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ПЕРЕДМОВА

Цей академічний випуск науково�о журналу «Вісник Одесько�о національ�
но�о університету. Гео�рафічні та �еоло�ічні науки» призначено до виробни�
цтва в незвичайний рік. В 2015 р. виконується 150 років існування та напруже�
ної праці одно�о з найкращи� вітчизняни� університетів� класично�о вищо�о 
навчально�о закладу – Одесько�о національно�о (до 1920 р. – Імператорсько�
�о Новоросійсько�о� в 1920�1933 рр. – Одесько�о Інституту народної освіти� в 
1933�2000 рр. – Одесько�о державно�о) університету� з 1945 р. – імені І. І. Меч�
никова. І всі ці роки� з моменту відкриття університету� в йо�о стіна� існувала 
кафедра фізичної �ео�рафії.

Професор Лапшин Василь 
Іванович (1803-1888)

Перший завідувач кафедри фізичної
географії Імператорського 

Новоросійського університету
в 1865-1870 рр.

Ця кафедра є найстарі�о� в Україні� такий собі фундатор �ео�рафічної осві�
ти. Вона також змін�вала свої назви. Та в назві завжди були слова «фізична 
�ео�рафія» і вона була центром під�отовки �ео�рафів. З її надр вий�ов фізич�
ний факультет ОНУ� а�рономічний факультет Сільсько�осподарсько�о інсти�
туту� Гідрометеороло�ічна обсерваторія Чорно�о та Азовсько�о морів� Гідро�
метеороло�ічна станція «Одесса�порт». Тут була своя бібліотека. Саме кафедра 
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фізичної �ео�рафії та кабінет �ео�рафії були базовими для утворення кілька 
кафедр �ео�рафічно�о факультету ОДУ та факультету в цілому в 1934 році. 

�ротя�ом своєї роботи кафедра змін�вала пріоритети� тематику� напрямки 
досліджень. Та майже завжди студенти мо�ли користуватися серйозно� бібліо�
теко�� найнові�ими розробками та текстами лекцій працівників� брати участь 
в польови� та лабораторни� дослідження�� новим устаткуванням та обладнан�
ням� необ�ідними �імікатами. Кафедра славилася дуже корисними природни�
ми практиками студентів� що давали змо�у «один раз побачити» найбіль� ти�
пові та найповні�е представлені �ео�рафічні об’єкти таким чином� щоби вже 
одним оком визначити йо�о природні �арактеристики. Не мало значення� де 
такий об’єкт розта�ований – в тундрі� в пустелі� в �ора� чи у воло�и� тропіч�
ни� ліса�. 

Аспіранти� докторанти та стажисти кафедри були зобов’язані мати дов�о�
термінову роботу (1�2 роки) в кращи� іноземни� університета� чи лаборато�
рія� для удосконалення. �ри цьому було потрібно засвоїти навички роботи на 
найнові�ій апаратурі� устаткуванні� прилада�� бо на новій те�ніці треба було 
прац�вати на власній кафедрі. �рацівники кафедри користувалися базами 
практик� якими мо�ли бути наукові установи чи ор�анізації� базові ліцеї чи �ім�
назії� або спеціально обладнані природні ділянки.

Все це давало нову �ео�рафічну інформаці�� що високо здіймало рівень ви�
кладачів і наукови� співробітників. Тому рівень робіт на стадії ма�істрів від�
різнявся суттєво� науково� новизно�� що активно використовувалося в �ос�
подарстві та для удосконалення теорії науки.

Кафедра фізичної �ео�рафії завжди була осередком науково�дослідницької 
діяльності. В царські часи в її стіна� прац�вало Новоросійське товариство 
природознавців� яке досліджувало чорноземні райони �івдня Росії� рельєф� 
повер�неві та підземні води� температури� опади� випаровування тощо. Анало�
�ічно продуктивно� була діяльність в Новоросійському відділі Гео�рафічно�о 
товариства� Одесько�о Товариства сільсько�о �осподарства� Одеської ґрунтової 
комісії тощо. За радянськи� часів кафедра стала осередком формування нової 
наукової �ео�рафічної �коли на чолі з професором Г. І. Танфільєвим – ланд�аф�
тної. �ротя�ом 30�� років �� століття на кафедрі з'явля�ться напрямки �еомор�
фоло�ічний та бере�ознавчий. Наприкінці 50�� років співробітники кафедри (Ф. 
Є. �етрунь� Т. �. Федорченко та ін.) склали карту ланд�афтно�о районування 
степової зони� а Ф. Є. �етрунь під�отовив до за�исту докторську дисертаці� 
про ба�аторічну фізико��ео�рафічну взаємоді� степів та лісів на ланд�афтно�
карто�рафічній основі. �ізні�е� вже на початку ��I століття� кл�ч до розумін���I століття� кл�ч до розумін� століття� кл�ч до розумін�
ня такої взаємодії� в свої дисертації запропонував О. В. �олопцев.

Студенти кафедри ба�ато часу залучалися до польови� практик� причому 
на рівнинній та на �ірській місцевості (�ричорноморська низовина� С�ідно�
Європейська рівнина� Карпати� Крим� Кавказ� Карелія� Кольський півострів). 
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Частина викладачів прац�вала на дослідницьки� стаціонара� ін�и� установ. 
�рацівники кафедри керували стажуванням з ін�и� ВНЗ не тільки України� 
але й ін�и� республік СРСР. 

Кафедра брала участь в розробці одно�о з наймас�табні�и� проектів пере�
киду прісної води з Дуна� до Дніпровсько�о лиману. Науково� �рупо� ке�
рував професор Г. І. Швебс. За йо�о активно� участ� була створена наукова 
�ео�рафічна �кола з ерозієзнавства� яку розвивала Є. В. Єлісеєва� а сьо�одні на 
кафедрі далі розвиває професор О. О. Світличний. Зусиллями цьо�о вчено�о на 
кафедрі виник новий науковий напрямок – інформатика та �ео�рафічні інфор�
маційні системи та те�ноло�ії.

Можна вважати� що сьо�одні на кафедрі фізичної �ео�рафії та природоко�
ристування найпотужні�им є напрямок «бере�ознавство» на чолі з професо�
ром Ю. Д. Шуйським. Створена ним наукова �ео�рафічна �кола «Теорія та 
практика бере�ознавства» є єдино� в Україні� а її представники забезпечу�ть 
навчальну роботу з бере�ознавства та природне об�рунтування різни� за�одів 
природокористування на морськи� узбережжя� України. 

В незалежній Україні працівники кафедри особливо часто виконували робо�
ту за кордонами країни. Так� професор Г. І. Швебс перебував у відрядження в 
Німеччині� Голландії� Бол�арії. �рофесор О. О. Світличний прац�вав в Ефіопії� 
Італії� Голландії� Словакії. �рофесор Є. В. Єлисеєва виконувала роботи в Бол�
�арії� Румунії� Фінляндії. Доцент Г. �. �илипенко прац�вала в Бол�арії� США� 
У�орщині. Доцент М. І. І�о�ин вів викладацьку роботу в Аф�аністані. �рофе�
сор Г. В. Ви�ованець виконувала польові прибережно�морські дослідження в 
Бол�арії� �ольщі� Німеччині� Данії� Бель�ії� Великій Британії� Таїланді та ще в 
кілько� країна�. �рофесор Ю. Д. Шуйський брав участь в наукови� досліджен�
ня� та в освітянськи� за�ода� в Бол�арії� Румунії� Туреччині� Сирії� Італії� Ал�
банії� Китаї� Таїланді� Кубі� США та ще в кілько� країна�. Він був керівником 
кандидатськи� та докторськи� дисертацій� про�рам стажистів з дво� десятків 
країн (В’єтнаму� Куби� Кита�� Німеччини� Австралії� США� Ю�ославії та ін.).

�ровідні фа�івці кафедри є членами спеціалізовани� вчени� рад із за�ис�
ту кандидатськи� та докторськи� дисертацій. Останніми 25 роками провідні 
викладачі кафедри під�отовили близько 17 докторськи� та 25 кандидатськи� 
дисер тацій не тільки з України� але і з ін�и� країн (�ольщі� Німеччини� 
В’єтнаму� Сирії� Росії� Сене�алу� Бол�арії). Це дуже добрий результат� якщо взя�
ти до ува�и вкрай несприятливі умови під�отовки спеціалістів вищої кваліфіка�
ції в Україні з �ео�рафічни� наук. �рофесор Ю.Д. Шуйський ба�ато років був 
�оловним редактором журналу «Вісник Одесько�о національно�о університету. 
Гео �рафічні та �еоло�ічні науки»� членом редакційни� коле�ій журналів «Фізич�
на �ео�рафія та �еоморфоло�ія»� «Геоло�ічний журнал»� «�ричорноморський 
Еколо�ічний б�летень». �рофесор О.О. Світличний увій�ов до редакційни� 
коле�ій журналів «Вісник Одесько�о національно�о університету. Гео�рафічні 



12

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

та �еоло�ічні науки»� «�ричорноморський Еколо�ічний б�летень»� «Міжві�
домчий науковий збірник України “Метеороло�ія� кліматоло�ія та �ідроло�ія”» 
«Український�ідрометеороло�ічний журнал»� а професор Г.В.  Ви�ованець – до 
«Вісника Одесько�о національно�о університету. Гео�рафічні та �еоло�ічні на�
уки» та «�ричорноморсько�о Еколо�ічно�о б�летен�». Сьо�одні кафедра має 
аспірантуру та докторантуру по трьо� спеціальностя� – по 11.00.01 «фізична 
�ео�рафія� �еофізика і �ео�імія ланд�афтів»� 11.00.04 «�еоморфоло�ія та палео�
�ео�рафія»� 11.00.11 «конструктивна �ео�рафія».

Колектив найстарі�ої в Україні �ео�рафічної кафедри нала�тований і нада�
лі ефективно прац�вати на користь народу України у справа� по�уку� оцінки� 
раціонально�о використання природни� ресурсів.

Ю. Д. Шуйський�
Г. В. Ви�ованець

О. О. Світличний�
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ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

УДК 631.4:63.59
А. А. Светличный� доктор �ео�р. наук� профессор� 
А. В. Пяткова� канд. �ео�р. наук� доцент�
кафедра физической �ео�рафии и природопользования� 
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова�
ул. Дворянская� 2� Одесса� 65082� Украина
ggfr@onu.edu.ua

ИССЛЕДОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ВОДНОЙ 
ЭРОЗИИ ПОЧВ

Дана �арактеристика основны� направлений эрозиоведчески� исследований на ка�
федре физической �ео�рафии и природопользования ОНУ им. И. И. Мечникова� на�
чиная с 70�� �одов про�ло�о столетия. �роанализированы основные результаты� по�
лученные в рамка� эти� направлений под руководством доктора �ео�рафически� наук� 
профессора Г. И. Швебса и в современный период. Выделено ведущее направление 
современны� исследований водной эрозии почв на кафедре. 

Ключевые слова: водная эрозия почв� математическое моделирование� расчет� ра�водная эрозия почв� математическое моделирование� расчет� ра�� расчет� ра�расчет� ра�
циональное землепользование.

ВВЕДЕНИЕ
�роблема водной эрозии почв� одно�о из наиболее распространенны� в 

мире современны� почвенны� де�радационны� процессов� затра�ива�ще�
�о своими не�ативными последствиями практически все компоненты ланд�
�афта� является одной из наиболее остры� стоящи� перед человечеством 
эколо�ически� проблем� реально определя�щи� национальну� безопасность 
мно�и� стран мира. �о данным Глобальной оценки индуцированной челове�
ком де�радации почв (Global Assessment of Human�induced Soil Degradation – 
GLASOD)� выполненной в 1988�1990 ��. по инициативе �ро�раммы ООН по 
окружа�щей среде (UNEP)� в мире насчитывалось более миллиарда (1093�7 
млн.) �ектаров де�радированны� почв� из ни� 56 % (550 млн. �а) в той или 
иной степени де�радированы именно водной эрозией почв� при этом площадь 
эродированны� земель увеличивается на 5�7 млн. �а в �од [33]. Весьма остро 
эта проблема стоит и в Украине� �де эродированные земли занима�т треть� 
часть площади сельско�озяйственны� земель и еже�одно увеличива�тся на 80�
100 тыс. �а [26].

Исследования процесса водной эрозии� закл�ча�ще�ося в размыве и смыве 
почв и �орны� пород под действием капель дождя и стока временны� водны� 
потоков� е�о не�ативны� последствий� а также разработка методов математи�
ческо�о моделирования� расчета и про�ноза смыва (или эрозионны� потерь) 
© А. А. Светличный� А. В. �яткова� 2015
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почвы активно ведутся на кафедре физической �ео�рафии с 70�� �одов про�ло�
�о столетия� а точнее� с 1973 �.� ко�да кафедру воз�лавил доктор �ео�рафически� 
наук� профессор Генри� Иванович Швебс – выпускник Одесско�о �идромете�
ороло�ическо�о института� сформировав�ийся как ученый в период учебы в 
аспирантуре (1954�1956 ��.) на кафедре метеороло�ии и �идроло�ии Одесско�о 
�осударственно�о университета им. И. И. Мечникова. Г. И. Швебс начал ис�
следования водной эрозии почв в рамка� под�отовки под руководством свое�о 
научно�о руководителя доктора те�нически� наук профессора А. Н. Бефани 
кандидатской диссертации на тему «Исследования динамики повер�ностно�
�о смыва почвы»� котору� успе�но защитил в 1959 �. в Киевском институте 
инженеров водно�о �озяйства. �роблемам водной эрозии была посвящена и 
е�о диссертация на соискание ученой степени доктора �ео�рафически� наук 
(на тему «Формирование и оценка водной эрозии и стока наносов»)� котору� 
Г. И. Швебс защитил в 1972 �. в Московском �осударственном университете им. 
М. В. Ломоносова.

С 1973 �ода на кафедре физической �ео�рафии развернуты исследова�
ния по проблеме водной эрозии почв по различным направлениям� вкл��
чая как теоретические� так и полевые� в том числе экспериментальные� ис�
следования и прикладные разработки� связанные с ре�ением актуальны� 
народно�озяйственны� задач. Исследования проводились в рамка� �ос�
б�джетны� и �оздо�оворны� научно�исследовательски� тем� а также про�
ведения диссертационны� исследований. В 70�е �90�е �оды �� столетия в 
выполнении эрозионной тематики активное участие принимали мно�ие пре�
подаватели кафедры� сотрудники кафедрально�о научно�исследовательско�о 
сектора� аспиранты и студенты� в том числе преподаватели Н. И. И�о�ин� 
В.  �.  Гури енко� Г. И. Эсаулов� Г. В. Бастраков� Е. В. Елисеева� А. А. Светличный� 
В.  Б.  Найденов� Ф. Н. Лисецкий� сотрудники научно�исследовательско�о сек�
тора М. С. Зиненбер�� М. И. Исаков� А. Т. Урусов� В. В. Белов� В. Д. Ковтун� 
В.  Л.  Назаренко� С. С. �рокопенко� В. И. Кириченко� А. В. Борщ� Е. Н За�
�арченко� Д .А. Лысакова� А. Н. Коржов� Н. Я. Варламова� М. Е. Никульченко� 
Н.  А. Болды�ева� В. Б. Мурсалимов� И. И. За�оруйко� Л. А. Ерченко� аспиранты 
В. А. Сизов и С. Г. Черный.

В связи с этим в канун �билея кафедры физической �ео�рафии и природо�
пользования представляется актуальным проанализировать основные направ�
ления этой работы� выделить полученные результаты и наметить перспективы 
дальней�ей работы� учитывая� что это направление научной работы на кафе�
дре физической �ео�рафии и природопользования со�раняется� также как и на�
учная �кола теоретическо�о и прикладно�о эрозиоведения� созданная в 70�е – 
80�е �оды про�ло�о столетия Г. И. Швебсом. 

Объектом исследований явля�тся эрозионная проблематика кафедры физи�
ческой �ео�рафии и природопользования ОНУ� предметом – основные направ�
ления научны� исследований по эрозионной тематике. Цель исследования – 
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дать �арактеристику эвол�ции теоретически� и прикладны� исследований по 
проблеме водной эрозии на кафедре� оценить полученные результаты и наме�
тить перспективы исследований в данной предметной области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве основны� материалов при под�отовке статьи использованы 

публикации Г. И. Швебса� е�о сотрудников и учеников� вкл�чая моно�ра�
фии� статьи и доклады� отчеты по выполненным научно�исследовательским 
�осб�джетным и �оздо�оворным темам� кандидатские и докторские диссерта�
ции� под�отовленные на кафедре по эрозионной тематике� а также собственный 
опыт работы. �ри этом использованы проблемно��роноло�ический� срав�
нительно�исторический и аналитико�синтетический методы исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В эрозионной тематике научны� исследований и прикладны� работ кафедры 

можно выделить следу�щие направления:
– исследования проявления процессов водной эрозии в различны� 

природно��озяйственны� условия�;
– исследования закономерностей формирования и факторов эрозионны� 

потерь (смыва) почвы� линейной (овражной) эрозии и стока русловы� 
наносов;

– теоретические исследования водной эрозии почв как диалектическо�о 
единства процессов размыва почвы� транспорта и отложения наносов; 

– математическое моделирование� разработка и совер�енствование мето�
дов расчета �арактеристик водной эрозии;

– разработка методов оценки параметров математически� моделей и мето�
дик расчета �арактеристик водной эрозии;

– разработка методики и количественная оценка эффективности 
– теоретические исследования по обосновани� рационально�о использо�

вания эрозионно�опасны� земель;
– разработка компь�терной системы а�роланд�афтно�о проектирования 

как инструмента реализации результатов научны� исследований для ре�
�ения прикладны� задач;

– ре�ение практически� задач по оптимизации использования эрозионно�
опасны� бо�арны� и оро�аемы� земель.

К основным результатам� полученным в рамка� эти� направлений� следует 
отнести следу�щее.

1) Дополнение и уточнение на основе полевы� исследований� проведенны� 
с использованием метода искусственно�о дождевания� в предела� лесостепной 
и степной зон Украины� отдельны� ре�ионов Республики Молдова и Россий�
ской Федерации (Н. И. И�о�ин и др. [6� 7]; А. А. Светличный� С. Г. Черный 
и др.� [8� 22� 31]) банка данны� абсол�тной и относительной смываемости 
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черноземны�� серы� лесны� и ка�тановы� почв� созданно�о ранее Г. И. Швеб�
сом [28]. Накопленный опыт был использован при под�отовке под э�идой ВАС�
�НИЛ Методически� указаний по исследовани� противоэрозионной устой�
чивости почв в натурны� условия� и физическому моделировани� ливневой 
эрозии почв (Г. И. Швебс� М. И. И�о�ин [13]).

2) Количественная оценка изменения противоэрозионны� свойств почв под 
влиянием оро�ения� проведенная в рамка� научно�исследовательски� тем� 
выполненны� в 1970�� – 1990�� �ода� по задани� институтов Укр�ж�ипровод�
�оз (�. Одесса) и Укр�ипровод�оз (�. Киев) по исследовани� эрозионны� процес�
сов в условия� систематическо�о оро�ения и обосновани� противоэрозионны� 
мероприятий на действу�щи� и проектируемы� оросительны� система� ��а 
Украины� в том числе: Явкинской оросительной системе (ОС) (2�ой и 3�ей 
очередей строительства)� Николаевская область; зоне оро�ения 3�й очереди 
строительства Северо�Крымско�о канала� Крым; Добрянской ОС� Кирово�
�радская область; Трикратской ОС� Николаевская область; 1�й очереди стро�
ительства оросительной системы в междуречье Ботна�Бык� Молдова а также 
в рамка� выполнения научно�исследовательской темы “Разработка имитаци�
онной системы «Водные ресурсы мелиорированно�о (оро�аемо�о) ре�иона и 
системы ее математическо�о обеспечения»” (заказчик – Государственный �и�
дроло�ический институт� �. Ленин�рад) (научные руководители тем Г. И. Швебс� 
А. А. Светличный� Н. И. И�о�ин� Ф. Н. Лисецкий).

3) Обоснование ново�о нетрадиционно�о под�ода к трактовке понятия «ир�
ри�ационная эрозия» (Г. И. Швебс) и� соответственно� – к оценке эрозионной 
опасности оро�аемы� земель и обосновани� противоэрозионны� мероприя�
тий (А. А. Светличный)� разработке методики полевы� исследований ирри�а�
ционной эрозии (Г. И. Швебс� А. А. Светличный).

4) Разработка методики и обоснование допустимой нормы смыва почвы для 
бо�арны� и оро�аемы� земель (Ф. Н. Лисецкий� С. Г. Черный)� завер�ив�ие�
ся разработкой �осударственно�о стандарта Украины по допустимым нормам 
смыва почвы ДСТУ 7081:2009 «Качество почвы. Эрозия почвы. Допустимые 
нормы» [3].

5) Совер�енствование ло�ико�математической модели смыва почвы� раз�
работанной Г. И.Швебсом в начале 70�� �одов [28]. В частности: С. С. �ро�
копенко [15] выполнено теоретическое обоснование ново�о аналитическо�о 
выражения (модели) весенне�о смыва почвы и произведена количественная 
оценка для территории Украины основно�о параметра модели – �идромете�
ороло�ическо�о фактора весенне�о смыва; А. А. Светличным и С. Г. Черным 
совместно с Г. И. Швебсом [32] выполнено теоретическое обоснование новой 
редакции �идрометеороло�ическо�о фактора ливнево�о смыва; проведена со�
ответству�щая аналитическая обработка и построены карты пространствен�
но�о распределения эти� кл�чевы� параметров модели эрозионны� потерь 
почвы – норм весенне�о и ливнево�о смыва почвы [15� 20� 23� 27 и др.]. 
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6) На основе теоретическо�о анализа формирования ливнево�о стока в 
условия� ярко выраженной нестационарности ливнево�о наносообразования 
в условия� Степи и Лесостепи Украины� полевы� исследований и численно�
�о моделирования обоснована концепция о�раниченности приводораздельной 
зоны нарастания интенсивности смыва почвы� реализация которой позволи�
ла учесть нестационарность процесса ливнево�о стоко� и наносообразования. 
Ис�одя из данной концепции и принципа диалектическо�о единства составля�
�щи� склоново�о эрозионно�аккумулятивно�о процесса� получены обобща��
щие мно�очленные выражения физико�статистической модели смыва почвы� 
что позволило производить расчеты не только смыва почвы� но и идентифи�
цировать зоны аккумуляции наносов на склона� сложной формы и проводить 
оценку темпов отложения наносов (А. А. Светличний [20� 21]). �олученный в 
результате модифицированный вариант ло�ико�математической модели смыва 
почвы (физико�статистическая модель смыва�аккумуляции) был верифициро�
ван с использованием данны� набл�дений на стоковы� и водно�балансовы� 
станция� Украины и Молдовы (А. А. Светличный� А. В. �яткова [20� 18 и др.]).

