|х склонах _
травяно-зеленомо!шнь!ми с 1!(ерзлотно-таежнь1\{и оподзо-
леннь!ми почва\4и. ]олько \4еста]\,1и на склонах тожной
экспозиции и на супесчано-ш]ебенчать!х гранитньтх суб-
стратах встреча}отся лиственнично-сосновь|е леса с тра-
вянь1м покрово|у1 и рододендроном даурским.

Бьтппе 1000_1200 м лиственничнь!е леса реде}от, ста-
новятся угнетеннь|ми. 3 подлеске увеличивается присут-
ствие ольховника, ерника, появляется кедровь:й стланик.
|[одгольцовь:й пояс, так же как и в |!рибайкалье, обра-
зу1от кедрово-стланиковь|е заросли, особенно на каме-
нисть!х штестообитаниях. [орнь1е тундрь1 вь1ражень| пло-
хо. Фни начина}отся на |оге вь]1пе 1600 м' а на
севере - вь!|]те 1300 м. 9атце всего это каменисто-тцебен_
чать|е поверхности' покрь]ть|е литлайниками с кустиками
карликовь|х 

'1в '1 
березок, изредка с водяникой, брусни-

кой, вейникоьт [урнанинова.
Б восточном направлении увеличива!отся встречае-

мость и раз1\{ерь[ марей _ кочкарнь|х пу1пицево-осоковь1х
заболоченнь]х склонов с ерникоту1' отдельнь|ми низко-
росль|ми кривь1ми лиственницам'1 на болотньтх мерз-
лотнь|х почвах. 3десь сильно развить! солифлтокционнь1е
процессь1, нивелиру|ощие террасовь|е ступени речнь[х
долин. 3 хребтах €тановом уц Анкан в лиственничнь|х ле-
сах узких долин появляется примесь ели аянской и ка-

менной березьт. }{а ||риамурском плато растут среднебо-
нитетнь1е (111 класса) !ожнотаежнь|е лиственничнь1е,
а местами и лиственнично-сосновь1е бруснитно-разно-
травнь|е и травнь1е леса _ единственное \/1есто в провин-
ции с отчетливо вь|ра)кенной тожной тайгой.

Бсегда следует иметь в виду' что ланд1пафть: в поло-
сах между различнь|ми зональнь|ми типа\{и особенно
подверх(еньт изменениям| и при естественном развитии'
и особенно при неосмотрительном хозяйствовании. |ак,
в 3абайкалье у границь: тайги и лесостепи' где зримо
ощуш{а!отся вековь1е колебания кли\,1ата, зависящие от
солнечной активности' в 1953 г. на горно\4 склоне вь1ру-
били сосновь:й лес. Б то время еще су!цествовали труд-
ности послевоеннь!х лет' и л1одям бьпло не до изучения
последствий и принятия мер лесовозобновления. 14 вот
с исчезновением древостоя изменился микроклимат. Аа
вьтрубленном склоне сейчас среди полусгнив1пих пней
и сучьев расстилается сухая степь с ковь|ля&1и' поль!нь}о
и бурьяннь|м разнотравьем' Асчезли увлажнение и зате-
нение' о которь!х <<за6отился)) сам лес' противоборствуя
вне1пним и общепланетарнь1м климатическим из]у1ене-
ниям. 0твесно пада[ощие на склон солнечнь1е лучи нагре-
ва}от почву до 50_65", и ростки даже такой засухоустой-
чивой породь|, как сосна' вь|гора}от. Ёе уда}отся
искусотвеннь!е посадки' а косить траву то)|се нельзя из-за
сильной захлаш1ленности. €клон превратился в бросовьте
земли' да к тоь,1у же и в рассадник леснь[х вредителей'
в обилии заселя1ощих полуразложив1пиеся остатки бьтло-
го бора.

3оно дольневосточной
муссонной тойги

Б своей больхпей \,{атериковой части зона находится
в бассейне Амура с его притока1у1и 3еей, Буреей и Аьц-
гунь}о. йеньгпая северо-восточная часть' образуештая
хребтом !жугджур, дронируется небольгцими реками
(Фхота, !лья' уда), непооредственно впада}ощими
в Фхотское море.

3десь распространень| все типь| горнь1х пород: от
кисль!х до ультраосновнь|х и щелочнь|х' от твердь|х кри_
сталлических и сильно метаморфизованнь!х до оса-
дочнь!х терригеннь1х _ рь[хль1х, от карбонатнь!х и вулка-
нических до аллк)виально-озернь|х' как залега!ощих
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спокойно, так и интенсивно складчать|х' а по возрасту _
от архейских до совре]\{еннь1х. это обусловливает слож-
нейтпуто орографито. 0днако в распределену\и горнь|х по-
род заметна закономерность _ они омола}(ива}отся
в направлеР!ии с северо-запада на }ог и восток.

!альневосточная тайта, так же как и западноевропей-
ская' расположена в сфере океанического влияния. Фдгта-
ко по физико-географииеским процессам и по ландттт2ф.
та]\{ эти зонь! не родственньт. [альневосточная проникает
}ожнее всех таежнь1х территорий. 3то обеспечивает более
вь1соку}о солнечну}о радиаци}о. €уштьтарная Радиация
здесь в среднем 100 ккал/спл2 в год, в то вре{\{я как запад-
ноевропейская зона ограничена 72-19 ккал/сшт2. 1ем не
1!1енее теплообеспеченность {альнего 3остока су1цествен-
но ниже теплообеспеченности 1(арелии. Бсли средняя
те}у1пература воздуха в январе здесь от _18" на €ахалине
до -35" на \4еждуречье 3еи и Алдана, то в 1{арелии от -7
до _14". -||енинград и охотск расположень! на одной па_
раллели' но средние те\4пературь1 за январь у одного
-7,6", у другого -25,2". Б итоле же в обеих зонах близкие
температурьт: в 1(арелии от *14 до +|7", а в да.'1ьнево-
сточной тайге от *15 до +18". Более низкие среднего-
довь|е температурьт (-14, -19"), характернь!е для этих 1ши-

рот' поощря|от сохранение почти по всей зоне многолет-
немерзль|х грунтов, которь]х в (арелии нет вовсе.
|[рииина такой разниць! закл|очается в соседстве дальне-
восточного (холодильника) _ 0хотского м1оря, а в (аре-
лии _ теплой Атлантики. Ёаконец, если западноевропёй-
ская зона практически весь год находится под влиянием
океанического тепла' то дальневосточная испь|ть|вает его
только летор1' да у| то преи|у1у1цественно увлажня|оп]ее.
Больтпуто же холоднук) часть года на ее территори}о по-
ступает холодньтй воздух сибирского антициклона вместе
с господству}ощи\4и северо-западнь|ми ветрами. €аха-
лин, нес\,!отря на'свое островное положение' испь]ть|вает
сильнее континентальное' чеш1 морское' влияние.

{альневосточная зима не ]!1ягче, чем в резко конти-
нентальном 3абайкалье. 3имний воздух' поступагощий
в основно1\,1 оттуда' пони)кает среднеянварску[о темпера-
туру воздуха до -25" у саьдой тожной точки зоньт в |!ри-
амурье' а так.же и в 1ьтмь-|!оронайском доле на (ахали-
не. !арактерно' что в горах вь|1пе 1000 м среднеянвар_
ская температура воздуха _10, -11', т. е. здесь теплее'
чем у подножий.

3имний муссон в 3оне устойяив. |{овторяемость севе_

ро-западнь|х ветров в холодну!о часть года _ 10 "/"' [1ри
этом в противоположность тихому 3абайкальто средняя
скорость ветра ли!1]ь в средней части зонь; 5 шс/сек, а на
[жугдх<уре и (ахалине из-за повь11пения градиента ат-
мосферного давления на границе су1пи с \4орем еще
больлле. 3имой сильно снижается относительная влаж_
ность и господствует ясное небо как в Акутии.

€оответственно мало зимних атмосфернь1х осадков'
приче\4 благодаря сильнь|м ветрам снёг сносится даже
в \,{икропонижения' оголяя \4икроповь|1_1_!ения на равни-
нах' что сопрово)кдается глубоки1!{ про\4ерзанием поч-
вогрунтов глубиной до 3 м и затрудняет зеш{леделие.
€рйняя вь|сота снежного покрова на равнинах 20- 30 см.
|[ри прибли>кении к берегу моря вь|сота сне)кного по-
крова растет до 60_70 см, а на €ахалине _и до 100 см.
в восточной части несколько нару1пается постояшст-
во северо-западнь!х ветров' что зависит от возникнове-
ния циклонов над Фхотским море1\{. ( его берегу повь|-
1пается среднеянварская те\{пература до -20".

Б отличие от континентальнь{х зон весна на [альнем
Бостоке наступает не столь стремительно в связи с з;!-

паздь{ванием прогрева \4оря. .]]ед на Фхотском море рас-
ходится только в и1оле. Ёесшлотря на }ожное положение'
переход к положительнь|м среднесуточнь1м те\4перату-
рам на }оге зонь! наступает аналогично западноевро-
пейской зоне в конце апреля.
. Бместе с разру1]!ениеш{ антициклона увеличивается ко_

личество атмосфернь]х осадков. ['ля (ахалина и примор-
ских районов материка характернь1 густь!е тумань|' сь|-

рь1е холоднь[е ветрь1 с моря' возника}о1цие от прохо)кде-
н'1я теплого океанического воздуха над холодг|ь!ми
течениями и 0хотскипд \4ореш{. 9мтеньгшив:шаяся от||ос!!-
тельная вла)кность воздуха в первой половине веснь| с||о-
ва нарастает во второй и продол)кает увеличиваться
летом.

-[ето начинается с проникновения циклонов с 1ого-во-
стока _ формируется шторской муссон. Резко увеличи-
ва!отся облачность и вьтпадение осадков. 3ла>кцость воз-
духа достигает во внутренних районах 65_70%
в середине дня,-а в прибрежнь!х _ до 907о. йштенно отти
сводят на нет благоприятнь|е условия летнеи инсоляции
и дела}от лето прохладнь!м _ более прохладнь!м' че]\'{

в севернь1х сибирских таежнь|х зонах. 0бь:чньт обильньте



ночнь1е рось1. Б приморских частях влагой пропитань| все
пред\4еть|' одежда вь1сь|хает очень медленно, ржаве}от
железнь|е изделия.

Б распределении облачности и осадков существенну}о
роль игра}от хребтьт. Ёсли на восточном склоне Ажугд-
жура, приморских гор в низовье Амура и на €ахалине
повторяе]\{ость пасмурного неба в и[оле 10-80 ?/', то
в западной половине зоньт 55 _60 %.Ёа восточном скло-
не Буреинского хребта вь|падает 800 мм атмосфернь:х
осадков в год, а западнее его 500_400 мм, или на во_
сточно\4 склоне {тсугдхсура _ свь!11|е 600 пдпд, а на запад-
ном - 400 мм. Бсего за тепльтй период года вь]падает до
707.годовой нормьт осадков, и количество их возрастает
во второй половине лета. 14толь и первая половина авгу-
ста очень до)кдливь|.

)(арактерньл сильнь!е ливни' да[ощие часто до 200 мм
осадков за сутки. ?ак, 28 иуоля 1928 г. в верховьях 3еи за
сутки вь1пала годовая норма _ 455 мм при мтесяиной нор-
ме 93,6 мшт. |{о всей 3ее и на Аплуре ливень вьтзвал н1-
воднение. Бьтли затоплень| все прибрежнь|е населеннь|е
пункть|' вкл}очая Благовещенск, разру1пено 40% по-
строек полность}о, а 50 /, сушественно повреждено (Бо-
рисов, 1970). Бообще летние разливь! рек сильнее весен-
них половодий и повторя1отся 4_6 раз в лето.

Б примторских районах август теплее и}оля' но средне-
месячная температура невь|сока - всего 12'. 3то н}{же'
чем в (арельскоьл 3аполярье.

