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Главной целью данной работы явля-
ются создание цифровых видео учеб-

ников и цифровых тематических карт по 
национальной географии Азербайджана 
для усиления процесса инновации геогра-
фического образования в Азербайджане.

В настоящее время новое издании 
географических карт и атласов для учеб-
ного процесса в Азербайджана проис-
ходит через 5 или десять лет. Например, 
Национальный географический Атлас 
Азербайджана издан в 1963 году, а ново-
го повторного издания пока не ожидается 
из-за финансовых трудностей. Кроме это-
го отдельные тематические карты обычно 
выпускаются через каждые 5-6 лет, а неко-
торые карты природы и экономики после 
первого выпуска не были изданы. Таким 
образом, в учебном процессе в области 
географии нехватка картографических ма-
териалов всегда была проблемой. 

Единственный выход из этого положе-
ния это создание цифровых аудио-видео 
учебников и цифровых тематических карт 
для среднего и высшего образования в об-
ласти национальной географии Азербайд-
жана. 

Цифровые видео учебники во весу и 
по наглядности представления объектов и 
процессов сильно отличаются от бумаж-
ных учебников. Кроме этого школьники 
и ученики со слабым зрением могут ис-
пользовать эти цифровые учебники тоже 

без очков, путем просмотра текстов уро-
ков с помощью плееров подключенных к 
телевизору с большим шрифтом с звуко-
вым или без звуковым сопровождением. 
Таким путем также можно использовать и 
тематические карты по географии для из-
учения уроков.

Цифровые видео учебники переиз-
даются с малыми финансовыми расхода-
ми чем бумажные учебники. Обновление 
цифровых учебников и цифровых карт с 
новыми данными выполняются быстрее 
(в течение месяца) чем переиздание бу-
мажных учебников и карт которые требу-
ют целый год для переиздания учебников.

Для составления цифровых видео учеб-
ников и цифровых тематических карт нами 
использованы следующие мультимедиа 
программы: COOL EDIT PROF., ADOBE 
PREMIERE 5, ADOBE AFTER FFECT, 
ILLUSION 3, NERO VISION 5, и др.

 Составление геоинформационных 
карт выполнены программой MAPINFO 
PROF. 5, а изолинейные карты составлены 
программой SURFER 8.

Для составления цифровых DVD ви-
део учебников выполняются следующие 
этапы:

Группировка текста бумажно-
го учебника:только текстовые и тек-
сты с цифровыми данными(программа 
MICROSOFT WORD);

Составление звуковой записи выбран-

ной группы текстов учебника(программа 
COOL EDIT PROF в формате .wav c параме-
трами интенсивности -22KHz/16bit/mono);

Обработка шума в звуковой 
записи(программа COOL EDIT PROF );

Создание анимации текста вверх с со-
провождением звука текстов с програм-
мой ADOBE PREMIERE в формате типа 
.avi с параметром VCD –320-200пиксел;

Создание анимации природных про-
цессов и явлений, анимация экономиче-
ских процессов с программой (ADOBE 
AFTER EFFECT и ILLUSION 3. ) в фор-
мате AVI (в цветном режиме- 256 цвет в 
графическом режиме 720-600 пиксел).

Трансформация формата анимацион-
ных файлов с AVI на MPG (VCD) с про-
граммой NERO VISION 5;

Создание цифровой DVD видео с про-
граммой NERO VISION 5 при формате 
VOB в графическом режиме 16:9(PAL)

Создание геоинфоормационной и изо-
линейной карты по различным отраслям 
физической и экономической географии 
Азербайджана иэложены в статье [1], 
электронный вариант которой находится 
в сайте http://www.gisap.eu/ru/node/8953. 
Поэтому мы в этой статье не трогуем это-
го вопроса.

Более подробные информации со-
данного цифрового DVD видео учебника 
можно получит из нашего веб сайта www.
ali-nabiyev.narod.ru .

Набиев А.А., 
старший преподаватель
Сулейманлы Д.Т., 
студент
Магеррамова Х.И., 
студент
Сардарова Н.М., 
студент
Бакинский 
Государственный 
Университет, 
Азербайджан

ИННОВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
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Участники конференции,
Национального 
первенства по научной 
аналитике,
Открытого Европейско-
Азиатского первенства 
по научной аналитике

В настоящее время активно применяются новые информационные технологии в процессе обучения и 
при разработке цифровых учебных материалов (DVD видео учебников, мультимедиа учебников, геоинфор-
мационные, цифровые и говорящие карты по различным отраслям географии) с целью инновационного 
развития географического образования. 

Наша работа посвящена разработкам цифровых учебников и тематических карт в области нацио-
нальной географии (физической и экономической) Азербайджана. 

Ключевые слова: инновация, информационные технологии, цифровые учебные карты, видео учебни-
ки, говорящие карты.

In the modern stage new information technologies are actively used in the educational processes, in 
the development of digital DVD video education tutorials, in composing of  multimedia manuals, in creating 
the geoinformational, digital and voice maps in different geographical fi elds with the aim of the innovational 
development of the geographical education. Our article describes theoretical and methodological questions in 
the process of composing the digital video manuals and thematic maps in the fi eld of national geography of the 
Azerbaijan Republic (Physical and Economy geography).

Keywords: innovation, inform-ation technology, digital maps, video manual, voice maps.
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Придерживая выше отмеченные методологию нами разработаны цифровые DVD видео 
учебники и говоряшие карты по физической и экономической географии Азербайджа-
на. Их внешний вид выглядет следующим образом:
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Formulation of methods for 
natural resources management

The system research of geosystem is 
carried out on the followings stages:

Collection, checking and archiving 
all geoinformation (being put to visual 
and instrumental measurement (on the 
computer) in the form of fi gures or images);

Compiling of list of scientifi c-
geographical information on the basis of 
collected geoinformation;

Extraction of scientifi c-geographical 
information from archive of technical 
geoinformation with the help of compiling 
the algorithms and programs following the 
mathematic and geographical criterion;

Development of complex of applied 
programs (on FORTRAN, VISUAL BASIC 
or other programming language) for system 
analysis and modeling on computer on the 
base of above mentioned methods of the 
modern mathematics;

Composing of complex graphical 
program with the aim of printing on 
computer the mathematic-cartographical 
and graphical models;

Composing of complex of system 
programs with the aim of implementation of 
system operations at all stages of the system 
research (receiving of geoinformation 
from satellite, from fl ying apparatuses 
and terrestrial stations) and establishing 
of system relations between data bases, 

between applied programs and computer 
environmental apparatus;

Composing of documents for the usage of 
the worked out geoinformational systems (GIS);

Geographical analysis of mathematic, 
graphic, cartographic and fi gure models 
with the aim of defi ning the emergent and 
particular peculiarities (characteristics) 
of different types of geosystem and its 
component elements, which would be used in 
rational nature utilization of studied territory 
and in a number of other industrial and 
agricultural projects functioning of planning 
in the given region.

Organizing internal and external 
geocommunication system.

Creating of natural data basмe 

Input all maps: types of relief, 
types of soil and plant cover, types of 
quaternary sediments (according to age and 
mechanical composition), topographical 
rnap, hydrological map, climatic map, 
hidrogeological map, all satellite and air 
photos and number of other maps, fi nally, 
landscape (natural and anthropogenic; 
modern and paleo) maps with the help of 
colored scanner are entered the memory of 
computers or by mean of using MAPINFO 
GIS system, ARCWIEV GIS.

Input all numerical geoinformation in 
the memory of computer and archiving by 
dBASE IV.

Calculation of scientifi c 
geoinformation of nature

Calculation of geographical coordinates 
of the all geographical objects (points, 
regions, linears) and keep its signifi cance in 
the memory of computer.

Calculations of geometric parameters 
for contour, linear and point images. IDRISI, 
R2 or others software.

Calculation of all scientifi c 
geoinformation for natural and anthropogenic 
geosystem and its components with aim 
of composing of geographical data bank 
“AZGEODATA” which has the following 
structures:

The Structure of National Geographic 
Data Bank “AZGEODATA”

DATA BASE FOR LANDSCAPES 
AND ITS ELEMENTS:

Complex data of geosystem on macro, 
meso and micro levels; cartographical 
data of the structure of the components 
of geosystem; quantity and non-quantity 
information for naturally and anthropogenic 
landscape (morphometrical and image 
information) and other information.

DATA BASE FOR SOIL RESOURCES 
- geometrical, geochemical, geophysical, 
biological and mechanical characteristics 
by types of soil cover (quantitative and 
qualitative data);

DATA BASE FOR VEGETATION 
RESOURCES - geometrical, geochemical, 

NATIONAL GEOINFORMATION SYSTEM OF NATURAL RESOURCES 
OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC FOR ENVIRONMETNTAL 

PROTECTION

Nabiyev A.A., senior leturer
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Introduction

One of the main problems of natural and economy planning of natural and anthropogenic geosystem 
is the revealing of emergent characteristics of various types of geosystems with the help of application of 
complex methods of modern mathematics such as, theory of information (information - statistical methods 
and other); theory of mathematic statistics (methods of factoral, regressional, correlational, component and 
dispersional analysis and others); theory of linear and matrix algebra (methods of linear programming: 
-simplex methods and others); theory of distribution (methods of parameters estimation of universe and 
others); theory of accidental functions (methods of the defi nition of probability of events and others); 
theory of graphs; theory of catastrophe and so on.
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geophysical, biological data by types 
of vegetation cover (quantitative and 
qualitative data);

DATA BASE FOR WATER 
RESOURCES: geometrical parameters 
of river and lake basins, quantitative and 
qualitative data for water resources 

DATA BASE FOR CLIMATIC 
RESOURCES: quantitative and qualitative 
data for air temperature, precipitation, 
moisture; physical features of wind, extreme 
atmospheric phenomena’s and other 

GEOECOLOGICAL DATA BASE - 
information for atmospheric, soil, plant 
and water pollution, information for natural 
reservation, marine pollution, medico-
geographical information for all habitants 
and ecological information for zoological 
community and other.

Methods of modeling natural 
resources and processes

Geoinformation and digital map 
modeling of natural resources and processes 

using Mapinfo geographical information 
system:

1. composing of geoinformational 
maps for spatial distribution of soil, plant, 
water and other resources;

2. composing of geoinformational 
maps for natural processes: erosion, 
landslide, river fl ow and other. 

3. composing of digital maps modeling 
of spatial distribution of parametrical and 
non-parametrical characteristics of the 
soil, plant, water and mountain rocks as a 
component of nature

“MODELLING FOR ECOLOGICAL 
RESEARCH” - composing mathematical-
analytical maps for the usage of 
geo-ecological problems (2d and 3d 
cartographical modeling on computer with 
the aim of solution of the different problems 
of environmental protection tasks) in  
Azerbaijan.

This geoinformation system at preset 
time has been used in research work by our 
geographical faculty teachers and student 
for more than 10 years.
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Рациональное использование природ-
ных ресурсов требует нормативные 

показатели для каждого природного ре-
сурса с которыми фермеры и другие поль-
зователи организуют и развивают свое хо-
зяйство. Но к сожалению существующие 
нормативы составлены без учета внутрен-
ной взаимосвязи природных комплексов. 
Причиной этому была нехватка картогра-
фических и цифровых материалов по всем 
компонентам природы для изучаемого ре-
гиона или государства. Кроме этого даже 
при наличии материалов по всем компо-
нентам природных комплексов не были 
попытки изучения внутренной взаимос-
вязи компонентов геосистем из за трудно-
стей составления цифровой тематической 
карты и его пространственных математи-
ко-статистических показателей.

Для целей уточнения и инновации 
нормативных показателей для каждо-
го природного ресурса нами собраны 
картографические(в масштабе 1: 200 000) 
и цифровые материалы из фондов научно –
исследовательских институтов Националь-

ной Академии Азербайджана (Институт 
Географии, Институт Ботаники, Институт 
Геологии, Институт Почвоведления и Агро-
химии) , Управления Геологии Азербайджа-
на и Бакинского Государственного Универ-
ситета.

Сначала собранные картографические 
материалы были загружены в память ком-
пьютера.

На втором этапе исследования с по-
мощью геоинформационной системы 
MAPINFO 5 на электронную карту встав-

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВНУТРИСИСТЕМНОЙ И МЕЖКОМПОНЕНТНОЙ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО КАВКАЗА В ПРЕДЕЛАХ 

АЗЕРБАЙДЖАНА)

Набиев А.А., старший 
преподаватель
Мусайев Р.А.,ведуший 
научный сотрудник
Гусейнова Л.А., студент
Джафарова Г.С., студент
Гусейнли С.С., студент
Маммадова В.Г., студент
Бакинский Государственный 
Университет, Азербайджан

Участники конференции,
Национального первенства по 
научной аналитике,
Открытого Европейско-
Азиатского первенства по научной 
аналитике

УДК 502.62

The methodology mathematical-statistical modeling, internal interrelation element of geosystem and 
between component of geosystyem with aim of natural resource protection is described in the article.