7) В 1975�1980 �ода� Г. И. Швебсом разработана концептуальная (ло�ико�
математическая) модель рационально�о использования ресурсов почвенно�о 
плодородия эрозионно�опасны� земель� в основу которой положена аппрокси�
мация ресурсов почвенно�о плодородия как произведения мощности плодород�
но�о слоя и показателя качества (бонитета) почвы [29]. Эта модель совместно с 
системным под�одом и концепцией а�роланд�афтны� систем� также разрабо�
танной Г. И. Швебсом� составили теоретический базис прикладны� разработок 
по обосновани� рационально�о использования эрозионно�опасны� земель. 

8) Ло�ико�математическая модель рационально�о использования эрозионно�
опасны� земель получила развитие и конкретизаци� в дальней�и� исследо�
вания� (Ф. Н. Лисецкий� А. А. Светличный� А. В. �яткова [11� 12� 18� 23 и 
др.])� в процессе которы� на основе теоретически� и полевы� исследований 
выполнено обоснование ряда важней�и� параметров модели� отработаны 
ал�оритмы сценариев оптимизации использования ресурсов почвенно�о пло�
дородия эрозионно�опасны� земель – основы почвозащитно�о обустройства 
а�роланд�афтов.

9) Выполнено теоретическое обоснование и разработана методика количе�
ственной оценки эффективности почвозащитны� мероприятий (Г. И. Швебс� 
А. А. Светличный� 1979�1984 ��.)� которая была успе�но применена для оцен�
ки эффективности наиболее распространенны� противоэрозионны� приемов и 
проектировании противоэрозионны� комплексов [19].

10) Разработана методика оптимизации использования земельны� ре�
сурсов эрозионно�опасны� территорий� ядро которой составили ло�ико�
математическая модель рационально�о использования эрозионно�опасны� зе�
мель и выполненная количественная оценка эффективности почвозащитны� 
приемов� и создана компь�терная система а�роланд�афтно�о проектирования� 
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реализу�щая эту методику для природно��озяйственны� условий Одесской 
области. Работы выполнены в конце 1980�� – начале 1990�� �одов под научным 
руководством Г. И. Швебса. В разработке компь�терной системы принимали 
участие преподаватели и сотрудники кафедры и научно�исследовательско�о 
сектора� в том числе А. А. Светличный (ответственый исполнитель� постанов�
щик задач)� а также А. Т. Урусов� В. В. Белов� Ф. Н. Лисецкий� В. И. Кириченко� 
Р. Ю. �ротасова� М. Д. Балджи� про�раммисты В. С. Кирток и М. Б.  Иванько; 
а�рарный блок консультировали канд. с.��. наук С. А. Ер�ов (Одесский обла�ро�
пром). В дальней�ем система была адаптирована к природно��озяйственным 
условиям Запорожской области (ответственный исполнитель темы С. А. Анто�
нова). В последние �оды выполнена пространственная реализация отдельны� 
модулей этой системы в среде �еоинформационны� систем (А. В. �яткова [16�
18])� что существенно рас�иряет возможности ее использования и адаптиро�
вания к дру�им территориям. 

11) Развернуты исследования по динамическому моделировани� склоно�
во�о эрозионно�аккумулятивно�о процесса на основе кинематико�волновой 
модели повер�ностно�о стока [34� 35]. На новом уровне эти исследова�
ния продолжены в рамка� выполнения проекта Европейско�о Сообщества 
SPARTACUS [36]� в процессе работы над которым выполнена оценка изме�
нения противоэрозионны� свойств почв под влиянием видов �озяйственной 
деятельности� не связанны� с водными мелиорациями� и накопленный опыт 
пространственно�о динамическо�о моделирования эрозионны� процессов с 
использованием �еоинформационны� те�ноло�ий. 

12) Разработаны принципы и методы �еоинформационно�о моделирования 
водной эрозии почв и расчета ее �арактеристик� реализованные в разработке 
пространственно�о варианта физико�статистической математической моде�
ли смыва�аккумуляции (А. А.Светличный� А. В. �яткова [20� 18])� верифика�
ция которой проведена по данным полевы� исследований перераспределения 
склоновы� наносов с использованием методов ма�нитно�о и радиоактивно�о 
трассеров [25]. В процессе реализации модели выполнен ряд исследований� 
в том числе натурны�� показыва�щи� существенну� пространственну� нео�
днородность все� факторов водной эрозии почв� что выводит моделирование 
водной эрозии на качественно новый уровень (А. В. �яткова [16� 17]).

13) Выполненены теоретические исследования и математическое моделиро�
вание развития овра�ов (В. В. Белов)� разработаны общие принципы развития 
экзо�енны� форм рельефа (Е. В. Елисеева)� проведены натурные исследова�
ния по оценке интенсивности смыва почвы на малы� водосбора� по заиле�
ни� искусственны� водоемов (Г. И. Есаулов) и исследования по оценке нормы 
и изменчивости стока русловы� наносов в предела� территории Украины 
(С.  А.  Ан тонова)

14) �о задани� Кабинета Министров Украины проведена количествен�
ная оценка среднемно�олетни� эрозионны� и дефляционны� потерь почвы 
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для всей территории Украины в разрезе административны� районов (80�
е �оды)� проведена оценка и карто�рафирование нормы повер�ностно�
�о смыва почвы� в том числе в результате ирри�ационной эрозии и дефля�
ции почв для территории Одесской области (1990 �.); выполнена разработка 
базовы� моделей почвозащитны� систем контурно�мелиоративно�о земледе�
лия (1991); проведены расчеты эрозионно�дефляционны� потерь почвы для 
объектов а�роэколо�ическо�о мониторин�а Южно�о ре�иона (1994) (научные 
руководители Г. И. Швебс и А. А. Светличный).

Результаты проведенны� исследований составили основу успе�но защи�
щенны� кандидатски� (Н. И. И�о�ина� В. В. Белова� С. А. Антоновой� 
Ф. Н. Лисецко�о� С. Г. Черно�о� А. В. �ятковой) и докторски� (Е. В. Ели�
сеевой� Ф. Н.  Ли сецко�о� А. А. Светлично�о и С. Г. Черно�о) диссертаций� 
опубликованы в мно�очисленны� статья�� представлены на научны� и научно�
практически� форума� различно�о уровня� вкл�чая европейский и мировой (в 
Москве� Санкт��етербур�е� М�н�ене� Генуе� �ариже� Монреале и др.)� на�ли 
отображение в девяти моно�рафия� [1� 2� 9� 12� 14� 23� 29�30]� первом в Украине 
учебнике для выс�и� учебны� заведений по эрозиоведени� [24]� Концепции 
о�раны почв от эрозии в Украине [10] и Зональны� методически� рекоменда�
ция� по защите почв от эрозии [5].

Основным направлением современны� исследований по рассматриваемой 
проблеме является пространственное моделирование водной эрозии на основе 
современны� возможностей �еоинформационны� те�ноло�ий� вкл�чая совер�
�енствование математической модели смыва�аккумуляции� теоретические и 
полевые исследования пространственной изменчивости факторов эрозионно�о 
процесса и разработка методов и� �еоинформационно�о моделирования и со�
здание пространственно�распределенной компь�терной системы а�роланд�
�афтно�о проектирования в условия� активно�о проявления эрозионны� про�
цессов применительно к современным природно��озяйственным условиям 
Степи и Лесостепи Украины. 

ВЫВОДЫ
Исследования� моделирование и расчет �арактеристик водной эрозии 

почв – само�о распространенно�о и наиболее опасно�о процесса де�радации 
современны� а�роланд�афтов в Украине� уже более 40�ка лет является одним 
из ведущи� направлений научной работы кафедры физической �ео�рафии и 
природопользования ОНУ им. И. И. Мечникова. �роблема водной эрозии и 
в стране� и в мире не теряет своей актуальности и в настоящее время� в свя�
зи с чем� безусловно� перспективными явля�тся современные исследования� 
направленные на удовлетворение запросов практики по оптимизации исполь�
зования эрозионноопасны� земель на основе достижений современной науки� 
в том числе эрозиоведения� и современны� �еоинформационны� те�ноло�ий. 
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Резюме
Дана �арактеристика основни� напрямків ерозієзнавчи� досліджень на кафедрі 

фізичної �ео�рафії і природокористування ОНУ імені І. І. Мечникова� почина�чи з 
70�� років минуло�о сторіччя. �роаналізовані основні результати� отримані в рамка� 
ци� напрямків під керівництвом доктора �ео�рафічни� наук� професора Г. І. Швебса і 
у сучасний період. Виділений провідний напрямок сучасни� досліджень водної ерозії 
�рунтів на кафедрі. 

Ключові слова: водна ерозія ґрунтів� математичне модел�вання� розра�унки� 
раціональне землекористування.
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RESEARCH, MODELING AND CALCULATIONS OF EROSION SOIL 
LOSSES

Abstract
Water soil erosion is one of the most widespread in the world processes of the modern 

soil degradation. It affects all the components of landscapes by its negative consequences. 
A problem of water soil erosion is one of the most actual ecological problems which are 
standing before humanity and really determining the national safety of many countries of 
the world.

Since 1973� when the Department of Physical Geography and Nature Use was headed by 
Henry I. Shvebs� the Doctor of Sciences in Geography� Professor� were deployed research 
on water soil erosion in different areas� including both theoretical and field� e�perimental 
research and application development related with the decision of actual economic problems.

During the preparation of the article the publications of Henry I. Shvebs� his staff and 
disciples were used� including monographs� articles and reports� also the reports on the 
performance of the research state budget and contractual topics� dissertations at erosion 
subject which were prepared at the Department. In this case� the problem�chronological� 
comparative historical and analytic�synthetic research methods were used.

In erosion topics of research and applied work of the Department there are the following 
directions: 
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– the research of the manifestation of erosion processes in different natural and economic 
conditions; 

– the studies of the regularities of the formation and factors of water soil erosion� ravine 
erosion and runoff channel sediments; 

– the theoretical studies of water soil erosion as the dialectical unity of the processes of 
soil erosion� transport and alluviation;

– the mathematical modeling� development and improvement of methods for calculating 
the factors of water soil erosion; 

– the development of methods for estimating the parameters of mathematical models 
and methods for calculating the characteristics of water soil erosion; 

– the development of methods and quantitative estimating of the efficiency of anti�
erosion measures;

 – the theoretical researches on the proving of the rational use of erosion�proned lands;
– the development of a computer system of agrolandscape design as a tool for 

implementation of research results for different applications; 
– the solution of practical tasks on optimization of the use of erosion�proned rainfed and 

irrigated lands.
The researches� modeling and calculations of characteristics of water soil erosion are the 

main directions of scientific work of Department of Physical Geography and Nature Use of 
Odessa National I. I. Mechnikov’s University during more then forty years. Water soil ero� I. Mechnikov’s University during more then forty years. Water soil ero�I. Mechnikov’s University during more then forty years. Water soil ero�
sion problem in the country� and all over the world does not lose its relevance in the present 
time. In this case� modern research which are aimed at satisfaction of practice to optimize the 
use of erosion dangerous lands on the basis of modern science are perspective� including soil 
erosion science and modern geographic information systems and technologies.

Keywords: water soil erosion� mathematical modeling� calculation� rational land�use.
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ПРИРОДНІ ЧИННИКИ, УМОВИ І ПРОЦЕСИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ 
ТА ҐРУНТИ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

С�арактеризовано природно��ео�рафічні умови і процеси ґрунтотворення та ґрунти 
території Нижньодністровсько�о національно�о природно�о парку (НДН��)� методи�
ку укладення та зміст створеної впер�е ґрунтової карти парку мас�табу 1:50000. На�
ведено результати вивчення морфоло�ії� речовинно��імічно�о складу і властивостей 
ґрунтів території НДН��� оцінки ї� еколо�о�біопродукційно�о стану.

Ключові слова: Нижньодністровський національний природний парк� природно�
�ео�рафічні умови� процеси ґрунтотворення� ґрунти.

ВСТУП
Нижньодністровський національний природний парк (НДН��) за�аль�

но� площе� 21 311 �а створено 2008 року з мето� збереження� відтворення 
та раціо нально�о використання типови� та унікальни� природни� комплексів 
пониззя Дністра в межа� Одеської області� що ма�ть важливе природоо�орон�
не� наукове� естетичне� рекреаційне та оздоровче значення. Територія НДН�� 
вкл�чає частини дво� водно�болотни� у�ідь міжнародно�о значення – меж�
иріччя Дністра�Турунчука і північної частини Дністровсько�о лиману (рис. 1).

Басейн Дністра та йо�о пониззя традиційно були і зали�а�ться важливими 
об’єктами природничо�наукови� і природоо�оронно�еколо�ічни� досліджень – 
�еоло�о��еоморфоло�ічни�� �ідроло�о��ідро�імічни� і �ідробіоло�ічни�� �еобо�
танічни�� зооло�ічни� та ін. В останні два десятиріччя пріоритетними стали 
природоо�оронно�еколо�ічні дослідження водни� і прибережни� екосистем та 
раціоналізації природокористування в пониззі Дністра� в т. ч. і на території 
сучасно�о НДН�� [3�5� 11� 13 та ін.].

У зв’язку з ор�анізаціє� і функціонуванням національно�о природно�о пар�
ку постала необ�ідність всебічно�о вивчення й оцінки природно�еколо�ічни� 
умов йо�о території� процесів ґрунтотворення і ґрунтів� створення ґрунтової 
карти. Такі роботи і дослідження в останні 50 років тут практично не проводи�
лись� якщо не брати до ува�и проведені ще у 1958�1962 рр. вивчення і карто�ра�
фування ґрунтів декілько� невелики� ділянок тоді�ні� кол�оспів і рад�оспів 
у заплаві нижньо�о Дністра. Зважа�чи на це� у 2012�2014 рр. нами виконано 

© Я. М. Біланчин� К. М. Усачова�
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Рис. 1. Схема попереднього зонування території Нижньодністровського національного 
природного парку [12]
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роботи з дослідження природно��ео�рафічни� умов території НДН�� як чин�
ників і умов ґрунтотворення� ґрунтів і процесів ї� утворення� карто�рафування 
ґрунтово�о покриву і укладення ґрунтової карти мас�табу 1:50000.

Мета роботи – дослідити і с�арактеризувати природні чинники� умови та 
процеси ґрунтотворення і ґрунти території НДН��. Об’єкт дослідження – 
ґрунти і ґрунтовий покрив (Ґ�) території природно�о парку. Предмет дослі-
дження – природно��ео�рафічні умови і процеси ґрунтотворення� створена 
впер�е ґрунтова карта НДН��� морфоло�ія� речовинно��імічний склад і влас�
тивості ґрунтів йо�о території.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І РОБІТ

Наведені у статті матеріали отримано нами в результаті виконання у 2012 – 
2014 рр. робіт і досліджень умов і процесів ґенези� речовинно��імічно�о 
складу і властивостей ґрунтів та карто�рафування Ґ� території НДН��. �ри 
виконанні робіт використано за�альноприйняті у вітчизняній ґрунтознавчо�
�ео�рафічній практиці методи польово�о і лабораторно�аналітично�о вивчен�
ня і карто�рафування ґрунтів і Ґ� з використанням аеро� і космічни� знімків 
території дослідження [1� 4� 7�9 та ін.]. �ольові дослідження і роботи вико�
нувались за V (найвищо�) кате�оріє� складності місцевості і Ґ�� зважа�чи 
на труднощі прокладення робочи� мар�рутів в умова� практично повс�дної 
заболоченості� наявності численни� річкови� проток� рукавів і стариць та за�
плавни� озер� прикордонно�о режиму з Республіко� Молдова. Роботи прово�
дились за використання моторни� човнів. Координати кл�чови� станцій по�
льови� досліджень ґрунтів та закладени� тут ґрунтови� розрізів визначались 
приладом супутникової GPS�наві�ації Garmim GPS 12. �о протяжності робо�
чи� мар�рутів і на кожній станції визначались структура Ґ� та доля кожно�о 
компоненту структури у відсотка�.

Методика створення і ви�отовлення цифрової ґрунтової карти території 
НДН�� мас�табу 1:50000 достатньо повно с�арактеризована у попередній 
на�ій публікації [4].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОБІТ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Природні чинники, умови і процеси ґрунтотворення на території при-
родного парку. Територія НДН�� зна�одиться в межа� заплави нижньо�о Дні�
стра і �ирла ріки та приле�лої акваторії Дністровсько�о лиману� які належать до 
досить динамічни� форм рельєфу. Заплава ускладнена річковими протоками� 
рукавами і старичними руслами та заплавними озерами� сформованими в ре�
зультаті руслови� процесів та переміщення ал�ві�. Гирлова область Дністра – 
район із специфічним природним комплексом� йо�о формування� структура і 
розвиток зумовлені �ирловими процесами. Як заплавна� так і �ирлова частини 
території природно�о парку �арактеризу�ться низькими абсол�тними відміт�
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ками повер�ні. Щороку мінімум двічі вони затопл��ться повеневими вода�
ми і практично постійно перебува�ть у плавнево�болотному режимі. І ли�е 
прируслова вузька �ирино� до 30 – 50� рідко 60 – 80 м сму�а заплави і �ирла 
нижньо�о Дністра вирізня�ться відносно підвищеними на 0�5 – 1�5� до 2.0 м 
фра�ментарними прирусловими валами.

Вер�ня частина розрізу ал�віальної товщі в межа� досліджуваної території 
представлена заплавно�старичними відкладеннями. Складена темно�сірими� 
часто з сизим відтінком су�линками із рослинними зали�ками� про�арками 
напіврозкладено�о торфу� �ніздами і лінзами �лин та су�линків. За�альна по�
тужність товщі ци� відкладів змін�ється в діапазоні 1�2 – 4�0 м [10]. Ли�е 
у прирусловій смузі заплави і �ирла як Дністра� так і Турунчука ал�вій 
�рубопилувато�ле�ко� і середньосу�линковий� а на окреми� прируслови� ді�
лянка� Дністра – піщанисто��рубопилуватий супіщаний.

Як заплава� так і �ирлова частина нижньо�о Дністра в межа� території 
НДН�� вкриті різноманітно� природно� рослинніст�. Із дерев – це верби� 
тополі� дуб звичайний� рідко віль�а� у підліску терен� ожина� калина� �ип�ина 
та ін. Дерева пророста�ть зазвичай на прирусловій� дещо підвищеній і віднос�
но краще дренованій смузі заплави ріки. Безлісі ділянки прируслової заплави 
вкриті лучно� і лучно�болотно�� а на пере�оді до плавнів – інколи й солонча�
ково� рослинніст�. На об�ирни� простора� дністровськи� плавнів доміну�
�ть �усті зарослі очерету звичайно�о.

Таким чином� ґрунтотворення в межа� досліджуваної території протікає у 
супер� і субаквальни� ланд�афтно��ео�імічни� умова� заплави і плавнів ниж�
ньо�о Дністра на ал�віальни� відклада� під лучно�� лучно�болотно�� болот�
но� і деревно� рослинніст�. Утворення ґрунтів відбувається за визначаль�
но�о впливу повенево�ал�віальни� процесів� тобто періодично�о затоплення 
повер�ні повенево�річковими водами. �ісля кожної повені на повер�ні відкла�
дається �ар свіжи� ал�віальни� осадів. Це передусім мінерально��линні час�
точки і �умус� карбонати� водорозчинні солі� біофільні елементи� а віро�ідно 
і пол�танти. Заплавно�повеневий водний режим території за біль� чи мен� 
постійної участі у ґрунтотворенні підґрунтови� вод� рівень яки� дуже динаміч�
ний� спричин��ть �ідроморфізм і засолення ґрунтів та повс�дний розвиток 
болотно�о процесу [2�6].

В процесі польови� досліджень виявлено певні відмінності природни� умов 
в межа� території НДН��� а відповідно і просторову неоднорідність процесів 
утворення ґрунтів і формування Ґ�� ї�ньої морфоло�ії� складу і властивостей. 
Залежно від співвідно�ення повенево�ал�віально�о процесу та ступеня і �а�
рактеру �ідроморфізму� перезволоження повер�невими і ґрунтовими водами 
на різни� ділянка� території природно�о парку утворились алювіальні дерно-
ві, лучні та лучно-болотні і болотні ґрунти. Всі вони зазвичай карбонатні із 
численними уламками му�ель річкови� мол�сків по профіл�� в різній мірі 
засолені і солонц�ваті [2�5]. Доволі часто у приплавневій і прилиманній смузі 
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заплави із застійним режимом близьки� від повер�ні (1�0�1�5 м) ґрунтови� вод 
утвор��ться солончаки �лейові� які із віддаленням від плавнів (лиману) змі�
н��ться наступно� від солончакової вузько� сму�о� солонців лучни� карбо�
натни� солончакови�.

На підставі матеріалів проведени� на території НДН�� у 2012�2014 рр. по�
льови� і лабораторно�аналітични� досліджень ґрунтів нами створено впер�е 
цифрову ґрунтову карту території природного парку масштабу 1:50000 
(рис. 2). На карті виділено 8 найменувань� поєднань і комплексів ал�віальни� 
дернови�� лучни� і лучно�болотни� та болотни� ґрунтів� солончаків і солон�
ців у межа� заплавно�плавнево�о рівня повер�ні та чорноземів різно�о ступеня 
еродованості – пору�еності на бере�а� долини нижньо�о Дністра. Ал�віальні 
дернові і лучні ґрунти по�ирені вузькими (пересічно до 30 – 50 м) сму�ами 
вздовж русел Дністра і Турунчука� причому� як правило� у поєднанні з лучно�
болотними і болотними ґрунтами. В межа� субаквальни� заплавно�плавневи� 
місцевостей утворились болотні і торфувато�болотні карбонатні солончакові 
ґрунти у поєднанні із лучно�болотними до 30 – 50% площі контурів.

Ал�віальні дернові і лучні ґрунти �арактеризу�ться зазвичай слабко ди�
ференційованим типом профіл�� часті�е �арувато�о зложення. В профілі 
виділя�ться �оризонти біль� чи мен� сформованої дернини Hd� �умусово�
акумулятивний Н� вер�ній пере�ідний Нр і пере�ідний до материнської породи 
Рh. Забарвлення вер�ні� �оризонтів від темно�сіро�о до сіро�палево�о� при ви�
си�анні різко світлі�ає� у вер�ньому �умусово�акумулятивному �оризонті Н 
значна кількість рослинни� коренів. Ґрунти су�линково�о �ранулометрично�о 
складу� різно�о ступеня о�леєності у залежності від �либини рівня ґрунтово�
підґрунтови� вод і тривалості повенево�о затоплення.

Ал�віальні лучно�болотні важко� і середньосу�линкові ґрунти утворились 
на ділянка� заплави в умова� інтенсивні�о�о перезволоження як повеневими� 
так і ґрунтовими водами під лучно�болотно� рослинніст�. �рофіль ї� о�леє�
ний з повер�ні� в нижній частині сильно о�леєний (сірувато�сизо�о чи сірувато�
сизо�оливково�о забарвлення). 