)1унтлее врер1я в дальневосточной тайге _ осень. 3ату-
хает циклональная деятельность, ослабева1от ветрь!'
у1\{ень|1|а}отся влажность во3духа до 45_407", облач-
ность _ до з0"А и количество осадков. йедленно падает
тер1пература воздуха. |!ереход среднесуточнь|х темпера-
тур к отрицательнь|м на побережье происходит только
в начале ноября. Ёо в западньтх районах вследствие фор_
мирования антициклона падение тер1ператур убьтстряет_
ся. Б общем продолжительность летнего муссона сокра-
щается от берегов внутрь континента. 1ак, в Ёиколаёв-
ске-на_Амуре она от 3 до 3,5 месяца' а в бассейне
3еи _ от 2,5 до 3 пдесяцев. }(оличество атмосферньтх
осадков в бассейне 3еи в 60 раз боль:пе летом, чепгзймой
(наприплер, в январе там вь|падает ли1пь 1/"от годовой
нормьт).

Б связи с повь]1шением температур воздуха зипцой
и увеличением снежного покрова к берегу Фхотского мо-

ря многолетняя мерзлота грунтов отсутствует на равни-
на* в низовье Амура, в узкой приту1орской полосе вдоль
всего побережья й^ в долине нижнего течения р. -9дьт'
|[ри полъейе 

" 
гор,: она появляется повсеместно, с бьтст-

ро нарастагощей ш1о1цность[о _ от 50 ]у1 на междуречье
н''уЁ, _!да до 300 м и даже более в верховьях 3еи

и йаи. Более 100 м известна мощность многолетнемерз_
лого слоя в хребтах Буреинском, 1урана и др.

|[оеимугцественно ле1ние атмосферньте осадки обус-
,'"'й"а-' на 60_70 7' дождевое питание рек' 9се реки
восточнее Буреинского хребта име!от очень низку[о зи\{-

ню|о \4ежень, относительно невь|сокое весеннее поло-
водье, очень коротку}0 и непостоянну}о ь{ежень в начале
лета, мо1цнь1е паводки во вторук) его половину и доволь_

"' б,'"'р"'й слад уровней к осени, че]\{у способствует
горньгй рельеф. }{а Бурее и- особенно на 3€е' текуцих
в ЁетровЁ'й и дождевой тени Баджальского и Буреинского
хребтов, весеннее половодье вь|ражено определеннее'

[оля снегового питания здесь возрастает по сравнени1о
с умень1пением летних осадков, а скопив1пийся на хреб-
тах снег увеличивает половодье. Б итоге Бурея и приток
3еи €елемджа име1от самьтй боль:пой модуль стока _ от
13 до 16 л/сек км2. Ёа 3ее годовое распределение стока
следу1ощее: весна _ |9 7", лето _ 53' осенъ _ 27 у1 зи-
пда _ 1 '/'. Р1ногие ее притоки пере1!1ерза}от, так же как
в 3абайкалье и 5кутии.

-|[едостав на больппинстве рек начинается в начале
ноября, а вскрь!тие на Фхотском побережье _-в начале
мая.'.[едоход, как правило, сопровождается боль1пими
заторами льда да)ке на Амуре, устьевая часть которого
вскрь1вается позже средней част|1'

к 
"'с''"''й 

части зонь1 относится низовье Амура _

иетвертой по величине реки €оветско^го €отоза' Ёго сред_

ний йдовой расход раЁен 11 тьтс. мз/сек' Б низовье река
протекает по Ёитснеамурской низменности с очень 1широ_

кой поймой, и августовские разливь| достига}от здесь

25 км 1пиринь| с а*т1ли'уАой йолебания уровня до 6 м'
Б устье _ ниже Ёиколаевска-на-Амуре _ Амур имеет 1пи-

рокий лим1ан длиной 45 км, на который оказь|ва1от влия-
ние морские приливь1 с а1\,1плитудой 1,5_2'6 м' ( его

6ассейну относится полность!о_протека}ощая в пределах
.'й"' Б'.у"". Ре длиъ1а _ 860 км' плоп{адь водосбо-

ра _ 60 ть1с. кв. км при среднегодовом расходе водь[

ъ00 м3/сек. 3ея и Бурея-име!от значительно больтлие раз-
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1у1ерь1 и мощности' что послужило причиной строитель-
ства на. н'4х ^1и^дротектростанций. 3ейская [3€ вступила
в строй в 1978 г. Ёе:у:о^щность _ 1,3 мтлн. кБт, а строи-
тельство Бурейской [3€ заканч|1вается.

|]о зооге_ографииескому районированито А. и. (у-
ренцова-.(1961), дальневосточная тайга имеет три типа
фауньт: 1) ангарский, или восточноси6ирский;2) охотско-
камчатский, или 6ерингийский; 3) дал1невосточньтй вь:-
сокогорньтй. Бсе они испь1ть|ва}от влияние маньнх<урской,
или амурской, фауньт, населя}о1цей расположеннь|е }ож-
нее !1]ироколиственно-хвойньте леса и дальневосточнь|е
прерии. Фднако эти типь! фаунь: развивались самостоя-
тельно.

Босточносибирская фауна светлохвойной тайги про-
никает на {альний Босток вдоль западной е.о .ра''йъп
и занимает северну|о половину .{жугджура. 0на мало от-
личается от якутской и забайкальской фауньт, предста-
вленной типичнь|ми таежнь|ми обитателяштй. €пецифите-
ские дальневосточнь1е видоизменения в ней незначи_
тельнь|. 1ак, вь!деля}отся подвидь! гижигинского зайца-
беляка, охотского северного оленя' лесного лемр1инга
Р[иддендорфа. !'1метотся эндемичнь|е видь1 а]\{урского
ле]у1минга и сизого дрозда. Ёа тоге €ахалина вместе с во-
сточносибирской фауной распространена сахалинская га-
д}ока. 14з монгольских видов на !ог' в бассейн 3е:а, захо-
дят косуля, амурский барсук, изтобр, а из птиц гнездятся
пндийская куку1лка, козодой, иерйьпй лунь. |1роникаети часть степнь|х видов: унгурская полевка' длинно-
хвостьтй сус_]]ик' даурский хомячок' забайкальский цокор,
восточносибирская Арофа, бородатая куропатка' красная
утка' монгольский удод' некоторьте видь: иетпуйта|окрьт-
ль]х насекомь|х.

Берингийская фауна распространена в бассейнах Ёиж-
него Аплура, Атигуни, иётоков Буреи, в гожной половине
4*у.д*ур', на 1|!антарских островах и почти на всеш1
€ахалине. @на связана с темнохвойной тайтой, каменнь|-
пли 6ерезняками и больгпетравьеьт. 1(ропле обь:чньтх таеж-
ник.ов здесь присутству}от эндемичнь|е подвидь| : 1пантар-
ский соболь' горностай Батурина' лемминг йиддендоЁ-
фа, сихотэ-алинский лось' а на (ахалине - сахалинские
соболь и кабарга, но лось отсутствует. 14з птиц весьма
характернь|: дику(па' японский свиристель, обьткно_
венньлй .снегирь' пеночка-таловка' а на (ахалине - ку-
рильский |пур и сахалинская кук|ла. Р1мехотся из\4енения

и у насекомь:х (например' появля}отся подвидь| сибир-
ского 1пелкопряда, короеда-топографа, отсутству}ощие
на западе еловьтй древесинник, бугристь:й короед кро1пка
и ряд бабоиек).

3 дальневосточном вь1сокогорье в отличие от ти-
пичнь!х восточносибирских горнь{х тундр появля}отся за-

росли золотистого рододендрона и фрагплентарно рас-
пространеннь|е горнь!е луга' сохраняется кедрово-стла-
никовьтй пояс. 0битатели горнь1х тундр (тундряньте
северньтй олень и куропатка) однотипнь1 с восточноси-
бирскишти, а на !ясугд)|(ур из тундролесья заходят черно-
тпапочньтй сурок'' снежньлй 6аран, леш1]\{и нгови дная полев-
ка. Аз птиц обьлчнь' курильский нерньтй вь}орок, горньтй
конек' сибирская бурокл:овая ржанка, восточносибирский
короткоклговьлй зуек.

|!о пропль:словому значени1о дальневосточная тайга
мало отличается от сибирской. [лавньтй проштьлсловьтй
зверь соболь особенно многочислен в тохсной тайге. ||ри-
близительная плотность - 100 зверьков на 100 кв. км' а
в северной тайге_ 10-15. 3апасьт его в северной тайге
недоосваива1отся' в то время как в }ожной наблтодается
превь|11]ение нор]\{ь| отстрела.

[обьтна белки суп{ественно снизилась после конца
50-х годов. Фсобенно сократилась белка в лиственнични-
ках' где из-за скудности другой пищи она истребляется
соболем. Фднако в урожайнь|е годь! численность белки
в средней и хот<ной тайге достигла 30 ть{с. зверьков на
100 кв. км.

(ак и в 3абайкалье, колонок имеет промь1словое зна-
чег|ие. Б тотсной тайге его плотность превь11пает 60 зверь-
ков на 100 кв. кр1' а в средней тайге _ на Аплгуни _ 20.
)/псеньтшение колонка набл}одается и при подъеме
в горь1. Ёа €ахалине колонка не бьтло' но в 1932 г. ак-
климатизирован японский подвид _ итасу|.

Б тпироколиственно-хвойньлх лесах и тожной тайге
с |936 по 1965 г. периодически расселяли а1!1ериканску}о
норку. €ейчас она приобрела существенну}о стать}о дохо-
да _ до 40-60 \ заготовляемой пу1пнинь| в отдельнь1х
хозяйствах. Бе плотт-:ость в ложной тайге достигает 15

зверьков на 100 кв. км.
!|исица распространена неравномерно. 3 равнинной

гожной тайге насч}1ть|ва1от от 3 до 29 зверьков на
100 кв. км' а на поберетсье охотского моря _ 50_60.

Б 50-х годах здесь акклиматизирован бобр. Фн при-
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)кился) но сильно страдает от затопления нор во время
}у1уссоннь|х дождей. 1!!ире, че!у1 в восточносибирской тай-
|€, распространена вь1дра. 9исленность ее снит(ается
в северном направлении. 0собенно ту1ного горностая в се-
верной половине тай[и. йногда его заготовки соста-
вля!от более 1 ть:с. 1пкурок' но обь|чно по нескольку сот
в год.

Боль:пое промь|словое значение име1от копь!тнь|е:
лось' кабан' косуля, изтобр. €еверньтй предел распростра-
нения изтобра _ граница тожной тайги, и только восточ_
нее 3еи он проник и в среднетаежньте лиственничнь|е ле_
са. темнохвойнь|х лесов он избегает' но заходит на гари.
Ёесштотря на охраннь1е ]у1еропри ятия, изто6р истребляется
браконьерами и очень медленно восстанавливается. 1(а_
бан держится }ожной тай[и' но сильно страдает от зим-
них холодов. Ёе растет и численность косули' редко за-
ходящей в средн}о}о тайгу и откочевь|ва:ощей на зиму
к 1огу в лесостепи и прерии. Бе плотность летом в луч-
1пер1 случае от 10 до 40 голов на 100 кв. км. в 1968_
1970 гг. бь:ло завезено 35 изтобров на €аха.тплн, где они
ранее не жили.

Ёаибольтпее количество водоплава|ощих _ на севере
(ахалина' в [угурской низпценности и вдоль Амура ниже
)(абаровска. 3десь лежит главньтй путь их перелета и на
1 га насчить]вается до трех вь!водков уток.
- .{альний Босток бьхл главнейтпим поставщиком рь|-
бьт. ?олько в Аьтуре сосредоточено более 100 видов.
1{роме 1широко распространеннь!х голарктических и\4еет-
ся ряд }о)кнь|х форм: зь{ееголов. желтощек, толстолобик
и энде}у1ики _ калуга' а\4урская щука и Ар. |!римечатель-
но' что некоторь!е рь;бьл, име|ощие аналоги на Б1€ (на-
пример, осетровь|е' а\4урские караси, сазан на !альнешл
Бостоке), более плодовить1 (в 2-3 раза). 0снову рьлбно-
го промь!сла составлял тихоокеанский лосось' приходя-
щий ежегодно на нерест в тае)кнь1е реки.

