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1Введение. Экотонные геосистемы являются 
переходными зонами между геосистемами, сфор-
мировавшимися в контрастных природных средах 
по обе стороны экотона. Это наиболее динамич-
ные структурно-функциональные подразделения 
биосферы, с повышенным “напряжением” ве-
щественно-энергетических взаимодействий и с 
наиболее ярко выраженным проявлением новых, 
эволюционных тенденций в окружающей среде 
[16, 24, 32, 39]. В широком спектре современных 
представлений об экотонах [38] немаловажное 
место занимает их ландшафтное содержание, что 
привело к возникновению понятия ландшафта-
экотона, или геоэкотона [16, 35]. Латеральные 
потоки и соответствующие им межкомплексные 
связи на экотонах создают пространственно-
временную упорядоченность природных ком-
плексов всех уровней иерархии: от материково-
го или океанического сектора до ландшафтной 
фации [31, 53]. Долготные климатические сек-
торы или морфотектонические пояса, с одной 
стороны, и почвенно-геохимические катены с 
соответствующими фитоценотическими спек-

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 14-05-00032-а).

трами – с другой, составляют две крайние сту-
пени иерархической лестницы географических 
экотонов.

Большинство отечественных и зарубежных 
работ касается изучения локальных экотонов 
[32, 37, 43, 53 и др.], что связано с проблемами 
дискретности и континуума растительности, 
а также распределения видов и сообществ по 
градиентам абиотических факторов и на грани-
цах контрастных сред. В этом аспекте созданы 
различные классификационные схемы экотонов, 
рассмотренные в работе [38]. Известны также 
исследования экотонов более высокого таксоно-
мического ранга в горах и на равнинах [23, 31, 37, 
52 и др.].

В настоящем сообщении рассмотрен более 
сложный экотонный объект – иерархическая си-
стема геоэкотонов регионального и топологиче-
ского уровней в различных морфоструктурных 
и макроклиматических условиях (на примере 
Тихоокеанской окраины Евразии), что, по мне-
нию автора, является новым шагом в развитии 
теории и методов изучения экотонов. Возраст-
ной (по геологическому масштабу времени) ряд 
геоэкотонных объектов здесь представляет со-
бой определенные узловые этапы эволюционной 
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траектории экзогенного ландшафтогенеза в 
континентальной биосфере. Излагаемая страте-
гия научного поиска направлена на установление 
закономерностей ландшафтной организации ост-
ровной и окраинно-материковой суши в различ-
ных морфотектонических и макроклиматических 
секторах Тихоокеанского мегаэкотона Северной 
Евразии, который рассматривается как природная 
лаборатория для изучения современного этапа 
развития географической оболочки.

Ороклиматические взаимодействия на ме-
гаэкотоне и их экологические следствия. Тихо-
океанский ороклиматический мегаэкотон Север-
ной Евразии охватывает восточную тектонически 
активную окраину материка и островную сушу в 
пределах умеренного и субарктического геогра-
фических поясов. Эта переходная зона характери-
зуется субмеридиональной протяженностью раз-
новозрастных морфоструктурных поясов и резко 
выраженной широтной и долготно-секторной диф-
ференциацией климата. Она входит в глобальный 
пояс конвергенции вещественно-энергетических 
потоков на земной поверхности – так называемый 
подвижной пояс планеты [11, 47]. Процесс взаи-
модействия и взаимопревращения двух основных 
типов географической среды (океанического и 
материкового) в этой “континентально-океаниче-
ской шовной зоне” чрезвычайно динамичен [11, 
30, 48], поэтому островные, полуостровные и 
прибрежно-материковые территории суши (а так-
же сопряженные с ними шельфовые акватории) 
представляют собой природную лабораторию для 
изучения современного геологического этапа раз-
вития биосферы. Этот этап наиболее ярко выра-
жен именно в Тихоокеанском подвижном поясе. 
Известные биогеографические и ландшафтные 
исследования в подвижных океанических поясах 
[8, 15, 18, 28, 33, 51, 55] дают основание для этого 
научного поиска.

В пределах Азиатско-Тихоокеанского мегаэко-
тона отчетливо выделяются также экотоны более 
низких таксономических уровней (макро- и мезо-
экотоны), которые образованы широтной и дол-
готно-секторной контрастной дифференциацией 
радиационно-термических и циркуляционных 
полей в атмосфере, а также субмеридиональной 
упорядоченностью морфоструктурных поясов 
(различных по возрасту и тектонической актив-
ности) и зон экзогенного рельефообразования, 
генезисом почв и растительности.

В соответствии с основными положениями 
геотектоники [11, 47] и глобальной климатоло-
гии, все континентально-океанические экотоны 
группируются в два типа – атлантический и ти-
хоокеанский. Тихоокеанской переходной зоне Ев-

разии, в отличие от атлантической, свойственны 
следующие черты.

1. Мегаэкотон приурочен к деструктивным ли-
тосферным границам, т.е. к зонам конвергенции 
восходящего глобального литодинамического 
потока и сжатия литосферы. Это обусловливает: 
а) длительную тектоническую нестабильность 
данной материковой окраины, с интенсивным 
воздействием современного вулканизма на био-
тическую среду [29]; б) высокую геоморфологи-
ческую контрастность (парагенез островодужных 
горных цепей и глубоководных желобов); в) и, на-
конец, отчетливо выраженную меридиональную 
возрастную секторность суши [11]. Речь идет о 
поясе не только древнего и современного обра-
зования земной коры континентального типа, но 
и самого возрастного наращивания материка – 
возвратно-поступательного процесса, который 
продолжается в течение всего фанерозоя. Про-
странственное многообразие и контрастность 
ландшафтообразующих условий создаются здесь 
в первую очередь морфотектоникой.