Болотні ґрунти� зазвичай важкосу�линкові� утворились/форму�ться під бо�
лотно� рослинніст� плавнів. �рофіль сильно о�леєний� із значно� кількіст� 
напіврозкладени� та оторф’яніли� рослинни� ре�ток. В болотни� мінераль�
ни� ґрунта� під �оризонтом оторф’янілої дернини Hd(Т) потужніст� 10�15 см 
виділяється �умусовий інтенсивно о�леєний �оризонт HGl до 30� 40 см потуж�
ніст� – темно��лянцевий� злито�масивний� мазкий. Донизу змін�ється пере�
�ідним інтенсивно о�леєним �оризонтом PhGl �рязно�темнувато�сизо�о чи

сизо�зеленувато�о забарвлення. У торфувато�болотни� ґрунта� на повер��
ні сформувався �оризонт слабко розкладено�о торфу Нdt чи Td потужніст� 
15�25  см� �усто переплетений коренями болотної рослинності.

�о мірі віддалення від плавнів (лиману) та підвищення рівня повер�ні зо�
вні�ньо�о кра� заплави локально зустріча�ться невеликі за площе� контури 
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Рис. 2. Ґрунтова карта території  
Нижньодністровського національного природного парку. 
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солончаків �лейови�� які змін��ться солонцями лучними карбонатними со�
лончаковими. �рофіль ї� о�леєний практично з повер�ні� особливо інтенсивно 
у нижній частині� максимально засолені (1% солей і біль�е) вер�ні �оризонти 
ци� ґрунтів.

Речовинно-хімічний склад і властивості ґрунтів. З�ідно із результатами 
лабораторни� аналізів (таблиця) ґрунти прируслової сму�и заплави нижньо�о 
Дністра і Турунчука пересічно ле�косу�линково�о гранулометричного складу� 
ґрунти центральної (часті�е біль� зволоженої і заболоченої) частини заплави 
середньо� і важкосу�линкові. Серед �ранулометрични� фракцій домінує �рубий 
пил (0�05�0�01 мм)� кількість яко�о в середньому від 46 % у вер�ні� �оризонта� 
до 44 % у нижні�. Вміст мулу (часточок мен�е 0�001 мм) складає в середньо�
му 15�20%. У ґрунта� практично відсутня фракція �рубо�о та середньо�о піску 
(1�0�0�25 мм)� а фракція дрібно�о піску (0�25 – 0�05 мм) ся�ає 16 %� що типо�
во для ал�віальни� наносів нижньо�о Дністра. �арактерне чер�ування �арів 
су�линків і піщано�пилувати� ле��и� наносів� що засвідчує �аруватість до�
сліджуваної ґрунтово�підґрунтової товщі. У солонці лучному (НД��13) в меж�
а� дещо вищо�о рівня заплави Дністровсько�о лиману вміст фракції мулу по 
профіл� в межа� 32�39%� а фізичної �лини – 53�65 %� що свідчить про йо�о 
�линистий склад (див. таблиц� 1).

Результати визначення вмісту гумусу в ґрунта� території національно�о пар�
ку за�алом свідчать про наявність доволі чіткої залежності кількості �умусу 
та йо�о профільно�о розподілу від �енетичної належності ґрунту і місцезна�
�одження. Так� в ал�віальному дерновому ле�косу�линковому ґрунті розрізу 
НД��14 вміст �умусу у вер�ньому �оризонті складає ли�е 1�46%� нижче по 
профіл� – біля 1%. Максимальну кількість �умусу в ґрунта� території наці�
онально�о парку зафіксовано у вер�ньому �оризонті ал�віально�о лучно�о 
ґрунту розрізу НД��7 – 4�22% з досить різким зниженням йо�о вмісту донизу 
по профіл� – 1�18 % на �либині 65�75 см. Низька �умусність досліджувани� 
ґрунтів за�алом може бути наслідком повеневи� процесів та �ідроморфності і 
засоленості� які й спричин��ть доволі низьку ї� біопродуктивність. 

Засоленість ґрунтів заплави нижньо�о Дністра дуже різнорідна. Визначаль�
на роль у цьому належить рельєфу� �арактеру розчленованості території� рівн� 
підґрунтови� вод. Так� ал�віальні дернові і лучні ґрунти за�алом �арактеризу�
�ться доволі значним накопиченням ле�корозчинни� солей в межа� профіл�. 
�рактично з �либини 20 см вміст солей тут зростає у 2�5 разів порівняно з по�
вер�невим 0�20 см �оризонтом. Максимальна концентрація солей (до 0�6�1�0� 
і навіть 1�2 %) в профілі ґрунтів у ви�ляді суцільни� ї� “вицвітів” зна�одиться 
на �либині 40�50 см в зоні випаровування капілярної кайми. Серед аніонів різко 
переважа�ть сульфат� і �лор�іони� а склад катіонів мі�аний� часті�е при до�
мінуванні кальці� і натрі�. Ґрунти солончакуваті� а часто і солончакові� від 
середньо�о до сильно�о ступеня засолення.
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Для солончаків і солонців в межа� території парку �арактерна максимальна 
засоленість ґрунтової товщі з повер�ні. Так� в солонці солончаковому розрізу 
НД��13 сума солей 0�97 %� в солончака� – 1% і біль�е у вер�ні� �оризонта�. 
Внаслідок високо�о рівня ґрунтової�підґрунтови� вод і випітно�о водно�о ре�
жиму ле�корозчинні солі тут ‘’вицвіта�ть” на повер�ні ґрунту при йо�о підси�
�анні або в межа� вер�ньо�о �оризонту. Склад іонів водної витяжки залежить 
від �імізму підґрунтови� вод – переважа�ть �лор� і натрій�іони.

У плавня� в межа� заплави нижньо�о Дністра форму�ться болотні (локаль�
но торфувато�болотні) солончакові ґрунти. В межа� ци� ланд�афтів відбува�
ється акумуляція тверди� і розчинени� речовин� в тому числі солей (пересічно 
0�3�0�5 %)� що поступа�ть с�ди із повеневим та підґрунтовим стоком із �іпсо�
метрично вищи� рівнів території. 

Карбонатність ґрунтів. В результаті �либинної річкової ерозії русло Дніст�
ра врізається в корінні породи� представлені мер�елями і вапняками� які ріка 
вимиває� а продукти руйнування транспортує вниз за течіє� і під час повеней 
відкладає в межа� заплави. Це одна із причин карбонатності ґрунтів заплави. 
Дру�о� причино� є наявність у воді уламків му�ель мол�сків� які при розливі 
ріки також акумул��ться у профілі ґрунтів [4� 6]. У біль�ості випадків спо�
стері�ається чер�ування про�арків з вмістом СаСО3 пересічно в межа� 6�10 % 
(див. таблиц�). �о профіл� ле�косу�линкови� відмін ґрунтів вміст карбонатів 
рівномірний� в ньому присутні білуваті карбонатні про�арки� складені з му�
�ель мол�сків та мер�ел�. Значним вмістом карбонатів вирізняється солонець 
лучний розрізу НД��13. Вміст СаСО3 з �либино� тут зростає до 16�7 % що� 
ймовірно� зумовлено накопиченням карбонатів із ґрунтови� вод� в яки� доміну�ть 
бікарбонати кальці�.

 Кислотно-основні властивості є найбіль� динамічним показником 
фізико��імічно�о стану ґрунтів досліджуваної території. За величино� рН 
ґрунти �арактеризу�ться слабколужно� та лужно� реакціє�. Доміну�ть зна�
чення рН в межа� 7�7 – 7�8. Ли�е в солонці розрізу НД��13 реакція сильно�
лужна – рН 8�3 – 8�4 (див. таблиц�). 

Аналізу�чи показники катіонно-обмінної здатності ал�віальни� ґрун�
тів території НДН��� можна виявити ї� чітку залежність від ґенези окреми� 
�оризонтів профіл�. Циклічний ал�віально�повеневий �арактер формування 
профіл� ґрунтів зумовив наявність значної кількості ал�віальни� про�арків 
ле��о�о �ранулометрично�о складу� що мо�ло вплинути на величину суми уві�
брани� основ – тут вона складає 16�29 ммоль/100 � ґрунту у вер�ні� �ори�
зонта� (див. таблиц�). Дру�о� причино� відносно низької ємності каті�
онно�о обміну ци� �оризонтів може бути невисокий вміст �умусу (пересічно 
1�5�3�0%). Серед увібрани� катіонів в ал�віальни� ґрунта� домінує кальцій – 
часті�е 60�70 % ємності вбирання. Дещо підвищена доля обмінно�о ма�ні� – 
зазвичай 20�30 % суми� що поясн�ється �ідроморфніст� умов утворення і 
функціонування ал�віальни� лучни� ґрунтів. Вміст обмінно�о натрі� біля 1  % 
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і мен�е від суми увібрани� основ у незасолени� �оризонта� ґрунтів і 3�5 %� до 
8�10 % у �оризонта� засолення.

 У солонці лучному розрізу НД��13 із сильнолужно� реакціє� сума 
увібрани� основ доволі висока – 44 ммоль/100 � ґрунту. А високий ступінь �ід�
роморфізму практично урівняв тут вміст обмінни� Са2+ і Mg2+ – відповідно 51 і 
43 відносни� відсотків. В результаті високої засоленості цьо�о ґрунту збіль�ив�
ся і вміст увібрани� Na+ і К+ – відповідно 3�4 і 2�7% від суми обмінно�увібрани� 
основ (див. таблиц�).

 Забезпеченість ґрунтів елементами живлення рослин. Вміст валово�о 
азоту в ал�віальни� ґрунта� території НДН�� доволі низький (0�1�0�3� рід�
ко 0�5 %) як у вер�ні� �оризонта�� так і донизу по профіл�� що корел�є із 
низьким вмістом �умусу в ци� ґрунта�. Кількість нітратно�о азоту у вер�ньому 
�умусовому �оризонті дуже низька – пересічно 0�1�0�3 м�/100 � ґрунту. Вміст 
аміачно�о азоту коливається в межа� 1�5�1�8 м�/100 � у вер�ні� �оризонта�� до�
низу по профіл� вміст йо�о дещо знижується. Відносно краще ґрунти терито�
рії НДН�� забезпечені фосфором і калієм – відповідно 8�4 – 22�3 і від 10�20 
до 30�40 м�/100 � ґрунту. Краща забезпеченість фосфором і калієм� віро�ідно� 
поясн�ється тим� що в ланд�афтно��ео�імічному відно�енні – це кінцева лан�
ка �ео�імічної мі�рації �імічни� елементів і речовин у басейні Дністра [2]� і 
власне тут� у заплаві пониззя� відбувається ї� акумуляція. 

ВИСНОВКИ

1. Ґрунтотворення в межа� території НДН�� протікає у супер� і субак�
вальни� ланд�афтно��ео�імічни� умова� заплави нижньо�о Дністра на ал��
віальни� відклада� під лучно�� лучно�болотно�� болотно� і деревно� рос�
линніст�. Заплавно�повеневий водний режим території за біль�ої чи мен�ої 
участі у ґрунтотворенні ґрунтово�підґрунтови� вод спричин��ть �ідромор�
фізм і засолення ґрунтів та практично повс�дний розвиток болотно�о процесу.

2. За результатами проведени� у 2012�2014 рр. ґрунтово��енетични� до�
сліджень нами впер�е створено цифрову ґрунтову карту території НДН�� 
мас�табу 1:50000. На карті виділено 8 найменувань поєднань і комплексів 
ал�віальни� дернови� і лучни�� лучно�болотни� та болотни� ґрунтів� солон�
чаків і солонців у межа� заплавно�плавнево�о рівня повер�ні та чорноземів 
різно�о ступеня еродованості – пору�еності на бере�а� долини нижньо�о 
Дністра.

3. Ґрунти території природно�о парку вирізня�ться досить різно� будо�
во� профіл�� речовинно��імічним складом і властивостями. Доволі неодно�
рідна і структура Ґ� території. Необ�ідне подаль�е вивчення �енетичної при�
роди та проведення оцінки еколо�о�біопродукційно�о стану ґрунтів території 
НДН�� як особливо значимо�о компонента йо�о унікальної екосистеми.
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ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ И ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ, ПОЧВЫ ТЕРРИТОРИИ 
НИЖНЕДНЕСТРОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 
ПАРКА

Резюме
О�арактеризованы природно��ео�рафические условия� процессы почвообразо�

вания и почвы территории Нижнеднестровско�о национально�о природно�о парка 
(НДН��)� методика составления и содержание созданной впервые почвенной карты 
парка мас�таба 1:50000. �риведены результаты изучения морфоло�ии� вещественно�
�имическо�о состава и свойств почв территории НДН��� оценки и� эколо�о�
биопродуrционно�о состояния.

Ключевые слова: Нижнеднестровский национальный природный парк� природно�
�ео�рафические условия� процессы почвообразования� почвы.
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NATURAL FACTORS, CONDITIONS AND PROCESSES OF LOWER 
DNIESTROVSKIY NATIONAL NATURAL PARK SOIL FORMATION

Abstract
PURPOSE: The main objective of the work – is to e�amine natural factors� conditions and 

processes of soil formation and to characterize the soils of Lower Dniestrovskiy national natural 
park (LDNNP) territory. The object of investigation – is natural factors of soil formation and 
soils of natural park territory. The subject of investigation – is natural�geographical conditions 
and processes of soil formation and soil map of LDNNP� genetic�productive characteristics 
of its territory soils. METHODOLOGY: there have been characterized natural�geographical 
conditions and processes of soil formation and soils of LDNNP� and created by us for the first 
time soil map of natural park of 1:50000 scale. FINDING: there have been shown the results 
of e�amination of LDNNP territory soil morphology� content and properties. RESULTS: 
in concluding part according to the investigation results there have been determined the 
tasks of further natural park territory soils investigation and assessment of their ecologic�
bioproductive condition.

Keywords: Lower Dniestrovskiy national natural park� natural�geographical conditions� 
processes of soil formation� soils. 
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и природны� ресурсов� Французский бульвар� 89� Одесса� 65009� Украина 

УСТЬЕВЫЕ ОБЛАСТИ КАК ОСОБЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ

Рассматрива�тся устьевые области и дельты крупны� рек� и� основные особен�
ности и степень антропо�енной на�рузки. К основным современным факторам воз�
действия на устьевые области рек относятся антропо�енное эвтрофирование устьево�о 
взморья� внутридельтовы� озер и ла�ун� повы�ение уровня Мирово�о океана. К се�
рьезной проблеме относится перманентное накопление тяжелы� металлов в донны� 
отложения� устьевы� областей и живы� тканя� рыб и животны�. Гео�рафия� подвер�
женны� влияни� за�рязнений устьевы� областей� носит �лобальный �арактер – от сре�
диземноморски� до арктически� морей. 

Ключевые слова: устьевые области и дельты крупны� рек� эвтрофирование� био�
�енные вещества� тяжелые металлы. 

Введение 

В последнее время во всем мире повысился интерес к изучени� специфи�
чески� природны� объектов� занима�щи� особое место на земной повер�нос�
ти – устьевы� областей рек и и� составной части – дельт.

Это объясняется двумя основными причинами. Во�первы�� рас�иряется 
�озяйственное использование бо�аты� земельны�� водны� и биоло�ически� 
ресурсов устьев рек различными тя�оте�щими к ним отраслями народно�о �о�
зяйства. Это� прежде все�о сельское �озяйство (зерновое земледелие и произ�
водство овощны� и те�нически� культур на плодородны� и дельтовы� земля�� 
особенно в условия� тепло�о климата); речной и морской водный транспорт� 
использу�щий бла�оприятное положение устьев рек на пересечении водны� 
путей из морей в�лубь континентов и� наоборот – из рек в моря� и портостро�
ение� рыбное �озяйство (устья рек – места нереста� на�ула и ми�рации мно�и� 
ценны� пород рыб). Кроме то�о устья рек использу�т �идроэнер�етика (соору�
жение приливны� электростанций)� коммунальное �озяйство (водоснабжение 
расположенны� в устья� рек крупны� портовы� и промы�ленны� центров и 
населенны� пунктов)� целл�лозная промы�ленность (добыча и переработка 
тростника)� рекреация� туризм� о�ота и т.д.

Целью настоящей работы является научный обзор� посвященный вопро�
сам особенностей и общи� закономерностей� присущи� устьевым областям 
крупней�и� устьевы� областей Мирово�о океана. 

Объект исследования – основные �идроло�о��идро�имические �арактерис�
тики устьевы� областей. 

© Н.А. Берлинский� 2015
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Предмет исследования – процессы� формиру�щие условия современны� 
устьевы� областей под влиянием природны� и антропо�енны� факторов. 

Задачи исследования – 1. Изучение �арактерны� особенностей физико�
�ео�рафически� условий устьевы� областей. 2. Изучение факторов� влия��
щи� на водну� экосистему и выделение и� антропо�енной составля�щей. 3. 
Оценка перспектив развития не�ативны� процессов� приводящи� к де�радации 
устьевы� областей. 

Материалы и методы 

Работа представляет собой обзор литературны� источников по проблеме� 
которые позволя�т дать закл�чение и оценку современной проблематики 
крупней�и� Мировы� устьевы� областей. В работе использован системный 
под�од� в основе которо�о лежит рассмотрение объекта как системы – сово�
купности взаимодейству�щи� объектов. Данный метод позволил установить 
закономерности совокупны� взаимодейству�щи� объектов. В обобщенном 
комплексном определении устьевой области реки должны быть отражены мес�
тоположение� особенности природны� условий и формиру�щи� и� процес�
сов. Использован синер�етический под�од� т.е. междисциплинарное научное 
направление� изуча�щее связи между элементами структуры. Комплексное 
определение устьевой области реки� с позиций одной какой�либо дисциплины 
как сложный �ео�рафический комплекс дать невозможно. К настоящему вре�
мени малоизучена функциональная роль устьев рек в �лобальном процессе 
взаимодействия вол су�и и океана. �оэтому� ис�одя из принципов данно�о 
под�ода� было произведено изучение биоло�ической продуктивности устьевы� 
областей при оценке прямой те�но�енной на�рузки на аквальные ланд�афты. 
В работе использованы данные прямы� измерений [1] полученные автором 
при проведении мно�очисленны� экспедиционны� исследований.

Результаты исследования и их обсуждение

В последнее время очень остро встала проблема о�раны устьевы� облас�
тей рек от истощения и за�рязнения. Была подтверждена боль�ая роль устьев 
рек как искл�чительно биоло�ически продуктивны� районов в поддержа�
нии эколо�ическо�о равновесия на об�ирны� сопредельны� территория� 
су�и и акватория� морей. Остроту в проблему о�раны устьев рек добавила 
выявив�аяся совсем недавно боль�ая уязвимость эти� природны� объектов 
по отно�ени� к естественным и. особенно� антропо�енным изменениям ре�
жима стока рек и уровня моря� а также качества вод. �ри этом обнаружено� 
что в устьевы� областя� проис�одят изменения режима и дру�и� природны� 
условий более сильные и не�ативные� чем в река� и моря�. Во мно�и� случая� 
устья рек превратились в объекты� лимитиру�щие водо�озяйственные меро�
приятия в речны� бассейна� [2].



43

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

Особенности устьев рек как объектов� по�раничны� между реками и мо�
рями� и� боль�ая уязвимость� необ�одимость рационально�о и комплексно�о 
использования и о�раны с неизбежность� требу�т� чтобы не только при осво�
ении эти� объектов� но и при л�бы� крупны� водо�озяйственны� мероприя�
тия� в речны� бассейна� обязательно учитывались возможные эколо�ические 
последствия для устьев рек. �оэтому и возросли важность и значение иссле�
дований устьев рек и прежде все�о проис�одящи� здесь �идроло�ически� про�
цессов� явля�щи�ся определя�щими в формировании природно�о комплекса 
эти� объектов [2].

Современные (�олоценовые) дельты на земном �аре начали формировать�
ся 6�8 тыс. лет назад после замедления постледниково�о повы�ения уровня 
Мирово�о океана и е�о относительной стабилизации. Сначала в возник�и� 
ин�рессионны� залива� и затопленны� морем долина� (лимана�� ла�уна�� 
эстуария�) формировались дельты выполнения� а позже за пределами эти� во�
доемов и дельты выдвижения. �о данным мно�очисленны� источников� об�
зор которы� приведен в [4]� дельты активно выдви�ались в моря в �олодные 
и влажные климатические периоды и замедляли свой рост в теплые и су�ие. 
Ускорени� выдвижения дельт способствовали увеличение стока наносов рек 
вследствие усиления эрозии в бассейна� рек в результате сведения лесов и рас�
па�ки склонов.

Речные дельты можно считать индикаторами естественны� и антропо�енны� 
изменений речно�о стока и уровня моря. В последнее время в связи с 
крупномас�табными водо�озяйственными мероприятиями в бассейна� рек и 
повы�ением уровня Мирово�о океана� обусловленно�о потеплением климата� 
дельты мно�и� рек мира стали подвер�аться размыву и де�радации. Со�ласно 
мно�им климатическим про�нозам [6] освоенные и �устонаселенные дельты 
становятся одними из самы� уязвимы� �ео�рафически� объектов на Земле. 

Наиболь�ие естественные и антропро�енные изменения морфоло�ическо�о 
строения дельты в бассейна� рек� расположенны� в Евразийском ре�ионе� про�
изо�ли в устья�: Дуная� Днестра� Днепра� Вол�и� Урала� Терека� Сулака� Куры� 
Риони� Дона� Кубани� �ре�оли� Нямунаса� Дау�авы� Невы� Лены� Яны� Амура� 
Или� Амударьи. Наиболь�ие антропо�енные изменения стока воды и наносов 
отмечены на устьевы� участка� рек: устья� Дуная� Днестра� Днепра� Вол�и� 
Урала� Терека� Сулака� Куры� Риони� Дона� Кубани� Дау�авы� Амура� Или� Аму�
дарьи. Условия заиливания дельт изменились в наиболь�ей степени в устья� 
Вол�и� Урала� Терека� Сулака� Самура� Куры� Днепра� Дона� Кубани� Невы� 
Или� Амударьи. Усиление проникновения осолоненны� вод в дельту отмече�
но на устьевы� участка� рек Днепра� Кубани� Дау�авы� Яны� Инди�ирки� Кам�
чатки� Амура. �ричины – это либо изъятие стока� либо заре�улирование е�о 
плотиной ГЭС� либо искусственное у�лубление устьево�о бара� либо и то и 
др. В дельта� Или и Амударьи набл�дается осолонение водоемов и �рунтовы� 
вод. За�рязнени� подвержены устьевые участки боль�инства рек. Наиболее 
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сильное за�рязнение отмечено на устьевы� участка� Вол�и� Днепра� �ре�оли� 
Нямунаса� Дау�авы� Невы� Сев. Двины� Оби� Яны� Инди�ирки� Амура. 

�риродный комплекс дельт (ланд�афт и биоценозы) в наиболь�ей степени 
подвер�ся антропо�енному изменени� в устья� рек Вол�и� Урала� Терека� Дне�
стра� Днепра� Дона� Кубани� Дау�авы� Невы� Оби� Или и Амударьи. 