Белико количество и видовое разнообразие различнь|х
вредителей леса и сельского хозяйства, возбудителей бо-
лезней животнь|х и человека. 1ак, значительно богаче
фауна комаров по сравнени+о с (и6ирь}о за счет присут-
ствия тропических видов. €ильно подрь|вает кеАРФвьте
насаждения на |оге тайги сибирский 1пелкопряд, а залад-
нее 3еи он нападает |4 на даурску}о лиственницу.
Фпасньте вредители картофеля - 28-точечная коровка и
два в'1да подгрь!за}ощих совок. !о 1964 г. коровка бь;ла

только в 1пироколиственно-хвоинь1х лесах' а позже рас-
пространилась у1 на 1ожну}о тайгу до Буреи. (ресто-
цветнь{м растениям вредят капустная совка' капустньтй
пестрь:й клоп' капустнь!е ту1уха и блотлки. Бплоть
до средней тайги распространен весенне-летний иксо-
довьтй клещ, нередко вь|зь1ватошдий заболеват*тте энцефа-
литом1.

Б дальневосточной тайге находятся заповедники: 3ей-
ский (82,3 ть|с. га), (ошцсоьцольский (32,2 тьтс. га), {,ин-
ганский (58,3 тьтс. га).

9ередование среднегорного рельефа со впадинами и
в связи с этим сложное распределение атмосферньтх
осадков и температур' а также дробность геологических
структур определили плногообразие ланд1пафтов с про-
явлениеш1 вь|сотной зональности и ее модификаций со-
ответственно наветреннь!\4 и подветреннь|м расположе-
ниям хребтов.

{жугдпсурская {|ровинция (23) протягивается вдоль
Фхотского побережья ме}(ду долина]\,{и рек 0хотьт и 9дьт
в виде двух гряд, сочленя|о1цихся на }ого-западе со €та_
новь1м хребтом. йаксимальная вь1сота в гольце 1опко _
1906 шт.

1Фго-западная часть .(жугджура сложена архейскипли
и протеро з ойски \4и гнейсами- амфи б олита1\{и' граносиени-
тами' гранит-порфирашти, диоритами, габбро-ди а6азами,
анортозитам1и' дунита\4и. |{естрота горнь!х пород со-
здает разнотипньтй, резко пересеченньпй рельеф коротких
массивов у1 тряд' параллельнь:х берегу 1!1оря. €евернее
допалеозойские отложения покрь|ва}отся песчаниково-
сланцевь11\{и слоями }орского и мелового возрастов'
сп4ять|ми пдезозойской складчатость1о и также про-
рваннь1м1и гранитау!и |1 ду1ор'1тами с участием разно-
образньтх туфогенньтх пород. Больтпая северная часть
бьтла охвачена кайнозойской складчатостьто. 3десь не-
сколько пониженнь:й рельеф слага|от относительно рь!-
хль|е ]!1еловь]е и палеогеновь|е туфопесианики' пески' по-
крь|ть|е 6азальтами, трахита\4и' андезитовьтмти порфира-
ми.

\|ад а6разионной прим1орской равттиной тшириной по-
чти 20 км резко вздь1}1а}отся крутосклоннь]е горь: первой
грядь1. 0на состоит из коротких хребтиков и отдельнь|х
]!{ассивов с альпинотипнь|ми формами вер1пин со следа-
ми недавнего горно-долинного оледенения. [ряду пересе-
ка}от узкие глубокие долинь|. Бторая [ряда гор более по-
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логосклонна' долинь| рек рас|пиря!отся'
и сквознь|е между бассейнатли !льи и йаи.

име1отся

€оседство холодного ]!{оря делает ланд1пафтьт про_
винции североп,ае}|снь1,+!ш с кли1у1ато\{' близкипц к тундре'
если не считать обильньлх осадков. Более 600 мм дождей,
иногда со снегом, вь1падает на при\4орский склон Ажуг_
джура за короткий тепльтй период и ли1]]ь немногим бо-
лее 40 \4м _ почти за 7,5-месячну}о зиму. |[реобладает
пасм1урное небо, иасть| тумань|. Ёа побережье сартьтй
тепльтй месяц _ август со средней тем1пературой воздуха
от +12 до * 14". 3ападнее первой горной грядь| теплее
в и}оле' но зато холоднее зимой. Ёа побережье среднеян-
варская температура_24', а в глубинньтх районах-не
вь11пе _ з4'. €реднегодовая те1\{пература в Аяне _ 2,9, а в
северо-западной иасти _9'. Бегетационньгй период на по_
бережье длится с серединь| мая до начала сентября,
сумма активнь!х те1у1ператур не вь|1пе 1000', в западнь|х
долинах _ от 800 до 900', а в горах _ от 600 до 400".
[{ровинтщя отличается сильнь1ми ветрами _ холоднь|ми
с |у1оря-летом' е1це более холоднь]ми зимой с су1пи.

||рибрежная низменность на севере в основно]!{ заня_
та разнотравно-вейниково-осоковь|ми лугами вьтсокой
ценности для оленьих пастбищ. йестами встреча}отся
лиственничнь!е травнь|е и мохово-литлайниковь|е разре_
женнь!е леса' осоково-пу1шицевьле болота в западинах.
\акая комплексность повь!||_тает кор1\{ову}о их ценность.
Ёизкопродуктивнь1е травнь|е леса из лиственниць| охот-
ской занипяа|от на севере передовой горной цепи только
долинь1' а склонь! покрь|ть1 густь!ми предтундровь|ш{и ку-
старниками из кедрового стланика' ольховника' ерника.

Б тожной половине провинции лиственничнь1е леса
уже доходят до отметок 800_900 \4 на приморском скло-
не. 3ападньтй т<е склон и вторая горная цепь чаще всего
покрь|ть| багульниково-моховь|]у1и лиственничникаь{и поч_
ти без подлеска на бурьтх }{ерзлотно-таежнь1х почвах.
3десь они достига}от вь|сот 1000_ 1 100 шт и' так же как на
приморско\4 склоне' сменя!отся мощнь|м кедрово-ст лану1-
ковь!р1 поясо]\{ на илл}овиальнь1х' сильнощебнистьтх гор-
но-таежнь|х почвах. Б тожной трети провинции по терра-
сам реч1-1ь|х долин к лиственничникам приь{е11]ива|отся
ель и пихта белокорая' но в того-западной части второй
горной грядь1 елово_пихтовь1е леса с при]\,{есь}о капденной
березьл места]!{и образулот верхний лёсной пояс. Бьттпе
900_1100 м они с!{ова сменя1отся лиственничнь|]у1и ре-
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дина]\,1и с кедровь!м стлаником, спло1]-!ной пояс которого
*1ачинается с вь|сотьт 1300_1400 м. 3та пого-зат1адная
часть относится к среёнетпаеэкной поёзоне.

Бьттше кедрово-стланикового лояса везде идет зона
горной тундрь! с господством арктоальпийских видов:
характерного для {альнего Бостока золотистого родо_
дендрона' а также и карликовьтх форшт ив, тощей березки,
м1ногих кустарничков и литлайников. 8 приплорских горах
нередки перелетки снега.

- (ак леса' так. и ||ояс кедрового стланика !жугджура
более чеь{ на 30/"лора>кень] гаря]\,{и. |[о пологипд скло-
нар1 и пони)кенияш{ речнь1х террас распространень! ь{ари.

|[обережье довольно богато лехсбищапли сивуча, по-
лосатого т}оленя, а \{естами встреча|отся птичьи базарът,
что необьтчно для таежнь|х ландтпафтов.

3ейско-9дская провиншпя (24) в тектоническом плане
представлена 11!иротновьттянуть!м 1укурингрским ]иезо-
зойскишп антиклинорие[.т' разделя!ощир1 Берхнезейско-9д-
ску!о впадину на севере и 3ейско-Буреинску|о _ на [оге.
Антиклинорий вь{ражен в виде узких хребтов [уку-
рингра и [жагдь: (до 1200_1470 мт), продолжа!ощих за.-
байкальский хр. -{нтсан. €ложенньте протерозойскими
сильно метаморфизованнь!ми породами' хребть: име!от
11]ирокие пологовь|пукль{е вер1{]инь| с крупнока1!1еннь!м1и
россь1пя1\{и.

Берхнезейско-!дская впадина с м1ета1\{орфитескиьт
протерозойским основанием в результате мезозойских
двит<ений опустилась и заполнилась м1о1цнь!ми слоями
песчаников' алевролитов' аргиллитов, конгломератов
}орского и нижнемелового возрастов' а сверху покрь|лась
неогеновь!ми озерно_речнь1ми отложения1\{и |1а западе
и четвертичнь!ми на востоке.

€легка хол\4истая межгорная равнина наклонена к во-
стоку _ усть}о )/дьт (от 650 ьл). 3 ее наиболее пониженной
осевой части заложень1| долинь! }дьл и верхнего отрезка
3еи с многочисленнь|п4и притока]!{и. Б результате энер-
гичного стока реки сильно расчленили рьлхльтй 1|окров
впадинь1' и не тронуть1е эрозией пространства зани]\4а!от
узкие полось! !пириной до 1_2 кпд. Асиштметричная доли-
на 3еи в верховье иш1еет ли1пь на левобережье трт' над-
пойменньле террась1. Б том ш1есте, где ее долина прорь1-
вает хр. [укурингра' сужаясь почти до 1 км, построена
3ейская [3€.

3ейско-Буреинская впадина более обгпирна и' вь|ходя
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за ьредель| таежной зонь|' полого спускается к Аштуру. Бе
складчатое прорванное гранитоидами основание скрь|то
под песчано-глинисть|ми и конглор1ератовь|ми отложе-
ниями (в основнош1 неогенового возраста), прикрь1ть|ми
глинисть|]!1 четвертичнь|м плашдо]\,1. |ранитньте и гранито-
порфиритовь|е интрузивь1 вь|ступа}от в виде резко возвь|-
!11а}ощихся останцовь]х сопок (вь:сотой до 800_900 м)
среди почти идеально равнинной поверхности на уровне
300_400 мт.

Б пределах провинци11 равнина расчленена 1широки]!{и
долина1\{и 3еи и ее притоков. Ёа крайнеьл }ого-западе с1о-
да входит неболь:пой отрезок Апаура. Берхняя из четь!-
рех его надпойрте;тнь|х террас сливается с поверхность}о
равнинь1 (Амуро-3ейское плато). (роме современнь1х на
равн1{не много долинообразнь!х понижений, не занять|х
водотока1!1и. 3ти понижения' как и глинистьтй цокров
равнинь|' способствутот образовани}о болот.

8ерхнезейско-)/дское пониженр1е, хребть| [укурингра
и ,(жагдьт относятся к среёнетпаеэкт+оу| поёзоне с наиболее
континентальнь|м кли\.{ато!у1 на .{,альнепл 8остоке. €рел-
няя температура воздуха в январе здесь -31, -32" в пони-
жении и не них{е -29' на хребтах, а в и}оле - от * 15 до
*|2" лр1 среднегодовой -6, -7". ||ри годовой сумме ат-
мосферньтх осадков до 650 мм в горах и 475 улм в доли-
нах зимой вь|падает не более 10 пдрт. йноголетнемерзль]е
груг!ть| и1!{е}от тали|<|1 только в долине 9дьт близ морско-
го побережья) а ь остальной части их мощность превь1-
тпает 100 м при тет\{пературе ниже -12". йощность сезон-
нопротаива!ощего слоя на марях _ от 0,3 до 0,5 м.
Больтпинство рек, в том числе ,1 3ея, пере1\{ерза}от.

|{ониженная часть провинции наполовину занята
сфагновьтмли и осоково-пу1пицевь|}{и кочкарнь|]у1и }{арями
на торфяньпх и торфяно-глеевь|х почвах. Ёа террасах рек
и дренированнь!х междуречьях узки\4и лента]\{и 1ян!:|ЁА
лиственничнь1е и березово-лиственничньте (с березой пло-
сколистной) леса. (ропле подзо.]1истьтх и подзолисто-
глеевь!х на речнь1х террасах встреча!отся буро-таежнь!е _
са}{ь1е севернь{е' типичнь!е для [альнего востока почвь1.
[ут же к лиственничникам г{ри1|у1е11]ивается сосна, иногда
да:ке о браз уго1цая неб ольтшие б орьт- брусничникА. 1!|ирок о
развить| предгорнь!е пплейфьл с бщристой сфагновой
п4арь1о. Ра бщрах обьтчньт низкоросль!е (2_3 м) лист-
венниць| и березь:, ерник' багульник, голуб;ака, моро|||ка,
кл|оква' росянка.

