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Аннотация. Цель исследования – показать специфику ландшафтов-аналогов в пределах крупного горного 
озерного бассейна – бассейна Телецкого озера (Русский Алтай).

Материалы и методы. В основу исследования положены многолетние работы автора в бассейне Телецко-
го озера, в результате которых было сделано более 300 ландшафтных описаний, составлены крупномасштабные 
ландшафтные карты на ключевые участки.

Результаты и обсуждение. В бассейне Телецкого озера (Русский Алтай), находящегося в пределах трех физи-
ко-географических провинций, провинциальных аналогов на уровне видов ландшафтов, представленных во всех 
трех провинциях, отмечается 2, в Северо-Восточной и Восточной Алтайских провинциях – 12, в Восточной и 
Юго-Восточной Алтайских провинциях – 6. Аналогов, встречающихся только в Северо-Восточной и Юго- Вос-
точной Алтайских провинциях, нет. Среди внутрипровинциальных геосистем-аналогов в бассейне Телецкого озе-
ра наибольший интерес представляют геосистемы озерных террас и торфяных болот. 

Выводы. В ходе исследования показано, что понятие «ландшафты-аналоги», введенное в научный дискурс 
Ф. Н. Мильковым, имеет большие перспективы для систематизации информации о пространственной и простран-
ственно-временной организации геосистем. Кроме этого, в контексте рассматриваемой проблематики перспектив-
ным представляется преломление концепции факторально-динамических рядов В. Б. Сочавы – А. А. Крауклиса.
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ВВЕДЕНИЕ
Сравнительный метод – методологическая основа 

географии. С его помощью решается целый комплекс 
задач, среди которых характеристика типичных, уни-
кальных черт географических объектов и их системати-
зация, выявление ареалов и др. Для интерпретации ре-
зультатов сопоставлений и понимания закономерностей 
структурного и функционального подобия географиче-
ских объектов широко используют пришедшие из био-
логии понятия гомологии и аналогии, где под первым 
понимают общность строения, унаследованную от об-
щих предков, а под вторым – независимо приобретённое 
сходство, в том числе за счет сходной среды обитания 
[3, 7]. В этой связи, сути аналогии отвечает введенное 
в середине прошлого века Ф. Н. Мильковым понятие 
ландшафты-аналоги, под которыми понимаются равно-
ценные в таксономическом отношении ландшафтные 
единицы любого ранга, обнаруживающие сходство как 
в ландшафте, так и в структуре физико-географического 
процесса [8]. Ф. Н. Мильковым выделялись зоны-анало-
ги (лесные, пустынные и др.) в пределах разных геогра-

фических поясов, провинции-аналоги возвышенных и 
низменных равнин. Как позднее отмечал Н. И. Михайлов 
[9], типологическая группировка региональных ком-
плексов-аналогов позволяет: 1) выявить наиболее общие 
черты родственных регионов определённого таксоно-
мического ранга; 2) использовать метод географических 
сравнений; 3) сэкономить место в текстовом описании 
и легенде карты за счет выноса характеристики общих 
особенностей группы комплексов «за скобки», что ис-
ключает повторения; 4) сделать карту районирования 
удобочитаемой и наглядной; 5) облегчить разработку 
рекомендаций по рациональному хозяйственному осво-
ению природных ресурсов регионов-аналогов.

Идея ландшафтов-аналогов прослеживается в инва-
риант-вариантном подходе к классификации геосистем, 
берущем начало в работах В. Б. Сочавы [10], когда неко-
торое множество вариантов объединяются в группу во-
круг общего инварианта – эписистемы [2, 12, 13]. В ре-
зультате сравнения характеристик вариантов (ландшаф-
тов-аналогов) появляется возможность выявить причи-
ны и глубину различий между ними. Иными словами, 
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инвариант-вариантный или регионально-типологиче-
ский подход позволяет более углубленно представлять 
некоторые частные свойства геосистем, проявляющиеся 
в пределах основного ареала их развития, отражать их в 
легенде и типизировать [14].

