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болотные ландшафты бассейна р. Большая Уссурка довольно существенно менялись в ходе 
климатических вариаций позднего голоцена, и основным контролирующим фактором было 
изменение увлажнения. Выделен период сильных засух в позднем суббореале, связанный с 
уменьшением интенсивности летнего муссона. Увлажнение увеличилось в малый оптимум 
голоцена. Влажным был и малый ледниковый период. Выделены фазы с разной паводковой 
активностью, причем сильные наводнения проходили и в сухие периоды. 
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Аннотация. Работа представляет собой продолжение комплексных исследований в 
целом сформировавшейся ландшафтной школы профессора В.Т. Старожилова 
(doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, doi:10.18411/lj-05-2020-26). Рассматриваются 
районирование и структурная организация ландшафтных областей Тихоокеанского 
ландшафтного пояса России (doi: 10.18411/lj-01-2021-32), включающего Сихотэ-Алинскую, 
Нижнеамурскую, Камчатско-Курильскую, Сахалинскую и другие ландшафтные области и 
сопряженные с ними окраинные моря. Констатируется, что на основе применения 
ландшафтной методологии, на основе сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и 
межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной дихотомии и данных по 
орогеническому, орографическому, климатическому и фиторастительному факторам 
формирования географически единых территорий в рамках горного ландшафтоведения, 
проведено районирование ландшафтных областей и выделены горные и равнинные 
провинции.  В Сихотэ-Алинской области - Самаргинская, Северо-Сихотэ-Алинская, 
Восточно-Сихотэ-Алинская, Центрально-Сихотэ-Алинская, Западно-Сихотэ-Алинская, 
Западно-Приморская равнина, Восточно-Маньчжурская, Южно-Приморская; в Сахалинской 
- Восточно-Сахалинская, Западно-Сахалинская, Центрально-Сахалинская и Северо-
Сахалинская; в Камчатско – Курильской - Западно-Камчатская, Срединно-Камчатская, 
Центрально-Камчатская, Восточно-Камчатская провинции. Они является одной из  базовых 
моделей «фундаментом» для построения гармонизированных с природой и связанных с 
океаном экологических, сельскохозяйственных и других отраслевых моделей освоения, в 
целом пространственного развития областей и их провинций. Отмечается, что при 
исследовании применялись компьютерные технологии векторно-слоевого ландшафтного 
метода, которые в свою очередь создают платформу для разработки планов и проектов 
освоения. Они также является платформой для обучения студентов. Приводятся данные о 
картографической обеспеченности современными векторно-слоевыми цифровыми 
материалами. 
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Abstpact. Work is a continuation of comprehensive studies in general formed by the 
Landscape School of Professor V.T. Old-timer (DOI: 10.24411 / 1728-323x-2020-13079, DOI: 
10.18411 / LJ-05-2020-26). The zoning and structural organization of the landscape areas of the 
Pacific Landscaping Belt of Russia are considered (DOI: 10.18411 / LJ-01-2021-32), which 
includes Sikhote-Alin, Nizhnemur, Kamchatka-Kuril, Sakhalin and other landscape areas and 
conjugate seas. It is stated that, on the basis of the use of landscape methodology, based on the 
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conjugate analysis and synthesis of intercompontent and intercompound and intercompoundal 
dichotomy and orogenic, orographic, climatic data and the formation of geographically unified 
territories in the framework of mountain landscape, the landscape regions and Mountain and flat 
provinces are highlighted. In the Sikhote-Alina region - Samaginskaya, North-Sikhote-Alinsky, 
East-Sikhote-Alinsky, Central-Sikhote-Alinskaya, West Sikhote-Alinskaya, West Primorskaya 
Plain, East Manchu, South Primorskaya; in Sakhalin - East Sakhalin, West Sakhalin, Central 
Sakhalin and North-Sakhalin; In Kamchatsko - Kuril - West Kamchatka, Mid-Kamchatka, Central 
Kamchatka, East Kamchatka provinces. They are one of the basic models "foundation" to build 
harmonized with nature and the ocean-related environmental, agricultural and other sectoral models 
of development, in general, the spatial development of areas and their provinces. It is noted that the 
study used computer technology of the vector-layered landscape method, which in turn create a 
platform for developing plans and development projects. They are also a platform for students 
learning. The data on the cartographic provision of modern vector-layer digital materials are given. 