Бижняя часть хребтов со скелетнь|ь{и подзо.,1исть!ми
почваш{и 1ож!|ь{х склонов занята лиственничниками с ро-
додендроном даурским. Ёа теневьлх склонах рододен-
дрон редок. }1х покрь!ва!от лиственничники' зеленор1о1]-|-
ники с багульникотт1 на подзолисто-глеевь!х почвах. Ёа
гранитах у [ожнь!х предгорий нередки лиственнично-сос-
новь[е леса с рододендроно\{ и ерником' относящиеся
к |11 _[! классаьд бот+итета. Ба вьтсотах от 800 до 1100 м
сРеда уже реде}ощих лиственничников вк.,1инива!отся леса-
'зелено1\.{о1[-1ники из аянской ели. Б их верхней части обьпч_
на ка\4е!{ная береза. Бьтгпе начинается п0яс густого ке-
дрового стланика с вкл1очение1\{ ольховника и ерника. Ёа
вь|сотах 1200_1300 м начина|отся горнь[е тундрь1 с та_
кой же, как на -{нкане, растительность!о и с неглубокими
горнь|]!{и ь{аряь{и на щебнистом субстрате с осоковь!м
или сфагновь1м покровом.

)(озяйственное освоение подзонь! очень слабое, если
не считать 3ейской гэс, расположенной на грацице
с !оисно!пс!еисной поёзоной, зани\4а1ощей 3ег1ско_Буреин-
ску[о равнину. 3десь средняя за год теш{пература воздуха
повь11]1ается до -5", средняя и}ольская в долине Амура
достигает + 18'. €оответственно в долинах Амура, 3еи
и €елемджи отсутству|от многолетнеп4ерзль1е грунть|'
а местами и на равнине появляЁотся талики.

йари зани|!{а|от около 50 /. подзоньп. [ренированнь1е
междуречья покрь!ть| лиственничнь|ми травнь1}{и с даур-
ским рододендроном лесами на буро-таежно-глеевь|х поч-
вах. 9силение вла)кности сопрово)кдается увеличением
количества ш1ха' ерника' появлением багульника среди
тае)кнь!х трав. [ранитнь1е останць| и периферические по-
вь|тпения с щебнистьлм субстратом занять| сосново-ли-
ственничнь!ми травнь|п4и и рододендроновь1ми леса1\{и.
Ёа 11 террасе Амтура _ очень ппирокой _ появля}отся вь|-
сокотравнь1е луга на л),говь1х черноземовиднь1х почвах'
характернь|х уже для более !ожнь|х подзон 1пироколи-
ственно-хвойньтх лесов и дальневосточнь|х прерий.

Б восточной части подзонь| известнь| крупнь[е )келезо:
руднь1е {\{есторождеттия [аринское и |ебедихинское' од_
нако рудь1 та]\.{ содер)кат много вреднь!х приштесей, нто
отодвигает их первоочередное использование, как цред-
полагалось в связи с введением в строй 3ейской [3€.
3нергия [3€ будет направлена на развитие обслух<ива-
ния зонь! влияния БАйа. €ама гидроэлектростан1р1я
с ее плотиной, преградивтшей разгул 1\{уссоннь|х павод-
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ков, -благотворно повлияла на рас1пирение сельскохозяй-
ственнь1х земель не только террас 3еи, но и всей плодо-
родной вь:сокой пойшцьт низовьев реки.

Ёшпснеагтцрская провинция (25) занимает }ого-восточ-
ну}о ]!1атерикову!о окраину тайги. |!о рельефу она сходна
с |1рибайкальской провинцией' и\,1еет господству}ощее
северо-восточное направление хребтов и ш{ежгорнь!х де-
прессий. 0днако в тектони!{еском строении и возрасте
горнь!х пород больтце разнообразия. 3десь ь{езозойская
складчатость сильно переработала древние складчато-
кристаллические структурь1. €реди более ]!{олодь1х отло-
:кений в разнь!х местах вь|ходят небольтшие массивь|
гнейсов, кристаллических сланцев' зеленокаменнь|х пород
протерозоя' известняков и сланцев палеозоя.

Босточнее 3ейско-Буреинской равнинь! возвь|11]ается
платформенньтй вьлступ - обтпирньтй гранитнь1й млассив,
образутощий хребет \уран6. и }ох(ну}о насть Буреинского
хре6та с вь|сота1\,1и от 800 до 1400 пд. йх вер11]инь| сгла-
х(е!{ь{' а долинь| глубоковрезаннь|х рек относительно по-
логосклоннь1 и име1от больгпие пло1цади плохо закреп-
леннь|х лесо]\,1 грубокаменисть!х осьтпет]. к северу
и'востоку хребтьт повь!1па}отся' так как здесь проходит
Бтлнгано-Буреинский мезозойский антиклинорий. Б его
строении участву}от протерозойск{.1е сильно ьлетаь,:орфи-
зованнь|е породь1' девонские' карбоновь|е и пермские
глинисть|е и графитовь1е сланць|, известняки' песчаники
с 1!1ногочисле!{нь1ш1и интрузиями гранитоидов' с которь|-
]\{и связа1-ть! ]\,{есторождения золота, молибдена' сурьмь|
и других редк}!х \4еталлов. ||о рельефу это наиболее вь|_
сокйе хребтьт провинции: северная насть Буреинского (Ао
2325 т,т), 5мт-Алцня (до 2435 пл), 3зопа (до 2243 па)' наибо_
лее резковер1пинного краевого Баджальского (ло э640 у).

йе>кду гранитнь]}4 массивом 1урана и )(ингано-Бу-
реинским антиклинорие]\{ в верховье Буреинского бассей-
на и его междуречье с €елепддлсой располагается
впадина' вь|полненн ая с ла6 о дислоциро ваннь| ш'|и }орски ш{и

}| меловь|м!! континентальнь|ми угленоснь|ми отложения-
ьти,_ Буреинсхсий угольньтй бассейн. )/гли его по запаса}у1

превосходят ь 2 рйза все угольнь]е ресурсь| -Франции 
(€о-

болев, 19'79). ( нешту г1акануне Белитсой Фтечествеглной
войньт бьтла проложена железная дорога - один из под_
водя1||их путей к будущему БАйу от известковой до
9ргала.- йежду )(ингано-Буреинским и €ихотэ-Алинским ан-

тиклинориями протягивается об:ширная Ёижнеамурская
синклинальная зона' охвать|ва|ощая низовье Апсура, всго
Амгунь и 1||антарские острова, с \4ногочисленнь|ш{и ко_
роткиш{и хребтами и отдельнь1ш{и массива{\{и (вьлсотьт
1000-1200 п,:)' пере\{ежа}ощимися депрессиями. Б строе-
нии хребтов участву}от сш1ять1е в круть|е складки песча-
ники' алевролить1' аргиллить1' углисть|е сланць1 в основ_
ном }орского (и в пденьгцей степени мелового) возраста'
ш{ассивь| же чаще всего состоят из гранитов, порфиритов
и других магматических пород. 9зкуто при\,1орску}о по-
лосу }ожнее приустьевой части Аштура слага}от многочис-
леннь[е эффузивьт кайнозойского 0хотского вулканиче-
ского пояса.

€ашть:е больгпие депрессии в синклинальной зоне _
Ёижнеамурская низ\4енность и 1\.1е){цуреиье Амура и Апд-
гуни. Фни сильно заболоченьт и изо6илугот озерами. 3то,
как правило' мелкие водое\4ь1 (3-8 м глубиной), соеди-
неннь|е речками с Аьтуроьл или Аплгуньто: 9укиагирское
(740 кв. км), 3ворон (590 кв. км), Болонь (440 кв. кшт),
1{изи (350 кв' кшт), Фрель (300 кв. кпл), 9ля (160 кв. км),
1{ади (95 кв. км), |1етропавловское (45 кв. кпл) и много
еще ш1ень[ших. Боль:пинство из них име1от ваннь| сбросо-
вого происхо)кдения' постепенно заполняеш{ь|е русловь|_
ми песчано-галечнь!ми отложениямли. [а и обе этих де-
прессии вьтполнень1 глинисто-песчано-галечнь[м1и кайно-
зойскими порода]у1и. Б них закл|очень! ]\,{есторождения
осадочнь1х железнь|х руд. в провинци}о входят сре0т+е-
ц [о}'с17о,пае2'сная по0зоттьс. Фднако горньтй рельеф' сосед-
ство холодного \{оря' сильно растягива}ощего весенние
холода прибрежной полосьт, резко вь!раженньпй эффект
наветренной экспозиции и' наконец' однотипная структу-
ра вь!сотной зональности нару1{-{а}от четкое деление на
подзонь|' делая границу т\,{е}(ду ниь{и очень извилистой.
9словно она проходит по изотер\,1а\{ активнь|х темпера-
тур с суммой 1400" и среднеи|ольской + 15" несколько се-
вернее долинь! Амгуни, по }ожному склону Баджальского
хребта и по северной иетверти Буреинского и |урана.

3ффект наветренности проявляется пре)кде всего
в действии охотского (холодильника) и летнего муссона.
Бсе побережье в полосе от 7_15 км на [оге и до 20-
30 кьт на севере провинции в тепльтй период года имеет
пониженнук) температуру по сравнени}о с территорией,
лежащей западнее' больглухо облачность' затяжнь1е ш1о-

росящие до)кди и сильнь|е ветрь!. 3иьдой здесь чатце бьт-
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ва}от вторжения морского воздуха' обусловлива}оц-(ие
снегопадь!. с мо1цнь|м снеговь|!у1 покровом связано
островное распространение многолетнемерзль1х грунтов
и полное их отсутствие вдоль низовьев Амура, хотя сред-
негодовь1е те\4пературь| воздуха здесь не превь]_

тпатот _ 3'.
Резко возвь11па|ощиеся хребтьт Баджальский и Бу-

реинский принима}от на свои }ого-восточнь|е склонь| ос-
новну1о \,1ассу атшсосфернь!х осадков. 8сли на Ёижне_
аплурской низ]у1енности и на среднегорье Ёижнеаьдурского
синклинория вь|падает 650_700 м]!1 осадков в год и до
550_600 м&1 в тепль|й период, то на наветреннь|х скло-
нах хребтов Баджальский и Буреинский _ соответствен-
но 900-1000 мшд и 800 мм' главная масса их вь!падает
в и|оле _ августе.

.['олина Буреи и хребет 1урана име}от 500_550 ьдм

в год' а зиьдой _ менее 50 пдм. €ушественно пони)кается
тет!{пература воздуха зимой:. до -34" в среднем за январь
и до -8", -9" в среднет\{ за год. йноголетняя }у1ерзлота
грунтов превь11пает 100 м и отсутствует только под рус-
ла':мтл Буреи и €елеьдджи.

€оотБетственно распределени]о атплосфернь1х осадков
и те]!{ператур воздуха вь!сотнь1е почвенно-растительн-ь_1е
зонь1 в горах повь!11]а1отся в западном направлении. на
1|1антарских островах и в прибрехсной полосе континента

растут относительно разре)кеннь|е шдохово-багульни_
йовьте, низкобонитетнь|е лиственничнь|е леса с примесь}о
ели' которая на возвь!1пеннь1х ]\'{ассивах образует само_
стоятельнь1е леса. 3 прибрежнь|х участках встреча}отся
капленноберезовь1е травтть:ё Ропд,и. Ёа песчаньте берега
вь1ходит кедровьтй стланик и верещатники.

3апад:*ее прибрет<ной полосьт резко увеличива}отся
площади штарей. Фни занип'ла}от все равнинь| и 

-пред_
горнь1е 11]лейфьл. Ёа глинах и тя)кель|х суглинках обьтчньт

сфагновь:е, плелкобугристь|е' с осоковь|1!{и мочажицами
мари без деревьев. Б предгоРньтх ш:лейфах и задних за--

краинах речнь|х террас по 
_бугоркам 

сфагновьлх тларей

растут низкоросль1е кривоствольнь|е лиственниць!. Ба не-
которь|х низких речнь!х террасах п4ар_и уступа!от \4ес-то

осоково-вейниковьтм лугам' иногда с 0ерезняка\4и из 0е-

резь| плосколистной. €ухие теРрасы^и дренированнь1е ча_

сти склонов гор до вьтёотьп 250_500 \4 занять| багульни-
ково-ерниковь|\4и лиственничниками на торфянисто_
глеевь|х или слабооподзоленно-глеевь|х почвах'

с увеличениер! крутизнь! склонов лиственничн[|ки
сменя!отся темнохвойнь1ми лесами_зелено\4о1]-1ника\.{и с
папоротниками. !арактернь! леса из ели аянской, а даль-
1ше от \4оря _ из пихть| белокорой с примесь}о березьт
плосколистной и подлеском из ольхи путпистой.