Несколько иначе к выделению общностей геосистем 
(по сути – ландшафтов-аналогов) подходит В.В. Козин. 
Он группирует геосистемы, общность которых обуслов-
лена гипертрофированным влиянием одного или не-
скольких факторов, в соответствующие циклы развития. 
Среди таких циклов могут быть криоморфный, галоги-
дроморфный и др. [4, 5].

По инвариант-вариантному (регионально-типологи-
ческому) принципу организована легенда ландшафтной 
карты Русского Алтая масштаба 1: 500 000 [16], где виды 
ландшафтов замыкаются на физико-географических про-
винциях. В данном случае между таксонами типологиче-
ской систематики и физико-географического райониро-
вания прослеживается определенная связь, а физико-ге-
ографические провинции рассматриваются как узловые 
геосистемы [6]. Такой подход к упорядочению ландшафт-
ной информации перспективен при переходе к средне-
масштабному картографированию, когда становятся зна-
чимыми такие характеристики, которые обусловливают 
специфику провинциальных ландшафтов-аналогов. Он 
дает возможность увидеть распространенность опреде-
ленных инвариантов в пределах территории картографи-
рования в целом, и одновременно показать отличия меж-
ду провинциальными, а в отдельных случаях, внутрипро-
винциальными вариантами (ландшафтами-аналогами).

Цель исследования – показать специфику ландшаф-
тов-аналогов в пределах крупного горного озерного бас-
сейна – бассейна Телецкого озера (Русский Алтай).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно схеме физико-географического районирова-

ния [1, 16], бассейн Телецкого озера расположен в преде-
лах трех физико-географических провинций Алтайской 
(Русскоалтайской) горной области: северная часть бассей-
на входит в состав Северо-Восточной Алтайской провин-
ции, южная, включающая бассейн Чулышмана, – в состав 
Восточной и Юго-Восточной Алтайских провинций.

Региональные (провинциальные) особенности Севе-
ро-Восточного Алтая обусловлены положением его на пе-
риферии горной области, где велико воздействие западного 
переноса воздушных масс, значительно количество атмос-
ферных осадков и высоки показатели стока. Эти факторы 
приводят к формированию структуры высотной поясности, 
характеризующейся преобладанием горно-лесных ланд-
шафтов, незначительными экспозиционными различиями. 

Большая часть бассейна река Чулышман расположена 
в Восточной Алтайской физико-географической провин-
ции, где отличия природных условий связаны, главным об-
разом, с изменением климата в сторону большей сухости и 
континентальности. В междуречье Чулышмана и Башкау-
са широко представлена поверхность древнего пенеплена, 
которая осложнена следами экзарационной и аккумулятив-
ной деятельности ледников.  Значительные эрозионные 

врезы в бассейне Чулышмана характерны лишь для основ-
ных магистральных рек, приуроченных к тектоническим 
нарушениям, и их крупнейшим притокам. Если в лесном 
поясе Северо-Восточного Алтая доминируют леса из пих-
ты и кедра, то в бассейне Чулышмана в составе лесного и 
подгольцово-субальпийского поясов появляется листвен-
ница, которая вытесняет пихту и является основной лесоо-
бразующей породой, доходя до верхней границы леса. По 
днищам долин и склонам южных экспозиций формирует-
ся фрагментарный степной пояс с участием центральноа-
зиатских элементов. Таким образом, долинные ландшаф-
ты резко контрастируют с водораздельными.

Крайняя юго-восточная часть бассейна Телецкого 
озера, включающая верховья Чулышмана с Джулукуль-
ской котловиной, юго-западными склонами Шапшаль-
ского хребта и южной частью Чулышманского плоско-
горья, входит в состав Юго-Восточной Алтайской физи-
ко-географической провинции. Для данной территории 
характерен сложный рельеф, что связано с широким 
развитием древнего оледенения. В растительном покро-
ве преобладают тундровые формации при частичной 
редукции лесного пояса. Джулукульская котловина яв-
ляется одним из северных форпостов специфического 
ландшафтного комплекса – тундростепи, более харак-
терного для Центральноазиатских нагорий.