Keyword: mathematical-statistical modeling, interrelation component of nature, digital data, digital 
maps, spatial modeling, correlation and regression modeling.

№ Компоненты природных 
комплексов Типы рельефа

Типы 
четвертичных 
отложений

Подтипы 
почвенного 
покрова

Подтипы 
растительного 
покрова

Количество сегментов 
Речной сети

Подвиды 
ландшафтов

1 Типы рельефа 1,000
2 Типы четвертичных отложений 0,348 1,000
3 Подтипы почвенного покрова 0,141 0,166 1,000
4 Подтипы растительного покрова 0,219 0,152 0,198 1,000

5 Количество сегментов Речной 
сети -0,034 0,177 0,080 0,064 1,000

6 Подвиды ландшафтов 0,352 0,360 0,134 0,371 0,200 1,000

Таблца №1
Корреляционная матрица взаимосвязи сегментов границы контурных элементов компонентов природы 

на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)

Рис.1. Взаимосвязь коэффициентов вариации и асимметтрии контуров ландшафта
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лена сетка квадратов площадью 100 
кв.км (279 квадрат). Потом для каждого 
квадрата были определены математико-
статистические характеристики (сумма, 
средне квадратическое отклонение, коэф-
фициент асимметрии и эксцесса, екстре-
мальные значения элементов простран-

ственного ряда, коэффициент вариации, 
суммарное значение, количество видов 
и контуров, количество сегментов гран-
цы и др.) пространственных элементов 
(площадь,граница, количество сегментов 
границы,количество видов и контуров)

На третьем этапе. была построена гра-

фики внутрисистемной и межкомпонент-
ной взаимосвязи с помощью коэффициен-
та парной корреляции и полиноминалной 
регрессии в следующем виде:

1. Матрицы коэффициентов корреля-
ции между количественными характери-
стиками компонентов природно-террито-

№ Компоненты природных 
комплексов

Типы 
рельефа

Типы четвертичных 
отложений

Подтипы 
почвенного 
покрова

Подтипы 
растительного 
покрова

Количество 
сегментов Речной 
сети

Подвиды 
ландшафтов

1 Типы рельефа 1,00
2 Типы четвертичных отложений 0,33 1,00
3 Подтипы почвенного покрова 0,14 0,07 1,00
4 Подтипы растительного покрова 0,18 0,23 -0,17 1,00

5 Количество сегментов Речной 
сети 0,03 0,20 0,06 -0,01 1,00

6 Подвиды ландшафтов 0,08 0,02 -0,01 0,10 0,03 1,00

№ Компоненты природных комплексов Типы рельефа
Типы 
четвертичных 
отложений

Подтипы 
почвенного покрова

Подтипы 
растительного 
покрова

Подвиды 
ландшафтов

1 Типы рельефа 1,00
2 Типы четвертичных отложений 0,51 1,00
3 Подтипы почвенного покрова 0,23 0,16 1,00
4 Подтипы растительного покрова 0,40 0,33 0,14 1,00
5 Подвиды ландшафтов 0,41 0,50 0,33 0,47 1,00

№ Компоненты природных 
комплексов Типы рельефа

Типы 
четвертичных 
отложений

Подтипы 
почвенного 
покрова

Подтипы 
растительного 
покрова

Сегменты речной 
сети

Подвиды 
ландшафтов

1 Типы рельефа 1,00
2 Типы четвертичных отложений 0,14 1,00
3 Подтипы почвенного покрова -0,04 -0,08 1,00
4 Подтипы растительного покрова -0,03 -0,01 0,12 1,00
5 Сегменты речной сети -0,02 0,15 0,03 -0,03 1,00
6 Подвиды ландшафтов 0,17 -0,02 -0,03 0,12 0,11 1,00

Таблица №2
Корреляционная матрица взаимосвязи коэффициента вариации “Cv” контурных элементов 

по компонентам природы на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)

№ Компоненты природных 
комплексов

Типы 
рельефа

Типы четвертичных 
отложений

Подтипы 
почвенного 
покрова

Подтипы 
растительного покрова

Подвиды 
ландшафтов

1 Типы рельефа 1,00
2 Типы четвертичных отложений 0,42 1,00
3 Подтипы почвенного покрова 0,22 0,16 1,00
4 Подтипы растительного покрова 0,42 0,27 0,26 1,00
5 Подвиды ландшафтов 0,53 0,42 0,36 0,43 1,00

Таблица №3
Корреляционная матрица взаимосвязи “количество видов геообъектов“m”” между компонентом природы 

на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)

Таблица №4
Корреляционная матрица взаимосвязи “количество контуров геообъектов“n”” между компонентом природны 

на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)

Таблица №5
Корреляционная матрица взаимосвязи коэффициентов асимметрии “As” контурных элементв компонентов 

природы на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)
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риальных комплексов на территории Ма-
лого Кавказа в пределах Азербайджана.

2. Регрессионные модели внутриси-
стемной взаимосвязи компонентов при-
родно-территориальных комплексов на 
территории Малого Кавказа в пределах 
Азербайджана.

Построенные таблицы и графики вну-
тренной взаимосвязи и межкомпонентной 
взаимосвязи количественных показателей 
компонентов природы на территории Ма-
лого Кавказа очень сложная. Эти графики 
могут быть начальным этапом учета при-
родных услови для преведения природо-
охранных мероприятий и решения вопро-
сов рационального природопользования 
на территории Малого Кавкаха в пределах 
Азербайджана.

Литература:
1. Набиев А.А. Математико-Карто-

графическое Моделирование Диффе-
ренциации Ландшафтов Азербайджана 
Для целей Охраны Окружаюшей среды//
Материалы 3-х Международных науч-
но-практических конференций «Акту-
альные проблемы охраны природы и ра-
ционального природопользования.» Под 
ред.А.В.Дмитриева, Е.А.Синичкина-г. 
Чебоксары,Типография «Новое вре-
мя»,2011 г. стр.102-104.

2. Математические методы в геогра-
фии. Изд. КГУ, г. Казань,1971

Рис. 2. Взаимосвязь контуров четвертичных отложений и типов рельефа

Рис. 3. Взаимосвязь сегментов географического соседства речной сети и рельефа

Рис. 4. Взаимосвязь сегментов географического соседства ландшафта и рельефа
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Физико-географическое райониро-
вание (ФГР) это разделение тер-

ритории на однородные природные ком-
плексы. Такое районирование в первой 
очереди требует определение однород-
ных характеристик каждой компоненты 
в отдельности. Далее требуется выяснять 
степень взаимосвязи между компонента-
ми природы. А на конечном этапе путем 
сопоставления контуров однородных тер-
риторий по степени взаимосвязи и срав-
нительного анализа ведущих факторов 
определяют однородные природные ком-
плексы разного ранга (например области, 
подобласти, районы и подрайоны), кото-
рые отличаются по однообразию ведущих 
факторов существования геокомплексов. 

Районирование геокомплексов прежде 
всего нужна для рационального природо-
пользования и охраны природных ресур-
сов от истощения или от полного исчез-
новения.

Одним из актуальных вопросов за-
шиты природных ресурсов является сте-
пень дифференциаци территорий. Так как 
чем больше дифференциация природных 
комплексов тем больше будет деграда-
ция природных ресурсов. Увеличение 
дифференциации природных комплексов 
могут быть под влиянием экстремаль-
ных природных явлений или сильным 
антропогенным воздействием на природу. 
Дифференциация природных комплексов 
могут быть вертикальная или горизон-
тальная. Вертикальная дифференциация 
геокомплексов обычно формируются тек-
тоническим фактором, а горизонтальная 
дифференциация обычно происходит под 

влиянием климатических факторов. При 
увеличении степень дифференциации 
территории уменьшается взаимосвязь 
компонентов геосистем, которая может 
привести геосистему к полному исчезно-
вению. 

Учитывая существующую инфор-
мационную базу о природных условиях 
Азербайджана нами проведена райони-
рование геокомплексов по степени диф-
ференциации, с которыми можно решать 
вопросы рационального природопользо-
вания в условиях рыночной экономики 
нашей республики.

Для проведения районирования геоком-
плексов Азербайджана по степени диффе-
ренциации нами собраны картографические 
материалы по природным компонентам . К 
ним относится карта растительности Азер-
байджана (М: 1:600 000) из фонда Институ-

та Ботаники НАН Азербайджана, карта по-
чвенного покрова Азербайджана (М: 1:600 

000), из фонда Института Почвоведения 
И Агрохимии НАН Азербайджана, карта 
ландшафтов Азербайджана (М: 1:600 000) 
и геоморфологическая карта Азербайджана 
из фонда Географического Факультета Ба-
кинского Государственного Университета, 
карта четвертичных отложений Азербайд-
жана (М. 1: 500 000) из фонда Института 
Географии НАН Азербайджана, геологиче-
ская карта Азербайджана (М:1:500 000) из 
фонда Главного Управления Геологи Азер-
байджана.

На первом этапе работы все карты 
приведены к единому масштабу (М: 1: 
600 000) с помощью программы ADOBE 
PHOTOSHOP.

На втором этапе на все карты вставле-
на сетка квадратов площадью 250 кв.км. 

Например ландшафтная карта Азер-
байджана                 

На третьем этапе произведена диги-
тализация для всех площадных и линей-

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
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КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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 The methodology for region differentiation of natural geosystem with the aim of rational utilization 
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дифференциация, пространственная структура, цифровая карта, дигитализация

                        А)                                                                        Б)
Рис. 1. Ландшафтная карта Азербайджана (А) и сетка квадратов(Б) (391 квадрат)
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ных элементов карты (контуры, границы, 
линии) в пределах квадратов c помощью 
MAPINFO GIS. 

На четвертом этапе для каждого (все-
го 392) квадрата с помощью програм-
мой WINSTAT вычислены и определены 
математико-статистические показатели 
контурных и линейных элементов кар-
тографических изображений (1.Средняя 
арифметическая значения ряда, 2. Средне 
квадратическое отклонение, 3.Коэффици-
ент вариации,4.Коэффициент Эксцесса, 
5.Кэффициент Асимметрии) [1].

По вычисленным показателям со-
ставлена таблица математико –статисти-
ческих и количественных показателей 
пространственного строения компо-
нентов географических комплексов и 
ландшафта(геокомплекса). Например для 
ландшафта составлена следующая табли-
ца отмеченных показателей:

На шестом этапе определены значения 
координат для центра каждого квадрата с 
помощью которых были построены циф-

ровые изолинейные карты распределения 
вычисленных показателей пространствен-
ного строения природных комплексов и 
его компонентов с программой SURFER 8.