Б гох<ной подзоне в\4есте с ольхой подлесок состав-
лягот клец, желтьтй Ауб' в кустарниковом ярусе _ оль-
ховник' смородина над густь]1\{ покровом папоротников
и небольтпи\4и куртинками мхов. Аля темтнохвойнь|х ле-
сов типичньт буротае>кнь|е илл}овиально-гу1\.{усовь1е поч-
вьт. Б то:кной тайге преир1у1цественно на склонь! тотсной
экспозиции в г{одлесок проника!от липа аш{урская' клен
маньчжурский, ду6 монгольский.

Бсли темнохвойньпе леса в полосе низкогорий левобе-
ре)кья Ёи>кнеаплурского синклинория не идут вь!1пе от-
метки 750-1000 м' то на наветреннь|х склонах хребтов
[ингано-Буреинского антиклинория они поднима|отся до
1300 м, а на склонах северной экспозиц|{и _до 1200 пд. Ёа
подветреннь]х склонах' круть|х и ка\4енисть1х' темно-
хвойньте леса встреча!отся спорадически среди листвен-
ничников' поднима[отцихся до подгольцового пояса. 3десь
обьтчньл буротаежньхе, слабооподзоленнь!е почвь| в верх-
ней части склонов и торфянисто_глеевь1е в них(нейт. |{о
узкиту1 долина1\,1 преиму1цественно на склонах северной
экспозиции елово-пихтовь|е леса спуска[отся к подножи[о
хребтов' Ё1а хр. [урана участки теьтнохвойной тайги
умень1па!отся, а на северо-западно1\{ склоне Буреинского
в основно\,1 распространень| сьтрьте' частично заболо-
ченнь!е лиственничники' что связано с неглубоко зале-
га}ощир1и ф{ерзль1^{и грунтами.

[ля ренньлх пойьд характернь| густьте заросли из вь!со-
коствольнь|х елей сибирской и аянской, лиственниць|
даурской, белокорой цихть1' тополей, ря6иньт, ольховни-
ка' жи\,1олости' всех видов дальневосточнь1х с\4ородин,
вейника, папоротников и др.

[орьл повстоду на отметках от 750 до 1000 м на восто-
ке' от 1300_1400 м до 1500_1600 м на западе опоясань|
подгольцовь|п1! поясом кедрового стланика с вкл!очения-
ми ольховника, березки йиддендорфа, некоторь[х трав.
А еще вь|(ше идет горная тундра с гль:бово-щебеннатьхьт
покровом россьлпей, покрь!ть|х накипнь11\,1и и кустисть|ш1и
лтттлайниками. Рьттвин на пути водотоков, как правило'
здесь нет _ вода скать|вается по плоскости или погло-
щается эл!овием. 8ергпиньх Баджальского хребта от.,1и-
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ча}отся крутизной и обилием следов недавнего горно-до-
линного оледенения с \{ногочисленнь|ми карами' карлин-
|а\\4'1 

'1 
трогами в истоках рек' а так)!{е скалистыми

обрьтвамти и крупногль|бовь]ми ось|пями'_€ахалшнская 
провинция, (26) представлена в виде мери-

дионально вь|тянутого (до 948 кьт) острова' лежап-1его на

]\,1атериковом1 гпельфе и разделя}ош]его м1оря: теплое

-{,понское и холодное 0хотское.
Рельеф провинции образупот два антиклинория' соз_

даннь|х кар]йозойской складчатость!о. 3то два круто-
склоннь!х хребта, ограничиватотл-1их провинци}о с запада

и востока' разделеннь|х синклинальнь1\4 узки\4 прогибом'
€кладчатьтм нару1пениям подвергались меловь|е' палео-
геновь!е и неогеновь|е' песчаниково-алевролитовь!е и ту-

фогенно-аргиллитовь|е слои' повс!оду углесодержаш]ие'
8 средней части восточного антиклинория сохранился
крупньтй массив архейских кристаллических сланцев и

плйапаорфических йорол палеозойского возраста с [о-
монс;(|]1п,|месторождениемвь|сококачественнь|хизвестня-
ков' разрабать:ваемьтх в основно]!{ на це]!{ент' Б палео-

ген-неогеновь|х о1'.]1ожениях кроме углей всех известнь|х

"'*рБ* 
в северной части разрабать:ватотся 0хинское, Ёо-

гл1!кское и другие месторот{дения вь!сококачественной
нефти. 14звестньт также \4есторождения опок' кирпичнь|х
глйн на *оге. йальте и'немногочисленнь1е интрузии гра-
нитов и ультраосновнь1х пород вь|звали золоторуднь!е
оруденения (спл. рис. 37).

Резко расиленённьте хребтьл в средней части острова
поднять| до вь1соть| 1609 м на востоке, до |325-м на за-

паде' а к северу и }огу они понижа}отся до 800 м.и ча-

стично опуска}отся под уровень €еверо-€ахалинской рав-
нинной }1изменности. Ёа крайнем севере _ на полуостро_
ве 1[!мидта _ они опять появля1отся в виде низкогорнь1х
(до 604 м) кряжей. [{о 600 м вьтсотой среди равнины--поц_
ни\4а!отся отдельнь!е короткие грядь1 у |ожнои ее

окраинь|. €еверо-€ахалинская равнина, вернее плато' за-

,''й'е' 171 прБвинции. Бе морские берега и\4е1от пе-

счань|е террась1 _ свидетельство недавних поднятий и об-
111!{рнь|е лагунь1' от!11нурованнь|е низкими косами от
\4ооя.

|!ониженная часть _ ]ожнее переп:ейка |!оясок _ по-

строена сложнее. 3десь между низкими хребтами есть
,| низменности' и небольтшие плато' а берега также

име|от террась|' но только абразионнь:е. €инклинальньлй

8Ё,
500

0
€', [-6т €т,
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Рргс. 37. |1ро<[иль !1ере3 среднетаежнук) подзону самой тпирокой части
€ахалина (по !Ф. ||. |1армузину)
| _ 3ападно-€ах!1линск!!е горь! с темнохвойнь;ми зеленомошнь!ми лесам!{
преимущественно на буро-таежньлх слабооподзоленнь1х почвах с бамбунником
на гарях, каменноберезниками в верхнем поясе лесов и кедровь|м стлани-
ком на каменисть|х вершинах; !! _ ||оронайск:1я низменность с болотами, лугами,
сельскохозяйственнь|ми землями на болотно-торфянь;х и пойменньпх луговь!\
по!|вах; !![ _ мелкосопочник с темнохвойньтми зеленомошнь!ми лесами,
круп]{отравьем в долинах на горнь!х буро-таежнь:х попвах; |! - 8осточно-
6ахалинские горь| с темнохвойнь;ми зеленомошнь|ми и травнь|ми лесами
на бурьхх и слабоподзолисть!х |!очвах ск-1онов' травнь|ми каменноберез-
никами в верхнем поясе лесов на горнолеснь|х по.|вах и прибрежньтмг:
лугами' болотами и озерами.

[орнь:е породь]: 1_протерозойские кваршево-графитово-мусковитовь|е
с']анць| с вклю!!ением !1рамор[|зованнь|х известняков; 2 _ тргтас_меловь:е
песчан}'ки' глинь|' алевролить:; 3 _ верхнемеловь|е песчан!|ки, глинь|' алевро-
лить:, туфьт, конгломерать!; 4'_неогеновь:е глинисть|е сланць1, аргиллить!,
каменнь|е угли; 5 _ четвертичнь|е аллювиальнь|е галечники и пески речнь]х
террас; б _ туфьт; 7- конгломератьл; 8_ пласть: углей; 9_тектонические
раз"т|омь|; 10 _ интрузии кварцевь|х диоритов.

]еса: ]] _елово_п!|хтовь|е и пихтово-еловь|е зеленомошнь|е и черн!.|ч-
но_травнь!е леса1 12 _ травнь!е каменноберезники; /3 * кедровостланиковь|е
заросли верхнего пояса тайги; 14 _ приморские луга

плежхребтовьлй прогиб средней части острова дренирует-
ся неболь11]ими реками: ть|мь}о, текущей на север, и по-
ронае]\,{' текущим на }ог.

!остатонно отчетливо в провинции различа}отся все
три таежнь|е подзонь!.

€еверотпаеэюная поа3она занит{ает полуостров 11!мид-
та и €еверо-€ахалинску}о равнину. 3десь су\4\4а сРеднесу-
точнь1х теш{ператур вь|1пе 1 10" варьирует в пределах
1000_1200' при безплорозноп4 периоде от 88 до 107 дней
}1 при среднегодовой су\4ме атмосфернь!х осадков око-
ло 500 мм. €реднеянварская теь{пература воздуха

-19, -20'. 3има ветреная' а снежньтй покров дости-
гает 75 спд. 8стреиатотся острова ш{ноголетне\4ерзль{х
грунтов. -|!ето пасштурное и дождл11вое' похожее ь|а лето
0хотского побережья Ёижнеамурско}] пров!,|нции.

Аля г{ровинци'{ характернь1 лиственничнь1е редко-
стойнь!е, низкобонитетнь|е -цеса с подлеском из кедрово-
го стланика и ольховника на подзолисть1х почвах и с |1а-
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почвеннь{п4 покрово\{ из бруснич1|ика и кустисть1х ли-
1пайников. [ол!ко на западном низкогорном хребте
полуострова 1|!мидта и некоторь|х повь|тпенньтх грядах
на 1оге име[отся еловь!е леса с при1\{есь}о пихть| сахалин-
ской, а так){(е с кедровь1]у1 стлаником в подлеске. Босточ-
ное же низкогорье полуострова полность!о покрь1то ке-

дровь|]\д стланико1и. |1онижения обьтчно занять[ сфаг-
новь1]\,{и и осоковь|ми болотами с кедровь!\4 стлаником
на песчань1х повь|11|ениях и грядах.

€ре0нетпаеэюная поёзон4 простирается до перетшейка
|1оясок, занимает горь] и ?ь;мь-|[оронайский дол.
€умштьт активнь1х температур достигагот 1400' в ни>кней
части' а в горах они' как и на севере' не вь|1пе 1000"' Без-
морозньтй период увеличивается до 145 дней, что позво-
ляет вь|ращивать \4ногочисленнь|е огороднь1е и техниче_
ские культурьп. Б [ьтмь-|[оронайском доле отмеча}отся
экстремальнь1е для провинции температурь|, достига[о-
щие летом1 +з4", а зиртой -54". 0сень значительно теплее
веснь{.

9етко вь|ражена разница ланд:шафтов наветреннь[х
и подветреннь1х склонов. Босточнь[е склонь| получатот до
800 мм атмосфернь|х осадков' а западнь1е' как и 1ьтьдь-
|[оронайсхсий дол, 530_600 мм.

3ападно-€ахалинский хребет и западнь|й склон Бо_
сточно-€ахалинского покрь|ть| пихтово-еловь!ми лесами'
но с присутств}1е\4 курильского бамбука на западном.
Б 8осточно-€ахалинских горах мень1пе пихть! при пол_
ном отсутствии бамбука. Фхотский склон Босточно-€аха_
линского хребта занят лиственнично-еловь|ми лесами
с ерником' багульником' отдельнь|ми кустами кедрового
стЁаника. |1очвьт в горах маломощнь|е' сильно щеб-
нисть|е горнолеснь1е оподзоленнь1е или горнотаежнь1е
бурьте.- _Ёеодинакова 

и вь1сотная поясность лесов. Бсли на за_

паде тайга поднимается до 800-900 ш1' то на востоке _
до 500, а }{естап{и даже до 300 м:. Бьттпе хвойнь1е леса
переходят в пояс травнь!х ка]!{енноберезняков' но на 3а-
падноьд хребте _ с густь1м покрово!у1 из бамбука 1 а |1а

Босточном _ из разнотравья' Ёа западе вь11пе 1000 м на-
чинается пояс кедрового стланика на горно-илл}овиаль-
но-гу{у!усовь{х почвах' а на востоке - горнь|е тундрь| с зо-
лотисть1м рододендроном, ппик:пей' литпайнттками на
горно-торфянисто-глеевь|х почвах.