Keywords: zoning, provinces, regions, development, landscape, belt.  
 
Введение.  
В последние десятилетие Президентом и правительством РФ большое внимание 

уделяется пространственному развитию Востока России, экологии и учету природных 
условий освоения и создания совокупного знания географического пространственного 
строения, в том числе для создания базовых основ размещения конкурентоспособных 
технологий и фирм. Настоящее исследование является продолжением изучения ландшафтов 
Тихоокеанского ландшафтного пояса. В статье это делается на примере его Сихотэ-
Алинской, Сахалинской и Камчатской областей. Рассматриваются результаты изучения 
структурной организации и районирования. В областях выделены  провинции, которые 
представляются природными  моделями «фундаментом» для построения гармонизированных 
с природой моделей природопользования. 

Рассматриваемые в работе орогенные региональные  горные и равнинные провинции 
ландшафтов зоны континентального обрамления и сопряженных с ними окраинных морей 
это таксоны внутреннего содержания выделенного в единную планетарную ландшафтную 
структуру Тихоокеанского ландшафтного пояса (https://doi.org/10.18411/a-2017-089). 
Выделены на основе комплексного ландшафтного подхода в понимании зоны перехода 
континента к океану, основанном на региональном междисциплинарном синтезе, анализе и 
оценке компонентов его внутреннего содержания (включает фундамент, рельеф, климат, 
почвы, растительность, биоценозы) [1, 3, 4] и применения ландшафтной методологии 
изучения территорий, на основе учета взаимодействия, взаимообусловленности и 
взаимопроникновения друг в друга компонентов, на основе изучения ландшафтов в условиях 
окраинно-континентальной дихотомии, на основе изучения орогенического, 
орографического, климатического и фиторастительного взаимодействующих между собой  
факторов.  

Цель публикации – обосновать в Российской науке необходимость на основе 
применения ландшафтного метода рассматривать орогенные региональные горные и 
равнинные ландшафтные провинции как индивидуальные важные таксоны 
континентального обрамления Тихого океана, выделенных как внутреннее содержание 
Тихоокеанского ландшафтного пояса, как природные структуры диалектической пары 
геосистемы континент-Мировой океан и обосновать их базовый комплексный  характер и 
как структуры ландшафтной основы-модели освоения зоны перехода и использование 
материалов при решении определенных регионального уровня вопросов освоения системы 
континент-Мировой океан. Ландшафтные провинции рассматривать как важные таксоны  
природного «фундамента» для построения гармонизированных с континентальной природой 
и океаном региональных научных и практик-моделей освоения (краеведческих, 
экологических, сельскохозяйственных, экономических, социальных, градостроительных и 
других). 
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Материалы и методы.  
Общая методологическая основа исследования ландшафтный подход, в котором 

ландшафтному анализу подвергаются геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается 
та или иная географическая оценка ландшафтного пространства объекта исследования, а 
полученные результаты анализа, синтеза и оценки применяются для решения  задач 
структурной организации и ландшафтного  районирования  территорий 

Значимым является то, что в основу рассмотрения орогенных горных и равнинных 
ландшафтных провинций положены многолетние авторские полевые геолого-
географические и географические научные и производственные исследования обширной 
территории окраинной зоны Востока России, которые в свою очередь включают полевые  
исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырьской ландшафтных 
областей [5, 6-12]. В целом отметим, что весь полученный полевой и научный материал по 
ландшафтам анализировался  на междисциплинарном уровне, осмысливался и 
формулировался и благодаря этому была определена географическая целостность провинций 
и не только областей, но и в целом  континентального обрамления и сопряженных с ним 
окраинных морей Тихого океана. 