Построенные карты были следующие:

В последнем этапе на всех этих картах 
выделены контурные зоны распределения 
максимальных, средних и минимальных 
значений всех математико–статистиче-

ских показателей ландшафтов и его со-
ставляющих компонентов путем вычи-
тания минимального значения от макси-
мального, после этого следует разделит 
полученные разницы на 3. Таким спосо-

бом всю территорию можно разделит на 
3 зоны – максимальные, средние и мини-
мальные , которые представлены в следу-
ющем виде(на выше отмеченных картах 

№
квадратов

Средняя 
арифметическая

Среднекавдратическое 
отклонение

Коэффициент 
эксцесса

Коэффициент 
асимметрии

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Суммарное 
значение

Количество 
контуров-n

Количество 
видов-m

Коэффициент 
неуравновешенности 
m/n

Коэффициент 
вариации  
Cv

1 30,07 17,01 0,10 0,00 18,04 42,1 60,1 2 2 1,00 0,57

2 65,56 54,98 0,83 1,23 17,40 170,1 480,0 7 6 0,86 0,84

3 78,02 86,31е 0,50 1,27 8,78 242,7 624,2 8 5 0,63 1,11

4 67,14 34,85 2,29 -1,03 11,60 107,3 335,7 5 5 1,00 0,52

5 66,86 44,68 1,10 -0,96 18,01 105,66 200,6 3 2 0,67 0,67

6 233,34 216,36 1,30 -0,76 0,62 428,4 700,0 3 3 1,00 0,93

7 120,61 105,91 2,92 1,71 45,66 275,4 482,4 4 4 1,00 0,88

8 123,99 175,82 6,19 2,43 20,66 542,07 991,9 8 6 0,75 1,42

9 140,85 155,91 -0,10 1,02 13,73 417,4 985,9 7 7 1,00 1,11

10 68,98 87,90 0,68 1,37 0,50 267,9 965,7 14 9 0,64 1,27

…. …. …. … … … … … … … … …

382 237,19 320,88 3,31 1,80 13,86 710,3 948,7 4 2 0,50 1,35

383 168,72 157,39 0,12 1,21 33,37 432,8 1012,3 6 5 0,83 0,93

384 115,46 91,11 -1,09 0,43 3,05 253 923,6 8 7 0,88 0,79

385 59,69 47,37 -2,93 -0,16 5,26 110 238,8 4 3 0,75 0,79

386 325,20 67,33 1,56 325,20 325,2 325,2 1 1 1,00 0,55

387 343,03 107,07 0,52 1,37 259,40 463,7 1029,1 3 3 1,00 0,31

388 351,80 183,09 2.99 -0,11 166,50 532,6 1055,4 3 3 1,00 0,52

389 97,91 44,66 -5,11 -0,15 50,37 137,1 391,6 4 4 1,00 0,46

390 104,36 110,22 1,88 1 26,42 182,3 208,7 2 2 1,00 1,06

391 178,71 153,60 4,77 1,71 81,69 355,8 536,1 3 3 1,00 0,86

Таблица №1
Математико-статистические показатели строения ландшафтов Азербайджана 

по значениям площади контуров ландшафтов

Рис.2. Цифровая карта распределения
сегментов (Qseg) географического сосед-
ства ландшафтов Азербайджана

Рис.3. Цифровая карта распределения
коэффициента неуравновешенности(m/n)
строения ландшафтов Азербайджана
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эти 3 зоны представлены тремя цветами 
(они видны на шкале цветов карты):

Такие карто-схемы были составлены 
для всех математико-статистических по-
казателей пространственного строения 
ландшафтов и его составных компонентов. 
При сопоставлении эти карто-схемы друг с 
другом можно выяснит причины формиро-
вания дифференциации самого природного 
комплекса и также его составных компо-
нентов, с которыми можно принят меры 
зашиты природных ресурсов от различных 
стихийных природных явлениях и антропо-
генных факторов.

Рис.4. Цифровая карта распределения 
количество контуров ландшафтов 
Азербайджана

Рис.5. Цифровая карта распределения 
количество видов ландшафтов 
Азербайджана

Рис.6. Цифровая карта распределения 
коэффициента эксцесса рядов геометри-
ческих показателей строения ландшафтов 
Азербайджана ландшафтов 
Азербайджана

Рис.7. Цифровая карта распределения 
коэффициента асимметрии геометриче-
ского ряда ландшафтов Азербайджана

Литература:

1. Математические методы в геогра-
фии.Изд-во, КГУ, г.Казань,1971

Набиев А.А.-Геоинформационные ма-
тематико-картографические модели при-
родных условий Азербайджана//В сбор-
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МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ», Ма-
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тодической конференции, 10-11 февраля 
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ственного Университета, г.Воронеж, 2011 
г. стр.82-85.

2. Набиев А.А. Математико-кар-
тографическое моделирование про-
странственной дифференциации ланд-
шафтов и его составных частей(на 
примере территории Малого Кавказа в 
пределах Азербайджана)// В журнале 
“В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ”, 
№ 1(13),серия:Математика.Механика.
Информатика”. Изд.Научно-Иннова-
ционный центр, г.Красноярск, 2011 г. 
стр. 16-21.

3. Набиев А.А.Методы моделиро-
вания компьютерной географии//В сб. 
“АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕ-
МЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ”, Матери-
алы Международной заочной научно-
практической конференции, Том 2 (1-
15 апреля 2011 года), г.Коломна, 2011, 
стр.160-163

Рис.8. Карта распределения коэффициен-
та вариации геометрического ряда 
ландшафтов Азербайджана

Рис.10. Карто-схема распределения
коэффициента неуравновешенности строе-
ния ландшафта (m/n). (на изображение,
шахматные штрихи показывают районы
распределения максимальных значений 
(m/n), а линейные штриховки, минималь-
ные значения (m/n).

Рис.9. Карто-схема распределения
коэффициента Сv. (на изображение,
шахматные штрихи показывают районы
распределения максимальных значений
а линейные штриховки, минимальные
значения (m/n).
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Одним из проблем охраны окружа-
ющей среды являются защита при-

родных ресурсов от экстремальных при-
родных явлений и от антропогенного воз-
действия на дифференциации природных 
комплексов. Мы знаем, что дифференци-
ация природных комплексов в горных ус-
ловиях происходит в основном тектониче-
ским движением. Влияние тектонических 
движений на дифференциации природных 

комплексов происходит очень медленно. 
А внешние факторы влияния дифферен-
циации геообъектов происходит усиленно, 
например глубинная эрозия в русле реки, 
селевые потоки в речной долине, ветровая 
эрозия и др. Они в первой очереди вли-
яют на почвенно-растительный покров, 
который являются одним их основных 
элементов а иногда из основных индика-
торов выделения природных комплексов. 

Следовательно, мы знаем, что почвенно-
растительный покров очень сильно зави-
сит от климатических факторов, которые 
изменяются очень  долгое время. Исходя 
из сказанного можно отметить что для 
охраны окружающей среды мы не в силе 
оказать влияние тектоники и на климат, но 
мы можем оказать влияние на защиту по-
чвенно-растительного  покрова. При этом 
следует выяснит причины дифференциа-

№ 
квадратов

Координаты центров
квадрата

Коэффициент 
асимметрии-
As

Коэффициент 
вариации-CV

Колисество 
видов-m

Количество 
контуров-n

Коэффициент 
неуравновешенности 
M/N

Коэффициент 
разнообразия 
m/f

Коэффициент 
сложности-n/f

Х Y
kv1 2,5 137,5 0,58 1,50 3 4 0,75 0,75 0,04

kv2 7,5 137,5 2,94 1,15 8 12 0,67 0,67 0,12

kv3 12,5 137,5 0,14 0,67 5 6 0,83 0,83 0,06

kv4 2,5 132,5 -0,43 0,39 2 2 1,00 1,00 0,02

kv5 7,5 132,5 1,43 1,09 7 10 0,70 0,70 0,10

kv6 12,5 132,5 1,16 0,70 15 21 0,71 0,71 0,21

kv7 17,5 132,5 1,78 1,01 14 19 0,74 0,74 0,19

kv8 22,5 132,5 2,63 1,03 14 20 0,70 0,70 0,20

kv9 27,5 132,5 2,24 1,20 4 4 1,00 1,00 0,04

kv10 7,5 127,5 2,04 0,74 4 4 1,00 1,00 0,04

… … … … … … … … … …

kv271 82,5 17,5 2,24 1,05 13 18 0,72 0,72 0,18

kv272 87,5 17,5 -2,04 0,52 5 6 0,83 0,83 0,06

kv273 67,5 12,5 0,63 0,74 9 10 0,90 0,90 0,10

kv274 72,5 12,5 0,93 0,75 11 12 0,92 0,92 0,12

kv275 77,5 12,5 1,57 0,83 9 10 0,90 0,90 0,10

kv276 67,5 7,5 1,65 0,84 10 14 0,71 0,71 0,14

kv277 72,5 7,5 1,40 0,87 8 10 0,80 0,80 0,10

kv278 67,5 2,5 0,00 0,25 3 4 0,75 0,75 0,04

kv279 72,5 2,5 0,00 0,01 2 2 1,00 1,00 0,02

Таблица №1 
Математико-статистические характеристики пространственного строения ландшафтов Малого Кавказа 

(в пределах Азербайджана) 

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ  МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ЛАНДШАФТА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО КАВКАЗА В ПРЕДЕЛАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНА)

Набиев А.А., 
старший преподаватель
Джаббарова Э.С., студент
Ибрагимова П.Т., студент
Набили Г.А., студент
Бакинский Государственный 
Университет, Азербайджан

Участники конференции,
Национального первенства по 
научной аналитике,
Открытого Европейско-
Азиатского первенства по 
научной аналитике

The landscape differentiation by methods of digital mapping on computer using geoinformation 
system MAPINFO 5 and SURFER 8 is described in the research. 

Keywords: modeling on computer, geoinformational system, landscape differentiation, 
anthropogenic infl uence, digital maps, interpolation.
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ции путем сопоставления цифровой карты 
пространственных математико-статисти-
ческих  показателей природных комплек-
сов. Именно таким путем можно найти 
причины естественного(природного) и 
искуственного(антропогенного) раздро-
бления территории в вертикальном и в го-
ризонтальном направлении.

Для создания цифровой карты про-
странственного распределения мате-
матико-статистических показателей  
составных компонентов  природы (в 
нашем примере почвенный покров, рас-
тительный покров, четвертичные отло-
жения, речной сет, геоморфологическое 
строение) и ландшафтов нами исполь-
зованы фондовые картографические 
материалы(в масштабе 1:200 000)  для 
территории Малого Кавказа(в пределах 
Азербайджана) Института Географии 
НАН, Института Почвоведения и Агро-
химии НАН,Института Ботаники НАН, 
Института Геологии НАН и Бакинского 
Государственного Университета.

Для составления цифровой карты про-
странственного распределения математи-
ко-статистических показателей строения 
ландшафта нами использована геоинфор-
мационная  система MAPINFO 5 и SURF-
ER 8.

Сначала на ландшафтной карте Мало-
го Кавказа (в пределах Азербайджана 
была наложена сетка квадратов площа-
дью 100 кв.км., а потом с  помощью гео-
графической информационной системы 
MAPINFO 5 были составлены векторные 
слои элементов картографических изо-
бражений (контуры, линии, точки )вну-
три каждого квадрата.. Далее определены 
площади контуров, длина границы, длина 
сегментов границы и др.

На следующем этапе определе-
ны координаты центра(х,y) всех ква-
дратов (279 квадрат), с которыми со-
ставлены изолинейные карты путем 
интерполяции меду значениями  вы-
численных математико-статистических 
показателей(коэффициент асимметрии 
(As), коэффициент вариации (Cv), коэф-
фициент неуравновешенности(m/n), коэф-
фициент разнообразия-(m/F), коэффици-
ент сложности-(n/f) строения ландшафта с 
помощью программой SURFER 8[1].

Вычисленные математико-статистиче-

ские показатели с программой WINSTAT, 
изложены в таблице № 1.

Построенные цифровые карты были 
следующие:

Построенные цифровые карты  мо-
гут быть использована при разработке 
природоохранных мероприятий, при 
планирование сельского хозяйства, при 
выполнении нормативных указаний в 
случае стихийных бедствий и при прове-
дение  географической  и экологической 
экспертизы и т.д.

   

Рис.1. Цифровая карта распределения 
коэффициента неуравновешенности 
(M/N) пространственного строения 
ландшафтов Малого Кавказа (в пределах 
Азербайджана)

Рис.2. Карта распределения коэффициен-
та разнообразия (m/F) пространственного 
строения ландшафтов Малого Кавказа (в 
пределах Азербайджана)

Рис.3. Цифровая карта распределения 
коэффициента сложности(n/F) простран-
ственного строения ландшафтов Малого 
Кавказа (в пределах Азербайджана)

Рис.4. Цифровая карта распределения ко-
эффициента вариации пространственного 
строения ландшафтов Малого Кавказа (в 
пределах Азербайджана)

Рис.5. Цифровая карта распределения ко-
эффициента асимметрии (As) простран-
ственного строения ландшафтов Малого 
Кавказа (в пределах Азербайджана)
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На территории Российской Федерации 
расположено большое количество 

месторождений нерудного минерально-
го строительного сырья со значительным 
объемом запасов. Развитие добычи этих 
полезных ископаемых является одной из 
приоритетных задач горной промышлен-
ности, поскольку нерудные полезные ис-
копаемые широко используется в стро-
ительстве, горном деле и металлургии: в 
качестве сырья для производства вяжу-
щих и добавок в различные виды цемента, 
для производства высокообжигового, фор-
мовочного и медицинского гипсов, серной 
кислоты, сульфата аммония, бумаги и для 
гипсования почв.

Неметаллические полезные ископае-
мые, как их еще называют, играют значи-
тельную роль в экономике страны, опре-
деляемую широкомасштабным много-
целевым использованием в производстве 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, при создании наукоемких тех-
нологий и получении конструкционных 
материалов, композитов, специальной ке-
рамики. 

Анализ горно-геологических и горно-
технических условий залегания показал, 
что главным геолого-промышленным ти-
пом месторождений гипса и ангидрита яв-
ляются линзовидные и пластовые залежи 
мощностью от первых метров до десятков 
метров и протяженностью от сотен ме-
тров до десятков километров, залегающие 
в толщах карбонатных и терригенных по-

род, представленных известняками, до-
ломитами, глинами и мергелями. К этому 
типу принадлежат крупнейшие месторож-
дения США, Канады, Франции, ФРГ, Ве-
ликобритании и других стран. В России 
он представлен многочисленными место-
рождениями Европейского центра, Севера 
и Поволжья, Восточной Сибири, включая 
такие крупные, как Залаирское кембрий-
ского возраста в Иркутской области, Но-
вомосковское девонского возраста в Туль-
ской области, Звозское нижнепермского 
возраста в Архангельской области [1].