Б 1ьгшць-|[оронайском доле багульниково-ерниковьте

лиственничники череду}отся с багульниково-осоковь!п,1и
болотарти и разнотравно-злаковь1ми луга|у1и' с приречнь|-
ми кустарниками и вь|сокоствольнь!ш1и вдольречнь1ш{и ле-
са}у1и из ели' лиственниць|' тополей, чозении' с вь!соки\4и
травами.

[9экноупаеэюная поёзона начинается от пере:шейка |[о-
ясок и на крайнем |ого-западе остРова переходит в зону
|пироколиственно-хвойньтх лесов. 3десь самьпй тепльтй
месяц - август со среднемесячной температурой воздуха
+16' +18'. €нег дер)|штся до 150 дней на равнинах и до
200 дней _ в горах' хотя они здесь не вь|1це 800 ьд. Ёсте-
ственная растительность практически сведена вьтрубкашти
и |арями, на которь!х буйно развивается курильский бам-
бук (см. рис. 38). ,(ля хвойнь!х лесов везде характернь!
башлбук и примесь капценной березь:. 8 долинах обь:чнь:
гигантские травь!' достига}ощие 4 шт и вь|1пе. ,(ахсе иер-
ничник достигает метровой вь|соть!. Фднако съедобньте
ягодь{ всех кустарников на сахалине водянисть| и не
им1ек)т той сладости' которая обьтчна для я|од континен-
тальнь|х зон.

[(амчатская провинцпя (27) вь!ступает изолированнь|м
островом' отторженце]!{ тайги, зажать|м в !ентраль-
нокамчатской тектонической депрессии }1ежду €редан-
нь|1\{ и Босточно-1(амчатски]\,1 хребтами, подверх(еннь]\4и
сейстчд,:ческим и совре]\{еннь!&1 вулканическим процес-
са]'у1.

||о равнинно-хол1!1истому днищу депрессии протекает
главная река полуострова _ 1(ашдчатка. йощность рь!х-
ль|х алл}овиальнь1х и туфогеннь!х отложений с хоротлей
фильтрационной способность[о достигает 120 шд.

3апткнутая вь1сокими хребтапли !_(ентральнокар1чатская
низ1!1енность имеет черть| как муссонного' так и конти-
нентального кли\4ата. €реднеигольская те\4пература воз-
духа здесь +15', а января -25' лри абсолтотнь:х показа-
телях соответственно +28' и -50'. €уьтшла активнь|х
те]\.{ператур 1800' при продолхительности вегетационно-
го периода \34 дня. Фрографииеская изолированность
впадинь[ обусловливает относительно небольлпое количе-
ство атмооферньтх осадков _ от 360 до 460 мм в год
с 1!{аксимумом[, как и во всей ттгуссонной зоне' в и1оле _
августе. €нежньтй покров дер}кится от 180 до 210 дней,
вь]сота его 30_50 сш:. [олько в конце мая прекраща}отся
заь{орозки' а наступа|от они в конце августа _ на!|але

сентября.
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тельнь!е самостоятельнь1е леснь|е участки. .||ес из пих-
ть[ грациозной на плош{ади 22 га близ села )(упаново
на восточном побережье (амчатки является заповед-
нь]1\,|.

Ёаиболее 1пироко в (ентральнока1\{чатской низмен-
ности и на за[|аде полуострова распространень| каменно-
березовь:е вь!сокотравнь|е леса' которь|е уже не относят-
ся к таежнь|\4' а составля1от с4мостоятельну}о форма-
ци|о' типичну}о для всего муссонного и океанического
.['альнего Бостока.

Рис. 38. 1(урильскийбапабук бьпстро заселяет густь|м покровом вьгрубки
и гари' торь{озя возобновление другой растительности (фото автора)

Фтносительно бедная таежная флора (амчатки вкл[о-
чает всего три вида древеснь1х хвойньлх пород: листвен-
ницу курильску|о' ель аянску|о и эндеш1ик 1(амчатки _
пихту грациозну}о. ]1иственньте представлень| богаче:
березьт йаменная и японская, осина обьткновенная) то-
поль ду1пистьтй, ||ва сахалу1нская' чозения и ольха пу1|]и-
стая.

-[1иственница курильская отл'1чается буть:леобразной
формой ствола и толстой корой. Ре леса составля!от ос_
нову таежной растительности' их насчить|вается здесь де_
вять типов: кустарниково-разнотравнь!е' ш1ож}(евельни_
ковь|е, багульниковьте (особенно распространеннь|е), хво-
щовь!е (в верхнепл поясе), голубииниковь!е, кедрово-стла-
никовь!е на сухих местообитаниях, ли|лайниковьте, редко-
травнь!е на сухих и сфагновьте на влажньтх местообита-
ниях.

|1роизрастая на плодороднь|х дерновь|х и дерново-
подзолисть1х почвах' лиственничнБ1е леса относятся к [1
и [[! классам бонитета у1 составля}от основну!о лесо-
промь|1]]леннуто базу в [(аплчатской области. Бль приме_
|пивается к ни1!1 во 1! ярусе и образует ли1пь незначи-

: ;1.;



условия освоЁния
зонь! влияния БА]'{о

!1нфорплация о природнь{х условиях и ресуроах по
долготнь!м 3онам тайги, приведенная вь||1:е' и1!1еет перво-
степенное значение для перспективного народного хозяи-
ства и проектирования конкретнь|х сооружений. 0собен_
но это вь|является на примере освоения зонь| влияния
Байкало-Амурской х(елезнодорожной }у1агистрали.

Ёео бходишлость второго трансси бирского пути в_о_зник-

ла давно. |4зьтсканпе его предпринято с и}оня 1932 г.,
а к |942 г. закончилось техничсское проектирование всей
траось| _ от [айтпета на границе |'1ркутской юбласти
с^(расноярским краем до €оветской [авани в |[римор_
ской крае. €троительство подводяш{их путей к главной
трассе началось с 1939 г.' но бьпло прервано 3еликой
Фтечественной войной.

Фсновная трасса БАйа пересекает три из 1пести
таежнь!х зон (резко континентальная, экстраконтинен-
тальная и муссонная) и гшесть наиболее сложнь[х по гео-
лого-геоморфологииеско\,1у отроени}о и гидроклиматиче-
ским условиям провинций (плоскогор-нь|е |[риангарская
и |[ри!тенская, горно-котловиннь!9 _||рибайкальская,_Алда_
но_йатомская, 3ёйско-)/дская и Ёижнеамурская). (роме
того' трасса вь|ходит к северн0му берегу Байкала.

3адача БАйа _ не только разгрузить транспортнь|и
путь восточнее Рнисея' но главньтм образо]у1 соединить
районьт с наиболее перспективнь!ми природнь|ми ресур-_
сами у| активно повлиять на комплексное развитие всеи
эконо\41ики и хозяйства Ближнего €евера (ибири и [аль'
него Бостока. ( первоочередному освоеник) относится
полоса тшириной 400_500 к\4' пло|'цадь:о 1.6 млн. кв. км
мало или совсеш[ не освоеннь|х пространств в 43 админи-
стративнь|х районах |,1ркутской,-9итинской. А:т'лурской
о6ластей, {абаровском крае' Бурятской и 9кутской
АссР.

0сновньтпли разделами вь|ступа}от четь|ре задачи:
1) улутш:ение транспортнь|х условий в восточнь1х рай-

онах вообще. Ёа базе строительства х<елезной дороги
в качестве подсобной развивается сеть автомобильньтх
дорог для обслуживан\4я строительства' а после его за-
вер1пения _ для межрайонньтх связей. .{ля тех же целей
суп{ественно улуч1па}отся и реконструиру}отся все воднь|е
пути' пересекаеь{ь|е дорогой, совер!пенству1отся суще-
ству}ош{ие и строится новое портовое хозяйство на даль-
невосточнь1х р1орских берегах;

2) создание второго индустриального пояса (ибири,
питаемого (кровеносной жилой>> БАйа, которая связь!-
вает его с первь|м поясом, возник1пиь{ вдоль старого
транссибирского пути;

3) создание крупной 6азьт' обеспечива:ощей тран-
зитньтй путь Ёвропа _ Азия и рас1ширятощей возможно-
сти экспорта нефти' угля, леса' руднь]х концентратов для
торговли со страна1\,1и ?ихоокеанского бассейна;

4) ретпение социальнь|х задач (обеспете;тие благо-
приятнь|х условий труда и бьтта трудяш{ихся, охрань| здо-
ровья' развития сети уиебнь|х и лечебньтх уире:кдений,
предприятий торговли и о6служиьания).

|!о экономическо1\{у и социально_политическом1у зна-
чени}о сооружение БА1!1а приобретает самьтй крупньлй
мас:птаб за вс|о истори}о социалистического строитель-
стьа' А это законо]у1ерно в период развитого социализ]\,1а'
а си6ирская тайга стала щедро давать (приращение мо-
гу1цества Российского государства), которое предсказь|_
вал первьтй русский акаде]\{ик.

['1з упомянуть!х задач' кореннь|м образоьл преобра-
зу}о1цих м1алонаселеннь!е и труднодоступнь[е рат?оньт
таежнь!х территорий, наиболее сложной вь|ступает вто-
рая_ создание индустриального пояса Бли>кнего €евера
(и6иртт. |[ри этопл в трудноразре[пимое противоречие
вступа1от две стороньт ландлпафтной целостности: бога-
тей1пие природнь1е ресурсь{ и сложнь|е природнь|е усло-
вия их эксплуатации и переработки. Ёеравноьлерность
распределения природнь!х ресурсов вь|зь1вает необходи-
мость специализаци|| и четкого планирования эксплуата_
ци14 их _ создание территориально-прои3водственнь|х
ко\,{плексов (тпк).

Б зоне хозяйственного освоения БАйа кроме уже су-
ществу}ощего |[риангарского созда}отся восемь новь|х
1||( (€оболев, 1979).
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Рис. 39. 3она влияния БАйа
1ерриториально-промь|шленнь!е ко\4п'!ексь|: 1 _ 8ерхо"пенский: 2-- €еверо-

байкальёкий;3_9доканский;4_}0жно-9кутский;5_1ь:ндинскгп'!;6_3ейско-
(вободненский; 7 - 9ргальский; 8 _ (омсомольский.

.[!'олготньте зоньп: |! _ резко континентальн!1я, ! _ экстраконтинен1альная'
!1 _ муссонная

1. Берхоленский тпк (спа. рис. 39)_в |{ри-
ленской провинции с четь1рьмя районами 14ркутской
области. 3-него входят старь!е города 9сть-}{ут (один из
крупней1]!их речнь1х портов сссР) и киренск' крупнь!е
поселки Ёигалово и казачинск. на его территории пло_

щадь1о 130 тьтс. кв. км сосредоточено около 2 млрд. куб. м
вь!сококачественной древесинь1 _ соснь!' кедра' лист-
венниць| с расчетной лесосекой 1з млн. куб. м. |!ри
этом более 60 /.лесов здесь относится к спель1м и пере-
стойнь!м' и их эксплуатация принесет ли1пь пользу ле-
сам и оздоровление. для этого намечено строительство
трех комплекснь|х деревообрабатьтвагош{их комбинатов
около 9сть-1(ута, 1(иренска и казачинска. €оздатотся
предприятия стройиндустрии, ремонтно-механические
и АР.

|[о клиртатическим1 условиям и незначительнь1м зе-
мельнь[м угодьям сельскохозяйственное производство
здесь неблагоприятно. Ёаселение удовлетворяется карто-
фелем лишь йаполовину' а ово1цами - на 1/3. [ивой
скот поставляется из лесостепи, в основном с |ога Р1ркут_
ской области' и перерабать|вается на усть-кутском мясо-
перерабать1ва!о1цем заводе.

2. (,еверо-Байкальский тпк в пределах
|1рибайкальской провинции разме1цается в 1у1е}сгорнь[х
впадинах _ Берхнеангарской и йуйской на севере Бурят-
ской АссР на площади 141 тьпс. кв. к]\,1. [о постройки
БАйа здесь не бьпло ни одной автодороги' ни одного
индустриального предприятия' а сельское хозяйство не
полность[о удовлетворяло \.{естнь1е нуждь1.