2. Данная переходная зона – арена обострен-
ного ритмичного гидротермического взаимодей-
ствия материка и океана муссонного типа. Резкая 
сезонная смена взаимодействия суши и моря соз-
дает большое разнообразие ландшафтообразую-
щих сред в пределах относительно небольших 
территорий и частое перекрытие экологических 
ниш для почвенно-биотических компонентов. 
Абиотическая среда “предлагает” биоте целый 
набор возможных режимов и структур, отсюда – 
повышенная конкурентность видов и целых сооб-
ществ, смешение флор (“сборность флоры”), их 
известное богатство и пространственное разно-
образие по своим жизненным формам [46, 56].

Западная граница Тихоокеанской муссонной 
области проходит по верховьям Амура и Большо-
му Хингану [1]. В пределах этой области с востока 
на запад сменяют друг друга три эколого-фитоце-
нологических пространства: неопацифика → суб-
пацифика → палеопацифика, которые различают-
ся по возрасту и степени тихоокеанского влияния 
на растительный покров [40]. Здесь намечаются 
также три западных концентрических рубежа 
различной степени распространения таежно-лес-
ных формаций с господством ели аянской, ядро 
ареала которой находится в Нижнем Приамурье и 
на Сахалине [41].

3. Северное крыло мегаэкотона – Берингия 
и Хультения охватывает наиболее сближенные 
(в прошлом неоднократно соединявшиеся) ча-
сти Северо-Восточной Азии и Северо-Западной 
Америки. Опыт палео- и биогеографического 



ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ       № 6      2015

26 КОЛОМЫЦ

изучения этой территории показал [51, 55], что 
окраинно-материковая и островная суша внетро-
пического мегаэкотона Тихоокеанского кольца 
являлась “генератором” и “хранителем” конти-
нентальных и океанических элементов биоты на 
фоне пульсационного режима абиотической сре-
ды. Периодическая смена природной обстановки 
давала импульс новым формообразовательным 
процессам, ускоряла направленные (адаптивные) 
и случайные трансформации геонофонда расте-
ний и животных, открывала возможности для 
гибридогенеза [4, 51, 54, 55]. Резко выраженные 
на мегаэкотоне современные орографические и 
климатические контрасты по градиенту “океа-
ничность–континентальность” поддерживают 
работу “флорогенетического узла” и обеспечи-
вают устойчивое существование смешанных 
(буферных) природных экосистем с сохранением 
реликтовых видов растений и растительных со-
обществ.

4. Сам мегаэкотон, будучи преимущественно 
горной территорией, является трехмерным об-
разованием. Он создан процессами экотониза-
ции биосферы трех типов: широтно-зонального 
(макроклиматического), долготно-секторного 
(макроорографического) и высотно-поясного (ме-
зоороклиматического), – и это четко отражено в 
формационной структуре растительного покрова 
(рис. 1). В условиях преобладающего климатооб-
разующего воздействии материка, что выражено 
в самом понятии “муссонно-континентальный 
климат”, на геоэкотоне возникают резко выра-
женные региональные и локальные контрасты 
природно-территориальных структур. Это созда-
ет высокую мозаичность природных комплексов, 
а также частые зональные и высотно-поясные 
инверсии, что благоприятствует образованию 
экотонных биотических сообществ [9]. Бассейн 
Амура является сферой контакта шести фратрий 
растительных формаций: берингийской, ангарид-
ской, урало-сибирской, маньчжурской, монго-
ло-китайской и горно-тундровой. Здесь широко 
распространены буферные формации [40]. Вся 
подтаежная хвойнолесная зона в среднегорьях 
по своим гидротермическим условиям (таблица) 
считается переходной от южной тайги к субнемо-
ральным и неморальным лесам [6, 21].

5. Формирование Тихоокеанского геоэкотона 
тесно связано с историей развития географиче-
ской среды в мезо-кайнозое, когда происходили 
не только основные процессы горообразования на 
восточной окраине Азиатского материка, но и при-
обретались основные современные черты муссон-
но-континентального климата. Притихоокеанская 
материковая окраина в кайнозое испытала серь-

езные неотектонические преобразования, связан-
ные с короблением земной коры, наращиванием 
ее мощности, перестройкой палеозойских и мезо-
зойских структур и созданием новообразованных 
орогенных депрессионных морфоструктур. Раз-
витие зон повышенной магматической проницае-
мости и трещиноватости обусловило базальтовый 
вулканизм, формирование тафро- и рифтогенных 
впадин: Зейско-Буреинской, Средне-Амурской, 
Амуро-Тугурской, Анадырско-Пенжинской, Та-
тарского пролива. Смещение гранитизации зем-
ной коры от внутриконтинентальных регионов 
к материковой окраине привело к созданию про-
дольно вытянутых орогенно-сводовых поднятий 
асимметричного строения. В позднем кайнозое 
это способствовало развитию асимметричных 
ландшафтов на макросклонах Сихотэ-Алиня, За-
падного Приохотья, Коряского нагорья [48]. Ши-
ротная зональность осложнилась долготной сек-
торностью, которая была создана меридионально 
вытянутыми орографическими барьерами.

Биоклиматические системы основных секто-
ров мегаэкотона имеют различный возраст. Со-
временная зональная и высотно-поясная струк-
тура на окраине материка со смешением флор 
из представителей субарктических, бореальных 
и субтропических видов, образовалась в раннем 
палеогене – 60–65 млн л. н. [2, 46]. В южной же 
части Курильской дуги биоклиматическая зо-
нальность, близкая к современной, установилась 
лишь в конце плиоцена, т.е. не более 2 млн л. н. 
[25]. Современные бореальные формаций Юга 
Дальнего Востока молоды, они сформировались 
в четвертичное и голоценовое время [4, 46].