В основу исследования положены многолетние ра-
боты автора в бассейне Телецкого озера, в результате ко-
торых было сделано более 300 ландшафтных описаний, 
составлены крупномасштабные ландшафтные карты на 
ключевые участки. Обобщенные данные по бассейну 
послужили информационной основой для среднемас-
штабной ландшафтной карты на территорию Русского 
Алтая [16]. В качестве основной единицы картографи-
рования были приняты виды ландшафтов, которые, в 
дополнение к традиционному толкованию [11], рассма-
тривались еще и как провинциальный, а в отдельных 
случаях внутрипровинциальный, вариант соответству-
ющего подтипа и подрода. Таким образом, ландшафты, 
отнесенные к одному подтипу и подроду, но формиру-
ющиеся в разных провинциальных условиях, принима-
лись в качестве ландшафтов-аналогов. Содержательные 
характеристики, определяющие провинциальную вари-
ативность последних, детерминировались следующими 
основными факторами: 1) позиционными особенностями 
(положение в пределах горной системы, ориентировка 
основных орографических элементов и связанные с этим 
проявления циркуляционной и солярной экспозиции); 
2) вариациями поверхностных отложений, главным обра-
зом, четвертичного и современного возраста (литология), 
отражающимися как на фоновых характеристиках самих 
ландшафтов, так и на их морфологической структуре;  
3) особенностями проявления природных факторов, ос-
ложняющих зонально-секторные и высотно-поясные 
условия (региональный фон), нередко гипертрофиро-
ванных – литоморфного, гидроморфного, криоморф-
ного, экспозиционного; 4) направленностью процессов 
саморазвития геосистем, например, прогрессирующее 
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заболачивание или разболачивание; 5) реакцией геоси-
стем на однотипные возмущающие внешние воздействия 
(так, переувлажнение не всегда ведет к заболачиванию; 
в некоторых условиях наблюдается единство галоморфно-
го и гидроморфного трендов – галогидроморфный тренд).

В качестве внутрипровинциальных геосистем-ана-
логов, рассматривались морфологические части ланд-
шафтов, главным образом на уровне местностей и групп 
сложных урочищ, формирующиеся в сходных геоморфо-
логических условиях на разных высотных уровнях под 
гипертрофированным влиянием какого-либо фактора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В пределах бассейна Телецкого озера аналогов на 

уровне видов ландшафтов, которые встречались бы во 
всех трех провинциях, отмечается 2, представленных в 
Северо-Восточной и Восточной Алтайских провинциях 
– 12, в Восточной и Юго-Восточной Алтайских провин-
циях – 6 (табл. 1). Аналогов этого уровня, встречающих-
ся только в Северо-Восточной и Юго- Восточной Алтай-
ских провинциях, нет. С учетом того, что фоновые про-
винциальные ландшафтные обстановки резко контра-

стируют (влажные условия и средневысотные хребты в 
Северо-Восточном Алтае; нагорья и плато в Восточном 
Алтае; резко континентальные условия, высокие хреб-
ты, разделенные котловинами в Юго-Восточном Алтае), 
такое количество ландшафтов-аналогов представляется 
не таким уж незначительным (рис. 1).

В то же время показательна систематическая при-
надлежность провинциальных ландшафтов-аналогов 
в бассейне Телецкого озера. Так, те аналоги, которые 
встречаются во всех трех провинциях, представлены 
исключительно в высокогорьях, преимущественно под-
вергшихся оледенению, где ландшафты характеризуются 
молодостью, активным развитием гравитационных, ни-
вальных и криогенных процессов и находятся под вли-
янием суровых условий свободной атмосферы. Но даже 
в таких унифицированных условиях морфологическая 
структура ландшафтов-аналогов имеет провинциальную 
специфику. Так, в части бассейна, расположенной в пре-
делах Юго-Восточного Алтая, в структуре высокогорных 
ландшафтов значительное место занимают кобрезиевые 
тундры, криофитные подушечники, однако, отсутствуют 
редколесья, типичные для других провинций.