Фднако природнь|е ресурсь| созда}от предпось|лки
развития вь|сокорентабельной промь!1шленности. Бедется
подготовка к эксплуатации сь|нньтрского массива апати-
то-калийного сь|рья' )(олодненского свинцово_цинкового
р1есторождения, 0лдакитского !\,{арганцевого, улурского
графитовог' и АР.

|[роектируется создание совхозов в йуйской впадине
с ее 30 ть1с. га земельнь!х площадей' которь|е обеспе_
чат местньтми картофелем' зерном' овоща\4и (те_
пличнь|х хозяйств), а также созда|отся птицефабрика
и 1!1ясо-м1оло.тньлй копдбинат. [орньте пастбища позво-
ля|от увеличить поголовье севернь1х оленей. Ёе только
сохранится' но и разовьется старая специализация райо_
на _ охотничье-промь1словая. Рь:боловство _ в основном
на Байкале.

€оздатотся курортно_туристские базьл мирового зна-
чения на берегах Байкала. |1роектируется строитель-
ство [3€ на Битиме.

3. ]/доканский промь|1пленнь[й узел фор-
\4ируется в восточной части |!рибайкальской провинции
в (аларскомт районе 9итинской области на плош{ади
56 ть:с. кв. км. в |949 г. на склоне хр. удокан открь|то
уникальное п.{есторождение меднь|х Руд. [орньлй рельеф,
экстраконтинентальность климата и слабая обжитость
района повь!сят стоим1ость.освоения этого 1||(. Фбу-
стройство только одного при1плого человека составит от
20 д' 40 ть:с. руб. 3то в 4 раза дороже, ием обустрой-
ство в центральньтх районах сссР. 0днако богатства
9докана с лихвой окупа}от все расходь[ на эксплуатаци}о.
3десь проектируется строительство тэц на р1естно1\{
угле' хотя и неудобном для разработки' и проведение
.}1?|! с ]{'сть_йлиртской [3€. -Ёаличие 

1\,1естного сь!рья
позволяет создать производство строймтатериалов: ке-
рамзита' бетона' кирпича.

|!ереработка древесинь| может иметь ш!естное значе-
ну|е и обязательно с утилизацией всех отходов' так как
лиственничньтй лес здесь преимущественно тонкомернь|й,
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а лесистость составляет всего 50"/" с расположением ле-
сов на горнь1х склонах.

Ёи зешлельнь1е' ни тепц более климатические условия
не позволя}от надеяться на местное снабжение населения
продуктами сельского хозяйства. 9арская- котловина
с дни1цем' расположеннь1м на вь1соте 1\0 мл, более полго_

да погребена под снего1!1' и заморозки наблтода}отся да_
т.е летом. €вежие продукть! поступа|от из 1![уйской впа-

д1|нь|' но больхпая часть их должна бьтть привозной.

4. }Фжно--[1кутскпй | |!1( создается на террито-
рии Алдано-|1атомской провинции в Алданско1\{ и частич-
но 0лёкминском районах 9кутской АссР. |[о сгустку
разноо бразнь|х полезнь|х иско пает\.{ь|х с кр-упнь| ми заласа'
йи этот район назь:ва|от жемчужиной (рт6иР!' 1{роме то_

го' это третий район в мире (Рур и (ривой Рог), в кото-

ром столь удачно сочета1отся вь]сококачественнь!е желез-
нь|е рудь| с коксу|ощимся каменнь|]\{ углети и всеми по_

бочй{рги компонентау!у| для металлургии. 0днако созда-
ни1о в этом тпк крупной металлургической базьт
противоречат климатические условия' о чем булет сказано
нйже. 3десь же сосредоточень: разрабать1ваемьте место_

рождения золота, ёл:одьл-флогопита' апатитов' а6рази-
вов, стройматериалов и др.

|[реим:уш:ественно низкобонитетнь!е лиственничнь!е
леса не итие1от широких перспектив для лесной про1\'1ь11п_

ленности. Более 15/" их относятся к спель|м и пере_

стойньтм. 1'1х использование должно идти по линии глу_

бокой, безотходной переработки'
,{ля развития горной и лесной промь|1пленности' как

и в предь|душтих 1||1(, на]у1ечается больтпая концентрация
]\4а1пин' механизь{ов' автоматики. ,(ля их безотказного
дейстъутя созда}от рер1онтно-1\{еханические предприятия'

€ельскохозяйственньте земли могут бьтть растпирень!
за счет освоения долин Алдана, [онама, 9иура и дру_
гих _ нь|не не обжитьтх. |[ланируется полное удовлетво-
рецие населения хлебом, яйцамхи, \'[олочнь1ми продук_
\ами и на 50 /' мтясом за счет собственньтх ресурсов'

5. [ьпндинский тпк в 3абайкальской провин_

ци|'1 занимает €ковородинский и [желтулакский районы
Амурской области. Б соответству\у1 с уАобствопл располо-
жеЁйя г. [ьтндьт в средней част'1 ма|истрали созда}отся

крупнь!е предприятия транспортно-строи тел1-19уу':1-
нь1е' а также училиш|а для подготовки водителеи и !е-
]\'1онтников авто- и железнодорожного транспорта' 3ь:_

строен больтшой грузовой двор, вокзал, 9- и 16_этаж-
нь1е до1у1а улуч1пенной планировки с соляриями и оран-
жереями на крь|11|ах. €оздан крупньтй узел лэп'
соединя}оп{ий энергито Ёертонгринской [Р3€, 3ейской,
а в дальнейтцем _ Бурейской гэс.

€оздается крупньтй лесопильно-деревоперерабать:-
вагощий комбинат на базе местнь|х тонкот\{ернь|х ли_
ственничников (крупносортная древесина не превь!11|ает
|6 ,7" лесозапасов района)'

Растпиряется пи|цевая промь]|пленность на базе как
ш1естного, так и привозного сь!рья.

6. 3ейско- €во боденский тп к формируется
в 3ейско-)/дской провинции на площади 135 ть1с. кв. км.
3десь издавна добьтвается золото. }ут же расположено
крупное )келезорудное [аринское месторождение. |[о-
строена 3ейская [3€, существенно преобразовав1||ая не
только судоходство по реке' но и предотвратив1пая бьт-
ль!е разруш]ительнь!е наводнения. (ак вариант вь!дви-
гаотся строительство крупной пцеталлургинеской базьт.
Б €вободном создается лесопрошльтгшленньлй ко]\,1плекс
с глубокой переработкой древесинь:. Ёа базе плодо_
роднь[х зе1!1ель гога Аплурской области возникнут десятки
р|олочнь!х и свиноводческих хозяйств, плясокомбинат
и другие предприятия пищевой промь|!пленности. |!лани_
руется строительство завода минеральнь:х удобрений.

-[есозаготовительная и лесоперерабатьтвахоп{ая про-
мь|1пленность базируется на лесах района (610 п,{лн.
куб. ьт), из которь|х более половинь| спель|х и перестой-
ньпх. 3апась| древесиньт в 3ейском лесхозе составля!от
6 куб. м/га.

7'!ргальский промь1 !пленнь:й узел в ос-
новном сложился в Берхнебуреинском районе Амурской
области (Ёижнеаш:урская провинцтля) на площади б8 ть:с.
кв. км. [лавньтй промь|ш|ленньтй его ко1\.1плекс булет раз_
виваться, как и ра1{ь1ле' 11о лу!ну!и добьтчи у|ля \{ лесораз-
работок. Б тпахтах и карьерах здесь ежегодно добь:вается
1,5 млн. т каменного гля' которь|м снабжается больтшая
насть !альнего Бостока, а часть экспортируется по же-
лезной дороге, проложенной еще до Беликой 0течествен-
ной войнь:.

Б бассейне €елеьддхи уже боль:ше века добь:вается зо-
лото' а непосредотвенно после войнь: сооружена 0год-
)кинская тэс. в районе станции йзвестковой недавно от-
крь[то р1есторождение вьтоококачественнь|х бруситов
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с содержанием 64_68\млатния' что освобождает нас от
ввоза 1того дефицитного сь1рья из стран Африки.

}у1оп.1ньтм объединением <9ргаллес)) ежегодно заготов-
ляется 4 млн. куб. пл леса' полность}о удовлетвор'}ощего
местнь|е ну)|(дь] и частично экспортируемого в _1,понито.
Б 9агдомьлне планируется строительство фанерного за-
вода на базе местной березовой древесиньт.

Ёа Бурее достраивается Бурейская [3(, которая' так
же как и 3ейская, даст электроэнерги1о в зонь| освоения
восточного участка БАйа и зарегулирует сток реки.

Развивается производство жили1цно_коммунального
хозяйства, рьтборазводнь|е' пи1цевь|е и другие предприя_
тия.

8. 1(омсомольский тпк находится в той же
провинции на пло1цади более 100 тьтс. кв. км. 0н объеди_
няет три района )(абаровского края: 1{омсошдольский,
Амурсйий 

_и 
|[олино-Фсипенковокий. 3то 

-сашльтй раз_
вить|й 1||( на всем ,{альнем Бостоке. €ложивтшаяся
здесь горнодобьтватотцая промь|1]1ленность, черная метал_
лургия (на привозном сьтрье), матшиностроение (подъешт-

но-транспортное, электротехническое' формовонно-ли_
тейное), судостроение, нефтепереработка сахалинской
нефти, производство стройматериалов' мо1цная- лесопере-

р'6а'"'"а,'щая'1 пишдевая проту1ь11пленность будут рас-
1ширяться и даль1пе.

€уш{ественно совер1пенству}отся старь!е производства
(например, завод <<Аштурсталь) стал вь|пускать уо-роз9_
стойкие ётали для БАйа и севернь|х районов (и6ирп).
Растширяется нефтепереработка и особенно лесоперера-
ботка._ |!роведение магистрали приблизило новь|е рай_
онь] лесозаготовки к предприятпям1 }(омсомольска_на-
Амуре и €олне.:ного, где производятся столярнь!е

'1зделия, 
мебель, целл}олоза' картон' древесностружечнь]е

плить| и др.
€троится завод по производству 1\{инеральнь!х удо-

бреший на базе открь|ть1х фосфористь1х ту1есторождений.
Фдноврем:енно рас!пиря}отся посевнь1е и сенокосньте
угодья.

БАм, связь|вая воедино боль:шое количество месторо_
ждений минерального сь!рья и леса с перерабать|ва}ош]и-
р1и их предприятият\{и, возрождает доселе дремав1пие
райоттьт, вкл}очает в производство мощнь|е гидроре-
сурсь|' сти\4улирует рациональное использование пере-
стойньтх лесов' рас1пиряет сельскохозяйственнь:е земли,

создает рост благосостояния населения' реализует |[ро-
довольственну!о програр{ту1у.

Фднако не везде в зоне освоения БАйа име}отся при-
роднь|е условия для лгобого г1ро]иь|1шленного строитель-
ства. 0дной из саштьтх ва)кнь1х и д17скусс|1оннь1х проблем
бьтло и до сих пор остается \4есто создания третьей круп-
ной металлургииеской базьт €€€Р. 1о, нто она стала не-
обходипда именно на востоке натлей страньт, ясно всем.
А природа <<позаботилась> об обеспечении такой базьт
первокласснь|м1 сь]рьепл в Алдано-||атошдской провинции
[Ф>кной Акутии. Бще недавно ни у кого, теь{ более у ру-
ководителей {кутской автоно\,1ной республики, не бь:ло
сомнений' что такой металлургический кошлбинат должен
бьтть построен в 9ульпланско\4 районе. 3десь 3| .
огро1у1ньтх запасов железнь1х руд и угля 1у1ожно добь:вать
открь!ть1\4 способошя, что делает производство самь|м де-
1:!евь1м в €€€Р. 0днако сама природа' так щедро ода-
рив11|ая ресурсами недр' ограничивает такое строитель-
ство из_за климата.

|[ри обсуждении деталей по создани|о }ожноякутской
металлургической базь: представители йинистерства
иерной металлургии указь1вали на многие отрицательнь1е
моменть!' связанньте со сложность|о рельефа: на отсут-
ствие уАобной строительной площадки; на многолетн1о!о
мер3лоту грунтов' вь|зь!ва1о1цу}о не только солифлгок-
ционнь|е и пучинисть1е процессь1' но и почти полностьк)
прекраща}ощу}о водоснабжение на холодное полугодие из
естественнь1х водотоков, а водь1 для комбината требует-
ся очень много. Ёо главное в другом.

|[очти полгода здесь царит антициклональная погода.
Ёеподвитсньлй переохлажденньтй воздух 1\{есяца\{и не [|е-
лохнет ветки деревьев и даже не стряхнет с них иней
и снег' вьппавгший в октябре. €ледовательно' полгода
населенньлй пункт булет окутан вьлбросами не только те-
плого конденсиру|ощего туман воздуха' но и многи\4и
вред1{ь1!!{и компонентамти. 9же известно, чем это грозит.
1ак, в одной из зарубежнь:х работ говорилось' что если
накрь|ть г. (ёльн непроницаемь1м колпаком' то через два
часа в непд погибнет почти все живое.