Характерная для внутренних районов Евразии 
широтная зональность ландшафтов на Тихооке-
анском мегаэкотоне затушевывается их долготной 
секторностью, многие физико-географические 
рубежи совпадают с геологическими границами, 
а муссонно-континентальный климат поддержи-
вает исторически сложившееся смешение в каж-
дом зональном типе растительных формаций се-
верных и южных видов, способствуя выработке у 
них достаточно широкой экологической пластич-
ности. Благодаря этому, например, пихтово-ело-
вые леса Среднего и Южного Сихотэ-Алиня, ка-
менно-березняковые леса Камчатки и чозениевые 
пойменные леса по берегам Колымы, Анадыря и 
Пенжины, будучи трансформированными релик-
тами третичной растительности Евразии [21, 36], 
являются устойчивыми компонентами современ-
ных ландшафтов Дальнего Востока.

Экологической пластичностью обладают ос-
новные лесообразующие породы бореальных и 
субнеморальных лесов. В темнохвойной тайге 
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ель аянская достаточно холодоустойчива и в то 
же время весьма “океанична”, ибо приспособле-
на к высокой относительной влажности воздуха 
(> 55–60%) в весенне-летний период [49]. Кедро-
во-широколиственные леса с кедром корейским 
и дубом монгольским, весьма разнообразны по 
структуре в зависимости от типа местоположе-
ния, а также лито- и гидроэдафических условий, 
что позволило выделить целую серию “геомор-
фологических типов” этой древней, исторически 
сложившейся субнеморальной формации юга 
Дальнего Востока [19]. Наиболее ксерофитные 
кедрово-дубовые сообщества не имеют конку-
рентов на каменистых южных склонах гор; при 
этом дуб монгольский безболезненно переносит 
морозы до –60 оС [49]. Известна биологическая 
особенность кедрового стланика – “полегать” 
и уходить под снег после первых морозов, что 
обеспечивает защиту от низких температур [20].

Биоклиматическая структура мегаэкотона. 
Непосредственная близость зимнего Азиатского 
барического максимума, с полюсом холода Се-
верного полушария, и преобладание у северо-вос-
точного побережья Евразии холодных морских 
течений (Курило-Камчатского, Приморского) 
обусловливают два крупных физико-географи-
ческих феномена, определяющих региональ-
ную биоклиматическую структуру мегаэкотона. 
Во-первых, ввиду низких теплоэнергетических 
ресурсов происходит общее значительное смеще-
ние природных зон на юг, с их одновременным 
меридиональным растяжением [17]. На Северных 
и Средних Курилах, а также на большей северной 
части материковых пространств вплоть до Ниж-
него Приамурья распространены северотаежные 
каменно-березовые и лиственничные леса и ред-
колесья, часто заболоченные, с весьма низкой 
продуктивностью (см. рис. 1 и таблицу, группа 
формаций (ГФ 1). Равнинные среднетаежные 
же леса (ГФ 4–6) на Кунашире, Сахалине и по 
морскому побережью материка спускаются до 
52–50 параллелей. Для сравнения отметим, что 
на Русской равнине на этих же широтах преобла-
дают смешанные леса и лесостепь. Лесные типы 
равнинных ландшафтов господствуют на юге 
Дальнего Востока на широтах, которые внутри 
материка, соответствуют зоне степей [6].

Господство светлохвойных лесов и болот-
но-редколесных ландшафтов, постепенно сме-
няющихся на севере мохово-кустарничковыми 
тундрами, а на юге переходящих в ландшафты 
с полидоминантными темнохвойно-широколи-
ственными лесами, имеющими значительную 
примесь субтропической флоры, – характерная 
черта муссонно-континентального спектра, или 

типа, широтной зональности, которая прослежи-
вается как на равнинах, так и по горным хребтам. 
Высотная поясность в Южном Сихотэ-Алине, на 
южной оконечности Западно-Сахалинских гор и 
на острове Кунашир повторяет как бы в миниатю-
ре эту закономерность, а по мере движения на се-
вер спектр высотной поясности последовательно 
“обрезается” снизу вследствие общего снижения 
верхних границ поясов. При этом на островах вы-
клинивание высотных поясов происходит гораздо 
быстрее, нежели на окраине самого материка. 
Например, кедровый стланик спускается с под-
гольцового пояса (1200–1500 м) до уровня моря 
на Курильских островах (начиная с 47° с.ш., а на 
Охотском побережье – только с 58-й параллели).

Во-вторых, с холодным и влажным “дыхани-
ем” океана и его окраинных морей летом и с рез-
ким выхолаживанием континента зимой связано 

Рис. 1. Эколого-фитоценотическая карта южной части Тихо-
океанского мегаэкотона Северной Евразии (по [44]).
I–V – зональные типы растительных формаций; 1–15 – груп-
пы растительных формаций (расшифровку см. в таблице); 
границы: 16 – групп формаций, 17 – зональных типов фор-
маций.
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частое явление широтной и высотно-поясной 
инверсии ландшафтов, когда, на побережьях и в 
межгорных понижениях в таежной зоне развива-
ются субарктические растительные группировки 
[40]. На Чукотке же в тундровой зоне крупные 
речные долины оказывают, наоборот, отепляющее 
воздействие на почвы и растительность и поэто-
му заняты пойменными лесами и кустарниками, 
которые резко контрастируют с окружающими 
мохово-кустарничковыми тундрами [36].