При обосновании применения материалов по горным и равнинным провинциям при 
освоении окраинно-континентальной переходной зоны к океану использовались материалы 
практической реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации в 
различных областях природопользования [2, 7, 10]. Особо отметим, что для определения 
региональной и планетарной ландшафтной целостности горных и равнинных провинций как 
структурных единиц областей и в целом  Тихоокеанского ландшафтного пояса соизмеримых 
с фокусом максимального взаимодействия океана и Азиатского континента, применены 
материалы авторских палеогеографических исследований. Применялась авторская 
концепция геодинамической эволюции зоны перехода Азиатского континента к океану. 

Использовались материалы, полученные по итогам многочисленных экспедиций на 
Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территориям и, в частности, новые векторно-слоевые 
картографические материалы по отдельным регионам зоны континентального обрамления 
(сихотэ-алинской, сахалинской и др. ландшафтным областям). Использовался материал по 
выделенным высотно-ландшафтным комплексам горных, островных, озерных геосистем, а 
также их водосборов. 

Весь имеющийся материал анализировался на основе сопряженного анализа и синтеза 
межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной 
дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, климатическому и 
фиторастительному факторам формирования географически единых территорий. Получены 
были следующие результаты.  

Результаты и обсуждение. 
При познании, формулировании структурной организации и районировании 

ландшафтных областей континентального обрамления Тихого океана получен 
фундаментальный результат настоящих исследований, заключающийся в том, что для 
реализации рассмотрения структурной организации и районировании ландшафтных областей  
континентального обрамления Тихого океана в освоении необходимо иметь прежде всего 
оцифрованную векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу [1]. Такие 
основы, как в целом по поясу, так и по его отдельным регионам получены (Сихотэ-алинской, 
Сахалинской ландшафтным областям и др.).  

Синтез, анализ обеспеченности орогенных  горных и равнинных провинций 
континентального обрамления Тихого океана современными векторно-слоевыми 
картографическими материалами, составленными на основе современных требований 
картографии и математического обеспечения показывает следующую общую картину такой 
обеспеченности. Составлены карты и объяснительные записки к ним: 

1. Карта ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса, областей и 
прилегающих морей в масштабе 1: 3 000 000 (автор Старожилов В.Т.). На карте также 
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выделены ландшафтные области: Сихотэ-алинская, Нижнеамурская, Приохотская, 
Колымская, Анадырьская, Чукотская, Корякская, Камчатско-Курильская, Сахалинская. 
Представлены сопряженные с областями окраинные моря исследования.  

2. Ландшафтная карта Приморского края масштаба 1:1 000 000 (автор 
Старожилов В.Т., сжатая версия электронной карты ландшафтов Приморского края 
масштаба 1:500 000);  

3. Карта ландшафтного районирования Приморского края масштаба 1:1 000 000 
(автор Старожилов В.Т.). Выделено 54 округа, 8 провинций, 4 области;  

4. На основе базовой карты ландшафтов Приморского края (на карте 
картографировано 3156 выделов ландшафтов), так как она цифровая, то было получено 
отдельных 3156 карт по всем выделенным на карте выделам ландшафтов. На основе карты 
районирования, так как она цифровая векторно-слоевая, то было получено отдельных 66 карт 
ландшафтных единиц районирования; 

5. Впервые для АТР издана (автор Старожилов В.Т.) объяснительная записка к 
карте ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000. В ней описано 3156 выделов 
ландшафтов; 

6. На основе основной векторно-слоевой карты ландшафтов Приморского края 
составлены частные векторно-слоевые карты ландшафтов и высотно-ландшафтных 
комплексов островных, озерных и горных водосборов Тихоокеанского ландшафтного пояса, 
в том числе составлена карта ландшафтов и высотно-ландшафтных комплексов водосбора 
озера Ханка;  

7. Ландшафтная карта острова Сахалин в масштабе 1 : 500 000. В настоящее 
время карта и объяснительная записка к ней готовятся к изданию; 

8. Ландшафтная карта урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к нему 
островов Владивостокского городского округа масштаба 1: 25 000;  

9. Карта положения и эволюции палеоструктур и сопряженных с ними элементов 
зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите.  