Режим устьево�о взморья в наиболь�ей степени изменился в устья� рек� 
впада�щи� в Каспийское море� вследствие резко�о повы�ения е�о уровня 
(Устье Вол�и� Урала� Терека� Сулака� Самура� Куры)� а также в устье Амударьи 
из�за значительно�о понижения уровня Аральско�о моря. Радикально изменил�
ся режим устьево�о взморья Невы. Условия опреснения вод и степень и� за�ряз�
нения у�уд�ились на устьевы� взморья� мно�и� рек. Наиболее не�ативные из�
менения произо�ли на взморья� Вол�и� Урала� Терека� Куры� Днестра� Днепра� 
Дона� Дау�авы� Невы� Амура� Или� Амударьи. �ричины это�о состоят как в 
умень�ении стока рек� так и в увеличении транзитно�о и местно�о за�рязнения 
вод. �о совокупности изменений �идроло�о�эколо�ически� условий реки евра�
зийско�о ре�иона можно разделить на четыре кате�ории: с незначительными 
изменениями �идроло�о�эколо�ически� условий; умеренно измененные; силь�
но измененные; очень сильно измененные.

К первой �руппе (незначительно измененны�) относится ряд устьев рек 
водосборов Бело�о� Карско�о морей� моря Лаптевы�� Восточно�Сибирско�о 
и Берин�ова морей� пока слабо подверженны� антропо�енному воздействи�. 
В этой �руппе оказались устья �атан�и и Анадыря� Мезени и Кулоя� �ура� 
Таза� Колымы. 

Во втору� �руппу (умеренно за�рязненны�) попали устья рек Оне�и� Лены� 
Сев. Двины� �ечеры� Инди�ирки� Камчатки� Яны� Оби� Енисея� Юж. Бу�а� 
Самура. К третьей �руппе (сильно измененны�) относятся устья рек Дуная� 
Риони� �ре�оли� Нямунаса� Амура� Днестра� Урала� Сулака� Кубани� Терека� 
Куры� Дона� Днепра� Дау�авы� Невы� Вол�и� Или. И наконец� в четверту� �руп�
пу (очень сильно измененны�) попало устье Амударьи (с�да же относится и 
устье Сыр�дарьи)� мно�ие компоненты природны� условий которо�о на�одятся 
в стадии �лубокой депрессии [3]. 

Интенсивное �озяйственное освоение устьевы� областей таки� крупны� 
рек� как Красная и Мекон� (Вьетнам) требует ре�ения ряда задач динамики 
вод и наносов. Исследования влияния антропо�енно�о фактора на динами�
ку устьевы� областей эти� сильнее все�о проявляется при строительстве и 
эксплуатации судо�одны� каналов� использования речны� вод для водоснаб�
жения и оро�ения� строительстве �идроэлектростанций [5]. 

В зависимости от �ео�рафически� особенностей и климатически� усло�
вий рассматрива�тся дельты некоторы� крупны� рек� �арактеризу�щиеся 
различными видами антропо�енной и те�но�енной на�рузки. Экономическая 
целесообразность преобразований дельт не все�да очевидна� поскольку сложно 
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дать про�ноз возможны� деформаций морфоло�ии и стока� а� следовательно� и 
эколо�ически� последствий. 

Дунайская дельта. Главные антропо�енные факторы� под влиянием которы� 
проис�одит изменение природны� комплексов Дуная на современном этапе� 
это различные виды на�рузки в румынской и украинской частя� дельты. От 
степени репрезентативности и� оценки зависит и степень обоснованности при�
нятия необ�одимы� мер для со�ранения природно�о наследия дельты. В пер�
ву� очередь деформация и де�радация аквальны� и субаквальны� ланд�афтов 
устьевой области Дуная обусловлена количественными и качественными из�
менениями стока реки� в особенности е�о перераспеределением по рукавам. 
�ричина это�о – строительство �идроте�нически� сооружений� таки� как 
�идроузлы Железные ворота 1 и Железные ворота 2. Сокращение мутности 
потока произо�ло в результате оседания взве�енны� частиц в новы� водо�
�ранилища�� что привело увеличени� прозрачности реки ниже по течени� и� 
в результате усиления фотосинтеза� стало причиной развития эвтрофирования 
воды непосредственно в русле. Сокращение стока в Килийском рукаве приве�
ло к сокращени� обводненности дву� важней�и� участков украинской части 
дельты – субаквальны� лан�афтов Очаковско�о рукава� Старостамбульско�о 
рукава (Курильские острова) (табл. 1) и аквальны� ланд�афтов бу�ты Мусу�
ра� устьево�о взморья рукава Старостамбульский. Очевидно� что основным 
фактором� влия�щим на возможные изменения� является перераспеределение 
стока и� соответственно� уровня в рукава�. В оценка� возможно�о перераспре�
деления стока заинтересованы биоло�и� занима�щиеся вопросами со�ранения 
природно�о наследия� а также представители транспортной отрасли� использу�
�щие транспортный ресурс реки. 

Крупнейшая река мира – Амазонка и ее дельта также подвержена антро�
по�енному стрессу. К �лавной особенности относится о�ромный сток реки 
5�8×1012 м3/�од� который составляет около 20 % все�о мирово�о пресно�о стока 
рек. �о этой причине влияние речны� вод в море вы�одит далеко за переделы 
устьевой области и прослеживается в виде вод пожженной солености вплоть 
до экваториальной Атлантики [15] Около 80 % взве�енно�о вещества� пере�
носимое стоком реки� формируется в Анда� и составляет 8 % всей взвеси� от 
общей взвеси мирово�о стока рек. В то же время устьевая область Амазонки 
�арактеризуется высокими приливами� до 2 м со скоростями течений до 2 м/с. 
Область седиментации взве�енно�о вещества о�ватывает площадь �ельфа до 
7×1010 м2. Уровень первичной продукции в устьевой области лимитируется 
высокими концентрациями взве�енно�о вещества и фотосинтеза. Основное 
отличие устьевой области Амазонки от таки� эстуариев как Миссисипи� Чан 
Цзян и Дунай состоит в о�раниченности области �ельфа для морфоло�ичес�
ки� новообразований. Как правило� в результате активны� физически� про�
цессов растворенное и взве�енное вещество выносится за пределы �ельфа. 
Так� в целом вынос обще�о ор�аническо�о азота составляет 63×106 мол/л при 
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Таблица 1
Многолетние изменения среднего стока главных рукавов р. Дунай в период 

1856–2003 гг. (в % от общего стока) [2]

Год, период Килийский Тульчинский Сулинский Георгиевский

1856 63�0 37�0 7�0

1871–1883 63�0 37�0 8�0

1893 72�8 27�2 7�2 20�0

1905 67�0 33�0 9�0 24�0

1910 72�0 28�0 9�3 18�7

1913 70�0 30�0 9�0 21�0

1921 68�0 32�0 12�0 20�0

1928–1929 65�6 34�4 14�1 20�3

1943 66�8 33�2 15�6 17�6

1952 62�7 37�3 16�6 20�7

1956 62�6 37�4 15�2 22�2

1958–1960 62�5 37�5 17�0 20�5

1961–1965 62�3 37�7 17�2 20�5

1966–1970 61�2 38�8 18�3 20�5

1971–1975 60�0 40�0 18�9 21�1

1976–1980 58�9 41�1 19�4 21�7

1981–1985 57�7 42�3 20�0 22�1

1986–1990 56�2 43�8 20�0 23�0

1991–1995 53�6 46�4 20�0 25�5

1996–2000 52�6 47�4 20�0 26�0

2001–2003 52�0 48�0 20�1 26�4

Изменения в % – 17�5% + 29�7% + 20�1% + 32%
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этом растворенный неор�анический азот составляет 23×108 мол/л. Однако в 
условия� увеличения антропо�енной на�рузки на площадь водосбора� мощные 
физические процессы в устьевой области обеспечива�т устойчивость дельто�
вой экосистемы. 

Дельта реки МакKензи – крупней�ая на арктическом побережье. �ло�
щадь водосбора реки МакKензи распространяется далеко на �� до 53ос. �. и 
ее экосистема вкл�чает арктические и умеренные �ироты� вкл�чая тундру и 
бореальные леса. В дельту реки МакKензи поступает 330 км3 в �од пресной воды 
[11]. Сток реки МакKензи �арактеризуется высокой сезонной изменчивость� 
от 3000 до 40000 м3/с. В зимний период дельта покрывается льдом� поэтому 
температура� (при значения� температуры возду�а от – 30 до 16оС) определя�
ет интенсивность физико��имически� и биоло�ически� процессов. Несмотря 
на то� что дельта реки МакKензи расположена за полярным кру�ом солнечная 
радиация отмечается от 8 до 9 месяцев в �оду� при этом ледовое покрытие до�
сти�ает 2 м толщины. В дельте реки расположен заповедник� что важно для со�
�ранения биоло�ическо�о разнообразия� особенно для таки� редки� особей как 
белу�а. Вместе с тем� в целом� дельта МакKензи довольно чистая. К одному из 
опасны� видов возможно�о за�рязнения относится нефтедобыча вдоль побере�
жья [16]. Изменение климата критическим образом отражается на криосфере и 
мар�инальны� моря� Арктическо�о бассейна� наиболее чувствительны� к по�
теплени� [12]. Кроме то�о� в устьевой области МакKензи отмечается устойчи�[12]. Кроме то�о� в устьевой области МакKензи отмечается устойчи�12]. Кроме то�о� в устьевой области МакKензи отмечается устойчи�]. Кроме то�о� в устьевой области МакKензи отмечается устойчи�Кроме то�о� в устьевой области МакKензи отмечается устойчи�
вое повы�ение уровня моря и воздействие участив�и�ся мощны� �тормов� 
разру�а�щее вечну� мерзлоту на побережье. 

О�ромное количество ор�аническо�о и неор�аническо�о материала посту�
пает в море со стоком реки МакKензи. �рямыми набл�дениями установле�
но неконсервативное поведение взве�енны� частиц и частиц ор�аническо�о 
у�лерода в зависимости от солености. Реседиментация донны� отложений 
обеспечивает второй спорадический источник наносов. Летом в мелководной 
области придонно�о слоя проис�одит вдольбере�овой транспорт и седимента�
ция наносов в период северо�западны� �тормов. Устьевая область МакKензи 
отличается значительной биопродуктивность� за счет выноса био�енны� ве�
ществ� аккумулируемы� как в предела� области� так и на �ельфе. Развитие 
продукционны� процессов отмечается летом� поскольку весной проника�щая 
солнечная радиация еще о�раничена обломками льда и сне�ом. Несмотря на 
лимит света и о�раниченность развития автотрофны� процессов� у�лерод тер�
ри�енно�о проис�ождения обеспечивает развитие �етеротрофны� процессов� 
взморье реки МакKензи �арактеризуется двумя видами планктонны� сооб�
ществ в области устья реки – бактериями и амфиподами и второй� вдольбере�
�овой – фитопланктоном� медузами и стенофорой. 

Как компонент криосферы Арктика чувствительна к �лобальным клима�
тическим изменениям в результате значительны� колебаний степени альбе�
до� ледово�о покрытия� интенсивности термо�алинной циркуляции. Как и вся 
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Канада� бассейн реки МакKензи подвержен значительному потеплени� на 
протяжении последне�о столетия� при этом достоверный тренд повы�ения 
температуры в реке МакKензи отмечен с 1972 �.� при этом в будущем про�
�нозируется увеличение количества экстремальны� наводнений. Увеличение 
экстремальны� событий отразилось на озерны� система�� транспортны� кана�
ла�� переносе и аккумуляции био�енны� веществ. Возможно� в равной степени 
влияние на транспорт био�енны� веществ оказыва�т ирри�ационные соору�
жения� плотины �идроэлектростанций� сокраща�щие сток в реке. Сокращение 
стока в вер�овье реки отражается в устьевой области в зимний период про�
никновением морски� вод в дельту и стабилизацией ледово�о режима. �родо�
лжа�щийся рост уровня моря на 0�5 – 1 м за последние сто лет совместно с 
влиянием вод открыто�о моря драматически отражается на рельефе бере�овой 
зоны. �оявляется дополнительный источник формирования донны� осадков� 
проис�одит �ибель дельтовы� озер� что� в сво� очередь сказывается на рыбны� 
запаса� и дру�и� обитателя� дельты [16]. 

Устьевая область реки Св. Лаврентия самая боль�ая в Северной Амери�
ки и� возможно� в мире. От Велики� озер� эстуарная область (в терминоло�ии� 
принятой в США� Канаде и Западной Европе) Св. Лаврентия простирается на 
400 км� 20 – 50 км �ириной и до 350 м �лубиной. В этот природный резервуар 
попадает до 1% все�о пресно�о стока в Мировой океан. Расположена область 
на востоке Канады в нижней части субарктическо�о ре�иона и на протяжении 
дву� месяцев скована льдом. Устьевая область важный естественный биотоп� 
прибежище сотен китов� которые каждое лето ми�риру�т из Северной Атлан�
тики в поиска� криля. Как и мно�ие прибрежные акватории Мирово�о океана� 
устьевая область реки Св. Лаврентия не избежала не�ативно�о пресса от разви�
тия индустрии и урбанизации [8]. В вер�овья� устьевой области �лубины чуть 
менее 30 м за искл�чением дву� участков� �де �лубины до 50 и 120 м. В нижней 
части устьевой области �лубины дости�а�т 300 – 350 м. Годовой сток реки 
Св. Лаврентия составляет 13×103м3�с�1 с сезонными изменениями между 10 и 
25×103м3с�1. Река является единственным источником пресной воды в ре�ионе� 
и в период низко�о стока зимой осолоненные воды мо�ут дости�ать Квебека. 
Устьевая область �арактеризуется наличием мощно�о вертикально�о �радиен�
та солености. В период развития мощны� приливны� течений вертикальная 
структура вод становится однородной в результате переме�ивания. В зимний 
период в нижней части устьевой области относительно теплые и соленые воды 
подстила�т пресные и �олодные воды повер�ностно�о слоя. С началом весны 
вер�ний повер�ностный слой про�ревается быстрее� чем нижележащие слои� 
что формирует тре�слойну� структуру водны� масс� причем температура при�
донно�о слоя вы�е температуры внутренно�о слоя. В летне�осенний период 
внутренний слой водны� масс� с температурой около 3оС расположен на �о�
ризонте около 130 м. Циркуляция в акватории устьевой области �арактеризу�
ется общим направлением в сторону открыто�о моря на повер�ности водоема 
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и балансируется плотностным течением придонно�о слоя противоположно�о 
направления – из Атлантики. �риблизительно� скорости придонно�о течения 
между проливом Кабот и лаврентьевской котловиной 0�5 см с�1� что определяет 
время водообмена около 8 лет и �арактерно для низко�о уровня вертикально�о 
переме�ивания� проис�одяще�о в основном за счет внутренни� волн боль�ой 
амплитуды и апвеллин�а насыщенны� био�енными веществами водны� масс 
внутренне�о и придонно�о слоев. 

Зона максимальной мутности в акватории расположена в вер�овье устье�
вой области с концентрациями взве�енно�о вещества от 20 до нескольки� 
сотен м�/л [8]. Такие высокие концентрации обусловлены переносом в ре�
зультате плотностной циркуляции в бассейне совокупно с реседиментацией 
донны� осадков в вер�овье бассейна� что вызвано интенсификацией внутрен�
ни� волн. О�ромное количество ор�аническо�о вещества привносят �нездя�
щиеся в мар�а� в летний период птицы� в особенности боль�ой снежный 
�усь (до 5×105 т). Эти ми�риру�щие птицы уничтожа�т вс� растительность 
в месте свое�о обитания. �роцессы эрозии� вызванные ор�аническими седи�
ментами� также оказыва�т значительно влияние. Так� концентрации взве�ен�
но�о вещества� как правило� свы�е 3 м�/л в вер�нем 50 метровом слое воды� 
до 0�4 м�/л – в нефелоидном слое донны� осадков� и до 0�4 м�/л и до 0�05 – 
0�1  м�/л – в остальной толще вод. Высокий уровень мутности лимитирует раз�
витие продукционны� процессов в бассейне. Тем не менее� средняя величина 
первичной продукции ор�аническо�о у�лерода составляет 100 �/м2 в �од. �ри 
наличии закономерностей понижения растворенно�о кислорода в устьевой об�
ласти реки Св. Лаврентия как и ины� бассейна� эстуарно�о типа� в 70�� �о�
да� про�ло�о столетия здесь был отмечен кислородный дефицит в придонном 
слое. Кинематико�био�имическая с�ема процесса весьма близка к классичес�
кой с�еме процесса антропо�енно�о эвтрофирования. Сокращение кислорода 
было обусловлено комплексом причин� в том числе избытком поступления 
био�енны� веществ� изменением терри�енно�о потока ор�аническо�о веще�
ства� изменением условий проникновения океанически� вод в устьеву� об�
ласть. �ри этом сокращение растворенно�о кислорода дости�ло критическо�о 
уровня – менее 65 µм� обеспечива�ще�о устойчивость биоло�ическо�о разноо�
бразия водной экосистемы. Антропо�енное воздействие на водну� среду про�
является следу�щим образом. Устьевая область реки Св. Лаврентия получает 
пресный сток из Велики� озер� �де проживает 35 млн. человек. �оэтому в пер�
ву� очередь влияние проявляется в виде сбросов бытовы� от�одов. Высокие 
концентрации �лорор�анически� веществ и ртути зафиксированные в тканя� 
�ищников� переданные через пищеву� цепь� так же как и запасы за�рязня��
щи� веществ в устьевой области реки Св. Лаврентия� на�лядно подтвержда�т 
наличие данной проблемы. Наличие поли�лоридны� бифенилов отмечено в 
тканя� американско�о у�ря. �овы�енный уровень за�рязнений� в том числе 
ДДТ обнаружен в тканя� морско�о котика и дру�и� морски� млекопита�щи� 
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периодически обита�щи� в бассейне� который се�одня� в силу естественны� 
физико��ео�рафически� условий (низкой ассимиляционной емкости) превра�
щается в накопитель полл�тантов [8]. 

Дельта Нила – образец классической дельты� этимоло�ическая основа опред�
еления� принято�о во всем море� самая известная с античны� времен. Дельта 
Боль�о�о Нила наиболее плодородная для культивации область в Е�ипте [10]. 
Дельту делят два основны� рукава Розетта и Дамьетта. Оба рукава несут свои 
воды в Средиземное море формируя дельту и прибрежну� устьеву� область. 
Количественные и качественные флуктуации �идроло�ически� �арактеристик� 
морфоло�ические особенности и влияние Асуанской плотины� построенной в 
1965 �.� определя�т �идроэколо�ические условия устьевой области. 

�о протяженности� более 6000 км� Нил относится к самой длинной реке 
мира. Однако не только протяженность реки относится к основным особеннос�
тям� здесь следует отметить и изменчивость ланд�афтов� и различия культур 
и историческо�о наследия населения прожива�ще�о в бассейне Нила. Бассейн 
Нила расположен между 31о с.�. и 4о �.�. на территории 10 стран: Бурунди� 
Демократической республики Кон�о� Е�ипта� Кении� Руанды� Судана� Танза�
нии� У�анды� Эритреи и Эфиопии. С учетом то�о� что Нил является источником 
пресной воды озера Виктория в центральной Африке� площадь водосбора со�
ставляет 2590000 км3 [10]. В су�и� климатически� условия� значение Нила не 
только в обеспечение пресной водой миллионов жителей� но и в устойчивом 
состоянии пяти крупны� озерны� экосистем с водноболотными у�одьями: Ви�
ктория� Эдвард� Альберт� Кьо�а и Тана. 

На современном этапе дельта Нила подвержена следу�щим природным 
и антропо�енным факторам: колебаниям уровня моря� которые� в сво� оче�
редь� обусловлены климатическими процессами� тектонической активность�� 
влияни� конструктивны� особенностей о�ражда�щи� и защитны� соору�
жений. Асуанской плотине� сети ирри�ационны� каналов. Мно�очисленные 
брейкватеры и молы на взморье установлены с цель� предотвращения эрозии 
и обмеления. �роцессы эрозии и�ра�т о�ромну� роль в дельте для сельско�о 
�озяйства и �ородски� а�ломераций с учетом постоянно�о увеличения населе�
ния. Условия в морской части устьево�о взморья Нила в основном определя�т�
ся климатическими факторами� ветром� температурой возду�а и устойчивым 
средиземноморским течением �жной направленности. Шельф о�раничен изо�
батой 300 м. Средний рас�од воды� выносимый Нилом в море около 601 м3/с 
[9]. В результате интенсификации сельско�озяйственно�о производства нако�
пление био�енны� веществ в озера� дельты и вынос в море провоцирует раз�
витие антропо�енно�о эвтрофирования. В то же время основным не�ативным 
фактором для озерной экосистемы дельты является повы�енная минерализа�
ция. В процессе мониторин�а установлено� что в вер�нем бьефе Асуанско�о �и�
дроузла минерализация 150 м�/л� в районе Каира (около 200 км от моря) мине�
рализация дости�ает величины 250 м�/л и далее (ниже по течени�) в северны� 
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озера� и устьевом взморье – около 2000 – 3000 м�/л (т.е. до 2 – 3 ‰). Вдобавок к 
на�рузке био�енными веществами (табл. 2)� следует отметить поступление вод 
с повы�енными концентрациями тяжелы� металлов и �идрокарбонатов инду�
стриально�о проис�ождения� в водоемы дельты. 

Таблица 2
Содержание показателей качества вод в реке Нил (апрель 1991 – 1992 гг.) [13]

Показатели Концентрация 
(мг/л)

Распространение от Асуан-
ской плотины до моря (км)

NH3 аммиак <0�1–0�6 Дости�ает

NO3 нитраты 1–4 Дости�ает

NO2 нитриты <0�05 Дости�ает

P (общий фосфор) <0�25–1�6 1000

РО4 ортофосфаты <0�1 1200

Содержание ор�аническо�о вещества 0�1–1�0 1000

Растворенный кислород 2–10 <8

Б�К5 (биоло�ическое потребление кисло�
рода)

<4
<8

0–1000
0–1200

��К (�имическое потребление кислорода) <25
<45

0–1000
0–1200

Колиформные бактерии (тысячи/100 л) 2�5 для 30 из 50 
проб Дости�ает

За�рязнение дельты Нила связано в перву� очередь с влиянием 
нефтеперерабатыва�щи� комплексов. Изменчивость уровня за�рязнений со�
пряжена с изменчивость� стока реки. В период высокой воды� в половодье� 
за�рязненные воды распространя�тся на весь ареал дельты. �ик за�рязнений 
при�одится на зимний период. Дельта Нила занимает об�ирну� площадь 
свы�е 1100 км2. Четыре озерные мелководные системы (средняя �лубина 
1�1 м) в дельте также подвержены антропо�енному прессу со стороны урбо� 
и а�рокомплексов и строительства доро�. В перву� очередь де�радация озер� 
связанная с избытком био�енны� веществ� отразилась на рыбны� ресурса�. 
Это важный природный ресурс дельты� который до 1985 �. составлял 50 % от 
�одовы� уловов Е�ипта. 