Месторождения гипса и ангидрита 
встречаются в большинстве геологических 
систем – от кембрийской до четвертичной. 
В России промышленные гипсоносные ме-

сторождения приурочены к кембрийской, 
девонской, каменноугольной, пермской, 
юрской и четвертичной системам. Свыше 
половины запасов (около 55%) связаны с ка-
менноугольной системой, примерно третья 
часть (около 32%) с пермской, и примерно 
10% с девонской системой. К юрской и кем-
брийской системам относят лишь около 3% 
запасов гипсоносных пород и к отложениям 
четвертичной системы менее 0,3%.

Проведенный анализ коньюктуры 
рынка нерудных строительных материа-
лов показывает, что интерес к ним возрас-
тает с каждым годом, спрос и потребление 
будут неуклонно расти. Коньюктура рын-
ка в РФ благоприятна для освоения новых 
месторождений (рис.1,2) [1].
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В представленной статье рассмотрены некоторые аспекты развития добычи нерудного 
строительного сырья в России, показаны неблагоприятные последствия отработки месторож-
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In presented article contains some aspects mining development of non-metallic building materials in 
Russia, shown ill effects of mining deposits by surface mining. In addition this article gives environmen-
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Рисунок 1. Средняя цена нерудных строительных материалов в 1997-2011 гг., руб/м3 
(цена производителя без НДС и доставки)
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Цены на нерудное строительное сырье 
постоянно растут. Это объясняется рядом 
причин: завышенная себестоимость до-
бычи, неизменный рост спроса, увеличе-
ние энергетических и транспортных та-
рифов, низкая производительность труда. 
За период 1997-2012 г. цена на нерудные 
строительные материалы выросла в 9,1 
раза. Однако, следует выделить неболь-
шое падение цены в 2009 году, связанное 
со снижением объемов производства и 
спроса в период мирового финансового 
кризиса, который затронул все отрасли 
производства, в том числе строительство 

и горнодобывающую промышленность. 
Согласно данным Росстата, в это время 
было замечено снижение производства 
нерудных строительных материалов на 
20%. В условиях массового заморажива-
ния строительных проектов, строитель-
ные фирмы больше не нуждались в том 
количестве сырья, которое они потребля-
ли до кризиса. Также после отмены тамо-

женных пошлин на ввоз импортного сы-
рья, на склады Российских строительных 
фирм хлынул поток дешевого китайского 
и импортного сырья из дальнего и ближ-
него зарубежья [1,2]. Однако это падение 
постепенно замедлилось, и на сегодняш-
ний день рынок восстановился. 

Мировые разведанные запасы гипса 
составляют более 7500 млн. т. Российская 
Федерация располагает уникальной по 
мировым масштабам минерально-сырье-
вой базой производства гипса, разведан-
ные запасы которой (без учёта запасов, 
разведанных по категории С2) составляют 

около половины мировых разведанных за-
пасов. Запасы гипса стран СНГ (без уче-
та России) составляют около 1000 млн. 
т (около 14% мировых запасов). Наибо-
лее крупными запасами из них обладают 
Украина (около 450 млн. т) и Казахстан 
(около 250 млн. т) [3].

Большинство месторождений имеют 
относительно небольшие запасы. Круп-

ными, с запасами свыше 25 млн.т., яв-
ляются только 19 месторождений, на их 
долю приходится 90% запасов гипсового 
сырья России, при этом большая часть 
всех запасов (75%) заключена в 9-ти круп-
нейших месторождения, с запасами бо-
лее 100 млн. т. каждое (Новомосковское, 
Павловское, Скуратовское, Болоховское, 
Плетневское, Баскунчакское, Лазинское, 
Порецкое и Оболенское). 

Анализ условий залегания показал, 
что месторождения нерудного сырья, 
как правило, осадочного происхождения. 
Природная ценность нерудного сырья 
преимущественно невысока, глубина за-
легания полезного ископаемого изменяет-
ся в диапазоне от 50 до 400 м., мощность 
пластов находится в диапазоне от 5 до 
20 м. Такие горно-геологические и горно-
технические характеристики обусловили 
предпосылки развития добычи нерудных 
полезных ископаемых открытым спосо-
бом. 

Однако при таком способе отработки 
месторождений воздействие на окружаю-
щую среду характеризуется значительным 
нарушением поверхности, связанным с 
работой карьера и формированием боль-
шого количества отвалов вскрышных по-
род. При этом, чем глубже залегает пласт, 
тем сильнее проявляется это негативное 

влияние. Нарушениям, преобразованиям 
и негативному воздействию подвергаются 
не только земли и воды непосредственно 
в пределах карьерного поля, но и террито-
рии, занимаемые под внешние отвальные 
массивы, транспортные и энергетические 
коммуникации, здания и сооружения 
горного предприятия. Кроме этого, из-
меняются режимы и уровни подземных 

Федеральный округ
Количество месторождений, шт Запасы

всего эксплуатируемые млн. т доля от запасов России, 
%

Центральный 6 1 1850,7 56,5
Северо-Западный 3 - 47,1 1,4
Южный 20 6 308,6 9,4
Приволжский 38 12 851,8 26,0
Уральский 4 1 35,3 1,1
Сибирский 11 3 163,4 5,0
Дальневосточный 4 1 19,0 0,6
Россия 86 24 3275,9 100

Таблица 1 – Распределение месторождений и запасов гипсового сырья по федеральным округам РФ [1]

Рисунок 2 – Производство нерудных материалов в 1997-2011, млн. м3
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вод, происходит загрязнение почв и по-
верхностных вод пылью стоками на рас-
стояниях в десятки километров от границ 
земельного отвода. Происходит измене-
ние рельефа местности, а в районах круп-
ных ГОКов преобразовывается ландшафт, 
утрачивая свои природные качества под 
воздействием техногенеза [1,4]. 

Альтернативой отрытому способу до-
бычи является подземная отработка ме-
сторождений нерудного строительного 
сырья, но недропользователи отказыва-
ются от ее использования ввиду необхо-
димости больших первоначальных капи-
тальных вложений. Мотивируется это, 
как правило, экономическим сравнением 
в пользу открытой добычи. Сами же рас-
четы проводятся по опыту предприятий-
аналогов, который не только не всегда 
положительный, но и нередко просто не 
применим.

Тем не менее, разработка месторожде-
ний нерудного сырья подземным спосо-
бом может осуществляться со сравнитель-
но низкой себестоимостью добычи. По-
этому необходимо было провести анализ 
существующих систем разработки при 
подземной добыче и выделить подходя-
щие под требования подземной разработ-
ки нерудных строительных материалов. В 
свою очередь для выявления этих требо-

ваний необходимо было провести иссле-
дования горно-геологических горнотех-
нических условий залегания месторожде-
ний нерудных строительных материалов в 
Российской Федерации. 

Комплексный анализ показал, что эко-
логически безопасной технологией добы-
чи нерудных строительных материалов 
является камерно-столбовая система раз-
работки, основные достоинства которой 
заключаются в простоте производства, 
широком фронте работ, возможности при-
менения высокопроизводительного обо-
рудования, низкой себестоимости добычи 
руды и сохранения района ведения горных 
работ [1]. 

Недостатки этой системы – это повы-
шенная опасность ведения работ в камере 
под обнаженной кровлей и значительные 
потери руды в различного рода целиках. 
Поэтому на сегодняшний день актуальной 
является задача по разработке инструкции 
для расчета конструктивных элементов 
системы разработки и показателей извле-
чения для экологически безопасной тех-
нологии отработки нерудных полезных 
ископаемых подземным способом [5]. 

Поставленные задачи решаются кол-
лективом авторов кафедр «Шахтное под-
земное строительство» и «Подземная раз-
работка месторождений» в рамках гранта 

президента РФ молодым кандидатам наук 
МК 3749.2012 5. Разработка выше упо-
мянутой инструкции запланирована на 2 
этап, который будет выполнен в 2013 году.
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Вместо эпиграфа

Если сократить все человечество до дерев-
ни в сто жителей, принимая во внимание все 
пропорциональные соотношения, вот как будет 
выглядеть население этой деревни: 

57 азиатов, 21 европеец, 14 американцев 
(северных и южных), 8 африканцев;
52 будут женщинами, 48 мужчинами;
70 не белыми, 30 белыми;
89 гетеросексуальными, 6 гомосексуальны-
ми;
6 человек будут владеть 59% всего мирово-
го богатства и все шесть будут из США;
у 80 не будет достаточных жилищных ус-
ловий;
70 будут неграмотными;
50 будут недоедать;
1 умрет, 2 родятся;
у 1 будет компьютер;
1 будет иметь высшее образование;

Источник: 
http://priroda.inc.ru/naselenie.html

Начало методологическим процедурам 
анализа социально-экономического развития 
в экономической географии положила дея-
тельность «школы пространственного ана-
лиза». Основополагающими в этом направ-
лении исследований стали работы Фреда 
Шеффера [1] и Уолтера Айзарда [2], идеи ко-
торых в дальнейшем были развиты в иссле-
дованиях В. Бунге, П. Хаггета, Д. Чорли, Э. 
Ульмана, Э. Тейфа и др. [3]. Представители 
данной научной школы внесли значительный 
вклад в развитие исследования моделей типа 
«территориальная единица – социально-эко-
номические показатели.

Возникнув на волне бурного прогресса 
в развитии методов и средств количествен-
ного анализа в науке 1950 – 60-х гг., в кон-
це столетия она утратила самостоятельное 
значение и практически трансформирова-
лась в «региональную науку» (регионали-
стику) и частично интегрировалась в срав-
нительную экономику (компаративистику), 
которые на сегодня и формируют совокуп-
ность методических подходов к выработке 
критериев и анализу показателей социаль-
но-экономического развития нашего обще-
ства.

Основными недостатками сложившей-
ся на сегодня методологической базы со-
циально-экономического анализа является 
то, что в большинстве случаев происходит 
игнорирование двух системных факторов 
[см, например, работу 4]:

Все изменения в любом социуме про-
текают под воздействием: а) естествен-
но-эволюционных механизмов развития 
(самоорганизации); б) социально обуслов-
ленных механизмов развития. Поэтому, 
вырабатываемые критерии развития Соци-
ума должны, наряду с «искусственными» - 
социально-экономическими показателями, 
содержать такие, которые отражают при-
родную сущность самого Человека.

Системность – есть результат проявле-
ния «Мышления», как свойства Сознания, 
а не свойства всего окружающего мира в 
целом. И Соответственно фазам развития 
Сознания, следует различать: Системы 
индивидуального сознания (СИС), Систе-
мы группового сознания (СГС), Системы 
массового сознания (СМС). И сохранение 
такого триединства в анализе социально-

экономических явлений и процессов явля-
ется необходимым условием реализации 
фактора 1.

Сегодня в науке на смену антропо-
центрической концепции познания дей-
ствительности (которая в свое время за-
менила натурфилософский подход и в 
центр внимания «расположила» не при-
родные явления и процессы, то есть от-
ношение природа-человек, а человека и 
сферы его деятельности (отношение че-
ловек-человек)) приходит экономическая 
(человек-социум), где «верхушкой» ис-
тинности и ценности жизнедеятельности 
человека становится его «полезность». 
И на этом этапе, очень часто, особенно 
в социально-экономическом анализе, по-
нятие «полезное» стало замыкаться само 
на себя – «полезное то, что полезно для 
экономики». Не для людей, не для обще-
ства, а именно для экономики. 

Наглядно эту особенность можно про-
демонстрировать на основе «показателя 
развития экономики» - валового внутрен-
него продукта на душу населения, приве-
денной по паритету покупательной спо-
собности (ВВП ППС). Мы торжествующе 
заявляем, что в период с 2000 по 2010 год 
ВВП ППС увеличился с 7,4 до 10,8 тыс., 
международных долларов. Значит, растем, 
экономика таки развивается!? А сколько 
этого самого ВВП на душу населения нам 
нужно, какое его количество является не-
обходимым и достаточным – читай «по-
лезным»?

Но, вероятно должно быть какое-то 
представление о неком «полезном количе-
стве»? По идее, ответ на этот вопрос можно 
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поискать у классиков маржинализма, в их 
Теории полезности, но они сами признают-
ся в массе ограничений для ее применения.