Важно отметить, что вышеотмеченные карты в масштабе 1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 3 
000 000 и др. континентального обрамления Тихого океана по Тихоокеанскому 
ландшафтному поясу и отдельно по его областям (сихотэалинской, сахалинской, камчатской 
и др.) составлены  в разработанной Дальневосточной ландшафтной школой профессора  В.Т. 
Старожилова системе ландшафт, вид, род, класс, тип, округ, провинция, область, пояс.  

Весь полученный статистический научный и полевой материал систематизирован, 
определены и картографированы границы таксонов, установлен и формулировался статус 
ландшафтного положения и внутреннего содержания провинций в иерархическом ряду 
ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса. Установлены также статус положения и 
формулировалось значение и роль таксона при проведении ландшафтного районирования 
пояса. Ниже, как пример, приводится описание особенностей и статус горных и межгорных 
равнинных провинций Сахалинской и Камчатской ландшафтных областей Тихоокеанского 
ландшафтного пояса.  

Сахалинская ландшафтная область Тихоокеанского ландшафтного пояса. Выделены 
горные и равнинные провинции: горные Восточно-Сахалинская и Западно-Сахалинская, 
равнинные Центрально-Сахалинская и Северо-Сахалинская. 

Восточно-Сахалинская ландшафтная горная провинция включает Восточно-
Сахалинскую складчатую горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов 
и гольцовые и подгольцовые полисубстратные, среднегорные, низкогорные и горно-
долинные полисубстратные, терригенные и вулканогенно-терригенные роды и горно-
темнохвойные и другие подклассы и виды ландшафтных геосистем. Это среднегорная, с 
крутыми склонами и острыми вершинами территория. Фундамент сложен алевролит-
песчаниковым с телами кислого, основного и ультраосновного состава вещественным 
комплексом 
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Старожилов В.Т., сжатая версия электронной карты ландшафтов Приморского края 
масштаба 1:500 000);  

3. Карта ландшафтного районирования Приморского края масштаба 1:1 000 000 
(автор Старожилов В.Т.). Выделено 54 округа, 8 провинций, 4 области;  
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районирования, так как она цифровая векторно-слоевая, то было получено отдельных 66 карт 
ландшафтных единиц районирования; 

5. Впервые для АТР издана (автор Старожилов В.Т.) объяснительная записка к 
карте ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000. В ней описано 3156 выделов 
ландшафтов; 

6. На основе основной векторно-слоевой карты ландшафтов Приморского края 
составлены частные векторно-слоевые карты ландшафтов и высотно-ландшафтных 
комплексов островных, озерных и горных водосборов Тихоокеанского ландшафтного пояса, 
в том числе составлена карта ландшафтов и высотно-ландшафтных комплексов водосбора 
озера Ханка;  

7. Ландшафтная карта острова Сахалин в масштабе 1 : 500 000. В настоящее 
время карта и объяснительная записка к ней готовятся к изданию; 

8. Ландшафтная карта урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к нему 
островов Владивостокского городского округа масштаба 1: 25 000;  

9. Карта положения и эволюции палеоструктур и сопряженных с ними элементов 
зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите.  

Важно отметить, что вышеотмеченные карты в масштабе 1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 3 
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и др.) составлены  в разработанной Дальневосточной ландшафтной школой профессора  В.Т. 
Старожилова системе ландшафт, вид, род, класс, тип, округ, провинция, область, пояс.  