Дельта реки По составляет 400 км2 и ее протяженность постоянно увеличи�
вается на 70 м в �од� что соответствует увеличени� площади на 50 – 60 �а [14]. 
Река �о� протяженность� 1470 км расположена на севере Италии и впадает в 
Адриатическое море. На расстоянии 50 км от моря формируется дельта. В бас�



52

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

сейн реки попада�т стоки высокоиндустриально�о и наиболее населенно�о Се�
вера Италии. �о этой причине морское побережье в районе дельты подвержено 
за�рязня�щему влияни� от�одов производства в виде повы�енны� концен�
траций тяжелы� металлов� в основном Cu� Zn и Hg. Годо�раф стока реки �арак�
теризуется периодом низкой воды� январь – февраль� весенне–летним макси�
мумом� с мая по и�нь� вторичным минимумом в ав�усте� более выраженном� 
нежели в зимние месяцы и� вторичным максимумом в октябре – ноябре в ре�
зультате обильны� осенни� осадков. Река �о впадает в Адриатическое море 
восьмь� рукавами. 

Воды реки �о �арактеризу�тся довольно низким уровнем насыщения кис�
лородом (около 10 %). Возможно� это связано со скорость� реседиментации 
донны� отложений и ды�анием биотически� сообществ на устойчивы� суб�
страта�� при этом не отмечается статистической связи между содержанием ра�
створенно�о кислорода воде и биоло�ическим потреблением кислорода или ор�
�аническим у�леродом как в ины� река� [7]. Что качается наличия био�енны� 
веществ в речной воде� то и� содержание снижается за счет применений ряда 
эффективны� очистны� сооружений� расположенны� то по мере приближения 
к мор�. Сезонный тренд аммиака отмечается в мае – ав�усте (0�1 – 0�2 м�/л)� 
а максимум – зимой (3 м�/л). Концентрации тяжелы� металлов в воде реки 
�о (табл. 3) связаны с биоло�ическими продукционными циклами� скоростя�
ми течения и процессами эрозии. Так� отмечена позитивная корреляция между 
концентрациями тяжелы� металлов� температурой и концентрациями фосфора 
ор�аническо�о� что указывает на то� что биота в значительной мере контроли�
рует концентрации растворенны� металлов в воде. Тако�о рода биотические 
эффекты также отмечены в океана� и моря� [14]. 

Таблица 3
Средние концентрации и стандартное отклонение растворенных металлов в 

бассейне реки По [14]

Металл Количество 
измерений Вода (µг/л) Взвешенное вещество 

(µг/л)

As 35 0�41±0�44 7�45±2�3

Cd 35 0�075±0�05 1�74±0�72

Co 35 0�72±0�93 11�9±2�8

Cr 35 8�21±11�8 124�0±48

Cu 35 4�52±5.95 73�0±14

Ni 35 7�50±11�52 112±41

Pb 35 4�49±4�01 75�0±102

Zn 35 16�30±16�01 342�0±217

Hg 24 0�006±0�059 0�002±0�002
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Оценка влияния тяжелы� металлов на живые ор�анизмы в реке и в дельте 
реки �о выполнялась не в полной мере� о�раничиваясь изучением накопления 
в тканя� Hg� Cd и Pb. Однако� уже доступные данные показыва�т значитель�
ное влияние на биоту. Так� концентрации Hg в тканя� составля�т от 0�6 до 
1�06 м�/к�. Cd и Pb содержаться в живы� тканя� на уровне от 0�78 и 2�3 м�/
к� соответственно. Эти результаты отража�т современный уровень за�рязне�
ний и факт индустриально�о воздействия на водну� среду. Однако� эти данные 
относятся к довольно о�раниченной области реки� расположенной на удалении 
от дельты. Но по мере приближения к мор�� рост солености и взве�енно�о 
вещества и растительной биомассы связывает ионы металлов и о�раничивает 
биопродуктивность.

Выводы

�ри всем разнообразии устьевы� областей рек Мирово�о океана� и� �ео�
�рафически� особенностя� и климатически� условия� существу�т общие за�
кономерности в значительной мере связанные с антропо�енным воздействием 
и климатическими изменениями. Устьевые области крупны� рек испытыва�т 
значительное антропо�енное влияние� за искл�чением Амазонки� �де �ельф 
лимитируется морфоло�ической структурой и за счет активны� физически� 
процессов растворенное и взве�енное вещество выносится за пределы �ельфа. 

К �лавным современным факторам воздействия на устьевые области рек 
относятся антропо�енное эвтрофирование устьево�о взморья� внутридельтовы� 
озер и водноболотны� у�одий� а также повы�ение уровня моря. К серьезной 
проблеме относится перманентное накопление тяжелы� металлов в донны� 
отложения� устьевы� областей и живы� тканя� рыб и животны�. Гео�рафия� 
подверженны� влияни� за�рязнений устьевы� областей� носит �лобальный �а�
рактер от средиземноморски� до арктически� морей.

Список использованной литературы
1. Берлинский Н.А. Динамика те�но�енно�о воздействия на природные комплексы устьевой области Ду�

ная : [Текст] / Н. А. Берлинский. – Одесса : Астропринт� 2012. – 252 с.
2. Михайлов В.Н. Гидроло�ические процессы в устья� рек / В. Н. Ми�айлов. – М. : ГЕОС� 1997. – 176 с. 
3. Михайлов В.Н. Речные дельты: строение� образование� эвол�ция [Текст] / В. Н. Ми�айлов // Соросов�

ский образовательный журнал. – 2001. – Т. 7� № 3. – С. 59–66.
4. Михайлов В.Н. Дельты как индикаторы �лобальны� и ре�иональны� изменений речно�о стока и уровня 

моря [Текст] / В. Н. Ми�айлов� М. В. Ми�айлова // Современные �лобальные изменения природной сре�
ды. – М. : Научный мир� 2006. – Т. II. – С. 137–171.

5. Нгуен Ван Кы. Устьевые области рек Вьетнама: [Текст] / Ван Кы Н�уен. – Одесса: Астропринт� 2004. – 34 
с. 

6. Climate Change. Synthesis Report. Summary for Policymakers. – 2007 [Электронный ресурс]. – Режим до�. – 2007 [Электронный ресурс]. – Режим до�
ступа : http://www.ipcc.ch

7. GESM (Global Environment Monitoring System). Biodegradable organics and o�ygen balance). In: Meybeck 
M.� Chapman D.� Helmer R. (eds.) Global freshwater quality. A first assessment. WHO and UNEP� Alden Press. 
O�ford� 1989. – 306 p.

8. Gobeil C. Biogeochemistry and Chemical Contamination in the St. Lawrence Estuary / C. Gobeil. – Hbp Env 
Chem. –Berlin Heidelberg Springer�Verlag� 2005. – Vol. 5� Part H. – P. 121–147.



54

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

9. Hamza W. Economic development and compensatory measures related to the management of the Egyption 
water resources / W. Hamza. In: Water security in the third millennium. Mediterranean countries as a case. 
UNESCO Science for Peace� 2000. – Series 9. – 453 p.

10. Hamza W. The Nile Estuary / W. Hamza. – Hbp Env Chem. – Berlin Heidelberg Springer�Verlag� 2005. – Vol. 
5� Part H. – P. 149–173.

11. Macdonald R.W. The Mackenzie Estuary of the Arctic Ocean / R.W. Macdonald. – Hbp Env Chem. – Berlin 
Heidelberg Springer�Verlag� 2005. – Vol. 5� Part H. – P. 91�120.

12. Manabe S. Transient response of a coupled ocean�atmosphere model to gradual change of atmosphere CO2. Part 
II. Sesonal response / S. Manabe� M.M Spelman.� R.J. Stouffer. – J. Climate. – 1992. – Vol. 5. – P. 105–126. 

13. Mason S. Water usage in the Nile basin / S. Mason // Project on environment cooperation in the Nile basin 
(ECONILE) working paper no1. EAWAG ETH� SPE Switzerland� 2000. – 53 p.

14. Provini A. Environmental quality of the Po river delta / A. Provini� F. Binelli // Hbp Env Chem. – Berlin Heidel�
berg Springer�Verlag� 2005. – Vol. 5� Part H. – P. 175–195.

15. Smoak J.M. Geochemistry of the Amazon estuary / J. M. Smoak� J.M. Kelly� P.W. Swarzenski. – Hbp. Env. 
Chem. – Berlin Heidelberg Springer�Verlag� 2005. – Vol. 5� Part H. – P. 71-90.

16. Stirling I. Sea mammals and oil: confronting the risks / I. Stirling. – Academic� San Diego� 1990. – p. 223.

References
1. Berlinskiy� N.A. (2012)� Dinamika tehnogennogo vozdeystviya na prirodnye kompleksy ustevoy oblasti Du�

naya [Dynamics of anthropogenic impact on natural systems mouth area of the Danube: monograph]� Odessa: 
Astroprint� 252 p.

2. Mikhaylov� V.N. (1997)� Gidrologicheskie processy v ustyah rek [Hydrological processes in the mouths of riv-
ers]� Moscow: GEOS� 176 p. 

3. Mikhaylov� V.N. (2001)� Rechnye delty: stroenie� obrazovanie� evoluciya [River Delta: the structure, formation, 
evolution] Soros Educational Journal� vol. 7� n 3� pp. 59�66.

4. Mikhaylov� V.N. (2006)� Delty kak indikatory globalnyh i regionalnyh izmeneniy rechnogo stoka i urovnya 
moray [Delta as indicators of global and regional changes in river flows and sea level] Sovremennye globalnye 
izmeneniya prirodnoy sredy [Today’s global environmental changes]� Moscow: Nauchnyy mir� vol. II� pp. 137�
171. 

5. Nguen Van Ky (2004)� Ustjevye oblasti rek Vjetnama: Monografia [River mouth area of Vietnam: Monograph]� 
Odessa: Astroprint� 34 p.

6. Climate Change 2007. Synthesis Report. Summary for Policymakers [Elektroniy resurs]. – http://www.ipcc.ch
7. Smoak� J. M.� Kelly J.M.� Swarzenski� P.W. (2005)� Geochemistry of the Amazon estuary� Hbp Env Chem. – 

Berlin Heidelberg Springer-Verlag� vol. 5� part H� pр. 71�90.
8. Macdonald� R.W. (2005)� The Mackenzie Estuary of the Arctic Ocean. Hbp Env Chem., Berlin Heidelberg 

Springer-Verlag, vol. 5� part H.� pр. 91�120.
9. Stirling� I. (1999)� Sea mammals and oil: confronting the risks� Academic, San Diego� 223 р.
10. Manabe� S.� Spelman� M.M.� R.J. Stouffer R.J.� (1992)� Transient response of a coupled ocean�atmosphere 

model to gradual change of atmosphere CO2. Part II. Sesonal response� J. Climate, vol. 5� pр. 105�126. 
11. Gobeil� C. (2005)� Biogeochemistry and Chemical Contamination in the St. Lawrence Estuary� Hbp Env Chem. 

–Berlin Heidelberg Springer-Verlag, vol. 5� part H.� pр. 121�147.
12. Hamza� W. (2005)� The Nile Estuary� Hbp Env Chem., Berlin Heidelberg Springer-Verlag� vol. 5� part H.� pр. 

149�173.
13. Hamza� W. (2000)� Economic development and compensatory measures related to the management of the Egyp�

tion water resources In: Water security in the third millennium. Mediterranean countries as a case. UNESCO 
Science for Peace� series 9� 453 p.

14. Mason� S. (2000)� Water usage in the Nile basin. Project on environment cooperation in the Nile basin 
(ECONILE) working paper no1. EAWAG ETH, SPE Switzerland� 53 p.

15. Provini� A.� Binelli� F. (2005)� Environmental quality of the Po river delta� Hbp. Env. Chem. Berlin Heidelberg 
Springer-Verlag, vol. 5� part H� рр. 175�195.

16. GESM (Global Environment Monitoring System). Biodegradable organics and o�ygen balance). In: Meybeck 
M.� Chapman D.� Helmer R. (eds.) Global freshwater quality. A first assessment. WHO and UNEP, Alden Press. 
Oxford� 1989� 306 p.

�оступила 25.02.2015



55

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

М.А. Берлінський, докт. �ео�раф. наук� ст. наук. співробітник� 
1�й заст. директора
Український науковий центр еколо�ії моря Мінеколо�ії та природни� ресурсів�
Французький бульвар� 89� Одеса� 65009� Українаe�mail: nberlinsky@ukr.net

ГИРЛОВІ ОБЛАСТІ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ

Резюме
Роз�ляда�ться �ирлові області і дельти велики� річок� ї� основні особливості 

і ступінь антропо�енно�о навантаження. До основни� сучасни� факторів впли�
ву на �ирлові області річок відносяться антропо�енне евтрофування �ирлово�о 
узмор’я� внутрі�ньдельтови� озер і ла�ун� підвищення рівня Світово�о океану. До 
серйозної проблеми відноситься перманентне накопичення важки� металів в донни� 
відкладення� �ирлови� областей і живи� тканина� риб і тварин. Гео�рафія� с�ильни� 
до впливу забруднень �ирлови� областей� носить �лобальний �арактер – від середзем�
номорськи� до арктични� морів.

Ключові слова: �ирлові області і дельти велики� річок� евтрофування� 
біо�енні речовини� важкі метали. 

N. Berlinsky, Dr. geographer. Sciences� Senior Research Fellow� 1st deputy director
Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea Ministry of Ecology and Natural Re�
courses� 
89 Frantsuzsky bl�vd.� Odessa� 65009� Ukraine nberlinsky@ukr.net

RIVER’S MOUTH AREAS AS A SPECIAL GEORAPHIC OBJECT 

Abstract
Purpose. The aim is to show the main characteristics and differences of the largest river’s 

delta and river mouth’s coastal zones. 
Methodology. The systematic and synergetic approach has been used. These methods 

allowed establishing general regularities of interacting objects. The data of direct measure�
ments also has been used. 

Finding. In modern period mouth areas of major rivers are e�periencing a signifi cant hu� In modern period mouth areas of major rivers are e�periencing a signifi cant hu�In modern period mouth areas of major rivers are e�periencing a significant hu�
man influence. The main impact are anthropogenic eutrophication in the coastal zones and 
heavy metals concentrations increasing in the bottom sediments of aquatic systems. 

Results. The main features and the degree of anthropogenic load have been discussed. 
The main factors of influence on the mouth areas of the big rivers of the World oceans 

are eutrophication of the river mouth shallow waters� lakes and lagoons inside the delta and 
the sea level rising. Serious problems include permanent accumulation of heavy metals in 
the sediments of the estuarine areas and in the tissues of fish and animals. The spreading of 
contamination in estuarine areas is a global one – from the Mediterranean to the Arctic seas

Key worlds: mouth area of the big rivers� rivers delta� nutrient� heavy metals
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КРИНИЧАНСЬКОМУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ  
НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ СТАЦІОНАРУ – 35 РОКІВ 

У роботі роз�лянуто заснування і ор�анізація Криничансько�о фізико��ео�рафічно�о 
науково�навчально�о стаціонару; виділені та представлені основні напрямки комплек�
сни� фізико��ео�рафічни� досліджень і особливості ї� розвитку.

Ключові слова: Криничанський фізико��ео�рафічний науково�навчальний 
стаціонар� історія розвитку; наукові дослідження; навчальна практика. 

ВСТУП
Стаціонарні дослідження – це комплекс науково�дослідницьки� робіт� які 

проводяться на базі ре�улярної діяльності �ео�рафічни� стаціонарів із мето� 
докладно�о вивчення часови� і просторово�часови� закономірностей природ�
ни� та антропо�еново�природни� процесів і явищ� та виявлення змін у �ео�ра�
фічни� ланд�афта� і ї�ні� компонента�. Вивчення закономірностей структури 
та функціонування природни� систем різни� ран�ів� перетворення та о�орона 
природи� раціональна ор�анізація території стали основними питаннями� які 
завжди роз�лядались на кафедрі фізичної �ео�рафії та природокористування. 
Метою даної роботи є аналіз комплексни� фізико��ео�рафічни� досліджень� 
які проводяться на території Криничансько�о стаціонару. Ви�одячи з визначе�
ної мети� поставлені наступні завдання: вивчення фактични� дани� про засну�
вання та історі� розвитку стаціонару; вивчення персоналій дослідників тери�
торії стаціонару; вивчення компонентни� і комплексни� фізико��ео�рафічни� 
досліджень в межа� території стаціонару; особливості проведення навчаль�
ної за�альної фізико��ео�рафічної практики та науково�дослідної роботи сту�
дентів. Науково�навчальний стаціонар є структурним підрозділом �еоло�о�
�ео�рафічно�о факультету� методичне керування яким забезпечує кафедра 
фізичної �ео�рафії та природокористування. Територія стаціонару умовно 
обмежена долинами річок Смолянка (на півночі)� Батіжок (на півдні)� автодо�
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ро�ами Козацьке�У�ожани (на за�оді) та �асати�Ракулово�Шля�ове (на с�оді) 
(радіус пі�о�ідної досяжності від села Кринички – 10�15 кілометрів). Об’єкт 
дослідження – природні комплекси ланд�афту південно�о лісостепу відро�ів 
�одільської височини та процеси� які відбува�ться в ньому� в межа� території 
Криничансько�о стаціонару. Предмет – історія розвитку та особливості ком�
понентни� і комплексни� польови� досліджень в межа� території стаціонару.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Фактичним матеріалом для написання даної роботи були наукові праці 
співробітників кафедри фізичної �ео�рафії та природокористування – прак�
тична діяльність співробітників� статті� автореферати. В процесі виконання 
роботи використовували такі традиційні методи дослідження� як порівняльно�
�ео�рафічний� історико��ео�рафічний та метод аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Фізико��ео�рафічний навчально�науковий Криничанський стаціонар був за�

снований у 1980 році на базі Криничанської середньої �коли і в 2015 році буде 
відмічати своє 35�річчя. На початок 80�ти� років в с. Кринички значно змен�и�
лась кількість учнів і ї� перевели в �колу с. Шля�ове. �риміщення Криничан�
ської середньої �коли� фактично� не використовувалось. Таким чином� Одесь�
кий державний університет отримав унікальну можливість проводити практику 
і наукові дослідження в своєрідни� південнолісостепови� ланд�афта� терито�
рії Одеської області. �риміщення �коли і приле�ла територія (двір� �кільний 
сад та стадіон) були передані Балтським райвиконкомом на баланс Одесько�о 
держуніверситету імені І. І. Мечникова� які з�одом були приватизовані універ�
ситетом. Криничанський фізико��ео�рафічний стаціонар був ор�анізований як 
навчальний науково�дослідний комплекс при �еоло�о��ео�рафічному факульте�
ті Одесько�о національно�о університету� основне призначення яко�о – прове�
дення наукової роботи� навчальни� і виробничи� практик студентів��ео�рафів 
�еоло�о��ео�рафічно�о факультету. Стаціонар ор�анізований для вивчення ста�
ну ланд�афтів і режиму надмірно зволожени� бо�арни� земель (мочарів)� а 
також ї�ньої меліорації [3]. 

�ер�им керівником фізико��ео�рафічної комплексної навчальної практики 
студентів І��о курсу декілька років був доцент кафедри ґрунтознавства та �ео�
�рафії ґрунтів Біланчин Я. М. Він пер�ий разом зі співробітниками кафедри і 
студентами провів дослідження ґрунтів та ґрунтово�о покриву території Кри�
ничанської сільської ради� яка на той час була колективно� власніст� кол�ос�
пу «Карла Маркса». В пер�ий рік існування стаціонару ор�анізаціє� роботи 
на ньому займався доцент кафедри фізичної �ео�рафії Соколов Ю. М. (зараз 
доктор �ео�рафічни� наук� професор Одеської державної академії будівництва 
і ар�ітектури); потім – Смирнов О. І.� (�еоло� за фа�ом� коли�ній �оловний 
�ідро�еоло� �ричорноморської експедиції). Смирнов О. І. майже 20 років був 
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навчальним майстром стаціонару і доклав ба�ато зусиль для йо�о розбудови. 
Завдяки йому була закладена свердловина і встановлена водонапірна ба�та� 
це дало можливість забезпечити стаціонар питно� водо� та для побутови� 
потреб� що було дуже важливо для виконання про�рами практики біля сотні 
студентів; закладена серія свердловин для встановлення �еоло�ічної будови 
території на опорному профілі. Успі�но продовжили йо�о начинання – Цур�
кан  О.  І. (нав чальний майстер стаціонару 2002�2006 рр.)� Гижко О. О. (на�
вчальний майстер стаціонару 2006�2010 рр.) та Ма�денко Р.С� який виконує 
обов’язки навчально�о майстра останні 4 роки. �отрібно відмітити� що успі��
на діяльність стаціонару не була б можливо� без працівників стаціонару: за�
в�оспів Артемчука Л.  І.� Семен�ка І. �.� Лопат�ка С. �.; ку�арів Браславської 
М. �.� Лопат�к Н. �.� Серде�и Т. О. та сторожів Браславсько�о В. А.� Мо�или 
В. І.� Семен�ка Л. О.� Серде�и В. В.� які завжди були напо�отові допомо�ти 
студентам і викладачам під час про�одження практики і проведення наукови� 
досліджень. 

�ер�і навчальна і наукова про�рами були розроблені під керівництвом про�
фесора Швебса Генрі�а Івановича� який на той час був завідувачем кафедри фі�
зичної �ео�рафії і керував за�ально� фізико��ео�рафічно� практико� І��о кур�
су �ео�рафів на початку 80�� років. �отім керівником практики до 1990  року 
був Сизов В. О. – викладач кафедри фізичної �ео�рафії. В цей же час зі студен�
тами на практиці прац�вали проф. Єлісеєва Є. В. (тоді доцент кафедри фізич�
ної �ео�рафії)� доцент Шато�іна Л. М.� доцент Зелененко (Мулик) О.  Г. (на той 
час – викладач кафедри фізичної �ео�рафії); доцент Жанталай �. І. (кафедра 
ґрунтознавства та �ео�рафії ґрунтів)� який найбіль�е часу прац�є на стаціо�
нарі: вже понад 30 років (з 1984 року) керує навчально� практико� з її ґрун�
тознавчої частини. У 80�ті роки стаціонар використовувався і для проведення 
топо�рафічної практики� яко� керували викладачі кафедри ґрунтознавства та 
�ео�рафії ґрунтів – доцент Суворовська О. Л.� доцент Сульдін В. О.� ст. викла�
дач Лялін А. М.

Останні 25 років (з 1990 року) керівництво практико� здійсн�є доцент �и�
липенко Г. �. За цей час фактично незмінно� була команда викладачів� які 
доклали чимало зусиль для вивчення природи ланд�афтів території стаціона�
ру – доцент Жанталай �. І.� доцент �лотницький С. В.� ст. викладач Борщ О. В.� 
доцент Му�а Б. Б.� доцент Цуркан О. І.; у 90�ті роки прац�вав доцент Го�олєв 
А. І.; останні 3 роки – доцент Стоян О. О.� доцент �яткова А. В. Краєзнавчо�� 
економіко��ео�рафічно� практико� (студентів кафедри �ео�рафії України) ке�
рує доцент Молодецький А. Е.