Таблица 1
Фрагмент матричной легенды карты «Ландшафты Алтая (Республика Алтай и Алтайский край)» [16], 

иллюстрирующий место в общей систематике провинциальных ландшафтов-аналогов в бассейне Телецкого озера*
[Table 1. Fragment of the matrix legend of the map "Landscapes of Altai (Altai Republic and Altai Krai)" [16], illustrating 

the place of the Lake Teletskoye basin provincial landscapes-analogues in the general landscape systematics]*

Высокогорные (А) / 
High-mountainous

Средне-горные (В) / 
Mid-mountainous

Ко
тл
ов
ин
ны

е 
(D

) /
 B

as
in

Горно-долинные (F) / 
Mountain-valley

1-2 1-3 2-1 3-4 5-1 1-2 3-2 3-3 5-1 6-1 6-2 7-1 7-2 7-3 8-2

I f, g

II-I d, f, 
g

d, f, 
g f, g

II-II d, f d, f d, f d, f

III-I d, f d, f d, f

VI-I f, g f, g f, g

VII-I f, g

VII-II d, f d, f d, f d, f d, f

*Ландшафты: I – гляциально-нивальные; II-I – гольцово-альпинотипные; II-II –подгольцово-субальпинотипные; III-I – горно-та-
ежные; VI-I – травяно-болотные эвтрофные; VII-I – долинные лугово-тундровые; VII-II – долинные лугово-лесные; 1 (1-2, 1-3) 
– экзарационно-денудационные; 2 (2-1) – пенепленизированные; 3 (3-2, 3-3) – эрозионно-денудационные; 5 (5-1) – аккумулятив-
ные; 6 (6-1, 6-2) – долинные ледниковые и водно-ледниковые; 7 (7-1, 7-2, 7-3) – долинные эрозионные; 8 (8-2) – долинные выра-
ботанные. Провинции: d – Северо-Восточная Алтайская; f – Восточная Алтайская; g – Юго-Восточная Алтайская.
*Landscapes: I – glacial-nival; II-I – alpine-tundra; II-II – subalpine; III-I – mountain-taiga; VI-I – eutrophic grass-marsh; 
VII-I – valley meadow-tundra; VII-II – valley meadow-forest; 1 (1-2, 1-3) – exarational-denudational; 2 (2-1) – peneplenised; 3 (3-2, 
3-3) – erosion-denudational; 5 (5-1) – accumulative; 6 (6-1, 6-2) – valley glacial and water-glacial; 7 (7-1, 7-2, 7-3) – valley erosional; 
8 (8-2) – river terraces and fl oodplain. Provinces: d – North-Eastern Altai; f – Eastern Altai; g – South-Eastern Altai.



52 Proceedings of VSU, Series: Geography. Geoecology, 2024, no. 1, 49-55

Рис. 1. Распространение провинциальных ландшафтов-аналогов в бассейне Телецкого озера
[Fig. 1. Location of provincial landscapes-analogues in the Lake Teletskoye basin]

Ландшафты-аналоги Северо-Восточного и Восточ-
ного Алтая представлены, главным образом, в нижней 
части высокогорий и в таежных среднегорьях, а также 
расчленяющих их долинах. Однако в нижней части высо-
когорий Северо-Восточного Алтая широко представлены 
полидоминантные высокотравные луга и кедровые, с уча-
стием стланиковой и юбочной форм пихты, редколесья, 
а в Восточном Алтае – лиственнично-кедровые редколе-
сья при господстве ерников. Горно-таежные леса в пер-
вой провинции кедрово-пихтовые, а во второй – кедро-
во-лиственничные. При преобладании зеленомошных 
типов леса, в которых широко представлены вересковые 
кустарнички, в Северо-Восточном Алтае доминирует 
черника, а в Восточном – брусника. Значительные раз-
личия обнаруживаются и в почвенном покрове. В горной 
тайге Северо-Восточного Алтая фон образуют бурозе-
мы с участием подбуров, Восточного Алтая – подбуры 
и горно-таежные длительно-сезонномерзлотные почвы. 
Выработанные террасированные и ящикообразные до-
лины лесного пояса в Северо-Восточном Алтае по всему 

поперечному профилю сохраняют бореальный облик, а в 
Восточном Алтае по наиболее дренированным местопо-
ложениям в таких долинах встречаются петрофитные и 
псаммофитные варианты луговых кустарниковых степей 
на лугово-степных черноземовидных почвах, а по под-
чиненным местоположениям даже злаково-галофитно-
разнотравно-осоковые луга на аллювиальных луговых 
солончкаковатых почвах.