Как правило, ландшафты более южного облика 
продвигаются максимально на север по склонам, 
обращенным в сторону материка. Противополож-
ные же склоны гор выходят к прибрежным холод-
ным течениям, поэтому орографические барьеры 
создают наиболее благоприятные условия для 
биоты именно на “континентальных”, а не на 
“океанических” склонах хребтов и у их подно-
жий (рис. 1, таблица, ГФ 9 и 11). Здесь наиболее 
разнообразен набор высотных поясов, выше под-
нимается верхняя граница леса, интенсивнее идет 
почвообразование при ослаблении мерзлотных 
факторов, богаче состав флоры и фауны.

Таким образом, географические понятия 
океаничности и континентальности достаточно 
сложны и неоднозначны, если их применять для 
оценки уровня структурного развития и функ-
ционирования ландшафтов. Крайнее проявление 
океаничности, когда преобладают ветреные и 
облачные погоды, холодные туманы и морося-
щие дожди, физиологически не благоприятствует 
произрастанию древесной растительности [17]. 
В связи с этим, например, в узкой прибрежной 
полосе у подножья восточного склона Среднего 
Сихотэ-Алиня отчетливо выражена нижняя ес-
тественная граница леса (кустарниково-разно-
травных дубняков, см. ниже), подобная границе 
леса с тундрой на его верхнем пределе в горах и 
северной границе – на равнинах [26]. На своей 
нижней границе древесные сообщества сменяют-
ся кустарниковыми, а затем травяными (рис. 1, 
смена ГФ 4 → 7, 9 → 7, 11 → 7). Кустарниково-
травяные формации широко распространены на 
океанических островах, в том числе Курильских 
и Командорских. Экстремальная океаничность 
упрощает вертикальную компонентную структу-
ру ландшафтов и снижает их биопродуктивность. 
Отголоски океаничности на Среднеамурских рав-
нинах прослеживаются вплоть до западных гра-
ниц распространения сфагновых лиственничных 
марей [21].

Субокеанический климат в этом отношении 
гораздо более благоприятен. Он сочетает в себе, 
с одной стороны, умеренно холодные зимы с вы-
сокой снежностью и ослабленными ветрами, что 

способствует сохранению вегетативных органов 
растений от вымерзания и иссушения, а с дру-
гой, – летние облачные погоды с достаточными 
суммами биологически активных температур 
(до 1800–2000о) и умеренным диапазоном коэф-
фициента увлажнения (0.7–1.5). Эти климатиче-
ские условия поддерживают устойчивый процесс 
фотосинтеза в течение всего вегетационного пе-
риода. Более интенсивно идут также процессы 
разложения органического вещества, гумифика-
ции, внутрипочвенного выветривания и ферси-
аллитизации почвенного профиля [10]. Субокеа-
нический климат соответствует, таким образом, 
зоне оптимума экзогенного материково-океани-
ческого взаимодействия. Она хорошо прослежи-
вается по “континентальным” склонам наиболее 
крупных хребтов материковой окраины: Сихо-
тэ-Алиня (рис. 1, таблица, ГФ 11 и 12), хребта 
Джугджур, близлежащих к охотскому побережью 
хребтов Колымского нагорья, Восточного хребта 
на Камчатке. В направлении с юга на север значе-
ние барьерного эффекта снижается, что отвечает 
“размыванию” и самих муссонных черт климата 
в высоких широтах.

Аналогичная зона оптимума выражена так-
же на обращенных к материку склонах вулка-
нических гор островной суши, расположенной в 
собственно океаническом долготном секторе гео-
экотона. Здесь в большей степени, чем орографи-
ческий фактор, сказываются теплые и холодные 
морские течения [22, 28]. Одна из ветвей теплого 
течения Куросио достигает западных побережий 
Южно-Курильских о-ов, в то время как восточные 
берега омываются холодным Курило-Камчатским 
течением. В соответствии с этим, на охотомор-
ском склоне вулканов о-ва Симушир Курильской 
гряды наблюдается четыре ландшафтных пояса 
(луговой, каменно-березовый лесной, ольхово-
кедрово-стланиковый и горно-тундровый), а на 
восточном (тихоокеанском) – только два (кедро-
во-стланиково-ольховый и фрагментарный гор-
но-тундровый среди первичных вулканических 
пустынь). Верхний пояс на восточном склоне 
спускается на 200 м ниже, чем на западном, где 
и жизненные формы растений развиты лучше. 
С субокеаническими чертами климата связано 
широкое распространение в горах северного При-
охотья, Камчатки и Корякского нагорья лесов из 
кедрового стланика, а в Амуро-Уссурийском крае, 
на Южном Сахалине и Южных Курилах – темно-
хвойно-широколиственных лесов с элементами 
субтропической флоры (бархата амурского, маг-
нолии, аралии элеутерококка и др.).

К теории эволюционного ландшафтове-
дения. Входя в глобальный пояс конвергенции 
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вещественно-энергетических потоков на зем-
ной поверхности и связанный с тектонически 
подвижной земной корой, Тихоокеанский мега-
экотон Северной Евразии начиная с середины 
мезозоя служит одним из истоков формирования 
континентальной биосферы. Здесь сосредоточе-
ны условия для развития очаговых биоценоти-
ческих процессов [51] и формирования таксонов 
растений и животных высокого систематического 
ранга [33], для появления в природно-террито-
риальных структурах устойчивых новообразова-
ний. Такими условиями в геологической истории 
являлись: 1) часто повторявшиеся соединение и 
разобщение островной и окраинно-материковой 
суши, вызывавшие периодическую изоляцию 
биоценотических комплексов и взаимообмен 
между ними, что способствовало ускорению 
эволюционного развития популяций растений 
и животных, а также созданию разнообразия их 
современных адаптаций; 2) интенсивное горооб-
разование и вулканизм, создававшие первичную 
высотную дифференциацию биоты на гористых 
островах Пацифиды, с постоянным появлением 
незаполненных экологических ниш, куда шла 
миграция модификаций бионтов из соседних 
высотных поясов. Первичные высотно-поясные 
группировки организмов и экосистем послужили 
основой формирования зональных типов геогра-
фической среды на равнинах всех континентов. 
Таковы некоторые узловые положения выдвину-
той Д.В. Панфиловым [33] концепции эволюцион-
ной биогеографии.