�отрібно відмітити активну діяльність студентів у пер�і роки розбудови 
стаціонару – викону�чи навчальну про�раму практики� вони також прац�вали 
на будівництві їдальні� ду�ів� обладнували приміщення стаціонару� допома�а�
ли на поля� колективно�о �осподарства села Кринички. 

Розвиток �ео�рафічно�о стаціонару здійсн�ється під впливом комплексу 
чинників. Обмежу�ть можливості експлуатації об’єкту фінансові проблеми� 
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застаріла матеріально�те�нічна база та ін�і фактори �осподарчо�о �арактеру. 
�роте� унікальне розта�ування стаціонару в межа� самобутньо�о села і част�
ково антропо�енізованої природи неподалік від визначни� пам’яток природи 
(ентомоло�ічний заказник «Коритнівський»� пам’ятки природи місцево�о зна�
чення – «Віковий дуб» та діброва Лабу�на); ар�ітектурни� споруд� історични� 
ар�еоло�ічни� об’єктів – (у ба�атьо� села� ре�іону стаціонару знайдено зали��
ки поселень трипільської культури (II�IV тис. до н.е.): с. Гольма� с. Коритне� 
с.  Кринички� с. �іщана� с. Шля�ове� с. Чернече� с. У�ожани; поселення II тис. 
до н. е. сабатинівське (с. У�ожани� с. Чернече); поселення черняхівське (III�IV 
ст. н.е.): с. Крижовлин� с. Кринички� с. �іщана� с. �ужайкове� с. У�ожани; мо-
гильники ґрунтові: черня�івський час (III�IV ст. н.е.) с. Кринички; с. �ужайко�
ве; садиба поміщика (маєток панів Л�бомирськи� ) і парк кінця �І� – початку 
��  століття (в межа� лісово�о масиву Ракулово� урочище �мільове� площе� 
4�5 �а� біля села Червона зірка); палео�ео�рафічна зна�ідка: скелет мастодонта 
(біля с. Коритне) – сприяє використанн� стаціонару� як студентами та співро�
бітниками університету� так і студентами та викладачами ін�и� навчальни� 
закладів� працівниками установ і ор�анізацій.

Неповторність території стаціонару обумовлена� в пер�у чер�у� йо�о місце�
положенням на відро�а� �одільської височини і особливостями ланд�афтної 
структури дано�о ре�іону (рис.1). Тут «зібрані» �еоло�ічні� �еоморфоло�ічні� 
ботанічні об’єкти� які разом утвор��ть неповторні ланд�афти. 

В основі морфоло�ічної структури і функціонування ланд�афтів основну 
роль віді�ра�ть нео�енові піски та �лини балтської світи� які перекриті кон�
тинентальними червоно�бурими �линами і лесовидними су�линками. Останні 
віді�ра�ть велику роль у формуванні вододільни� повер�онь і привододільни� 
с�илів. Відносна ри�лість осадови� порід� що форму�ть сучасний рельєф� зна�
чне перевищення вододілів над місцевими базисами ерозії (80�130 м) і значна 
�оризонтальна розчленованість території (0�6�0�8 км/км2) річковими долинами 
Кодими з притоко� Батіжок� Савранки з притоко� Смолянка і балками сфор�
мували сильно розчленовані височинні �вилясто��орбисті лесові лісостепові 
ланд�афти� з долинами річок і балками� які врізані в нео�енові піщано��линисті 
відклади балтської світи. 

Своєрідна �еоло�ічна будова зумовила формування трьо� рівнів ґрунтови� 
вод� що виклин��ться на привододільни� с�ила�� в вер�ній і нижній трети�
на� с�илів долин річок та балок. Особливості структури �еоло�ічної і �ідро�
�еоло�ічної будови території обумовили строкатий набір зональни� модальни� 
ґрунтів – чорноземів типови�� ре�радовани�� вилу�увани�; та окреми� ареалів 
чорноземів опідзолени�. Значна розчленованість території яружно�балково� 
сітко� призвела до відслонення нео�енови� пісків та �лин у ви�ляді клино�
видни� відкладів на привододільни� с�ила� та с�ила� балок� на яки� сфор�
мувались ґрунти� що у номенклатурному списку класифіковано як чорноземи 
на нелесови� порода�: зокрема� чорноземи на піщани� відклада� та червоно�
бури� �лина� балтської світи. Активне розор�вання території привело до �и�



60

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

Рис.1 Територія стаціонару Кринички

 

роко�о розвитку ерозійни� процесів ґрунтово�о покриву. Ви�оди ґрунтови� вод 
на с�ила� створ��ть ланц��и ареалів своєрідни� перезволожени� природни� 
комплексів� що отримали назву «мочари». С�или долин річок та балок розчле�
новані ярами� промоїнами� лощинами; в місця� ви�оду ґрунтови� вод форму�
�ться зсуви та опливини� зсувні тераси� циркоподібні ні�і і т. ін. Глибокі� сво�
єрідні балки декілько� типів (V� і U�подібні) ще збере�ли сво� самобутність 
і природну красу з величезним розмаїттям різнотравно�типчаково�ковилови� 
степів (злаків� бобови�� різнотрав’я) та �ироколистяни� бузиново�ясенево�
дубови�� кленово�ясеново�дубови� та бересклетово�чере�нево�дубови� лісів. 

Така структура ланд�афтів зумовила надзвичайне ланд�афтне і біотичне 
різноманіття: вони створили неповторні пейзажі� які привабл��ть не тільки 
своє� своєрідно� будово�� але й наповн��ть почуттям радості та �вил�ван�
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ня від то�о� що куди не �ляне� – можна побачити мальовничі діброви (Ла�
бу�на� Но�аєво� Бондурово� Шумилово� �лоске� Ракулово та ін.)� що ще за�
ли�ились� �оча ї� площа скоротилась в десятки разів в порівнянні з початком 
��  століття.

Ці неповторні ланд�афти обумовили і визначили основні напрямки вивчен�
ня і дослідження природни� комплексів території стаціонару (з пер�и� років 
йо�о заснування). До про�рами наукови� робіт стаціонару в�одили спостере�
ження за воло�іст� ґрунтів на модельній с�иловій ділянці в трьо� кл�чови� 
точка� (щодекадно) та дослідження меліоративни� властивостей ґрунтів мето�
дами �тучно�о дощування і заливни� кілець. Всі дослідження велись на ланд�
�афтній основі [3]. В 80�ті і на початку 90�� років ре�улярно ор�анізовувались 
експедиції по вивченн� а�ро�ідроло�ічни� властивостей автоморфни� і моча�
ристи� ґрунтів за допомо�о� зазначени� методів (досліди проводились викла�
дачами та співробітниками кафедри фізичної �ео�рафії Бєловим В. М.� Урусо�
вим А. Т.� І�о�иним М. І.� Борщем О. В.� Назаренком В. Л.� �рокопенко С. С.). 
За отриманими результатами була встановлена динаміка �ідроло�ічни� власти�
востей ґрунтів в залежності від різни� �еоморфоло�ічни� і кліматични� умов. 

Ґрунтознавцями факультету проводились комплексні дослідження ґрунтів 
та ї� властивості (доценти Біланчин Я. М.� Жанталай �. І.� Го�олєв А. І.; ст. 
викладач Буяновський А. О.). Детально вивчена ї� морфоло�ічна будова� струк�
тура ґрунтово�о покриву і укладена карта ґрунтів. 

Грунтово��ео�рафічні дослідження території землекористування на той час 
кол�оспу «Карла Маркса» були започатковані ще у 50�60�� рока� минуло�о сто�
ліття спеціалістами Одеської філії інституту «Укрземпроект» УААН. �ізні�е 
було проведено декілька кори�увань матеріалів великомас�табни� ґрунтови� 
досліджень даної території. Такі дослідження за радянськи� часів проводились 
періодично через 10�12 років з мето� встановлення можливи� змін структури 
ґрунтово�о покриву� пов’язани� як із природними явищами (наприклад зміно� 
�ідротермічни� умов території)� так і з антропо�енним чинником (�осподарська 
діяльність� а�роте�нічні за�оди� розвиток ерозійни� процесів тощо). Отримані 
матеріали були осново� створення ґрунтової карти території стаціонару «Кри�
нички». Цікавим є те� що планові періодичні ґрунтові обстеження дозволили 
фіксувати структуру ґрунтово�о покриву на момент проведення досліджень. 
Систематичні ж спостереження за зміно� умов ґрунтоутворення дозволили 
виявити динаміку змін морфоло�ії і властивостей ґрунтів. Саме такі спосте�
реження дали можливість встановити цікаву закономірність евол�ції ґрунтів 
стаціонару� яка пов’язана з циклічними змінами ї� �ідротермічно�о режиму. 
Це� в пер�у чер�у� стосується зміни класифікаційно�о статусу доміну�чи� тут 
чорноземів типови� і ре�радовани�: у воло�і�і і відносно �олодні періоди чор�
ноземи можуть бути діа�ностовані як типові� а під час су�і�и� і теплі�и� пері�
одів – як ре�радовані. Це поясн�ється особливостями формування карбонатно�
�о профіл� чорноземів: на відміну від �умусово�о профіл�� який у ци� ґрунта� 
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має про�ресивно�акумулятивний �арактер розподілу ор�анічної речовини� кар�
бонатний складається із дво� зон – мі�раційної і карбонатно�акумулятивної. 
Остання містить карбонати у формі прожилок та псевдоміцелі� і є біль� ста�
більно�� мен�е піддається впливу циклічни� змін �ідротермічно�о режиму 
території і зосереджена на �либині 90�120 см. Мі�раційна зона� вер�ня межа 
якої маркується �либино� скипання від 10% розчину соляної кислоти� може 
істотно змін�вати своє положення залежно від воло�ості та теплово�о режиму 
ґрунту. Зазвичай у чорнозема� типови� лінія скипання про�одить на �либині 
70�80 см� і карбонати в межа� мі�раційної зони перебува�ть переважно у роз�
сіяній формі. У ре�радовани� чорнозема� міцелярні форми карбонатів залежно 
від ступен� ре�радації з вис�ідними потоками воло�и у су�і�і періоди можуть 
підніматись до �либини 40�50 см� що і є об’єктивно� ознако� ре�радації. 

За тривалий період ґрунтови� досліджень в межа� стаціонару були вивчені 
профілі чорноземів на нелесови� порода� і виявлені ї� різновиди на відстані 
всьо�о 20 м. Глибина ґрунтово�о профіл� чорноземів на піска� складала близь�
ко 200 см� на �лина� – 100 см� в той час як модальні �рунти тут ма�ть �либину 
в середньому 150 см. 

Для вивчення кліматични� і по�одни� умов території на стаціонарі ор�ані�
зований метеопост. Обладнано стандартний метеороло�ічний майданчик� вста�
новлено ґрунтовий �ідравлічний випар�вач. Метеомайданчик обла�тований 
пси�рометрично� будко� та будко� для самописців� пл�віо�рафом� опадо�
міром Третьякова і ґрунтовим випаровувачем Г�І�2000. Щоденно співробіт�
никами стаціонару проводяться спостереження за температуро�� воло�іст� 
повітря� опадами� випаровуванням з повер�ні ґрунту. В 80�ті роки періодично 
ор�анізовувались зимові експедиції і проводились спостереження за потуж�
ніст� сні�ово�о покриву і просторовим �арактером йо�о заля�ання (Антоно�
ва  С.  О.� Борщ О. В.� Ви�ованець Г. В.� �ак О. С.).

Детально вивчено �еоло�ічну будову модельної с�илової ділянки� пробу�
рені свердловини для вимір�вання рівня ґрунтови� вод� укладено �еоло�ічну 
карту для модельної с�илової ділянки через Криничанську балку. Для вивчен�
ня �ідро�еоло�ічни� умов формування мочарів �ричорноморсько� �еоло�о�
розвідувально� експедиціє�� за до�овором з Одеським держуніверситетом� 
у 1983  році були пробурені декілька розвідувальни� та спостережни� сверд�
ловин через Криничанську балку на перерізі в районі стаціонару. �аралельно 
був пробурений дру�ий переріз свердловин� який закладений через мочар на 
лівому с�илі Криничанської балки і привододільному с�илі. Всьо�о було про�
бурено 9 розвідувальни� свердловин обся�ом 406 по�онни� метрів і 11 спо�
стережни� свердловин – 239 метрів. Розвідувальні свердловини (після закін�
чення опису керна порід� які прой�ли� та відбору зразків) були ліквідовані� а 
свердловини спостереження були обладнані спеціальними фільтрами на колон�
ка� труб з мето� проведення спостереження за рівнем ґрунтови� вод. Дослі�
дженнями встановлено� що територія стаціонару має складну �ідро�еоло�ічну 
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будову. Це поясн�ється великим різноманіттям і різко� зміно� літоло�ічно�
�о складу та фільтраційними властивостями порід� які форму�ть територі�� 
особливо вер�ні� �оризонтів� де розповс�джені балтські піщано��линисті від�
клади нео�ену та су�линки четвертинно�о віку. Часте чер�ування водовміщу��
чи� і відносно водопроникни� порід� невидержаність ї� в розрізі� привели до 
формування ряду малообводнени� водоносни� �оризонтів� часто з утрудненим 
�ідравлічним зв’язком� а інколи і повніст� ізольовані один від одно�о. Водо�
носні �оризонти в нео�енови� відклада� розповс�джені вс�ди і зустріча�ться 
на �либина� від 2�5 до 120 м в пліоценови� відклада� та від 30 до 250м і біль�
�е – в міоценови�. Ї� мінералізація коливається від 0�5 до 50 �/л та біль�е. 

Як показало буріння розвідувальни� свердловин� в межа� території стаціо�
нару ґрунтові води зустріча�ться на �либина� до 20 і біль�е метрів. Найчасті�е 
ґрунтові води форму�ться в лесовидни� су�линка� четвертинно�о віку і зрід�
ка – в дрібнозернисти� піска� балтськи� відкладів. Глиб�і водоносні �оризонти 
форму�ться в дрібнозернисти� піска�� піщаника� та вапняка� (різної щільнос�
ті) нео�ену. На ділянка� поблизу існу�чи� мочарів ґрунтові води зустріча�ться 
на �либина� мен�е 1 метра� з віддаленням від мочарів �либина заля�ання ґрун�
тови� вод дуже �видко зростає до 5�7 і біль�е метрів. Живлення ґрунтови� вод 
в основному відбувається за ра�унок інфільтрації атмосферни� опадів. За�альна 
мінералізація ґрунтови� вод становить 1�3 �/дм3 і зрідка перевищує 5 �/дм3. Така 
складна �ідро�еоло�ічна будова території обумовила формування своєрідно�о 
строкато�о мал�нка природно�територіальни� комплексів.

Також проводились �ідро�еоло�ічні спостереження за рівнем і температу�
ро� ґрунтови� вод на системі свердловин� які були пробурені з мето� вивчен�
ня �еоло�ічної будови району (Борщ О. В.� Смирнов О. І.). Як показали спо�
стереження в 1985�86 рока� температура ґрунтови� вод коливається в межа� 
10�120 С� а поблизу мочара� як правило� змін�ється від 3�50 С в зимовий період 
до 12�150 С – в літній. Також був встановлений �імічний склад вод в ареала� 
мочарів� який має натрієво�ма�нієвий� �ідрокарбонатно�сульфатний склад. 

Крім то�о� проводилось визначення польової воло�ості ґрунтів на кл�човій 
ділянці� по профіл�� який про�одить через мочари. Ці дані дали можливість 
спостері�ати динаміку ґрунтової воло�и в автоморфни� і перезволожени� 
ґрунта�. Відбір проводився на �либину 1 м� один раз на декаду (Борщ О. В.� 
Семен�к Л. О.). 

З мето� визначення рослинни� у�руповань� на мочара� і суміжни� тери�
торія� в районі стаціонару ре�улярно проводились �еоботанічні дослідження. 
Описані і визначені фітоценози� які �арактерні для різни� видів мочарів� ви�
явлені рослинні індикатори перезволоження (�илипенко Г. �.� Товсту�а Н. І.). 
Для вивчення динаміки мочарів за порами року: декілька разів на рік проводи�
лись аеродослідження північни� районів території Одеської області (�илипен�
ко Г. �.� Борщ О. В.� Варламова Н. Я.)� за допомо�о� яки� встановлені де�иф�
рувальні ознаки різни� видів мочарів; проведена ї� класифікація і типізація з 
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ура�уванням структури ланд�афтів і дани� природни� комплексів. Вивчення 
ланд�афтної структури мочарів дозволило виділити 4 типи мочарів� які �арак�
терні для ланд�афтів відро�ів �одільської височини південно�о лісостепу (�и�
липенко Г. �.) [1� 2]. На стаціонарі проводяться спостереження за сезонними 
змінами стану природно�територіальни� комплексів – мочарів та динаміко� 
ї� структури і функціонування під впливом �осподарської діяльності л�дини. 

За планом комплексни� досліджень передбачені і проводились напівстаці�
онарні роботи� які основані на традиційни� ланд�афтни� дослідження�� що 
проводяться на профіля� і мар�рута�. Описані типові кл�чові ділянки� які 
�арактерні для різни� видів природни� комплексів (�илипенко Г. �.). �ро�
водяться спостереження за динамічним станом певни� комплексів і ї� видів. 
Стаціонар є основно� кл�чово� ділянко� ланд�афтно�о трансекту через те�
риторі� Одеської області. На основі кл�чової ділянки стаціонару впер�е в 
Україні укладена великомас�табна а�роланд�афтна карта і виділені одиниці 
а�роланд�афту [1].

Неповторними не тільки для території стаціонару� але і усьо�о ре�іону Оде�
щини є палео�ео�рафічні зна�ідки 2010�2011 років� які частково відкриті і опи�
сані доцентом Му�о� Б. Б.� це частини скелету мастодонта� який жив у нео�ені� 
20 млн. років тому. Мастодонт завер�ив своє життя на лівому с�илі Коритнян�
ської балки� на південний с�ід від села Коритне. 

За останні роки наукові спостереження систематично не проводяться� що 
пов’язано як з фінансовими причинами� так і відсутніст� приладів для прове�
дення спостережень та лабораторно�аналітични� досліджень. �роте стаціонар 
активно використовується як наукова лабораторія для досліджень аспірантів 
(�илипенко Г. �.� Ібра�ім Ісмаїл – Сирія� �арська О. В.� Степова О. Ю.� �ят�
кова А. В.). За останні десять років силами аспірантів вивчався просторовий 
розподіл воло�ості ґрунтів в межа� с�илу� дана �арактеристика протиерозійної 
стійкості ґрунтів з ура�уванням просторово�о аспекту з використанням порта�
тивно�о торвейну (�яткова А.В.). 

Результати наукови� досліджень� проведени� на території стаціонару про�
тя�ом останні� десятиліть викладачами� науковцями� співробітниками і студен�
тами Одесько�о національно�о університету імені І. І. Мечникова відображені 
в наукови� звіта� і доповідя�� надруковані у ба�атьо� періодични� видання�� 
збірника�. За результатами досліджень на Криничанському стаціонарі за�и�
щено 6 кандидатськи� дисертацій (Лисецький Ф. М.� І�о�ин М. І.� �илипен�
ко  Г.  �.� Ібра�ім Ісмаїл� Швебс О. Г.� �яткова А. В.). 

На стаціонарі щорічно� з часу йо�о заснування проводиться навчальна прак�
тика для студентів І��о курсу денної форми навчання та виробничи� практик 
під час написання дипломни� робіт. Комплексна фізико��ео�рафічна практика 
о�опл�є вивчення всі� компонентів природи: вивчення �еоло�ічної будови те�
риторії ре�іону� здобуття навиків опису �еоло�ічни� розрізів; вивчення �еомор�
фоло�ічної будови території� форм рельєфу та ї� елементів� здобуття навиків 
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опису �еоморфоло�ічни� форм та ї� показників; вивчення структури ґрунтів та 
ґрунтово�о покриву території ре�іону� здобуття навиків морфоло�ічно�о опису 
ґрунтови� розрізів; здобуття навиків метеороло�ічни� спостережень� вивчення 
динаміки метеороло�ічни� �арактеристик і просторової диференціації топо�
кліматів; отримання навиків з проведення �ідрометрични� робіт� опрац�вання 
зібрано�о матеріалу� складання �ідроло�ічни� �арактеристик струмків; набуття 
досвіду збирання� визначення та �ербаризації рослини� опису та карто�рафу�
вання фітоценозів� �арактеристики рослинно�о покриву� складання �еоботаніч�
ни� карт; здобуття навиків орієнтування на місцевості; ознайомлення з типо�
вими і азональними природними територіальними комплексами лісостепово�о 
ланд�афту� з закономірностями рівнинної вертикальної ланд�афтної диферен�
ціації; оволодіння методико� ланд�афтно�о карто�рафування; ознайомлення з 
ор�анізаціє� природоо�оронної діяльності в межа� �осподарств з різно� фор�
мо� власності �ля�ом польови� експедиційни� досліджень; здобуття навиків 
в ор�анізації і проведенні польови� �ео�рафічни� досліджень; набуття навиків 
ор�анізації та проведення пі�о�ідни� мар�рутни� досліджень. Щорічно про�
водяться одноденні поїздки�екскурсії до Умансько�о дендропарку� що дає мож�
ливість студентами порівняти структуру різни� видів ланд�афтів та біотичне 
різноманіття� і кар’єру Завалівсько�о �рафітово�о комбінату – ознайомитись з 
антропо�енними промисловими ланд�афтами� ї� функціонуванням та впли�
вом на оточу�че середовище. 

Влітку 2014 року на стаціонарі почали про�одити навчальну практику сту�
денти ІІ курсу �еоло�ічно�о відділення� що значно роз�ир�є можливості ви�
користання ланд�афтів території стаціонару та вивчення ї� структури. 

Основна мета дослідної роботи студентів – це формування творчої особис�
тості� яка володіє елементарними навиками самостійної науково�дослідної ро�
боти. Дати уявлення про методи дослідження та навчити підбирати метод для 
проведення своєї НДР; навчити вести дослідження; сформувати навчальні на�
вики для по�уку та обробки інформації; сформувати вміння аналізувати дані 
та робити висновки. Рі�енн� ци� завдань якнайкраще відповідає стаціонар� 
який дав можливість десяткам студентів безпосередньо в природі проводити 
серії досліджень� порівняти ї� з літературними джерелами і отримати резуль�
тати� які були представлені в курсови�� бакалаврськи�� дипломни� та ма�істер�
ськи� робота�; студентськи� наукови� робота�� які були висвітлені на студент�
ськи� наукови� конференція� Одесько�о університету та ін�и� вуза� країни і 
ближньо�о зарубіжжя. 

Так� вивчення та наукові дослідження особливостей динаміки структури та 
функціонування ланд�афтів та а�роланд�афтів в залежності від різни� форм 
власності та �осподарської діяльності� дає можливість студентам безпосеред�
ньо в природі встановити особливості змін і порівняти з відображенням ї� на 
відповідни� карта�. Вивчення �еоморфоло�ічни� показників окреми� елемен�
тів рельєфу та форм� рослинни� у�руповань� порівняння отримани� дани� з 
відображенням ї� на топокарта� 60��� 70�� років �� століття та сучасни� кос�



66

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

мічни� знімка� дозволяє студентам встановити якісні і кількісні зміни в при�
роді та антропо�енному використанні.