С другой стороны, ландшафты-аналоги Восточно-
го и Юго-Восточного Алтая обнаруживаются в верхних 
поясах высокогорий и среди болотных ландшафтов на 
моренах, в межгорных котловинах и речных долинах, 
опять же, сохраняя провинциальную специфику. Так, 
как отмечалось нами ранее [14], специфичны даже гля-
циально-нивальные ландшафты. Последние в районах с 
малым дисперсным оледенением в Восточном Алтае ха-
рактеризуются относительно холодными и относительно 
влажными условиями снегонакопления, а в Юго-Восточ-
ном – холодными и сухими условиями снегонакопления. 
Структуру травяно-болотных эвтрофных ландшафтов, 
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формирующихся в отрицательных формах макрорелье-
фа, в Восточном Алтае дополняют кедрово-лиственнич-
ные и елово-лиственничные редколесья, а в Юго-Восточ-
ном – осоково-кобрезиевые заболоченные тундры.

Наряду с аналогами на уровне видов ландшафтов, в 
модельном бассейне обнаруживаются аналоги на внутри-
ландшафтном уровне. В качестве таковых можно рассма-
тривать геосистемы, сформированные на террасах Телец-
кого озера. Слабонаклонные террасовидные поверхности 
– характерный элемент ландшафтов Прителечья, они 
представлены в различных частях побережья. Однако по 
мере движения с запада на восток и затем на юг, в направ-
лении увеличения континентальности климата, струк-
тура почвенно-растительного покрова террас меняется. 
Так, фон на террасах у с. Артыбаш и Иогач образуют оси-
ново-березово-пихтовые и кедрово-пихтовые папорот-
никово-высокотравные (черневые) леса на горно-лесных 
бурых типичных и оподзоленных почвах. Почвы харак-
теризуются элювиально-иллювиальным распределени-
ем илистой фракции и физической глины, профильное 
распределение гумуса носит убывающий с глубиной ха-
рактер. На террасе у с. Яйлю черневые леса замещаются 
подтаежными сосново-березовыми, а на террасе у кордо-
на Беле – лиственнично-березовыми злаково-разнотрав-
ными лесами на горно-лесных серых почвах.

Северо-Восточный Алтай – одна из наиболее те-
плых и одновременно влажных провинций Русского Ал-
тая. Поэтому здесь создаются благоприятные условия 
для формирования торфяных сфагновых болот, причем 
на разных высотных уровнях в пределах всего лесного 
пояса. В большинстве других провинций Алтая даже в 
благоприятных условиях рельефа развитие торфяников 
ограничено либо недостатком тепла, либо недостатком 
влаги. Разновысотные торфяные сфагновые болота со 
слоем торфа мощностью 1,5 и более метра, которые мож-
но рассматривать в качестве геосистем-аналогов, в этой 
части бассейна Телецкого озера представлены в черневом 
подпоясе (болото Куатанг, 650 м), на границе черневого 
и горно-таежного подпоясов (окрестности озера Планду-
кель, 1000 м), в средней части горно-таежного подпояса 
(долина реки Малые Чили, около 1300 м). 

Все перечисленные торфяные болота связаны с 
ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями и 
служат доказательством существенно большего, чем ра-
нее предполагалось, влияния последнего оледенения на 
ландшафты горного обрамления Телецкого озера. При 
этом сравнительный анализ морфологии болотных гео-
систем-аналогов и структуры их торфяной залежи по-
зволяет проследить эволюцию ландшафтов Прителечья 
на разных высотных уровнях в голоцене [15].