Весь полученный статистический научный и полевой материал систематизирован, 
определены и картографированы границы таксонов, установлен и формулировался статус 
ландшафтного положения и внутреннего содержания провинций в иерархическом ряду 
ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса. Установлены также статус положения и 
формулировалось значение и роль таксона при проведении ландшафтного районирования 
пояса. Ниже, как пример, приводится описание особенностей и статус горных и межгорных 
равнинных провинций Сахалинской и Камчатской ландшафтных областей Тихоокеанского 
ландшафтного пояса.  

Сахалинская ландшафтная область Тихоокеанского ландшафтного пояса. Выделены 
горные и равнинные провинции: горные Восточно-Сахалинская и Западно-Сахалинская, 
равнинные Центрально-Сахалинская и Северо-Сахалинская. 

Восточно-Сахалинская ландшафтная горная провинция включает Восточно-
Сахалинскую складчатую горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов 
и гольцовые и подгольцовые полисубстратные, среднегорные, низкогорные и горно-
долинные полисубстратные, терригенные и вулканогенно-терригенные роды и горно-
темнохвойные и другие подклассы и виды ландшафтных геосистем. Это среднегорная, с 
крутыми склонами и острыми вершинами территория. Фундамент сложен алевролит-
песчаниковым с телами кислого, основного и ультраосновного состава вещественным 
комплексом 
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Западно-Сахалинская ландшафтная горная провинция включает Западно-Сахалинскую 
складчатую горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с 
доминантным темнохвойным подклассом, низкогорным терригенным родом и видами 
ландшафтов с доминантными темнохвойными группировками растительности на бурых 
лесных и других почвах. Это среднегорная, с крутыми склонами и острыми вершинами 
территория. Фундамент сложен алевролит-песчаниковым с телами кислого состава 
вещественным комплексом. 

Центрально-Сахалинская ландшафтная равнинная  провинция   включает Центрально-
Сахалинскую  равнину (располагается между Восточно-Сахалинскими и Западно-Сахалинскими 
горами), темнохвойные равнинные и долинно-речные ландшафтные геосистемы Томь-
Поронайской низменности с темнохвойными лесами на буро-таежных почвах, с лугами, 
болотами, марями с болотно-торфяными и пойменными лугово-дернованными почвами. 
Представлена эррозионно-аккумулятивным и озерным равнинным и долинно-речным родами 
ландшафтов.  

Северо-Сахалинская ландшафтная равнинная  провинция  занимает Северо-Сахалинская 
равнину и включает районы западного побережья, центральную часть и восточного побережья. 
Ландшафты западного побережья включают полосу низких морских террас сложенных песками, 
Это слабо всхломленная, с дюнами, заболоченная на пониженныхъ местах равнина с 
лиственичным редколесьем и кедровым стлаником. Ландшафты центральной части занимают 
большую часть области, представляет собой приподнятую, всхолмленную равнину с болотами, 
гарями, редколесьем лиственницы и зарослями кедрового стланика. Ландшафты восточного 
побережья включают узкую полосу песчаных морских террас, кос и пересыпей с обширными 
лагунами с редкими редколесьями лиственницы и кедрового стланика. 

Камчатско-Курильская ландшафтная область Тихоокеанского ландшафтного пояса. 
Выделены горные и равнинные провинции: равнинная Западно-Камчатская, горная 
Срединно-Камчатская, равниная Центрально-Камчатская, горная Восточно-Камчатская. 

Западно-Камчатская ландшафтная равнинная провинция занимает Западно-
Камчатскую равнину и включает районы западного побережья. Представлена равнинным  
классом ландшафтов с характерным для нее сочетанием тундровых ландшафтов равнинного 
и долинно-речного подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного 
и приморско-равнинного родов, различных заболоченных травянисто - лесных видов с 
зарослями водянки и голубики и клюквой, увалистых каменноберезовых травянистых 
лесных и редколесных, в предгорьях с обогащением злаково-папортниковым высокотравием, 
долинных тополево-чозениевых лесов чередующихся с разнотравными лугами с 
преобладающими перегнойными почвами 