Изучение современных ландшафтных связей 
на разновозрастных морфоструктурах и морфо-
скульптурах – путь к познанию филогенетиче-
ских закономерностей длительной геологической 
траектории формирования ландшафтов суши. 
Эта траектория начинается стадиями геосинкли-
нальных островных дуг (пример – Курило-Кам-
чатская островная дуга), с вулканогенным релье-
фом и формированием первичных субаэральных 
ландшафтов на вулканических породах. Затем 
следуют стадии развития эпигеосинклинальных 
орогенов [48], примером чему служат хребты 
Сахалина, Сихотэ-Алинь и его продолжение по 
левобережью Амура, которым свойственны моло-
дые эрозионно-денудационные и аккумулятивные 
окраинно-материковые морфо- и биогеосистемы.

Таков первый этап формирования континен-
тальных ландшафтов эволюционного ряда, или 
прогрессивного развития. На этом этапе следует 
ожидать общее повышение уровня организации 
биогеосистем: усложнение и упорядочивание их 
структуры, рост пространственной дифферен-
циации ландшафтных связей, повышение систе-

моорганизующей роли почвенно-биотических 
компонентов [22, 23]. В результате повышается 
эффективность использования биотой ресурсов 
среды [13], что и предопределяет эволюцию са-
мой биосферы [50]. В дальнейшем идет более 
длительная смена стадий переформирования 
останцово-денудационных “дряхлых” форм рель-
ефа, когда территория переходит в состояние 
внутриконтинентальных платформ (Сибирской, 
Восточно-Европейской).

Наряду с этим на материковой окраине про-
слеживаются и обратные процессы ландшафт-
но-геоморфологической дезинтеграции. Они 
проявляются в замене сводовых пластических 
деформаций разломами и дифференцированными 
блоковыми движениями, в дроблении отдельных 
окраинных участков материка и их опусканием 
под уровень моря [48], с образованием мате-
риковых островов регрессивного ряда (острова 
залива Петра Великого, Шантарские, Ямские). 
Аналогичный эффект “затухающей” эволюции 
ландшафтов дает задержка суши в островодуж-
ной стадии, с формированием осадочных пород 
(острова Малой Курильской гряды [25]). Траек-
тория регрессивных природных комплексов от-
личается обеднением компонентного состава и в 
частности флоры [46], упрощением ландшафтно-
экологических связей, возрастанием роли абиоти-
ческих факторов. В этом случае можно получить 
природный аналог антропогенных изменений 
геосистем – распад ландшафтных связей не оди-
наков по характерному времени, но аналогичен 
по существу.

Изложенные концептуальные положения о Ти-
хоокеанском мегаэкотоне Северной Евразии как 
очаге эволюционных процессов в континенталь-
ной биосфере были опубликованы автором в кни-
ге [22]. Ранее аналогичные идеи были высказаны 
Б.А. Юрцевым [51] по отношению к флорогенезу 
северного крыла мегаэкотона – Берингии, которую 
он именовал “…своеобразной флорогенетической 
лабораторией северных зон Земли” (с. 144).

Современные ландшафты Тихоокеанского ме-
гаэкотона Евразии сформировались на весьма ши-
роком возрастном спектре морфотектонических 
структур [48], в котором выделяются два геолого-
геоморфологических рубежа, отделяющие друг 
от друга секторы кайнозойской, мезозойской и 
более ранней складчатости [41]. В направлении 
от океанических островов к окраинным и далее 
к внутренним регионам материка ландшафтные 
связи суши формируются на все более древней 
литогенной основе, в условиях ослабления новей-
ших тектонических движений и последовательно-
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го погребения главного источника минерального 
питания фитобиоты (коренных кристаллических 
пород) под возрастающим чехлом гораздо более 
истощенных в этом отношении рыхлых отложе-
ний, прошедших многочисленные циклы сиал-
литизации (оглинения), денудационного сноса и 
аккумуляции.

С другой стороны, в том же восточно-западном 
направлении усиливается роль радиационных 
климатообразующих факторов и снижается влия-
ние факторов циркуляционных (адвективных), 
поэтому в целом возрастает континентальность 
климата. Как следствие интерференции обеих 
групп факторов в направлении от окраин вглубь 
материка ослабевает (в рамках определенных 
зональных условий) общая интенсивность био-
геохимических круговоротов веществ в системе 
“почва – растение”, замедляются процессы вывет-
ривания и почвообразования, наконец, снижается 
биологическая продуктивность ландшафтов. Все 
это происходит на фоне ослабления прямой ланд-
шафтообразующей роли морфотектонических 
факторов и возрастающего значения экзогенных 
геоморфологических процессов. В облике ланд-
шафтов все меньше сохраняется следов эндоген-
ных сил (тектонических уступов, вулканических 
конусов, лавовых покровов и др.) и все больше 
преобладают остаточно-денудационные и акку-
мулятивные формы рельефа.

Через описанную последовательность смены 
ландшафтных обстановок так или иначе прошли 
в геологическом прошлом все внутриматериковые 
территории Евразии. Континентально-океаниче-
скими шовными зонами в прошлом были Альпий-
ско-Кавказско-Гималайский горный пояс, а также 
еще более древние складчатые герциниды Урала 
и Казахстана [11]. Новейшая орогенно-геосинкли-
нальная область Тихоокеанского мегаэкотона ха-
рактеризует начальные этапы развития очередной 
континентальной части географической оболочки 
Земли в процессе возрастного наращивания пло-
щади данного материка. По существу речь идет 
о первичном ландшафтогенезе на суше – весьма 
слабоизученной области комплексной физической 
географии. Между тем первичный ландшафтоге-
нез имеет непосредственное отношение к фунда-
ментальным проблемам становления и развития 
континентальной биосферы, к познанию началь-
ных механизмов поверхностного физико-гео-
графического процесса, в понимании А.А. Гри-
горьева [12]. Этот процесс создавал в прошлом и 
постоянно формирует в настоящем ландшафтный 
облик материков.