О действенности этой теории на прак-
тике можно судить, например, по таким 
фактам, которые отражают собственно и 
правила Игры, в которую играет нынешняя 
экономика:

Еще в 70-80 гг. прошлого столетия «ре-
альный (первичный + вторичный) сектор» 
составлял 60-70% объема мировой эконо-
мики. Сейчас же его доля составляет не 
больше 30-40%. При этом такие пропорции 
складываются преимущественно «благо-
даря» структуре экономики стран, которые 
причисляются к ведущим, развитым (США 
– реальный сектор 23%, сектор услуг – 77%, 
Германия – 31 и 69%, Япония 32 и 68%, 
Франция – 23 и 77%, Великобритания – 25 и 
75%, соответственно). Страны же «третьего 
мира» наоборот остаются такими, что раз-
виваются благодаря реальному сектору (на-
пример, Экваториальная Гвинея - реальный 
сектор 92%, сектор услуг – 8%, Ирак - 72 и 
28%, Азербайджан – 62 и 38%, Алжир – 53 
и 47%, соответственно) [5]. Деловой оборот 
международных финансовых организаций, 
банков и страховых компаний увеличился в 
30 раз в сравнении с 1964 годом, достигнув 
10 трлн. долл., а доля финансовой составля-
ющей в экономике достигла 20-27%.

90-е гг.. прошлого столетия стали эта-
пом реформирования банковского сектора 
и торговля товарами и услугами стала по-
степенно замещаться торговлей долговыми 
обязательствами, причем на всех ее уров-
нях - от мирового до внутренне фирменно-
го. Рост внешней задолженности субъектов 
хозяйственной деятельности становится 
основной причиной кризисных явлений во 
многих странах. 

В последние годы все большую роль в 
управлении общественными процессами, 
как макро-, так и микроуровня, играют раз-
нообразные рейтинги, индексы, интеграль-
ные показатели и т.п., на основе которых 
составляется оценочная картина развития 
общества в целом или какой-то ее части. 
Их использование, с одной стороны, предо-
ставляет возможность получать качествен-
ные «картины» тех процессов, которые 
происходят в социуме, с другой - создают 
поле для ошибок и определенных мани-
пуляций. Достаточно вспомнить панику 

лета 2011 года, созданную, признанным 
впоследствии ошибочным, решением все-
мирно известного американского агентства 
Standard & Poor’s, которое снизило кредит-
ный рейтинг собственной стране. Оценка 
упала всего на одну ступеньку (из около 
30), но результат для экономики был почти 
катастрофический.

Фактически получается, что с точки 
зрения экономики «развитых» стран, «по-
лезным для развития» является нечто фи-
нансовое, с большими долгами и высоким 
рейтингом.

В социальной Системе экономика ста-
новится элементом «общественного созна-
ния» и переходит из управляемого фактора 
человеческой действительности в управ-
ляющий. Она становится уже не просто 
частью практической деятельности людей, 
а саморганизованным ее элементом, и все 
чаще уже не человеческое сознание опре-
деляет ход и результаты экономических 
процессов, а эти самые процессы стано-
вятся «творцом» поведения как отдельных 
личностей так и больших общественных 
групп.

Для большинства из нас Окружающий 
мир превратился в: дела, делишки, задачи, 
задания, функции, проекты, ситуации… 
Мы перестаем воспринимать мир как, пре-
жде всего, сообщество Людей, Индивиду-
умов, которым свойственно иметь то, или 
иное Состояние. Нас не интересует, что 
чувствует или, чем озабочен находящийся 
рядом с нами Человек. Мы обращаем на 
него внимание только если он начинает 
способствовать или противодействовать 
достижению какой-либо Нашей Личной, 
а зачастую и «Общественно благой» (Си-
стемной) Цели.

Поэтому, нам необходимо сконцентри-
ровать внимание во всех сферах нашего бы-
тия не на целях и функциях, как таковых, а 
на ПОНИМАНИИ И ОЦЕНКЕ (определе-
ния меры и значения) СОСТОЯНИЯ ВЗА-
ИМООТНОШЕНИЙ в СИСТЕМЕ. Пока у 
большинства ИНДИВИДУУМОВ в обще-
стве не будет преобладать «Вера Системе», 
добиться гармонизации взаимоотношений 
в нем не возможно.

И первый шаг к этому – это понимание 
того, что экономика ЗНАНИЯ (Знающее 
Общество), наступление эпохи которой 
провозглашено современной экономиче-

ской наукой, это не есть постановка каких-
то специфических целей и достижение их 
какими-либо оригинальными способами, 
а СОСТОЯНИЕ (качество) взаимоотно-
шений в обществе, соответствующее 3-му 
этапу его развития (таблица 1). От того, 
какими мы будем в этом состоянии, будет 
зависеть, что мы «поимеем» на последу-
ющих этапах развития (4-й этап «Сильное 
Общество», 5-й этап «Организованное и 
управляемое Общество»). 

И качество нашей жизни в состоянии 
«экономика ЗНАНИЙ», в свою очередь за-
висит от СОСТОЯНИЙ, которые мы уже 
фактически сформировали на предыду-
щих этапах: 1-ом – Играющее Общество 
(экономика действия (влияния) финансо-
во-денежных отношений) и 2-м – Сбалан-
сированное Общество (экономика взаи-
модействия производства и потребления 
Ресурсов). От того, с какими правилами 
Игры и с каким Балансом мы входим в со-
стояние Знания, таковы будут и наша Сила 
и Управляемость (в понимании способно-
сти к самоорганизации).

О том, с какого качества Балансом мы 
начали вход в экономику Знаний можно 
ориентировочно судить хотя бы по следу-
ющим фактам:

- последние тридцать лет мировая 
экономика растет на 4-5% в год, тогда как 
раньше этот параметр не превышал 0,5-
1,0%. Благодаря такому росту проблема 
голода несколько снизила свое давление на 
социум и сейчас она характерна лишь для 
определенных регионов Африки и Азии. 
Между тем, из 7 млрд. человек, которые 
проживают ныне, лишь 1 миллиард живет 
на уровне доходов «выше среднего», при-
том, что около двух миллиардов имеют 
доходы меньше 2 долларов на день. На 
начало 60-х годов отношение в доходах 
между верхним и нижним слоем мировой 
социальной пирамиды составляло 30:1. К 
90-м гг., оно возросло вдвое и на начало 
текущего века достигло отметки 82:1, а за 
первое нынешнее десятилетие эксперты [6] 
отмечают стремительный его рост до зна-
чения 500:1. 

Сущность построения «реально сба-
лансированных» взаимоотношений можно 
пояснить на следующей аналогии.

В процессе взаимодействия различных 
социоличностей и социогруп существуют 
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когнитивные взаимоотношения, аналогич-
ные товарно-денежным. При этом одни и 
те же материальные объекты, выраженные 
через «понятия», имеют в разных языках 
разный вес или ценность.

Например: возьмем экономистов прак-
тиков и экономистов - ученых и попросим 
оценить важность или «стоимость» финан-
сового отчета предприятия для их рабо-
ты, в «условных мыслеединицах» (у.м.е.). 
Практики наверняка «загнут» заоблачную 
цену, допустим 20 у.м.е. – поскольку для 
них отчет - это показатель взаимоотноше-
ния с налоговой, инвесторами это и ис-
точник информации для управленческого 
процесса. Для экономиста-ученого – это 
в большинстве случаев, это просто набор 
статистических показателей для тех или 
иных аналитических процедур. Поэтому 
ученый для себя определяет его «мысле-
стоимость» в 3-5 у.м.е. Зато, для того же 
ученого, разработанная им экономико-ма-
тематическая модель, имеет значительную 
ценность, ну допустим те же 20 у.м.е. Прак-
тик же, поскольку ЭММ не относится к его 
«значимым» рабочим инструментам» не 
даст за нее более 3-5 у.м.е. 

Ученый, проведя исследование, при-
ходит к практику и говорит: «Я представи-
тель канадской фирмы и хочу предложить 
вам «Знание» за 24 у.м.е.» и начинается 
процесс торговли. Допустим, они сошлись 
в этой «цене» и в результате, у практика 
формируется мыслеторговый баланс сле-
дующего вида:

20 у.м.е. (финансовый отчет) + 4 у.м.е. 
(ЭММ) = 24 у.м.е. (Знание)

Для ученого этот баланс будет иметь 
несколько иной вид:

20 у.м.е. (ЭММ) + 4 у.м.е. (финансовый 
отчет) = 24 у.м.е. (Знание)

Таким образом, в социальном поле 
«научно-практических» взаимоотношений 
экономистов, формируется «стоимостной 
паритет» различных «предметов знания».

Такие же отношения устанавлива-
ются во всех сферах социально-психо-
логических» взаимодействий членов 
(субъектов) общества. В результате в 
социуме (СМС) формируются «потоки 
ценностей», оказывающие позитивное 
или негативное влияние на развитие аф-
фективных, когнитивных и конативных 
способностей СИС. 

И, например, морально-этическая 
составляющая развития, корни которой 
кроются в чувственной, эмоциональной 
(аффективной) сфере жизнедеятельности 
человека, безусловно нуждается во «вни-
мании к себе» и своей «экономической 
компенсации». Механизм ее самореализа-
ции побуждает человечество на вложение 
средств в ее развитие. Но, к сожалению, 
в данное время, как и в течение многих 
веков, это выливается в расходы на уже 
существующие гуманитарные ценности 
(картины, скульптурные и архитектурные 
раритеты, драгоценности, и так далее), ко-
торые во много раз превышают расходы 
на создание «новых».

Глобальные процессы ухудшения со-
стояния окружающей среды, сокращения 
программ государственной поддержки 
гуманитарного развития человечества, и 
передача их на «откуп» благочинным и не-
коммерческим организациям - все это тре-
вожные колокольчики для человечества и 
научного сообщества, в частности.
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Развивающиеся качества СИС Вид взаимодействия 
индивидуума с окружением

Вид взаимоотношений в группе 
(в рамках теории управления 

гармоничным развитием)

Виды СМС по критериям 
группового развития

Аффективные Игра
Игра «Играющее» общество

Баланс (установление 
(взаимосвязей) «Сбалансированное» общество

Когнитивные Познание Познание (формирование 
«нормы») Общество «Знания»

Стратегия (подготовка базы 
изменений) «Сильное» общество

Конативные Изменение
Управление Организованное и управляемое 

оющество

Таблица 1.
 Взаимосвязь качеств развития СИС с этапами группового развития социума (СМС)



20

In various natural landscapes of Azerbaijan 
creating of systematic regulation of the 

agro-irrigational, cultivated-plantational and 
dry-farming-agricultural landscapes has a 
tremendous signifi cance. Many questions of 
the appropriateness of the formation, func-
tioning, regulation of the anthropogenic land-
scapes in various regions of Azerbaijan have 
already been practically learned. It mainly 
concerns to the irrigational regions of the re-
public, where in most areas land-reclamation 
situation is unfavorable, without which it is 
impossible a rational planning of the forma-
tion of various anthropogenic landscapes.

The functioning of the anthropogenic 
landscapes is long and very complicated 
process covering great complex of concerted 
measures, the same time land-reclamation, 
engineering, agro-technics, forestry, ecology, 
sanitary-hygienics and others.

As a result of the hymus analysis, me-
chanical composition, water-physical and 
chemical, property of different soils, and as 
well as the subsoil and the river waters of 
Kur-Araz, Samur-Davachy, Lankaran, Gu-
sar-sloping plains eastablished main tenden-
cies of the formation and development of the 
agroirrigational, dry-farming-agricultural, 
selitab-cultivated landscapes and their con-
nection with surroundings practically, un-
changed landscapes. With this purpose we 
compiled some large-scaled landscape maps 
with the purpose of anthropogenic loads, 
where singled out 132 variations of the dif-
ferent levels of course. When singling out 
separate units of landscapes we took into 
consideration some complex ecological con-
ditions in particular a granularmetric compo-
sitions and the phylrational ability of soils, 
the level and the degree of mineralization of 
subsoil waters, capacity of agro-irrigational 
pumps, artifi cial separation of the surface, 
character of the cultivated crops. The little 
units singled out by us allow us precisely 

estimate the ecological condition of the par-
ticular territories, and as well as gives us a 
chance to determine natural potential of the 
anthropogenizing geosystem of a separate re-
gions of Azerbaijan. 