Срединно-Камчатская ландшафтная горная провинция занимает Средино-Камчатский 
горный район и включает горную территорию Срединного Камчатского хребта. 
Представлена горным классом ландшафтов, гольцовым , высокогорным вулканогенным, 
среднегорным полисубстратным и низкогорным полисубстратным родами и видами 
ландшафтов с елово-лиственичными группировками растительности на различных почвах, с 
каменноберезовыми лесами,  виды с зарослями кедрового стланика и кустарниковой ольхи, 
виды горных тундр и альпийских лугов с кустарничками рододендрона, а также долинно-
речные с тополями, чозении, зарослями кустарниковой ивы. Преобладающие высоты 
вершинного уровня 1500-2000м, Наиболее высокая - Ичинская Сопка -  высотой 3607 м.   

Центрально-Камчатская ландшафтная равнинная провинция занимает Центрально-
Камчатский равнинный район и включает равнинную территорию с юга от верховьев р. 
Быстрой до берегов Карагинского залива, охватывая сопряженные равнинные и котловинные 
структуры, крупнейшая из которых занимает долину р. Камчатка. Представлена равнинным 
классом ландшафтов  с характерным для нее сочетанием тундровых ландшафтов равнинного 
и долинно-речного подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного 
родов, различных заболоченных травянисто - лесных видов с редколесно-кустарниковыми 
зарослями, видов редколесий из каменной березы и кустарниковой ольхи, на возвышенных 
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участках видов с зарослями кедрового стланика, вида с хвойными лесами из лиственницы 
курильской и ели аянской с участием каменной березы и кедрового стланика. На водоразделе 
р. Камчатка и Быстрая и в истоках р. Камчатка развиты виды ландшафтов с травянистыми 
лесами из каменной березы и лесолуговые с участием белой березы. 

Восточно-Камчатская ландшафтная горная  провинция занимает Восточно-
Камчатский горный район и включает горную территорию Восточных хребтов и Восточно-
Камчатской высокогорной ледниково-вулканической системы. Здесь расположены 
вулканические группы: Карымская, Семячинская, Жупановская, Кроноцкая, Корякская. 
Представлена горным классом ландшафтов; горнотундровым, лесолуговым, горно-лесным 
подклассом; гольцовым, высокогорным вулканогенным, среднегорным полисубстратным и 
низкогорным полисубстратным родами и видами ландшафтов с парковыми высокотравными 
лесами из березы Эртмана, видом с  кустарниковыми зарослями из кедрового стланика и 
кустарниковой ольхи; видом с лесами из лиственницы камчатской с богульником и 
кедровым стлаником; видом с лесами из каменной и белой берез; эрозионно-долинными 
видами кустарниково-разнотравными белоберезовиками с ольхой пушистой; видом с лесами 
из чозении, тополя Комарова и черемухи азиатской с подлеском с шиповником, жимолостью 
съедобной, рябиной бузинолиственной. С высоты 800-1000м начинают преобладать виды 
ландшафтов с зарослями кедрового стланика и кустарниковой ольхи. Верхние части склонов 
представлены видами с горнотундровыми группировками и альпийскими лугами, а на 
каменистых склонах формируются лишайниковые тундры. 

Заключение.  
Констатируется, что на основе научных и полевых исследований Тихоокеанского 

международного ландшафтного центра ДВФУ и Ландшафтной школы профессора 
Старожилова получен в масштабе 1: 500 000 прежде всего фундаментальный статистический 
и картографический ландшафтный материал по горному и равнинному ландшафтному 
обрамлению Тихого океана. На его основе формулируется и картографируется в 
ландшафтных границах географически целостные горные и равнинные провинции 
ландшафтов как таксоны иерархической системы ландшафтов геосистемы континент-
Мировой океан (провинции выделяется в системе ландшафтов: ландшафт, вид, род, 
подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс). Предлагается ландшафтные горные и 
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