При сравнительном анализе современных 
ландшафтов Дальнего Востока: островодужных 

вулканических, материково-островных и окраин-
но-материковых, – можно будет выявить законо-
мерности становления и развития ландшафтных 
связей на суше, а также их деградации и исчезно-
вения. Эволюционную направленность широтно-
го изменения ландшафтных связей на Тихооке-
анском геоэкотоне имел в виду В.Б. Сочава [40], 
выделяя три секторальных геопространства: не-
опацифику, субпацифику и палеопацифику. Это 
можно проиллюстрировать следующим приме-
ром. В прибрежной подтаежной полосе Среднего 
Сихотэ-Алиня (ГФ 12, рис. 2, таблица) в направ-
лении от Японского моря к низкогорьям про-
слеживается определенный топологический ряд 
ассоциаций, с инкумбационной серией коренных 
жизненных форм дуба монгольского [26]: раз-
нотравно-злаковые луг → леспедеце-лещиновая 
злаково-разнотравная ассоциация → разнотрав-
но-лещиновый низкорослый (до 1 м) кустистый 
дубняк → разнотравно-кустарниковый криво-
ствольный дубняк (высота 3–6 м) с ветровой 
формой крон → прямоствольный дубовый лес 
(высота до 15–17 м). Считая первую и вторую 
ассоциации океаническими (представителями 
неопацифики), а третью и четвертую – соответ-
ственно субокеанической и континентальной 
(представителями субпацифики и палеопацифи-
ки), получаем локальную модель эволюции дан-
ного зонального типа растительности мегаэкото-
на – от молодых формаций к более древним.

Таким образом, Тихоокеанский мегаэкотон Ев-
разии – весьма благоприятный объект для разра-
ботки проблем эволюционного ландшафтоведе-
ния – нового направления физической географии, 
нацеленного на изучение “опорных механизмов” 
формирования, развития и распада ландшафт-
ных связей на суше, на поиск движущих сил и 
определение темпов эволюционного процесса, 
на выявление таксономических и возрастных со-
отношений структуры и функционирования гео-
экосистем, их онто- и филогении. Решение этих 
задач будет способствовать разработке научно-
методических основ управления природой.

Выдвигаемые рабочие положения концепции 
эволюционного ландшафтоведения предусматри-
вают изучение структуры и функционирования 
островных и окраинно-материковых геоэкоси-
стем в их пространственно-генетическом разно-
образии и как составляющих звеньев переходной 
зоны от материка к океану. При этом исследова-
ние пространственно-временной организации 
островных ландшафтов (как эволюционного раз-
вития, так и регрессивного ряда), наряду с оцен-
кой природно-ресурсного потенциала островов и 
рекомендациями по сохранению их экологическо-
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го равновесия, должно быть направлено на созда-
ние в конечном итоге комплексных и отраслевых 
физико-географических моделей, имитирующих 
структурно-функциональные изменения конти-
нентальных ландшафтов на начальных этапах их 
формирования.

В частности, прибрежно-материковые ост-
рова регрессивного ряда, с их общей нисходя-
щей траекторий системы ландшафтных связей, 
могут служить натурной моделью того, что 
ожидает многие внутриконтинентальные рай-
оны Дальнего Востока в обозримом будущем 
при планируемой интенсификации освоения их 
естественных ресурсов и расширении зон тех-
ногенеза. Эти острова, находясь на различной 
стадии антропогенной трансформации и обладая 
при этом территориальной замкнутостью, пред-
ставляют собой благоприятный объект дня раз-
работки методологии устойчивости природных 
ландшафтов.

Изучение же островных и окраинно-материко-
вых геоэкосистем прогрессивного ряда (Больших 
Курил, Камчатки, Сахалина и др.) будет направ-
лено на познание закономерностей становления и 
развития ландшафтных связей на суше в процес-
се ее последовательного перехода от островного 
режима к материковому. Здесь природа может де-
монстрировать пути формирования ландшафтных 
систем различного уровня развития, что будет 
иметь прямое отношение к проблеме создания 
новых “экологических равновесий” в природе. 
Как известно [8, 18], на океанических островах 
процесс видообразования и сукцессионных смен 
фитоценозов протекает быстрее, чем на конти-
нентах.

При ландшафтном анализе Тихоокеанского 
мегаэкотона целесообразно использовать для 
сравнения материалы по внутриматериковой 

Восточно-Европейской системе переходных зон – 
например, по биоклиматическому бореальному 
экотону Волжского бассейна [24], находящему-
ся в условиях тектонической стабильности и 
“дряхлого” останцово-эрозионно-аккумулятивно-
го рельефа. Оба мегаэкотона входят в глобальную 
Евразийскую экотонную систему “океан – мате-
рик” [31, 34], с пространственной упорядочен-
ностью разновозрастных геотектур [30] и совре-
менных макроклиматических полей, а также с 
соответствующей сменой зонально-региональ-
ных и локальных спектров растительности и 
почв. Переход от молодых островных геосистем 
к окраинно-материковым природным комплексам 
эпигеосинклинальных орогенов и к внутриконти-
нентальным ландшафтам, прошедшим длитель-
ную историю субаэрального развития, отображает 
этапы формирования природно-территориальной 
структуры материков [22, 40].