Вивчення динаміки змін морфоло�ії і властивостей ґрунтів дає можливість 
студентам наочно оцінити вплив на напрям ґрунтоутворення провідно�о біо�
клімато�енно�о чинника. Такими ж важливими з точки зору виконання про�
�рами навчальної фізико��ео�рафічної практики є особливості літо�енно�о 
чинника в межа� Криничансько�о стаціонару. Вивчення профілів чорноземів 
на нелесови� порода� наочно демонструє студентам вплив материнської по�
роди� зокрема її �ранулометрично�о складу� на морфо��енетичні особливості 
профіл� ґрунту. Закладення ґрунтови� напіврозрізів і прикопок на с�илови� 
ділянка� дає можливість студентам виявити вплив рельєфу на інтенсивність 
розвитку ерозійни� процесів залежно від форми та стрімкості с�илів. �овно�
профільні ґрунтові розрізи в межа� днищ балок� які можуть ся�ати �либини 
2�4 і біль�е метрів демонстру�ть формування акумулятивни� форм рельєфу і 
разом з ерозіє� на с�ила� свідчать про розвиток денудаційни� процесів. Кіль�
кість намити� ґрунтови� �оризонтів з різно� структуро� і �ранулометричним 
складом в таки� розріза� може бути до 10 метрів і біль�е. Наявність в ни� 
ал�віальни� і дел�віальни� про�арків з різними розмірами перевідкладени� 
частинок свідчить про різну інтенсивність в минулому с�илови� і руслови� 
водни� потоків. Для студентів��ео�рафів це може бути пер�опо�тов�ом для 
вивчення азів палео�ео�рафії. Виявлені в намити� ґрунта� днищ балок на �ли�
бині біль�е 100  см артефакти у ви�ляді уламків черепків �ончарни� виробів 
разом з подібними вкл�ченнями на �либині 50�60 см в еродовани� с�илови� 
ґрунта� можуть бути цікавими для студентів�ар�еоло�ів та ї� наставників.

Наукові дослідження та вивчення динаміки біоценозів в залежності від вод�
ності років; сукцесійни� ботанічни� рядів перело�ів; динаміки мочарів на про�
тязі весняно�літньо�осінньо�о періоду та в залежності від водності років до�
зволяє студентам наочно побачити� які зміни відбува�ться в дани� система�� 
встановити ї� закономірності. 

На стаціонарі збері�а�ться раритетні експонати скелета мастодонта� які ви�
користову�ться при вивченні відповідни� палео�ео�рафічни� тем зі студента�
ми� крім то�о вони можуть стати пер�ими експонатами майбутньо�о музе� 
стаціонару та об’єктами вивчення науковцями.

Сьо�одні �ео�рафічний факультет здійсн�є комплекс ор�анізаційни�� �оспо�
дарчи� дій. �роте� без суттєво�о вкладання фінансови� ресурсів на найближ�
чу перспективу не обійтися. Слід зазначити� що ефективність використання 
стаціонарну прямо пропорційна вкладеним у ньо�о ко�там� проте абсол�тно 
реальним вважається той факт� що за умови виведення� в плані матеріально�
те�нічно�о забезпечення� бази на відповідний рівень� можна дося�ти само�
окупності. В Україні є вищі навчальні заклади� які пі�ли таким �ля�ом і на 
сьо�одні�ній день елементарні �осподарські потреби вирі�у�ть за ра�унок 
самофінансування.
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Навчальний стаціонар має унікальне місцеположення і може надати мож�
ливість фа�івцям різни� спеціальностей ор�анізовувати сері� досліджень. 
Гео�рафи і �еоло�и повинні створити комп’�терний банк дани� показників 
окреми� компонентів і на ї� основі створити сері� компонентни� карт і� як 
результат� комплексну ланд�афтну карту території та сері� прикладни� карт. 
Разом з біоло�ами розробити сері� карт ланд�афтно�о та біотично�о різно�
маніття. 

Необ�ідно відновити комплексні системні дослідження в межа� території 
стаціонару� яка може бути кл�чово� ділянко� не ли�е �еоло�о��ео�рафічно�о� 
а й біоло�ічно�о� філоло�ічно�о� історично�о факультетів. 

Відновити і проводити моніторин�ові дослідження за різними природними 
явищами і процесами не тільки в весняно�літній період� а й на протязі року. Це 
дасть можливість повно використовувати стаціонар� який прац�є не на повну 
потужність. Для всебічної і системної ор�анізації стаціонару йо�о необ�ідно 
відремонтувати і обладнати новими приладами та устаткуванням� розробити 
комплексну про�раму наукови� досліджень. 

В пер�у чер�у� стаціонар необ�ідно обладнати комп’�терами� що дасть 
можливість підняти на новий рівень ор�анізаці� та проведення практики і на�
укови� досліджень студентів� викладачів та співробітників. 

Навчальні �еоінформаційні системи (ГІС)� під якими розуміємо спеціалі�
зовані проблемно орієнтовані �еоінформаційні системи� призначені для вирі�
�ення завдань навчально�о процесу� займа�ть важливе місце в реалізації за�
вдання �еоінформатизації процесу під�отовки �ео�рафів в умова� відсутності 
в країні доступни� цифрови� банків просторови� дани� [4]. У біль� повному 
виді реалізація ідеї про роль навчальни� ГІС в �еоінформатизації процесу під�
�отовки �ео�рафів може бути здійснена на основі розробки �еоінформаційної 
системи для території навчально�о стаціонару – бази польови� практик студен�
тів. Ця територія добре знайома студентам� в значно біль�ій мірі� ніж будь�яка 
ін�а� забезпечена карто�рафічно� і атрибутивно� інформаціє�� у тому числі� 
на основі топо�рафічни�� ґрунтови�� ланд�афтни� і ін�и� зйомок� що про�
водяться студентами під час навчальни� практик. Відповідно до концепції ГІС 
навчально�о фізико��ео�рафічно�о стаціонару� розроблено� на кафедрі фізич�
ній �ео�рафії ОНУ імені І.І. Мечникова [4]� створення такої ГІС дозволить ви�
рі�ити наступні завдання:

– створити цифрову базу просторови� і атрибутивни� дани� для типової 
або �арактерної території досить велики� розмірів (близько 100 км2); 

– виконати методичну розробку лабораторно�о і практично�о заняття з ви�
користанням �еоінформаційни� те�ноло�ій з �ироко�о спектру навчаль�
ни� дисциплін;

– виконати розробку набору прикладни� ГІС – методичної основи під�о�
товки студентів із спеціалізації «Геоінформаційні системи і те�ноло�ії»;

– на біль� високому навчально�методичному і науковому рівні проводити 
польові практики студентів;
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– актуалізувати дані� отримані в процесі проведення практик для викорис�
тання в навчальному процесі; 

– забезпечити планування і проведення наукови� досліджень на базі на�
вчально�о стаціонару� вкл�ча�чи і фундаментальні дослідження� спря�
мовані на по�либлене вивчення структури і функціонування природни� і 
природно��осподарськи� територіальни� систем.

Останнє завдання ви�одить за рамки навчально�о процесу� але являється� 
безумовно� важливим� що дозволить залучити студентів до виконання науково�
дослідни� тем� які викону�ться на кафедрі.

Рис. 2. Цифрова модель рельєфу території  
навчального географічного стаціонару «Кринички» [4].

�итання результативно�о та оптимально�о функціонування �ео�рафічно�о 
стаціонару і вдало�о проведення польови� практик є не ли�е вимо�о� навчаль�
но�о процесу� спричинено� необ�ідніст� виконання навчальни� планів� але� 
очевидно� осново� іміджу �еоло�о��ео�рафічно�о факультету. Тому� завдання 
максимально ефективно�о використання стаціонару в мальовничому куточку 
північно�о ре�іону Одещини є надзвичайно важливим. 
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КРИНИЧАНСКОМУ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ НАУЧНО-
УЧЕБНОМУ СТАЦИОНАРУ – 35 ЛЕТ 

Резюме
В работе рассмотрено формирование и ор�анизация Криничанско�о физико�

�ео�рафическо�о учебно�о научно�исследовательско�о стационара; выделены и пред�
ставлены основные направления комплексны� физико��ео�рафически� исследований 
и особенности и� развития 

Ключевые слова: Криничанский физико��ео�рафический научно�учебный стацио�
нар� история развития� научные исследования� учебная практика.
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KRINICHANSKY EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC RESEARCH 
CENTER IS 35 YEARS 

Abstract
Purpose. The aim of this study is to analyze the comple� physiographic research conduct�

ed on the territory of Krinichansky physical�geographical educational and scientific research 
center of Faculty of Geology and Geography ONU.

Methodology. The actual writing material for this article was scientific papers staff of the 
Department of Physical Geography and Nature Management Odessa National University – 
reports� articles and abstracts. In the process of work have used traditional methods such as 
comparative geographical� historical�geographic and method of analysis .

Results. Krinichansky physical geographical education and research center was founded 
in year 1980 on the basis of Krinichansky High School and it will mark its 35th anniversary 
in 2015. Krinichansky Physical and Geographical Education and Scientific Research Center 
was organized as an educational research comple� of Geology and Geography Faculty of 
Odessa National University � the main purpose of this center is scientific work � study and 
practical training of students of Geography and Geology Faculty . The center has been 
organized for the study of landscapes and their mode of overly wet rainfed lands (mochari) 
and their reclamation. The aim of this study is to analyze the comple� physiographic re�
search conducted on the territory Krinichansky Education. The object of study – the natural 
landscape of the southern steppe comple�es spurs Podolsk Upland and processes that take 
place in it� within the territory Krinichansky Education. The subject – the history and char�
acteristics of the component and integrated field studies within the territory of the Education. 
Standard meteorological ground has been established� soil hydraulic vaporizer has been set 
up� the wells were drilled to measure the level of ground waters. The work scope includes 
monitoring of soil moisture based on the model slope area in three key points (every ten days) 
and studying properties of soil reclamation techniques of artificial irrigation and flood rings. 
All research work is conducted on the basis of the landscapes. The geological structure of the 
model slope areas has been studied� geological� soil and landscape map of the area has been 
completed. Research center is the main key area of the landscape transects. The seasonal 
changes of the natural territorial comple�es and the influence of human activities on mochari 
mode are being observed. This research is an important as a training base for students of 
geography.

Keywords: Krinichansky physical�geographical educational and research center� history 
of development� scientific research� educational practice.
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ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ «ГЛОБАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕНИЯ» 
ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ И ОБЛАЧНОСТЬ 

Выявлены се�менты земной атмосферы� в которы� влияние на средн�� оптиче�
ску� плотность облачности� таки� природны� факторов� как изменения средне�одо�
вы� значений обще�о содержания озона� солнечной активности� а также суммарной 
продолжительности периодов преобладания в Северном полу�арии Земли структур 
атмосферной циркуляции� относящи�ся к �руппам меридиональной северной и мери�
диональной �жной� является значимым. 

Ключевые слова: �лобальное затемнение� оптическая плотность облачности� сол�
нечная активность� общее содержание озона� атмосферная циркуляция.

ВВЕДЕНИЕ
Умень�ение средне�о значения коэффициента прозрачности земной 

атмосферы в видимом диапазоне� которое G.Stanhill и S.Cohen [23] назвали ее 
«�лобальным затемнением»� существенно влияет на потоки суммарной солнеч�
ной радиации� воздейству�щей на ланд�афтные комплексы мно�и� ре�ионов 
на�ей планеты. Это явление реально сказывается на развитии земной расти�
тельности� а также частично компенсирует потепление климата в различны� 
ре�иона� Земли [19]. �оэтому выявление особенностей влияния на данный 
процесс различны� природны� факторов является актуальной проблемой об�
щей физической �ео�рафии.

В работе [23] установлено� что во второй половине �� в. средний поток 
суммарной солнечной радиации� поступа�щей на повер�ность на�ей планеты� 
устойчиво снижался в среднем на 2% за десятилетие. В то же время значе�
ния солнечной постоянной оставались практически неизменными. Из это�о 
следует� что за указанный период альбедо земной атмосферы увеличилось� 
а коэффициент ее прозрачности в видимом диапазоне умень�ился. В ��I в. 
этот процесс ощутимо замедлился� тем не менее� е�о причины продолжа�т 
вызывать существенный интерес в связи с практической важность�.

Со�ласно выводам Международной �руппы экспертов по проблемам изме�
нений климата� �лавная причина рассматриваемо�о явления – это увеличение 
средней оптической плотности облачности� которая присутствует в земной ат�
мосфере. Е�о следствием является замедление темпов �лобально�о потепления 

© А. В. �олопцев� М. �. Никифорова� 2015
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климата� поскольку увеличение альбедо атмосферы� либо снижение ее про�
зрачности все�о на 1% способно компенсировать последствия удвоения содер�
жания в ней диоксида у�лерода [19]. 

G. Stanhill и S. Cohen пола�али� что основной причиной «�лобально�о за�. Stanhill и S. Cohen пола�али� что основной причиной «�лобально�о за�Stanhill и S. Cohen пола�али� что основной причиной «�лобально�о за� и S. Cohen пола�али� что основной причиной «�лобально�о за�S. Cohen пола�али� что основной причиной «�лобально�о за�. Cohen пола�али� что основной причиной «�лобально�о за�Cohen пола�али� что основной причиной «�лобально�о за� пола�али� что основной причиной «�лобально�о за�
темнения» земной атмосферы явля�тся те�но�енные факторы. В конце �� 
в. эти факторы приводили к увеличени� содержания в ней различно�о рода 
частиц аэрозоля� участву�щи� в образовании облачности [23]. Вместе с тем 
известно� что значимое влияние на средн�� оптическу� плотность облачнос�
ти способны и�рать также природные факторы� которые влия�т на средние 
значения температуры и абсол�тной влажности возду�а те� слоев атмосферы� 
которые ее содержат [2� 18]. К числу подобны� факторов относятся такие� как 
изменения солнечной активности� обще�о содержания озона (ОСО)� а также 
повторяемости структур общей циркуляции атмосферы� относящи�ся к �руп�
пам меридиональная �жная и меридиональная северная. 

Это позволяет склониться к мысли� что проис�одив�ее «затемнение» 
некоторы� се�ментов земной атмосферы мо�ло быть вызвано действием 
подобны� факторов. �оэтому целью данной статьи является оценка и про�
верка физико��ео�рафической �ипотезы «�лобально�о затемнения» как важное 
свойство �ео�рафической оболочки в период современны� изменений клима�
та Земли. Это явление может объяснить мно�ие изменения климата� радиа�
ционно�о баланса и водообмена� дол�овременны� изменений уровня океана� 
формирования нулевой повер�ности и формы Земли. Учитывая изложенное� 
для достижения указанной цели в данной работе следовало ре�ить следу��
щие задачи: а) выявить расположения се�ментов земной атмосферы� в которы� 
меж�одовые изменения среднемесячны� общи� содержаний озона и вариации 
солнечной активности между собой значимы и положительно коррелированны; 
б) сопоставить� проанализировать и оценить значимость влияния на изменения 
средней оптической плотности облачности в выявленны� се�мента� и вне и� 
природны� факторов перво�о и второ�о типа.

В этой связи была выполнена проверка адекватности выдвинутой �ипотезы� 
со�ласно которой в разны� се�мента� земной атмосферы сказывается значи�
мое влияние на средн�� оптическу� плотность расположенной в отдельны� 
се�мента� вер�ней облачности. �ричем� в ито�е определяется интенсивность 
«затемнения» средне�одовы� значений обще�о содержания озона� индексов со�
лнечной активности� а также повторяемости структур атмосферной циркуля�
ции� которые принято относить к �руппам: а) меридиональной северной и б) 
меридиональной �жной. 

Мониторин� состояния облачности над мно�ими ре�ионами на�ей планеты 
осуществляется уже мно�ие десятилетия� в том числе спутниковые набл�де�
ния за изменениями распределения во всей земной атмосфере ее оптической 
плотности ведутся с января 1994 �. Тем не менее� адекватность выдвинутой 
�ипотезы ранее не проверялась. �оэтому выявление се�ментов земной 
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атмосферы� в которы� те или иные природные факторы значимо влия�т на 
проис�одящие в ни� изменения оптической плотности облачности� представ�
ляет значительный теоретический и практический интерес.

Учитывая это� объектом исследования в данной работе являлась роль 
различны� природны� факторов в изменения� распределения в земной атмос�
фере средней оптической плотности облачности. Предметом исследования в 
ней является расположение се�ментов земной атмосферы� в которы� измене�
ния средней оптической плотности облачности под влиянием рассматриваемы� 
природны� факторов явля�тся значимыми. Как можно видеть� поставлен�
ная цель и �лавней�ие задачи данной статьи направлены на получение очень 
важны� материалов для понимания мно�олетни� изменений различны� компо�
нентов природны� комплексов. 

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве фактическо�о материала об изменения� обще�о содержания озо�
на (ОСО) в земной атмосфере� использованы данные� которые получены от 
системы �лобально�о спутниково�о мониторин�а распределения в ней потоков 
ультрафиолетовой (УФ) радиации и озона� представленные в [5]. Эти данные 
соответству�т периоду� начиная с 1 января 1979 �. по 31 декабря 2010 �. Они �а�
рактеризу�тся пространственным разре�ением� составля�щим 1°�1° и отно�
сительной по�ре�ность� измерения ОСО – ±5%.

Данные о средней оптической плотности облаков� присутству�щи� в те 
или иные сутки в каждом се�менте земной атмосферы� име�щем размеры 
2�5°�2�5°� заимствованы из [4]. Они получены бла�одаря функционировани� 
про�раммы NASA/GEWE� Surface Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе�NASA/GEWE� Surface Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе�/GEWE� Surface Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе�GEWE� Surface Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе� Surface Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе�Surface Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе� Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе�Radiation Budget (SRB) и соответству�т пе� Budget (SRB) и соответству�т пе�Budget (SRB) и соответству�т пе� (SRB) и соответству�т пе�
риоду� начиная с января 1994 �. Относительная по�ре�ность указанны� данны� 
составляет 1�5%. 

Как фактический материал о состоянии солнечной активности в тот же пе�
риод использованы временные ряды среднемесячны� значений чисел Вольфа� 
представленные в [6]. В качестве материала об изменения� повторяемости в 
северном полу�арии структур атмосферной циркуляции� относящи�ся к �руп�
пе МЮ� использованы данные [3].

�ри разработке методики исследования учитывалось� что на оптическу� 
плотность облачности в некоторы� се�мента� земной атмосферы влияние 
природны� факторов перво�о типа может быть наиболее значимым� если они 
действу�т однонаправленно и синфазно. �оэтому вначале подобные се�менты 
были выявлены. Для это�о использован метод корреляционно�о анализа. Расс�
матриваемая связь оценивалась как значимая� если достоверность подобно�о 
статистическо�о вывода� оцененная по критери� Сть�дента� составляла не 
менее 95%. �ри отображении изолиний� о�раничива�щи� участки земной по�
вер�ности с меж�одовыми изменениями обои� факторов в том или ином меся�
це являлись взаимосвязанными и синфазными� применен метод триан�уляции 
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Делонэ. С е�о помощь� на контурны� карта� мира отображены изолинии зна�
чений коэффициента корреляции рассматриваемы� процессов с параметрами 
0�35 (95% поро�). Также� для более полно�о отражения особенностей «релье�
фа» рассматриваемой повер�ности� на ни� наносились изолинии 0�45 (99% по�
ро�) и 0�60.

�ри ре�ении второй задачи для се�ментов атмосферы размерами 2�5°�2�5°� 
которые расположены в предела� выявленны� областей (также вне и�)� для 
каждо�о месяца оценены вероятности то�о� что в ни� корреляция меж�одовы� 
изменений вариаций ОСО и солнечной активности� а также оптической плот�
ности облачности� является значимой и положительной. Анало�ичные оцен�
ки произведены для корреляций рассматриваемо�о процесса с изменениями 
повторяемости атмосферной циркуляции типа меридиональная �жная и ме�
ридиональная северная. Число отдельны� се�ментов атмосферы� которые 
учитывались при получении подобны� оценок� составляли соответственно 
100 и 100. Координаты центров се�ментов� которые расположены в предела� 
выявленной области� выбраны по методу Монте�Карло. Таким же способом 
определены координаты центров се�ментов� которые расположены вне этой 
области.

В качестве оценок вероятности использованы значения частоты события� 
т.е. отно�ения количества тестируемы� се�ментов� в которы� рассматриваемые 
связи признаны значимыми� к общему и� количеству� равному 100. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Со�ласно современным представлениям о причина� изменения сред�
ней оптической плотности облачности [2� 13� 16� 22]� к числу наиболее 
существенны� мо�ут относиться вариации абсол�тной влажности возду�а и 
потоков теплово�о излучения� поступа�щи� в возду�ные слои� которые ее со�
держат. Существенное влияние на изменения данной �арактеристики облаков 
нижне�о и средне�о яруса� а также вертикально�о развития� оказыва�т вариа�
ции температур подстила�щей повер�ности и нижни� слоев тропосферы. На 
состояние облачности вер�не�о яруса значимое влияние способны оказывать 
также изменения поля температуры стратосферы� в которой тепло в основном 
образуется при по�лощении озоном ультрафиолетовой радиации [15]. Так как 
основная часть озона� на�одяще�ося в земной атмосфере� распола�ается в 
стратосфере� изменения содержания это�о вещества в некотором ее се�менте 
практически следу�т за вариациями соответству�ще�о значения обще�о со�
держания озона (далее ОСО). �оток ультрафиолетовой радиации� поступа��
щий в л�бой се�мент стратосферы и в значительной мере по�лощаемый в нем� 
определяется состоянием солнечной активности [20]. 

Еще одним ме�анизмом изменения �арактеристик облачности под влияни�
ем вариаций солнечной активности� по мнени� [21]� является форбу��эффект. 
Он понимается как зависимость от солнечной активности интенсивности по�
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токов космически� лучей� которые� в�одя в атмосферу� ионизиру�т молекулы 
образу�щи� ее �азов и� тем самым� участву�т в процесса� конденсации водя�
но�о пара. 

К. Я. Кондратьевым и Г. А. Никольским [11] установлено� что в �оде один�
надцатилетне�о солнечно�о ритма изменения коэффициента прозрачности 
земной атмосферы дости�а�т ±6%. �о указанным причинам� вариации обще�
�о содержания озона и солнечной активности в некоторы� се�мента� земной 
атмосферы мо�ут относиться к числу значимы� факторов ее «�лобально�о за�
темнения». Очевидно� что упомянутые факторы способны сильней все�о вли�
ять на рассматриваемый процесс в те� се�мента� земной атмосферы� �де и� 
меж�одовые изменения проис�одят син�ронно и синфазно. �ричем� и� кор�
реляция должна быть значимой и положительной. Будем и� в дальней�ем 
называть «факторами первого типа».