The qualitative and the quantitative data 
of various landscapes division thoroughly at-
tract not only the ecological differentiations 
of territories, but the economical possibil-
ity of particular PTK, i.e. functioning of the 
landscapes without which in the whole it is 
impossible to rationally organize and spe-
cialize the farmer economy, carrying out the 
land-reclamation measures, planning of par-
ticular areas, determining of the amount of 
used mineral and organic fertilizers, choosing 
of the cultivated crops etc. As a result of fi eld 
or laboratory researches it was established 
that for creating of the ecologically steady 
landscapes in a highly developing regions of 
Azerbaijan it is necessary to establish anthro-
pogenic load, i.e. the degree of the anthro-
pogeny of the particular regions and as well 
as the separate morphologo-typological units 
of the natural landscapes. Establishment of 
the coeffi cient of the anthropologenity of 
(K3) natural landscapes has a great signifi -
cance for defi ning the positive and negative 
consequences of the defi ning of changings 
happened to in PTK. 

The researches show that the anthropo-
genization (Ka) of separate kinds, subkinds 
and the species of Kur-Araz landscapes of the 
lowlands and the other plains of Azerbaijan 
in connection with the developing of new ter-
ritories is always increasing. 

In the irrigating oases and in the seliteb 
landscape areas of the south-west and the 
south-eastern parts of the Mughan plains of 
the north and the north-western parts of Shir-
van plains Ka is going up to the 0,86-0,91. 
But the average index of Ka on separate types 
of landscapes never goes higher than 0,80. 
In central parts of Mughan and Mil and the 

eastern part of Shirvan plain in coastal zones 
of the Caspian Sea Ka makes not more than 
0,01-0,10. In general Ka in more than 50% of 
species of landscapes of Kur-Araz lowlands, 
Gusar slope plains, Lankaran plain rises up 
to 0,80, but approximately in 20% is below 
than 0,10 (Gobustan, South-Eastern Shirvan, 
Ajinohur-Jeyranchel).

In the strongly-anthropogenized com-
plexes some stable and rich agro-landscapes 
are usually forming and functioning. In Ga-
rapagh, Mil, Mughan and the Shirvan plains 
dry-desert, bearded, cereals, ephemeral, 
mortley grass complexes under the infl uence 
of irrigation and phytomelioration get some 
hydromorphic signs.

In the old-irrigational areas of conic and 
in inter-conic decreases the rivers of Tury-
anchay, Geychay, Girdmanchay, Tartarchay, 
Khachinchay, Garachay instead of the light-
chestnut, grey-lands, grey-land-meadow and 
the other soils some cultivated-hydromorphic 
soils are functioning. In agro-landscapes to-
gether with the single-species of agrosenoses 
grow secondary negophile and the holophite 
association, but clover is occurring everywhere. 

At the irrigated massifs, mostly in non-
sewage lowerings and the hollows, where the 
mirror of subsoil waters are near the surface 
(more than 1,5 m.) and have a weak outlow, 
noticeable remoistening, saltering, saltgath-
ering occurs, this in the end of all increases 
the hydromorphization of the agro-landscape, 
but on the naturally drained areas, mostly on 
foot-hill slopes of plains, where the soil has a 
high fi ltrating ability are forming stable agro-
landscapes with a powerful agro-irrigational 
horizons. 

On the areas of Kur-Araz plains the land-
improvement conditions sharply changes 
from west to east: intensifi ng the irrigationing 
of landscapes on the semi-desert landscapes 
of the Shirvan plains, in this very direction 
the coeffi cient of the anthropogenization is 
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decreasing from 0,53-0,65 to 0,17-0,33, but 
in Mugham-Salyan massifs from 0,77-0,86 
to 0,01-0,03.

Cutting down of the Tugay forests brings 
to worsening of soil draining, and appearing of 
the secondary brushwoods of reed mace, rush, 
tamarisk and the others. On the deserted areas 
of pre-Kur stripe from Karpikand up to the 
town of Shirvan as a result of the changing of 
radiation balance and the direction of soilform-
ing processes could be formed wormwood, elm 
and ephemeral complexes. For future preserva-
tion of the relative balance in the structure of 
pre-Kur Tugay forests it is necessary to de-
crease the anthropogenic loads to the particu-
lar PTK and increase forest-rehabilitating and 
forestguiding measures of course.

Allround analysis of modern irrigated land-
scapes of Azerbaijan shows that in unstable 
intrazone, meadow-swamp, wood-shrub com-
plexes, and as well as on a semi-desert and dry-
step less-productive pastures and the ploughed-
fi elds within the contemporary economic usage 
can be noticed decreasing the natural potentials 
and worsening the PTK structures, manifested 
in the formation of numerous small-contour 
modifi cations of landscapes of the anthropo-
genic origin. That is why the anthropogenic 
transformations of the local kinds have to be 
promoted to the creation of the optimum con-
trol of the natural-economic systems.

The analysis of landscape land-recla-
mation conditions of the irrigated regions of 
the Kur-Araz lowlands shows that the land-
reclamation conditions here are extremely 
unfavourable and stipulated rather large areas 
of the saline soils of the heavy mechanical 
structure with a low fi ltrated properties. To 
the anthropogenic factors worsening land-
reclamating situation concerns some dissatis-
fi ed status of the irrigation sets, displanned 
irrigation areas, excessive extent of none-
revetting canals etc.

As a result of the analysis of some exper-
imental data the condition of heat and mois-
ture-providing, the character of surface fl ow-
ing, chemical composition of underground 
waters, lithological composition, fi ltrating 
property and salinization of the soil, min-
eralization and the depth of bedding of the 
subsoil waters, peculiarity of the economic 
usage some large-scale maps of optimisation-
ing of the Kur-Araz landscape lowlands were 
compiled.

There were given some recommenda-
tions on the preventing of undesirable hydro-
reclamation measures, phyto-reclamation, 
protecting of valuable complexes, and in-
creasing of effi ciency of the agrolandscape 
usage etc.

On the irrigated regions of Azerbaijan, 
mostly on the Kur-Araz lowlands stable agro-
physical properties of soil and a high fertility 
can be met in the areas under the perennial 
plantations, mostly orchards. It can be plained 
by the marked accumulations with some or-
ganic substances in them, by some powerful 
development of miomass. Especially in most 
foothills inclined deserts, in naturally drained 
areas where the soil has a rather high fi ltrat-
ing ability peculiar agro-irrigating horizon is 
formed. The thickness of this horizon is de-
termined not only by the natural-economic 
conditions, but by the remoteness of the irri-
gation of course. The research shows that on 
the basic agro-landscapes of Mughan, Mil, 
Shirvan and the Garabagh deserts the most 
favourable conditions in the formation and 
development of the ecologically stable agro-
complexes created non-saline soils (the level 
of subsoil waters 1,5 mm) within the content 
of water-tight macro-agregates (more than 
0,255 mm) about 60-80%, micro-agregates 
(less than 0,25mm) about 30-40% within the 
moisture-holding capacity (from maximum 
molecular to the fi eld) about 1,0-1,5gr/sm3. 
In irrigated conditions with the aim of better-
ing and regulating of agrophysical properties 
of the soil and as well as increasing of effi -
ciency of melioration of the saline and brach-
ish soil of the heavy mechanical composition 
it is necessary to increase water-proof of the 
soil, ability of the collection and preserving 
of soil moisture by means of cultivating sa-
line areas during their physical maturity and 
washing of saline areas, crease the system of 
fi eld-protecting forestry zones and use soil-
plaughing, to regulate applying of mineral 
and the chemical fertilizers, widely distrib-
uting of anti-erosive measures and chemical 
melioration directed against the work with 
the process of salinization of soil.

At present, the less productivity of the 
semi-desertous, dry-desert, xero-phytic-
shrub of pasture can not meet the require-
ments of modern distant cattle-breeding. In 
connection with sharp drop of productivity 
of valuable fodder crops and growth of the 

amount of weed and the poisonous vegeta-
tion on winter pastures of Shirvan, Mughan, 
Mil plains, Ajinohur-Jeyranchel low-hills ap-
pear urgent necessity of creating of complex 
meliorating measures (harrowing, sowing 
of valuable fodder plants, exterminating of 
weed and poisonous crops, cleaning of stones 
etc.).

On a seriously salined pastures of Shir-
van, Mughan, Mil plains, and as well as 
on south-east of Shirvan the productivity 
of grassland is about 1,2 c/ha and less. By 
creating the drainage systems and carrying 
out the washing of 20-25000 c/ha seriously 
salined pastures it is probably needed to in-
crease productivity in 2-3 times. At the ex-
pense of the improvement of the swamped 
areas in Mughan, Salyan, Shirvan and Mil 
plains it is necessary to expand the terri-
tory of the existing low meadow and the 
meadow pastures up to 35-40 thousand ha, 
but the productivity in future can grow for 
10-15c/ha and more. It would of course 
be advisably to expand cattle-breeding 
economy, mainly, horned-cattle. Within 
the Kur-Araz lowlands by the degree of 
the anthropogose of particular territories 
there were distributed separate categories 
of landscapes, which accurately differ from 
each other by functioning and the modern 
amount of economic load.

The poorly untapped categories of 
landscapes.

Within the Kur long-maned plains, falls 
and western central Mughan, northern and 
eastern parts of South-Eastern Shirvan at the 
cones of great river drifts and in the inter-
conic falls of the Shirvan plains etc. (Buda-
gov, Garibov, 1980). This category of land-
scapes is about 10% of all the territories of 
the lowlands. At present, they are developing 
at a natural regime and weakly ruled out by 
a man. In most cases anthropogenic infl uence 
performs here some episodical character 
(cutting woods, shrubs, posturing of a cattle 
and etc.). Within this category on the degree 
of violation can be distinguished some group 
and the variation.

Irregularly used naturally-anthropo-
genic categories of landscapes - cover weak 
indented, strong indented, washed away, de-
graded, wormwood, wormwood ephemeral, 
kengiz, differently-grass-ephemeral, and 
the other pastures of Mughan, Mil, Shirvan 
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and Garabagh plains (Garibov, 1986). They 
cover more than 30% of all the territories 
of the lowlands. These complexes preserve 
their natural structure rather well. Anthro-
pogenic infl uences are considerably less and 
they might be limited by an irregular posture 
usage. In connection with the development 
of the distant cattle in most cases some an-
thropogenic infl uence bears the seasonal 
character. In winter and spring periods these 
complexes receive maximum anthropogenic 
loads, but in summer periods anthropogenic 
infl uences (cattle posture) are approximately 
stopped.

To the intensively used (transformed) 
landscapes - belong to dry-farming land 
of agricultural, agro-irrigational cultivated-
plantational and the other complexes. They 
widely expanded along the river of Kur, 
Araz, Akusha, Geychay, Turyanchay, Tar-
tar and the others as well as along the huge 
canals of (Upper-Shirvan, Upper-Garabagh, 
Azizbayov, Central Mughan and the others). 
In the irrigated conditions landscapes mostly 
depend on the degree of the artifi cial moist-
ening. Just, this factor is determining main 
tendencies of the evaluation of oasis land-
scapes. 

For recent 25 years the territory of the in-
tensively used landscapes of Kur-Araz low-
lands has increased in 2.5 times, the territory 
irregularly of used landscapes was consid-
erably diminished. Thanks to the favorable 
conditions and rich soils these categories 
long ago developed new lands, which bring 
to the strong anthropogenic-natural dry-des-
ert, semi-desert and low-meadow swampy 
landscapes. The coeffi cient of the anthropo-
genity (K3) of separate kinds of landscapes is 
about 0,8-0,9 (Garibov, 1986).

The regularly used agrolandscapes from 
the moment of their formation change into 
the functioning system and are under the 
regular infl uences of a man. Annual plough-
ing up, rooting out, irrigation, putting in 
the organic and the mineral fertilizers hay-
mowing of the agricultural plants and the 
others renovate the artifi cial phitocenoses, 
bring a powerful agro-irrigational horizon 
(0,5-1,5m), and as well as a number of unde-
sirable processes, as the irrigational erosion, 
secondary salinity and swamping (Garibov, 
Ismayilova, 2007).

In an unfavorable land-reclamating 

conditions of the Kur-Araz lowlands under 
the infl uences of the drainage, washing, ir-
rigation, and as well as the road-communi-
cational, town-planning works within the 
intensively used agro-landscapes some sec-
ondary naturally-anthropogenic landscapes 
are formed. On morphologo-typological 
symbols it reminds some primary dominant 
landscapes, existing here up to the opening 
(secondary swamping, meadow swamping, 
saline land and etc.). In irrigated oasises of 
Shirvan, Mughan and Mil plains the areas of 
their distribution never exceed 30-50 ha and 
are continually under the control of a man. 
In connection with carrying out some land-
reclamation measures they often change 
their own areas. In drained (mostly open) 
areas these complexes most completely dis-
appeared.