Еще одна группа геосистем-аналогов связана с 
гипертрофированным влиянием на ландшафтные об-
становки разных высотных уровней литоморфного 
фактора. Широкое распространение геосистем субли-
томорфного ряда – характерная черта горных терри-
торий. Крайнюю позицию в сублитоморфном ряду, 
как правило, занимают фации скал с разреженными 

петрофитными группировками. В различных частях 
горно-лесного пояса Северо-Восточного Алтая по-
следние, по мере выветривания скальных пород, засе-
ления субстрата и накопления органического вещества 
для почвообразования, все больше дифференцируют-
ся, в конечном счете, приближаясь к топологическому 
центру – коренной плакорной фации соответствующе-
го высотного уровня. В широком диапазоне высот на 
останцовых вершинах функцию первичного накопле-
ния органики для почвообразования выполняет бадан 
(Bergenia crassifolia), почвенный покров представлен 
маломощными органогенными почвами, развиваю-
щимися в промежутках между обломками и трещи-
нах коренных пород. Мощность таких почв обычно не 
превышает 15-20 см, а их верхние органогенные (пе-
регнойные или торфянистые) кислые горизонты резко 
ограничиваются подстилающими породами.

В то же время, формирующиеся на останцовых вер-
шинах леса на разных высотных уровнях имеют специфи-
ку. Так, в чернево-таежном подпоясе на высотах 500-700 м 
леса кедрово-пихтово-березовые разнотравно-бадановые, 
на высотах 700 - 1000 м – кедрово-пихтовые вейниково-па-
поротниково-бадановые, выше, в горно-таежном под-
поясе, – пихтово-кедровые кустарничково-зеленомош-
но-бадановые, а на верхней границе леса (1650-1750 м) – 
пихтово-кедровые ерниково-чернично-бадановые.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понятие «ландшафты-аналоги», введенное в на-

учный дискурс Ф. Н. Мильковым, имеет большие пер-
спективы для систематизации информации о простран-
ственной и пространственно-временной организации 
геосистем. В бассейне Телецкого озера (Русский Алтай), 
находящегося в пределах трех физико-географических 
провинций, провинциальных аналогов на уровне видов 
ландшафтов, представленных во всех трех провинциях, 
отмечается 2, в Северо-Восточной и Восточной Алтай-
ских провинциях – 12, в Восточной и Юго-Восточной 
Алтайских провинциях – 6. Аналогов, встречающихся 
только в Северо-Восточной и Юго- Восточной Алтай-
ских провинциях, нет. Среди внутрипровинциальных 
геосистем-аналогов, понимаемых как морфологические 
части ландшафтов, формирующиеся в сходных геомор-
фологических и эдафических условиях при различном 
соотношении тепла и влаги, в бассейне Телецкого озера 
наибольший интерес представляют геосистемы озер-
ных террас и торфяных болот. Кроме этого, в контексте 
рассматриваемой проблематики перспективным пред-
ставляется преломление концепции факторально-дина-
мических рядов В. Б. Сочавы – А. А. Крауклиса.
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Abstract. The purpose of the study is to show the specifi city of landscapes-analogues within a large mountain lake 
basin – the Teletskoye Lake basin (Russian Altai).

Materials and methods. The study is based on the author's long-term work in the Lake Teletskoye basin, as a result 
of which more than 300 landscape descriptions were made, large-scale landscape maps were made for key areas.

Results and discussion. In the Lake Teletskoye basin (Russian Altai), located within three physiographic provinces, 
provincial analogues at the level of landscape types represented in all three provinces are 2, in the North-Eastern and 
Eastern Altai provinces – 12, in the Eastern and South-Eastern Altai provinces – 6. There are no analogues occurring only 
in the North-Eastern and South-Eastern Altai provinces. Among the intra-provincial geosystems-analogues in the Lake 
Teletskoye basin the geosystems of lake terraces and peat bogs are of the greatest interest.

Conclusions. The study shows that the concept of «landscapes-analogues», introduced into scientifi c discourse by 
F.N. Milkov, has great prospects for systematising information on the spatial and spatio-temporal organisation of geo-
systems. In addition, the refraction of the concept of factorial-dynamic series by V. B. Sochava – A. A. Krauklis seems 
promising in the context of the issues under consideration.
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