Важнейшим показателем состояния геосистемы 
является, как известно, ее первичная биопродук-
тивность. Прибрежные и островные ландшафты 
Тихоокеанского мегаэкотона отличаются от сво-
их внутриматериковых аналогов повышенными 
запасами фитомассы и более высокой продук-
тивностью. Так, для бореальных лесов в первом 
случае эти показатели составляют 500–800 т/га и 
10–18 т/га · год, а во втором – более 300–350 т/га 
и 5–9 т/га · год [3, 24]. При этом на островах рез-
ко повышается доля зеленой фотосинтезирующей 
массы по сравнению с массой надземной скелет-
ной части растений и массой корней. Характерно 
также гораздо большее, нежели на континенте, 
участие нижних, особенно припочвенных, био-
геогоризонтов в продуцировании органического 
вещества.

Соответствующие изменения происходят и в 
самой структуре фитобиоты. Феноменом остров-

Рис. 2. Схема причинно-следственных связей природных компонентов и факторов в первичном ландшафтогенезе [22].
Связи: 1 – прямые, 2 – обратные. А–Д – этапы первичного ландшафтогенеза (объяснение в тексте).
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ных экосистем являются, как известно [7, 43], 
высокотравные и крупнотравные сообщества 
с элементами гигантизма. Таковы, например, 
высокотравные лабазниковые ценозы на Кам-
чатке и заросли курильского бамбука на Саха-
лине и Южных Курилах. Травяные формации, 
в отличие от лесных, обладают более высокой 
эффективностью использования солнечной энер-
гии и влаги [13]. Они аккумулируют большее 
количество азота и зольных веществ на едини-
цу продукции [3]. Все это способствует их ши-
рокому распространению на начальных этапах 
ландшафтогенеза.

Общая схема первичного ландшафтогене-
за. Этот процесс достаточно сложный и мно-
гостадийный, поскольку различные природные 
компоненты и факторы включаются в работу по 
эволюционному преобразованию молодой суши 
не одновременно и соотношение их ролей в этом 
физико-географическом процессе постоянно ме-
няется. Вулканические острова развиваются уже 
как определенная динамическая система взаи-
мосвязанных почвенно-растительных, геомор-
фологических и геохимических факторов [18]. 
При этом травяная растительность, микроорга-
низмы и почвенная фауна являются пионерами 
трансформации первичного субстрата (рис. 2А). 
Процессы начального биогенного освоения суши 
и подготовки ее к дальнейшему гипергенному 
преобразованию здесь существенно ускоряются 
благодаря минеральному составу самого исход-
ного литологического материала. Лавовые и пеп-
лошлаково-газовые продукты содержат наиболее 
важные для органического синтеза химические 
элементы: водород, органический углерод, азот, 
фосфор и серу, а также микроэлементы, образую-
щие предбиологические структуры. Все они на-
ходятся часто в формах легкорастворимых в воде 
солей, практически готовых к усвоению живыми 
организмами [27, 29]. В пеплах, составляющих 
основу вулканических материалов, содержится 
также огромное количество микробных клеток, 
благодаря которым развиваются синезеленые и 
диатомовые водоросли – пионеры формирования 
почвенного покрова молодой суши [28].

Дальнейшее экзогенное преобразование ост-
ровной суши связано с растениями, которые 
образуют преимущественно монодоминантные 
фитоценозы – от пионерных несомкнутых груп-
пировок до “зрелых” сообществ, достигающих 
своего климакса [8], приобретающих соответ-
ствующие зональные черты [27] и автономность 
от литогенной основы ландшафта (рис. 2Б). 
В условиях островной суши скорости развития 
биоты могут быть существенно неодинаковы. 

Однако возрастные фитогеографические разли-
чия малых природных комплексов, например с 
лесной растительностью, прослеживаются вглубь 
времен лишь до верхнеголоценового рубежа [18]. 
На доверхнеголоценовом этапе важное диагно-
стическое значение приобретают современные 
почвы, которые развивались в течение всего голо-
цена или даже еще с верхнего плейстоцена. При 
этом на первоначальных этапах формирования 
почв преобладает автохтонный тренд педогенеза 
[44], так как сколько-нибудь существенные про-
цессы экзогенной денудации и аккумуляции еще 
не развиты.

Следующую возрастную категорию наземных 
геоэкосистем создают эрозионные формы рельефа 
(рис. 2В). Поверхностный сток и линейная эрозия 
развиваются достаточно медленно и проявляются 
по мере образования коры выветривания тяжело-
го механического состава. Первичный же вулка-
ногенный субстрат не способствует концентра-
ции грунтовых вод в понижениях ввиду хорошей 
водопроницаемости, поэтому развивающиеся 
фитоценозы находятся в условиях непостоянства 
гидрологического режима “сухих речек” и пита-
ются в основном атмосферной влагой [27].

Развитие морфоскульптуры сопровождается 
появлением денудационного и аккумулятивного 
трендов совмещенного педолитогенеза, что со-
ставляет качественный скачок в процессе услож-
нения всей ландшафтной структуры (рис. 2Г, Д): 
вторичная дифференциация природных комплек-
сов приводит к сужению экологических ниш ра-
стений-доминантов и возникновению полидоми-
нантных фитоценозов [18].

Как известно, в структурно-функциональной 
организации материковых ландшафтов расти-
тельность, играет стабилизирующую роль, соз-
давая благодаря своим эдификаторным свойствам 
достаточно устойчивые в пространстве и во вре-
мени природно-территориальные структуры [41]. 
Этого, по-видимому, нельзя сказать относительно 
участия биотических компонентов в первичном 
ландшафтогенезе. Здесь, как следует из изложен-
ного выше, микрофлора и растительность высту-
пают в роли исходных и притом ускоряющих фак-
торов развития. Они определяют интенсивность 
процессов биохимического выветривания и поч-
вообразования, от которых зависят темпы разви-
тия почв, поверхностного и грунтового стока, а в 
соответствии с этим – скорость линейной эрозии 
и склоновых процессов, дающих начало форми-
рованию экзогенной морфоскульптуры.