In a high-anthropogenized (Ka, 0, 80) 
dry-desert, arid-rare-wood, forestry-shrub, 
semi-desert landscapes of foot-hills, low-
lying, low-mountainous regions of Azer-
baijan under the infl uence of irrigation, 
ploughing up, and the phyto-land-recla-
mating various variations of agrotechno-
genic provenance are formed. The devel-
opment of natural elements of landscapes 
more or less continue only in a narrow pre-
canal and the pre-river stripes. Here on a 
wavy, hilly-ridge, strongly-dismembered 
plains of the chestnut, greyland, meadow, 
greyland-meadow, grey-brown and other 
soils accept hydro-morphic signs and 
some powerful agro-irrigational horizons 
are formed.

It was defi ned that changing of regime 
and the character of subsoil waters in adja-
cent agro-landscapes of Mil, Mughan and 
the Shirvan plains increases the transforma-
tion of natural landscapes. On the ancient 
irrigational parts of cones of carryings out 
and the intercone lowerings the rivers of 
Turyanchay, the Geychay, the Girdmanchay, 
Tartar, Aghsuh, Kendelenchay and the oth-
ers artifi cial moistering of soil strengthening 
the hydromorphization of landscapes. On the 
places of greysoil, greysoil-meadows, light-
brownish, greysoil-brown and other soils is 
formed cultural-hydromorphic soils together 
with the single-type agro-coenosis are devel-
oping the secondary weed plants consisting 
of negophile and the halophile association of 
course.

References:
1. Будагов Б.А., Гарибов Я.А. Влияние 

антропогенных факторов на формирова-
ние ландшафтов Азербайджанской ССР. 
Докл. АН Азерб. ССР, 1980, т ХХХВЫ, 
№2.

2. Гарибов Я.А., Исмаилова Н.С. Вли-
яние орошения на формирование агро-
ирригационных ландшафтов северо-вос-
точного склона Юго-Восточного Кавказа. 
Вестник Бакинского Университета серия 
ест. наук №3, Баку, 2007. 

3. Гарибов Я.А. Ландшафтно-мелио-
ративные группировки северо-восточной 
части Кура-Араксинской низменности. В 
Сб: Материалы ХВЫ науч. Конф. моло-
дых ученых Ин-та Географии АН Азерб. 
ССР. «Элм» 1986.

4. Гарибов Я.А. Современные антро-
погенные ландшафты Кура-Аразской низ-
менности. «Марс-Принт», Баку, 2007. 

5. Мусеибов М.А. Аббасова Н.А. Ан-
тропогенная трансформация ландшафтов 
Азербайджана // Вестник Бакинского 
Университета. Серия естественных наук, 
Баку, 1999, №3.

6. Шакури Б.К. Плодородие основных 
типов почв горноземледелъческой зоны 
юго-восточной оконечности Болъшого 
Кавказа и факторы, влияюшие на ее пара-
метры. Баку, Элм, 2001.

7. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологи-
ческая безапасностъ. М.: 2002.



23

Поверхностные явления количествен-
но более двухсот лет оцениваются 

двумя показателями: краевым углом сма-
чивания и поверхностным натяжением. 
Других, каких либо единиц для оценки 
не существует. Методов же определения 
этих показателей много но не всегда мож-
но определить их для реальных систем, 
вступающих во взаимодействие. [1]

Нами разработаны способы опреде-
ления поверхностных свойств, позволя-
ющие одновременно оценивать комплекс 
взаимодействующих систем. При этом 
оценка приближена к межмолекулярным 
взаимодействиям. [2, 3, 4]

Основу способов составляет создание 
над изучаемой поверхностью слоя жидко-
сти известной толщины, воздействие на 
поверхность которого поверхностно-ак-
тивным веществом, и фиксирование капли 
ПАВ в момент отрыва и происходящих из-
менений поверхности с помощью видео-
камеры. Далее на покадровых развертках 
определяется кадр, где зафиксирован наи-
больший радиус перемещенного слоя жид-
кости и размер капли в момент отрыва. На 
этих кадрах производятся соответствующие 
измерения радиуса перемещенного слоя 
жидкости и диаметр капли. Эти измерения 
используются для расчета объема капли 
и объема перемещенной жидкости. Объ-
ем перемещенной жидкости находится как 
объем диска с радиусом равным радиусу пе-
ремещенной жидкости и толщиной равной 
толщине слоя жидкости. Объем капли рас-
твора ПАВ в момент отрыва при известной 

концентрации ПАВ дает количество ПАВ в 
единицах массы, которое переместило жид-
кость с известной плотностью и измерен-
ным нами объемом то есть известной мас-
сы. Зная эти показатели можно рассчитать 
удельное количество жидкости, перемещен-
ное единицей массы ПАВ. В наших иссле-
дованиях это количество жидкости, которое 
может переместить один килограмм ПАВ 
(подробно смотри [5]).

На рисунке 1 приведен типичный ход 
кривых в координатах концентрация ПАВ 
и количество жидкости, перемещенное 
ПАВ. Так, как масса перемещенной жид-
кости известна и известно, расстояние, на 
которое перемещается эта масса то можно 
считать, что практически прямым измере-
нием определяем работу, которую совер-
шает ПАВ при перемещении жидкости. 
Одновременно можно измерить и время, 
затраченное на перемещение этой массы. 
Значит можно определить и мощность. 

Следовательно, не определяя поверхност-
ное натяжение и краевой угол смачивания 
можно характеризовать поверхностные 
явления. Причем, зафиксировав два из 
участвующих в процессе материала на од-
ном уровне, можно определять свойства 
третьего. Например, если для исследова-
ний брать одну и ту же поверхность, а в 
качестве жидкости одну и ту же жидкость 
(воду), то можно характеризовать поверх-
ностно-активные вещества. А если брать 
одно и то же поверхностно активное ве-
щество и жидкость, то можно характери-
зовать разные поверхности.

Используя этот принцип, мы разра-
ботали технологию определения свойств 
поверхности материалов, в том числе и 
сыпучих, порошкообразных методом бес-
контактного перемещения жидкости. В 
таблице 1 приведены результаты опреде-
ления скорости перемещения воды по по-
верхности разных материалов.

Оценка поверхностных свойств материалов перемещением жидкости поверхностно-активными веще-
ствами основана на определении  объема перемещенной жидкости находящейся в слое известной толщины.

Приведены результаты исследований при применении капельного и бесконтактного методов иссле-
дования. Особенности метода бесконтактного определения свойств поверхностей: появление темных 
пятен в начале перемещения жидкости и образование кольцевых структур. Приведена важная особен-
ность взаимодействия ПАВ с поверхностью воды над слоем песка – образование движущихся объектов.

 Evaluation of surface properties of materials moving liquid surface-active substances based on the determina-
tion of the displaced fl uid located in a layer of known thickness.

 The results of studies in the application of drip and non-contact methods. Features of non-contact method of 
surface properties: the appearance of dark spots at the beginning of movement of the liquid and the formation of 
ring structures. Shows an important feature of the interaction of surfactants with the surface water above a layer 
of sand - the formation of moving objects.

ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЖИДКОСТИ ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
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Рис. 1. Зависимость количества перемещаемой жидкости от концентрации поверхност-
но активного вещества и радиуса ограничительной линии. Радиус ограничивающей 
окружности (кривые сверху вниз: 1, 2, 3, 4, 5) 0,08, 0,07, 0,06, 0,05, 0,04 м.

Таблица 1. 
Скорость перемещения воды по поверхности разных материалов 

Материал Скорость перемещения, мм/сек

Литий (LiNbO3) 6,39
Кремний 5,27
Бумага 3,53

Дюралюминий 12,26
Цемент 1,99
Песок 24,8

Участники конференции, 
национального 
первенства по научной 
аналитике
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Из представленных результатов видно, 
что измеренные показатели для разных 
материалов имеют существенно различа-
ющиеся значения. Наименьшая скорость 
перемещения наблюдается по цементу и 
бумаге. Несколько большая скорость для 
монокристаллов лития и кремния. По дю-
ралюминию скорость перемещения в два 
раза больше чем по поверхности моно-
кристаллов лития и кремния. Наибольшая 
скорость перемещения наблюдается для 
песка. Это связано с тем, что бесконтак-
тно вода с поверхности песка полностью 
не снимается. Остается на поверхности 
частиц пленка воды, которая снимается 
только после приведения ПАВ в контакт 
с поверхностью воды. Возможно поэтому 
скорость перемещения воды по поверхно-
сти песка в несколько больше чем по дру-
гим поверхностям. 

Необходимо отметить несколько осо-
бенностей процесса перемещения воды 
по использованным поверхностям. В пер-
вую очередь это образование кольцевых 
структур перед прорывом слоя воды. Эти 
структуры мы относим к послойному раз-
рушению структуры воды создаваемой за 
счет силового воздействия материала по-
верхности на которой вода находится.

Процесс бесконтактного перемещения 
жидкости поверхностно-активным веще-
ством складывается из нескольких этапов. 
В начале перемещения, поверхностно-ак-
тивное вещество как бы снимает с поверх-
ности воды слои молекул фиксированные 
в этом слое за счет взаимодействия с моле-
кулами воздуха и между собой. Это хоро-
шо было видно при исследовании свойств 
поверхности материалов используемых в 
электронике для создания интегральных 

схем.  В ходе эксперимента было замече-
но, что на поверхности разрушаемого слоя 
воды появляются кольцевые структуры, 
исчезающие со временем. (См. рис 2) 

По нашему мнению это послойное 
разрушение воды, связанной с изучаемой 
поверхностью, следовательно, слои воды 
в связанном слое жидкости имеют раз-
ную степень связи между собой. Кроме 
того, это структурированный слой воды 
с одной стороны воздухом, с другой сто-
роны поверхностью на которой жидкость 
находится. Структурированное состояние 
сохраняется при взаимодействии поверх-
ности воды с поверхностно-активным ве-
ществом, которое встраивается в структу-
ру слоя и при превышении предела устой-
чивости новой, созданной внедренными 
молекулами ПАВ структуры, начинается 
ее разрушение и перемещение слоя жид-
кости. Это, измененное состояние струк-
туры с внедренными молекулами ПАВ 
сохраняется достаточно долго, по нашим 
измерениям более 20 секунд. 

Важным на наш взгляд является отсут-
ствие прорыва слоя жидкости на поверх-
ности песка. Это можно объяснить тем, 
что плотность упаковки воды на поверхно-
сти песка очень высокая. Молекулы ПАВ 
не могут взломать структуру поверхности 
этого слоя, поэтому полного очищения по-

верхности песка не наблюдается. Построе-
ние структуры воды в слое над песком на-
чинается от воздуха, на границе с которым 
вода имеет отрицательный потенциал [6]. 
Следовательно, молекула воды атомом кис-
лорода развернута в сторону воздуха, а ато-
мами водорода, несущими положительный 
заряд внутрь объема воды. На поверхности 
частиц песка молекулы воды также ори-
ентируются атомом кислорода от поверх-
ности песка, то есть в туже сторону, что и 
от поверхности воды. Так как поверхность 
кварца (оксида кремния или песка) в водной 
среде заряжена отрицательно [7].  Молекула 
же спирта используемого при перемещении 
жидкости бесконтактным способом имеет 
положительный заряд водорода на гидрок-
сильной группе, следовательно, встречаясь 
с положительно заряженным слоем воды, 

на поверхности частиц песка притягивается 
к этой поверхности и адсорбируется на ней, 
но перемещения этого слоя не происходит. 
Возможно, что слой воды на поверхности 
песка имеет повышенную плотность [8], по-
этому молекулы ПАВ не могут проникнуть 
в эти слои и очистить поверхность песка от 
воды. Подобное наблюдалось нами при из-
учении перемещения жидкости ПАВ-ми на 
поверхности желатина [9]. Перемещение по 
поверхности желатина происходило в два 

этапа. Вначале переместился слой слабо 
связанных молекул воды, а через некоторое 
время начал перемещаться слой воды, при-
легающий к желатину.

Возможно, что определенный интерес 
представляет образование темных пятен 
перед прорывом слоя жидкости на дюра-

Рис. 2. Образование кольцевых структур (показаны стрелками) в слое воды толщиной 
0,4 мм на поверхности бумаги

Рис. 3. Образование темных пятен.

Рис. 4. Последовательные кадры, показывающие образование тонкой темной пленки воды 
при перемещении ПАВ-ом, которая затем собирается в каплю (помечены стрелкой).
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люминии (см. рис. 3). Мы предполагаем, 
что это вызвано уменьшением толщины 
слоя воды до 3 – 5 нм то есть меньше дли-
ны световой волны [10]. Причем переме-
щающийся слой воды может «раскатать» 
по изучаемой поверхности воду до толщи-
ны темной пленки. На рисунке 4 показано 

образование такой пленки воды, (помече-
но стрелкой) которая затем собирается в 
каплю. 