[вердьле, в то\{ числе вреднь|е' частиць| дь!ма оса-
жда!отся на крь|1лах' стенах' одежде' в легких лгодей
и животнь1х. Б таких условиях на второй или третий год
начинаготся недомогания''учащапотся бтоллетени. -|1тоди,
особенно при1шед|пие из умеренно континентальнь!х зон'
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испь|ть1ва}от недо\4оган||я и от резких перепадов атмос-
ферного давления. Бместе с бтоллетеняш:и неизбежно уве-
личится текучесть кадров. в конеч1{ом счете мате-
риальнь|е вь1годь1 от полезнь1х ископаемь1х не только
у!у{ень1патся' но у1 полность}о утратят свой спльлсл: задача
создания благоприятнь|х условий для работьт и бьтта тру-
дя1цихся здесь не будет вь]полнена.

€ледутощи й вариант создания металлургической базьт
на востоке предлагается в районе г. €вободньдй _ в зоне
1широколиственно-хвойньтх лесов. 1ашт вентиляция обес-
печивается кругльпй год пере1\{еннь|р1и ветраш1и' хоро1шие
строительнь|е плошдадки' ли1пеннь|е }у1ноголетне}1ерзль!х
грунтов, достаточно водь1 в п4ноговодной 3ее, да и пере-
падь! температур и атмосферного давления не столь ве:
лики' как в -{,кутии. Амея первоклассну}о железнодорож-
ну1о магистраль' руду и уголь можно привозить с}ода из
[Фжной Акутии.

}!ельзя строить медньлй копдбинат рядом с 9докан-
ским месторождениет\.{ в Берхнеяарской впадине' где кон-
тинентальность климата еще больтпе, а промь!1шленнь|е
вьлбросьт в воздух будут бьтстро накапливаться в течение
круглого года. Бообще же в резко и экстраконтинен-
тальнь1х зонах промь|1шленное строительство рекомен-
дуется размещать на склонах гор или на вь1соких речнь|х
террасах' Б этом случае возду||]нь1е проплвьтбросьт булут
сосредоточиваться на днищах долин' ниже населеннь[х
пунктов.

1акиьд образом, только на основе глубоких знаний
ландтпафтньтх условий и сложнейтпих взаимодействий
(трех китов) природь| _ гидроклиматической, геолого-
геоьлорфологической и биологической ее составля1ош{их
следует проектировать и осуществлять эксплуатаци}о
природнь|х ресурсов _ п.татериальной основь| человече-
ства.

зАкл]очЁниЁ

|{ри рал1ио|[:!.,|[,!!0м природопользовании натпа тайга
может дав!!'|'[, ||си'}меримо больтше, нем брали у нее досих пор. 0свосгпг:с татйги началось :пироким фронтом
с запада и вос1'ока ![ри одновременном разьитии промь!_
1]]ленности и сельского хозяйства, развитии транспорт-
ной сети и ![аселеннь|х пунктов. йногие плейумьт цккпсс о6>рапг1а:л:т внимание на важность и н!обходи-
мость учета !|риродно-зональнь|х различий как в сель-
ском' так и леснопд хозяйстве. €ледовательно, в перву|о
очередь необходиьдьт глубокие знания природь| и ос-
новнь1х особенностей вновь осваиваемь]х тёрриторий. 1а-
кие сведе!|ия и да|отся в предлагаемой книге.

1айга _ это молодая природная система. Фтдельнь:е
хвойно-таежнь|е деревья известнь| с ь{елового 14 даже
с }орского периода' однако еще в неогене сме1паннь[е
тургайские леса не бьлли дифференцированьт и тайга не
вь|делялась в виде са\4остоятельного пояса хвойньтх ле-
сов. -[1иппь в четвертичном периоде начал формироваться
таежньтй тип ландгпафта, приобреттлпй современньгй
облик только в голоцене _ после ледникового периода'
Атак, тайгой следует назь|вать зональньгй тип лафппаф-
та' характернейлая часть которого _ хвойньге леса.

3 нагттей стране хвойньте леса по сравнени}о с другиту1и
ландштафтапли распространень| наиболее ппироко.- Фни
встречатотся от тундрь{ до степей, а в горах' в виде вь1-
сотной зонь!' еще }ожнее. Фднако в физико_географиие-
ско\4 пони!\1ании нельзя считать тайгой все ландтшафтьт,
в которь1х господствупот хвойнь:е деревья. |(ак показано
вь!1ше' в с1{лу секторнь|х и провинциальнь1х особенностей
|1звилистая линия, проходящая в общем от полярного
круг1 на западе до 60" с. .ц. на востоке' отделяет тайгу
от тундролесья. €евернее этой лин14у! еще до 70", а в рез-ко континентальном секторе ,| до 82" с. !ш. доходят
хвойньте деревья. Фднако по всем глав}|ь|м! процессам
и соотно1шени}о литогеннь1х' гидроклиматических и био-

295



тических компонентов ланд1шафта это совер1шенно раз-
личнь|е ланд:шафтнь|е типь|. €ледовательно' в них раз-
личнь| темпь| естественного возобновления природнь1х
ресурсов' условия жизни лтодей, методь1 и сроки эксплуа_
тациу1 ресурсов. |[оэтому считать тайгой тундролеснь!е
ландлпафтьт' как это еще наблто дается в уяебниках физи-
ческой географии и на боль1шинстве мелком{ас11]табньтх
карт,_ грубая отлибка как в теоретическом' так и в прак-
тическом отно1пении. Бсе хозяйственнь:е мероприятия
в этих двух ланд1пафтньпх типах будут принципиально
различаться. .(а это и понятно' так как \4е)кду ни}{и про-
ходит граница географинеских поясов, т. е. крупнейтпих
таксоно]у1ических единиц природного районировану1я'
разделяготцая умеренньтй и субарктический пояса.

|1роиность природнь!х связей ш{ежду компонентами
ландтпафтов и устойиивость средь| в цело\4 в таежно\4
типе ланд|||афтов существенно вь|11|е' чем в тундролес-.
ном. 3то зависит от снижения избь:точной влажности.
как наиболее активного деструкционного фактора лито-
генной основь|' при одновре]!1енном повь||пении радиа-
ционного баланса, рас1пиря}о1цего возможности биотиче_'
ских процессов и приращение биоштассьт. Биомасса - свя_
зу}оп{ее звено ме)1(ду гидроклиматически1\,{и и литогеннь|-
1!1и составля}оп{и}1и ландшлафта, и чем больгпе ее
прирост, тешт устойнивее ланд1пафтньтй комплекс.

}Фтснее таехнь[х ландтпафтов также встреча}отся
хвойньте леса в составе.хвойно-глироколиственнь|х и ле;
состепнь1х ландтпафтнь1х типов. 0днако инь|е гидрокли-
\4атические условия и процессь1 развития отлича1от их от
тае)кного типа' а сами леса относятся к неморальнь1м.
!войньте деревья здесь находятся на пределе своего су-
ществования' в то врем1я как в тайге они процвета}от.

€пецифииеский таех<ньтй тип ландтшафтов' зани1\.{ая се-
верну!о окраину у1\{еренного географинеского пояса' про-
тя[ивается от Балтийского до 0хотского \4оря полосой
от 650 до 1600 км 1ширинь:. 3то последний после тундрь|
и тундролесья цирку\,{полярньтт! тип ланд{пафтов, п|Ф€)тё:
живатотцийся 14 на Аплериканскоь{ континенте. 0н зани-
мает у нас почти 1/3 территории. Б нет\{ живет и трудится
около половинь1 населения странь|. [Фэкнее в завис'1[4о-
сти от разлилий в увлажнении пр14 удалении от океанов
дробность дифференцио.|\ии ландтшафтов увеличивается'
и их типь| теря}от 11иркумполярность.

Разница в 1пирине таежного типа ланд|пафта связана

с удаленность}о того или другого региона от океаниче-
ских берегов в зависимости от циркуляционнь!х кли\4ати-
ческих процессов' т. е. от степени континентальности.
|'1менно степень континентальности определяет деление
ландтпафтнь1х типов, в тош{ числе и тайги' на ланд-
гпафтньле зонь|. 14з приведенного вь!1|]е при\,1ера условий
освоения зонь! влияния БАйа видно' что практическое
значение вьтявления ланд:лафтнь|х зон в пределах ланд-
гпафтньлх типов и\4еет первостепенну1о важность. -|!анд-
хпафтньте зонь! _ следствие не только тпиротной, но
и долготной зональности.

.(ля планирования размещения производительнь|х сил
и рационального использования природнь1х ресурсов на
ках<дой конкретной территории соверт.1]енно необходимо
знать обпдие ландтшафтнь!е условия' а также геолого-гео-
плорфологи[]еские и мезоклип4атические' т. е. провин-
циальнь|е' особенности территории внутри ландгшафтньлх
зон.

Ёе считая хвойно-дпироколиственнь|х лесов' тайга
держит первенство по продуктивности биомассьт среди
других типов ландтшафтов на:пей странь1. Ёо поскольку
|]ло1цадь таежнь|х ландтшафтов значительно больгпе пло-
1цади хвойно-тшироколиственнь|х лесов' ресурсь! тайги
значительно вь|1ше' и она содержит огро\4нь!е воз\4ожно-
сти приращения хозяйственного потенциала. Б ней сосре-
доточень| главнь1е на11]и национальньте богатства: наи-
больгпие в ]\{ире запась! древесинь|, крупнейтпие реки
с вь|сококачественной пресной водой и \4ощнь|\,1и гидро-
энергетическими воз\4ожностями' самьтй больтлой в мире
пресньтй водое\4 Байкала _ резерв чистейтпей водь|' го_
товьтй удовлетворить сар1ь|е |1]ирокие нуждь] в ней, цен-
ней1пие пу|1|нь!е звери' разнообразнь|е пищевь!е ресурсь!
таежной растительности' уникальнь!е ]\4есторождения по-
лезнь!х ископае]\{ь]х' значительнь!е ресурсь| сельскохозяй-
ственнь|х зе\4ель. -|айга, 

как и все леса, регулирует ба-
ланс кислоРода в атплосфере и водньлй сток' охраняя
3емлго от кислородного голодания и эрозии почв' а во-
ду _ от бесполезной ее тратьт. 0на со3дает о3д0рови-
тельнь:й микрокли\4ат, а следовательно, ре3ерв рекреа-
ци0нного использования.

Фднако изученность тайги далеко не достаточна. йь:
еще мало знаем о деталях таежнь1х ландтшафтов. и со-
всем в зача'гочном состоянии на1пи знания о6 особенно-
стях прочности органической связи и взаимодействия }ие-
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жду отдельнь|ми компонентами ландшафтов. Бурное
внедрение техники в природу тайти может нанести непо_
правипльтй угцерб ландппафтной целостности' привести
к потере народного достояния, возникновени}о цепнь[х
реакций, разруш!аюш{их природнь1е ресурсь1. Бступив
в эпоху интенсивного освоения таежного типа ландтпаф_
тов' во весь гигантский рост встает проблемта глубокого

'|зуче11у!я 
природнь|х взаи]у1освязей. 3та книга _ ли1шь са-

ьлая общая инфоргиация о тайге, но в ней обращается
внимание на некоторьте проблемьт, которь1е подлежат
первоочередному и глубокоьту исследовани}о.
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