В свою очередь, морфоскульптура по мере 
развития оказывает обратное воздействие на гид-
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рологические, делювиально-пролювиальные и 
почвенно-геохимические процессы, а через них 
и на биотический блок геосистемы. Известно, 
например, что характер и распространение почв 
зависят от зрелости рельефа, физических свойств 
подстилающих пород и новых циклов эрозии 
[14]. Показателями зрелости эрозионно-денуда-
ционного ландшафта служат два признака [5, 31]: 
1) асимметрия речных долин и 2) двух- или мно-
гоярусная структура ландшафтов в пределах од-
ной природной зоны или одного высотного пояса. 
Ландшафтная ярусность проявляется в направ-
ленных изменениях от водоразделов к пониже-
ниям степени расчлененности рельефа и уровня 
грунтовых вод, а также в смыве отложений более 
молодого возраста и обнажении более древних 
коренных пород и т.п. Система обратных связей 
может иметь как положительный, так и отрица-
тельный характер, что вызовет соответствующую 
перестройку структуры природных комплексов.

Приведем пример молодых тектоно-вулкано-
генных геосистем верхнеплейстоцено-голоце-
нового возраста, обследованных на склонах и у 
подножий вулкана Менделеева, что находится на 
юге о-ва Кунашир (южном форпосте Большой 
Курильской гряды). Здесь на фоне чрезвычайно 
высокой интенсивности проявления вулканиче-
ских процессов, с мгновенным (в геологическом 
масштабе времени) созданием новых форм рель-
ефа, имеют место наиболее полные совпадения, с 
одной стороны, возраста рельефа и возраста отло-
жений, а с другой, – форм земной поверхности и 
геологической структуры [25].

Гольцовые (горно-тундровые) и подгольцовые 
(кедрово-стланиковые) привершинные ландшаф-
ты вулкана Менделеева и фрагментов его древ-
ней соммы (г. Мечникова), расположенные выше 
абс. отметок 350–400 м, а также периферийные 
геосистемы соседней кальдеры Головнина сфор-
мированы на среднеплейстоценовых андезито-
базальтах, подвергнувшихся тектоническому и 
эрозионному разрушению. Нижележащие высот-
но-зональные “этажи” образуют сначала полосы 
зарослей кедрового стланика и паркового камен-
ноберезового редколесья, с кедровым стлаником, 
а затем широкий пояс темнохвойных лесов с 
высокотравными лугами (зарослями курильско-
го бамбука) на крутых склонах экструзивного 
купола, сложенных пирокластическими порода-
ми, и ниже – на вулканогенно-пролювиальных 
наклонных равнинах (до отметок около 200 м). 
Прибрежные хвойно-широколиственные леса 
занимают слабовыраженные субгоризонтальные 
20–200-метровые морские террасы, с перемытой 
морем пирокластикой.

Все транзитные и аккумулятивные ландшаф-
ты района имеют примерно одинаковый возраст 
литогенной основы – 35–40 тыс. лет [25]. Этого 
времени оказалось достаточно для развития на 
предгорных равнинах и морских террасах дина-
мически зрелых почв. Отмечены значительное 
гумусонакопление, глубокое проникновение 
процессов иллювиирования и лессиважа в поч-
вообразующую породу, четкая дифференциация 
всего почвенного профиля. Как известно [10], в 
гумидных умеренно холодных и многоснежных 
условиях вертикальный почвенный профиль под 
лесо-луговой растительностью достигает позд-
них стадий своего формирования вскоре после 
первого тысячелетия. Кроме того, процессы 
почвообразования на рыхлых субстратах, подоб-
ных пирокластике Менделеевского ландшафта, 
протекают весьма интенсивно, поскольку дис-
персная среда оказывается в известной степени 
уже подготовленной для формирования биокос-
ного тела.

Заключение. Исследование эволюционных 
биосферных процессов и явлений на Тихооке-
анском мегаэкотоне Северной Евразии имеет 
стратегической целью разработку теоретических 
и методических вопросов эволюционного ланд-
шафтоведения – нового направления физической 
географии, объектом которого должны стать 
ландшафты тектонически и климатически актив-
ной зоны контакта материка и океана. Одним из 
перспективных направлений этих исследований 
явится, по-видимому, моно- и полисистемное 
моделирование динамики растительного покрова 
и соответствующих геосистем для двух классов 
островных и окраинно-материковых природных 
комплексов: эволюционного ряда, характеризую-
щего восходящую ветвь первичного ландшафто-
генеза на суше, и ряда регрессивного, отражаю-
щего нисходящие этапы этого процесса.
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Pacifi c Mega-Ecotone of Northern Eurasia as Evolutionary Model 
of Continental Biosphere
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The problem of studying the structural and functional organization of geoecosystems of islands and 
coastal continental lands in different morphotectonic and macroclimatic sectors of the Pacifi c mega-
ecotone of Northern Eurasia is expounded. This mega-ecotone is considered as a global model of modern 
development of the continental biosphere. Some ecological-phytocenotic effects of oro-climatic interac-
tions on the mega-ecotone are described. The theoretical and methodological aspects of evolutionary 
landscape science as a novel trend of complex physical geography research are considered. The research 
object here must be the landscape-forming processes and events in the tectonically and climatically ac-
tive contact zone between the ocean and the continent.
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roclimate, evolutionary landscape science, primary landscape genesis.
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