Возможно, что образование темной 
пленки произошло из-за углубления в 
поверхности дюралюминия, тогда этот 
эффект можно использовать для оценки 
механических дефектов поверхностей 
практически наноразмерной толщины. Из 
рисунка также видно, что оптически пере-
ход к углублению или к дефекту ни чем 
себя не проявляет, отражение капилляра 

не изменяется. Либо для выявления этого 
дефекта оптическими методами необхо-
димы большие увеличения и специальная 
приборная база.

Представляет интерес в плане теории 
поверхностных явлений обнаруженный 
нами эффект образования движущихся 

объектов при взаимодействии ПАВ с по-
верхностью воды над слоем песка. Нами 
обнаружено несколько типов движущихся 
объектов. На рисунке 5 приведен один из 
них по виду напоминающий НЛО.

Изгибы линий индикаторной сетки на 
рис. 5 говорят о том, что объект движет-
ся по поверхности воды. Но встречают-
ся объекты, перемещающиеся и в толще 
воды, под поверхностью. Объяснить на-
блюдаемый эффект пока не представля-
ется возможным. Необходима постановка 

специальных опытов с участием различ-
ных материалов, в том числе наноразмер-
ного объема.
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Рис. 5. Крупный (размер более 5 мм) напоминающий НЛО объект. Появление к 698. 
Продолжение к 708 – к 718. Стрелками помечено положение объекта. Скорость пере-
мещения около 10 – 15 мм/сек. Объекты под поверхностью перемещаются, примерно, 
с такой же скоростью.
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В настоящее время в Новгородской об-
ласти широколиственные леса явля-

ются редкими, их доля составляет менее 
1% лесной площади региона. Среди ши-
роколиственных пород по площади пре-
обладает дуб - 2,6 тыс.га. Далее по убы-
ванию идут вяз и ильм – 0,4 тыс.га, липа 
– 0,2 тыс.га, ясень – 0,1 тыс.га, клен – 0,1 
тыс.га (по данным Государственного уче-
та лесного фонда Новгородской области 
на 01.01.2011). Распространение широко-
лиственных лесов в Новгородской обла-
сти отражено на рисунке 1. Большинство 
участков отмечено в западной части Нов-
городской области на территории Прииль-
менской низменности и в ее центральной 
части – на склоне Валдайской возвышен-
ности. Основными факторами, оказы-
вающими влияние на распространение 
древостоев с преобладанием широколи-
ственных пород, являются: особенности 
рельефа; специфика почвенно-климати-
ческих условий; влияние деятельности 
человека [1, 2]. Распространение выяв-
ленных участков широколиственных ле-
сов было сопоставлено с ландшафтным 
районированием Новгородской области 
(таблица 1). Наиболее широко представ-
ленными по площади являются дубравы 
- леса с преобладанием дуба черешчатого 
(Quercus robur L.) в составе древостоя.

В Приильменской низменности, в пой-
ме р.Волхов, озера Ильмень и впадающих 
в него рек сосредоточена основная масса 
дубрав. Это пойменные дубравы, их доля 
превышает 70% от площади всех широко-
лиственных лесов Новгородской области. 
С Валдайской возвышенностью связа-
ны меньшие по площади участки дубрав 
другого типа — водораздельные. Для вы-
явления современного состояния и харак-
теристик пойменных и водораздельных 
дубрав нами было заложено 40 пробных 

площадей в Ильмень-Волховской пойме 
и 34 пробных площади в условиях склона 
Валдайской возвышенности. Размер проб-
ных площадей от 0,25 до 1га. В пределах 
каждой пробной площади проводился 
учет древостоя, подроста, подлеска и на-
почвенного покрова по принятым в лесо-
биологических исследованиях методикам. 
Для уточнения характеристик местопро-
израстания выполнены почвенные описа-
ния, отобраны образцы. Средние таксаци-
онные показатели древостоев пойменных 
и водораздельных дубрав представлены в 
таблице 2.

Пойменные дубравы характеризуются 
более высокой долей дуба в составе на-
саждений – в среднем около 7 единиц, а 
для многих участков она составляет 9-10 
единиц состава. В качестве примеси в 
дубовых насаждениях часто присутству-
ет мелколиственные породы: осина, бе-
реза, ольха серая и черная. При средней 
полноте пойменных дубрав, равной 0,66, 
преобладают участки с полнотами 0,5-0,6 

(64%). Доля высокополнотных насажде-
ний (от 0,7 и выше) составляет 31%, низ-
кополнотные насаждения (с полнотой 0,3-
0,4) представлены реже – 5%. Анализ рас-
пределения дубняков по классам бонитета 
показывает, что при среднем бонитете 2,8, 
дуб наиболее часто относится к 3-му клас-
су бонитета (70%), реже ко второму (29%). 
Первый и четвертый классы бонитета по 
дубу встречаются редко (в целом 1%) . 
Данное распределение свидетельствует о 
том, что в пойменных условиях дуб зани-
мает определенную экологическую нишу. 
И хотя здесь условия роста дуба не явля-
ются оптимальными, он может успешно 
конкурировать с другими древесными 
породами. При анализе условий произ-
растания в пойменных дубравах, просле-
живается дифференциация на две группы 
типов леса - кисличные и травяно-таволж-
ные, соответствующие типам условий ме-
стопроизрастания С2 и С4. Они характе-
ризуются различными условиями увлаж-
ненности. Дубняки кисличные в условиях 

В статье приведено сравнение таксационных показателей, состояния и устойчивости широко-
лиственных лесов в Новгородской области.

Ключевые слова: широколиственные леса, таксационная характеристика, дубравы, устойчи-
вость лесов.

The article compares the taxation parameters, status and stability of the nemoral forests in the Novgorod region
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Рис. 1. Современное распространение широколиственных лесов в Новгородской области
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поймы произрастают на повышенных 
участках внутри пойм, так называемых 
«береговых валах». Травяно-таволжные 
участки связаны, в основном, со слабо 
дренированными пойменными террасами 
и припойменными пространствами

Как показали наши исследования, вто-
рой ярус в древостоях пойменных дубрав 
выражен слабо. В подлеске характерными 
видами являются крушина ломкая, калина 
и шиповник. В травяном ярусе доминиру-
ют ландыш майский - Convallaria majalis 
L.(в среднем 26% проективного покрытия) 
и костяника - Rubus saxatilis L., (в среднем 
14% проективного покрытия), а группа не-
моральных травянистых видов почти со-
вершенно отсутствует. Имеется большая 
группа видов, свидетельствующая о высо-
ком увлажнении весной и в начале лета: Ly-
simachia vulgaris L., Scutellaria galericulata 
L., Iris pseudacorus L., Galium palustre L., 
Carex elongata L., Glechoma hederacea L., 
Lysimachia nummularia L.. Анализ почвен-
ных условий произрастания в поймах сви-
детельствует о том, что дубняки занимают 
в поймах плодородные тяжелосуглинистые 
и глинистые почвы. Толщина подстилки ко-
леблется в пределах от 0,5 до 10см, сложена 
в основном опадом, мелкими веточками, 
остатками травянистых растений. Гумусо-
вые горизонты хорошо развиты (15-29см), 

имеют комковатую или ореховатую структу-
ру. Процессы оподзоливания и накопления 
железа отмечены в участках со слабым дре-
нажом. Подстилающие горизонты представ-
лены тяжелыми некарбонатными бурыми и 
буро-коричневыми глинами без выражен-
ной структуры.

В отличие от пойменных участков, 
в составе древостоев водораздельных 
дубрав склона Валдайской возвышен-
ности присутствуют и другие широко-
лиственные породы – ясень, клен, липа. 
Широколиственные породы – спутни-
ки дуба здесь нередко слагают второй 
древесный ярус. Большинство участков 
водораздельных дубрав имеет среднюю 

полноту (0,5-0,6). Часть насаждений 
(24%) имеют более высокую полно-
ту (0,7-0,8). И лишь 4% дубрав пред-
ставлены низкополнотными (0,3-0,4) 
древостоями. Водораздельные дубравы 
высокопродуктивны, относятся в основ-
ном к насаждениям 2-го, а некоторые и 
к 1-го класса бонитета, занимают хоро-
шо дренированные и обеспеченные пи-
тательными веществами – С2, Д2 лесо-
растительные условия, развиваясь пре-
имущественно в кисличных и травяно-
дубравных типах леса. В составе под-
леска широколиственных лесов склона 
Валдайской возвышенности широкое 
распространение имеет лещина, чере-
муха, жимолость лесная, волчье лыко. 
В травянистом напочвенном покрове до-
минирует сныть (Aegopodium podagraria 
L.), со средним проективным покрыти-
ем 26% . Постоянны виды неморальной 
травянистой группы: Stellaria holostea 
L., Pulmonaria obscura Dumort., Asarum 
europaeum L., Galeobdolon luteum Huds., 
выходящие в ряде описаний на первые 
места по проективному покрытию. В по-
крове низкополнотных дубняков встре-
чаются виды, которые свидетельствуют 
о более высокой освещенности и олуго-
вении - Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop., Hypericum maculatum Crantz, Dac-
tylis glomerata L.. Дубняки склона Вал-
дайской занимают тяжелосуглинистые 
и глинистые некарбонатные или слабо-
карбонатные почвы. Лесная подстил-
ка имеет толщину 1,5-6см. Гумусовый 
горизонт почв хорошо развит, местами 
достигая 40-45см. Процессы оподзоли-
вания выражены слабо.

Ландшафтный 
округ Ландшафт

Преобладающие 
древесные 
породы

В %% от 
общей площади 
широколиственных 
лесов

Ильмень-
Волховский

Волховский дуб 41,49
Нижне-Мстинский дуб, липа 16,62
Приильменский дуб, липа 12,12

Северо-Валдайский Уверский дуб 2,05

Лужско-Шелонский
Верхне-Лужский ясень, липа 0,50
Нижне-Шелонский дуб, ясень, вяз 9,57
Волотовский липа 0,74

Полистовско-
Ловатский

Полистовский дуб 5,08
Беглово-Винский липа 0,20

Пред-валдайский
Холовский липа 0,36
Полометский липа 0,33
Холмский липа 0,73

Южно-Валдайский

Окуловский дуб, ясень, вяз 5,65
Западно-
Валдайский дуб, клен, липа 2,07

Восточно-
Валдайский

дуб, липа, ясень, 
ильм 2,49

Таблица 1 

Распределение площади широколиственных лесов по ландшафтным округам 
и отдельным ландшафтам в Новгородской области.

Средние 
таксационные 
показатели

Дубравы

пойменные водораздельные

Возраст дуба, лет 96 ±11,45 77 ±18,61

Высота дуба, м 21,0 ±1,24 20,8 ±1,11

Диаметр дуба, см 27,9 ±1,48 28,3 ±1,32

Полнота 0,66 ±0,11 0,55 ±0,09

Бонитет 2,8 ±0,41 1,8 ±0,54

Запас, м3/га 191 ±24,50 158 ±19,74

Усредненная формула 
состава 7Д2Ос1Б+Олс+Олч+Е 6Д2Ос1Б1Я+Е+Кл+Лп+Олс

Таблица 2

Сравнительная лесотаксационная характеристика древостоев 
пойменных и водораздельных дубрав Новгородской области
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Сравнение состояния и оценку устой-
чивости дубрав проведем на примере 
двух участков: в Парфинском лесничестве 
(пойменная дубрава) и в Национальном 
парке «Валдайский» (водораздельная ду-
брава).

В водораздельной дубраве больше 
здоровых деревьев дуба, меньше содержа-
ние сильно ослабленных деревьев, в ней 
нет сухостоя. Характеристику древостоя 
дополняют данные о состоянии подро-

ста. Так в пойменной дубраве числен-
ность подроста дуба составила в среднем 
1520 экз/га, однако здесь отмечен только 
мелкий угнетенный подрост. В водораз-
дельной дубраве общая численность под-
роста дуба 600 экз./га, но это в основном 
крупный жизнеспособный подрост. Так-
же здесь присутствует возобновление и 
других широколиственных пород: ясеня - 
1410 экз./га, вяза - 880 экз./га, клена - 780 
экз./га.

Следовательно, водораздельную ду-
браву можно охарактеризовать как по-
тенциально более устойчивую к действию 
неблагоприятных природных и антропо-
генных факторов, так как в ней выше доля 
здоровых деревьев дуба, присутствует 
перспективный подрост.
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Категории 
состояния

Доля деревьев дуба разных категорий, %
пойменная дубрава водораздельная дубрава

здоровые 15 35
ослабленные 58 54
сильно ослабленные 18 8
усыхающие 3 3
сухостой 6 0

Таблица 3 
Состояние древостоев дуба