Существенной причиной изменения оптической плотности облачности в 
нижни� слоя� тропосферы является термическая трансформация возду�ны� 
масс. Ее особенности зависят от вла�осодержания и направления движения 
возду�ны� масс. Вследствие это�о� на изменения средне�одовы� значений 
оптической плотности облачности над различными ре�ионами на�ей планеты 
способны ощутимо влиять вариации повторяемостей структур общей циркуля�
ции атмосферы� которые относятся к различным �руппам.

Основой современны� представлений о типизации структур атмосферной 
циркуляции явля�тся работы Г. Я. Ван�ейма [7]� А. А. Гирса [8] и Б. Л. Дзер�
диевско�о [9]. Наиболее интенсивная термическая трансформация возду�ны� 
масс возникает в периоды преобладания структур атмосферной циркуляции� 
которые Б. Л. Дзердиевский предложил относить к такой �руппе� как меридио�
нальная �жная (далее МЮ) [9� 10].

В �руппу меридиональной �жной в�одят структуры атмосферной циркуля�
ции� при которы� над северным пол�сом на�ей планеты расположена область 
пониженно�о давления� проис�одит три – четыре вы�ода �жны� циклонов� но 
блокиру�щие процессы отсутству�т. В периоды преобладания таки� видов ат�
мосферной циркуляции теплые и влажные возду�ные массы из низки� �ирот 
активно проника�т в высокие. И� термическая трансформация приводит к и� 
о�лаждени� и� как следствие� – к существенному усилени� содержащейся в 
ни� облачности нижне�о и средне�о яруса� а также вертикально�о развития� 
энер�ообмена и массообмена. Структуры атмосферной циркуляции� относящи�
еся к рассматриваемой �руппе� преобладали в северном полу�арии в период 
после 1957 �. Во мно�и� ре�иона� данно�о полу�ария названные атмосферные 
структуры привели к существенному повы�ени� средни� температур зимне�о 
сезона [14]. В ито�е повысился температурный фон� за которым последовали 
соответству�щие изменения атмосферны� осадков� ледово�о режима� стока 
рек� водности малы� озер и� как следствие� состояние природны� комплексов 
на повер�ности континентов. 
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Снижение повторяемости рассматриваемы� структур атмосферной цир�
куляции в северном полу�арии� набл�да�щееся в ��I в.� явилось одним из 
факторов� действие которы� практически прекратило потепление е�о климата� 
со�ласно работе [12]. В целом необычно� но такое существенное снижение по�
вторяемости сопровождается продолжа�щимся увеличением средни� концен�
траций в атмосфере «парниковы�» �азов. 

Так как при меридиональны� смещения� возду�ны� масс существенно из�
меняется оптическая плотность л�бы�� содержащи�ся в ни� облаков� то из�
менения повторяемости периодов преобладания структур атмосферной цир�
куляции� относящи�ся к меридиональной �жной �руппе� мо�ут относиться к 
числу значимы� природны� факторов «�лобально�о затемнения» атмосферы. 
Будем и� в дальней�ем называть «факторами второго типа». Ре�ионы на�
�ей планеты� над которыми вариации средней оптической плотности облач�
ности наиболее существенно зависят от повторяемости структур атмосферной 
циркуляции� относящи�ся к меридиональной �жной �руппе� расположены в ее 
умеренны� и суббореальны� климатически� пояса�. �оскольку стратосферный 
озон образуется под воздействием ультрафиолетовой радиации� то при увели�
чении солнечной активности интенсивность е�о образования увеличивается. 
Ведь общее содержание озона при этом возрастает далеко не все�да и не вез�
де. Основная причина – значения данной �арактеристики определя�тся ин�
тенсивность� не только образования озона� но и е�о разру�ения. В се�мента� 
атмосферы� �де преобладает образование озона� изменения е�о обще�о содер�
жания� а также потока тепла� поступа�ще�о из стратосферы в тропосферу� сле�
ду�т за изменениями солнечной активности. В те� же ее се�мента�� �де более 
интенсивным является разру�ение озона� корреляция изменений е�о обще�о 
содержания� а также потока «ультрафиолета»� может не являться значимой� от�
сутствовать и даже – быть отрицательной [17]. 

Как известно� поток солнечной радиации ультрафиолетово�о диапазона� ко�
торая участвует в образовании в подобном се�менте стратосферы озона� зави�
сит от времени �ода. Существенно зависят от времени также поступа�щие в 
не�о потоки веществ� которые участву�т в разру�ении озона [1]. Вследствие 
это�о представляется вероятным� что расположения се�ментов атмосферы� в 
которы� значимое влияние на процесс ее «�лобально�о затемнения» оказыва�т 
природные факторы то�о или ино�о типа� мо�ут различаться. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с изложенной методикой� выявлены расположения се�мен�
тов атмосферы� в которы� корреляция меж�одовы� изменений обще�о содер�
жания озона и чисел Вольфа положительна и значима. В качестве примера на 
рис. 1 приведены расположения подобны� областей� которые соответству�т 
месяцам «октябрь» и «май». 
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Рис. 1. Схемы распределение в земной атмосфере ее сегментов, в которых межгодовые 
изменения среднемесячных общего содержания озона значимо коррелированы с совпадающими 

по времени вариациями солнечной активности

 

 
А) октябрь 

 
Б) май 
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Как можно видеть� расположение и конфи�урация �раниц области� в которой 
имеет место значимая и положительная статистическая связь меж�одовы� 
изменений обще�о содержания озона� с одной стороны� и солнечной активности� 
с дру�ой стороны� существенно зависит от номера месяца� то�о или ино�о 
сезона �ода. В сентябре и октябре рассматриваемые области распола�а�тся 
как в Северном полу�арии� так и в Южном. Анало�ичные с�емы нами 
построены для все� месяцев. И� сопоставление показало� что в Северном 
полу�арии рассматриваемые области распола�а�тся преимущественно 
над субэкваториальным� тропическим и субтропическим климатическими 
поясами� а и� площади дости�а�т максимальны� уровней в летние месяцы.

В Южном полу�арии они встреча�тся над всеми климатическими поясами� 
в том числе и над Антарктидой в период существования Озоновой Дыры. 
Размеры рассматриваемы� областей в �жном полу�арии максимальны в 
январе – феврале. 

В среднем за �од суммарная площадь областей� в которы� меж�одовые 
изменения чисел Вольфа и совпада�щие с ними по времени вариации обще�о 
содержания озона значимо статистически связаны между собой� в Южном 
полу�арии несколько боль�е� чем в Северном полу�арии.

�ри ре�ении второй задачи для каждо�о месяца оценены вероятности 
то�о� что корреляция меж�одовы� изменений средней оптической плотности 
облачности и факторов перво�о и второ�о типа является значимой в се�мента� 
атмосферы� которые расположены в предела� соответству�щи� ему областей� 
а также вне и� (табл. 1).

Таблица 1 
Значения средних вероятностей значимости статистической связи изменений 

оптической плотности облачности, а также природных факторов первого и 
второго типа в пределах выявленных областей и вне их

Тип фактора 1 2

В предела� области 0.76 0.03

Вне области 0.07 0.64

 
�оказанные данные отража�т� что средние вероятности значимости влия�

ния факторов на «�лобальное затенение» перво�о и второ�о типа в том или ином 
се�менте атмосферы� существенно зависят от расположения это�о се�мента. 
Если такой се�мент относится к области� в которой меж�одовые вариации со�
лнечной активности и ОСО между собой значимо статистически связаны� то 
при этом значения подобной оценки для факторов 1��о типа существенно боль�
�е� чем для факторов 2��о типа. Если же он расположен вне выявленной облас�
ти� то вероятность то�о� что факторы 2��о типа значимо влия�т существенно 
боль�е на оптическу� плотность облачности. В течение каждо�о месяца �ода 
влияние изменений повторяемости структур атмосферной циркуляции мери�
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диональной �жной �руппы (МЮ) на рассматриваему� �арактеристику облач�
ности� распола�а�щейся над умеренным и над субарктическим климатически�
ми поясами Северно�о полу�ария� является преоблада�щим� доминиру�щим. 

�риведенные здесь оценки вероятнее все�о доказыва�т� что на изменения 
средней оптической плотности облачности в боль�инстве се�ментов земной 
атмосферы значимо влия�т факторы либо 1��о� либо 2��о типов. Вследствие 
это�о они способны вызывать изменения интенсивности «�лобально�о затем�
нения» земной атмосферы и �лобально�о климата. Этот элемент влияния на 
термический режим приземно�о слоя атмосферы является очень важным� но 
часто во внимание не принимается. Так как все рассматриваемые природные 
факторы изменя�т состояние облачности� оказыва�т воздействие на поле 
температуры возду�а в тропосфере� то несомненно существенный интерес 
представляет рассмотрение вопроса о влиянии на и� значимость проис�одяще�
�о в последние века увеличения содержания в ней парниковы� �азов. 

Как известно [15� 22]� следствием повы�ения концентраций в тропосфере 
«парниковы� �азов» является умень�ение ее теплопроводности. Умень�ается 
при этом и средний поток теплово�о излучения� поступа�щий от земной по�
вер�ности в слои тропосферы� в которы� формируется облачность вер�не�о 
яруса. В результате влияние на изменения и� температуры вариаций потоков 
тепла� поступа�ще�о из стратосферы� при этом усиливается. 

Умень�ение теплопроводности тропосферы вызывает также усиление вли�
яния на изменения температуры ее нижни� слоев потоков тепла� образу�щи��
ся при конденсации водяно�о пара� возника�щей при перемещения� в более 
высокие �ироты теплы� и влажны� возду�ны� масс� которые име�т место 
в периоды� ко�да структуры атмосферной циркуляции относятся к меридио�
нальной �жной �руппе. Следовательно� представляется вероятным� что даль�
ней�ее увеличение содержания в тропосфере парниковы� �азов будет усили�
вать влияние на средн�� оптическу� плотность облачности рассматриваемы� 
факторов и 1��о и 2��о типа. �оэтому выявленный учеными Д.Стэн�иллом и 
С.Коэном (Stanhill G. and Cohen S.) эффект «�лобально�о затемнения» земной 
атмосферы� возможно� является проявлением отрицательной обратной связи в 
климатической системе планеты. Се�одня эта связь� как и в про�лом� умень�
�ает приток солнечной радиации к земной повер�ности в периоды� ко�да� по 
тем или иным причинам� теплопроводность тропосферы снижается. Усиление 
антропо�енно�о за�рязнения тропосферы частицами аэрозоля действие данно�
�о ме�анизма ли�ь усиливает.

ВЫВОДЫ
Таким образом� установлено:
1. В л�бом месяце �ода существу�т об�ирные се�менты земной атмосферы� 

в которы� значимыми факторами и� «затемнения» явля�тся либо изменения 
ОСО и солнечной активности (факторы 1��о типа)� либо вариации повторяе�
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мости периодов преобладания структур атмосферной циркуляции� относящи��
ся к меридиональной �жной �руппе (факторы 2��о типа).

2. Суммарные площади се�ментов атмосферы� в которы� факторы 1��о типа 
изменя�тся син�ронно и синфазно� в течение �ода изменя�тся незначительно. 
В Северном полу�арии они распола�а�тся в основном над субтропическим� 
тропическим и субэкваториальным климатическими поясами. И� суммарные 
площади минимальны зимой и максимальны летом. В Южном полу�арии та�
кие се�менты мо�ут быть расположены над л�быми климатическими поясами� 
а и� суммарные площади максимальны в январе и феврале.

3. В предела� областей� локализу�щи� подобные се�менты� вероятность 
значимости влияния на средн�� оптическу� плотность облачности у факто�
ров 1��о типа мно�ократно вы�е� чем у факторов 2��о типа. Вне эти� областей 
справедливо обратное соотно�ение. 

4. Выявленные особенности подтвержда�т адекватность выдвинуты� �ипо�
тез и указыва�т на целесообразность учета выявленны� связей при моделиро�
вании и про�нозировании процесса «�лобально�о затемнения». 
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ПРИРОДНІ ФАКТОРИ «ГЛОБАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕННЯ» ЗЕМНОЇ 
АТМОСФЕРИ ТА ХМАРНІСТЬ

Виявлене розміщення особливи� се�ментів земної атмосфери. В ци� се�мента� є 
певним вплив на пересічну в тропосфері оптичну щільність високої �марності� яка 
визначає інтенсивність „затемнення” �мар. З цим пов’язані зміни пересічнорічни� зна�
чень за�ально�о вмісту озону� індекси сонячної активності (числа „Вольфа” та „Бр�к�
нера”). Встановлений зв’язок із повтор�ваніст� структур атмосферної циркуляції� які 
звичайно відносять до меридіональної північної та меридіональної південної �руп� і 
цей святок є значимим. 

Ключові слова: �лобальне затемнення� оптична щільність� �марність� сонячна 
активність� за�альний вміст озону� атмосферна циркуляція. 
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NATURAL FACTORS OF THE «GLOBAL DIMMING» OF THE EARTH 
ATMOSPHERE AND ATMOSPHERIC UPPER CLOUDINESS

It is found that the number of significant nature factors of the “global dimming” include 
two types of nature processes.

The first type processes are the changes of the total ozone content distribution and the 
alterations in solar activity in the atmosphere of the Earth. The processes of this kind in the 
atmosphere above the subtropical and the tropical climate belt result in the changes of the 
optical density of the forming upper layer clouds (stratiform cirrous clouds). 

The second type processes are the changes of the frequency of occurrence of the atmo�
spheric circulation structures in the earth atmosphere which refer to the north meridional and 
south meridional group (according to B.L. Dzerdievsky’s classification). These processes 
have the most essential impact on the changes of the optical density of the ground and middle 
layer clouds as well as the vertical development clouds in the atmosphere above the temper�
ate zone and subboreal belt. 

The investigation has revealed the position of the earth atmosphere segments in which 
the processes of one kind or another are significant factors of the year to year variations of 
the mean monthly values of the cloudiness optical density. The obtained results can be used 
while modeling and forecasting the changes of the total solar radiation coming on the differ�
ent Earth segmental surfaces.

Key words: global dimming� cloudiness optical density� solar activity� total ozone con� cloudiness optical density� solar activity� total ozone con�cloudiness optical density� solar activity� total ozone con�
tent� atmospheric circulation.
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кафедра физической �ео�рафии и природопользования�
Одесский национальный университет�
ул. Дворянская� 2� Одесса�82� 65082� Украина
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ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОГРАФИИ НА КАФЕДРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ОДЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Медицинская �ео�рафия появилась в Императорском Новороссийском университе�
те в последнее десятилетие �I� века. �осле дол�о�о перерыва она стала развиваться в 
Одесском университете в течение 40�50�� �одов �� столетия� вначале в виде курсовы� 
и дипломны� работ. С 1961 �. соответству�щий раздел читался в составе дисциплины 
«Био�ео�рафия». Анализируется содержание первой медико��ео�рафической диплом�
ной работы на кафедре физической �ео�рафии. В течение 70�80�� �одов эту дисципли�
ну изъяли из учебно�о плана физико��ео�рафов� а возобновили к концу 80�� �одов. С 
1996 �. эта дисциплина читается на основании принципов системной �ео�рафической 
науки. Для студентов силами кафедры под�отовлен курс лекций и практикум.

Ключевые слова: медицинская �ео�рафия� диплом� работа� история� развитие� уни�
верситет� преподавание� лекции. 

Введение 

как известно [9]� одной из отраслевы� �ео�рафически� наук является ме�
дицинская �ео�рафия. Кафедра физической �ео�рафии Императорско�о Но�
вороссийско�о университета (50 лет назад – Одесский �осударственный уни�
верситет имени И. И. Мечникова� се�одня – Одесский национальный) начала 
чтение лекций и проведение практически� занятий по медицинской �ео�рафии 
приват�доцентом И. Л. Яворским в течение последне�о десятилетия �I� столе��I� столе� столе�
тия. Особенно бурное развитие медицинская �ео�рафия приобрела во время ко�
лонизации заморски� земель и кру�осветны� плаваний� которые создали усло�
вия для освоения об�ирны� территорий. �овысился интерес к медицинской 
�ео�рафии после завоеваний Наполеона� Крымской и ан�ло�бурской войн. �о�
сле �ервой и Второй мировы� войн медицинская �ео�рафия оформилась как 
отдельная �ео�рафическая наука. В 1965 �. на кафедре физической �ео�рафии 
была написана первая студенческая дипломная работа� отража�щая состоя�
ние медицинской �ео�рафии как учебной дисциплины в ОГУ. Целью данной 
статьи� определя�щей ее актуальность� является сравнение состояние меди�
цинской �ео�рафии� как учебной дисциплины в ОНУ� 50 лет назад и се�одня и 
на этом основании выявление тенденций развития этой одной из важны� �ео�
�рафически� дисциплин. 

© Э. И. Исакян� 2015



85

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

Для достижения поставленной цели нами ре�ены следу�щие задачи дан�
но�о исследования: а) проанализировать истори� зарождения медицинской 
�ео�рафии; б) рассмотреть состояние медицинской �ео�рафии по первой сту�
денческой дипломной работе в ОГУ им. И. И. Мечникова; в) оценить основные 
материалы и положения дипломной работы; г) рассмотреть состояние совре�
менной медицинской �ео�рафии на кафедре физической �ео�рафии и приро�
допользования ОНУ им. И. И. Мечникова. Ис�одя из цели и основны� задач 
статьи� ее объектом является состояние медицинской �ео�рафии как �ео�ра�
фической науки� а предметом –состояние данной науки на кафедре физичес�
кой �ео�рафии пятьдесят лет назад и тенденции е�о современны� изменений. 
�оскольку �ео�рафический ланд�афт может быть средой развития и распро�
странения болезней носителями�животными� а животные мо�ут передавать бо�
лезни человеку� то материалы статьи име�т практическое значение. Оценки 
медицинской �ео�рафии как учебной дисциплины несколько десятилетий на�
зад име�т историческое значение� что весьма важно для кафедры� которой в 
2015 �. исполняется 150 лет. В общем� этой дате и посвящается данная статья.

Материалы и методы исследования

в качестве материалов для данной работы послужила собственная инфор�
мация автора� которая со�ранилась в виде давней дипломной работы и све�
дений в процессе ее под�отовки и написания. Существенну� помощь оказал 
опыт работы автора научным сотрудником в санитарно�эпидемиоло�ически� 
ор�анизация� Одессы и области. Кроме то�о� ряд сведений был заимствован 
из публикаций� которые цитиру�тся в качестве использованной литературы. 
Важное значение для автора имели разработки и консультации профессора 
кафедры физической �ео�рафии и природопользования ОНУ Г. В. Вы�ованец� 
которая уже мно�о лет читала медицинску� �ео�рафи� на �ео�рафическом� би�
оло�ическом и �имическом факультета� [1� 2].

Для написания статьи использовалось несколько общетеоретически� ме�
тодов. Среди ни� – систематизация� анализ� сравнительно��ео�рафический� 
ретроспективный� классификация. 

Результаты исследования и их обсуждение

Краткая история зарождения медицинской географии. В современной 
�ео�рафической литературе указывается [4� 10]� что медико��ео�рафические 
вз�ляды на окружа�щий мир были осознаны впервые в работе Гиппократа «О 
возду�а�� вода� и местностя�» (424 �. до Р.�.). �озже эти вз�ляды� на основании 
практическо�о приложения� были развиты и с наиболь�ей полнотой изложены 
в трактате врача� философа� мыслителя Ибн�Сины «Канон медицины» (начало 
Второ�о тысячелетия после Р.�.). В �VI столетии �арацельс� Бако� Сиден�ам 
придавали боль�ое значение окружа�щей природе (климату� водам� расти�
тельности и др.) как важному лечебному фактору. В �VII веке Б. Рамацци��VII веке Б. Рамацци� веке Б. Рамацци�
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ни прямо �оворил о «медицинской �ео�рафии». А М. В. Ломоносов составил 
специальный вопросник для путе�ественников о сборе информации по меди�
цинской �ео�рафии [10]. Все �ео�рафы�путе�ественники в свои� описания� 
�ироко представляли материалы о лечебны� свойства� природы. 

�ервое медико��ео�рафическое описание на территории современной 
Украины было выполнено в середине �I� века русским военным врачом 
С. А.  Андреевским в работе «Медико��ео�рафические набл�дения в Черни�ов�
ской �убернии». В 1871 �. В. Т. Леонтович опубликовал медико��ео�рафическое 
описание �арьковской �убернии. А в 1882 �. уездный врач �олтавской �убер�
нии И. А. Ма�мандров опубликовал «Опыт изучения зависимости заболеваний 
от экономическо�о состояния �лавной массы населения» [1]. В течение все�о 
�I� столетия появля�тся медико��ео�рафические работы� преимущественно 
военны� врачей� которые упомина�т территори� современной Украины. Сре�
ди ни� обраща�т на себя внимание работы М. Я Мудрова («Слово о пользе 
и предмета� или науке со�ранять здравие военнослужащи�»)� И. Эне�ольма 
(«Карманная кни�а военной �и�иены»)� Р. С. Четыркина («Опыт военно�
медицинской полиции»)� А. А. Чаруковско�о («Военно�по�одная медицина»)� 
Н. И. �иро�ова («Отчет о путе�ествии на Кавказ») и др. К ним добавились 
медико��ео�рафические описания и по дру�им ре�ионам: О. Гуна («Топо�
�рафическое описание Ри�и с присовокуплением врачебны� набл�дений»)� 
Г.  Лан�е («Краткое медико�физическое и топо�рафическое обозрение Ка�
занской �убернии и �убернско�о �орода Казани»)� А. Владимирско�о («Топо�
медическое описание местечка Кемпна»)� И. Высоцко�о («Топо�рафическое 
и медико�физическое описание �ор. Оста�кова с е�о уездом») и др. [4]. Все 
это указывает� что для территории Украины все�да актуальными были медико�
�ео�рафические исследования� а потому важно было этот предмет читать сту�
дентам� в том числе и �ео�рафам.

В самом конце �I� столетия произо�ла реформа университетско�о обра��I� столетия произо�ла реформа университетско�о обра� столетия произо�ла реформа университетско�о обра�
зования в Российской империи. Сотрудником кафедры физической �ео�рафии 
Новороссийско�о университета стал доктор медицины и приват�доцент �ео�ра�
фии И. Л. Яворский� известный путе�ественник� военный врач� член Русско�о 
Гео�рафическо�о общества [10]. �о результатам е�о длительны� путе�ествий 
в Средней Азии и в Аф�анистане 1889 �. вы�одит в свет е�о кни�а по медицин�
ской �ео�рафии и статистике [9]� первая такая работа в Одессе. �о сообщени� 
доцента кафедры физической �ео�рафии Л. В. Климентова� который иссле�
довал медико��ео�рафические вопросы по ланд�афтам Крыма и �риоле�ья� 
И.  Л.  Явор ский читал студентам��ео�рафам курс «военно�медицинской �ео�ра�
фии». �осле работ это�о учено�о в Российской Империи� в Австро�Вен�рии� Ве�
ликобритании� Китае и в дру�и� страна� растет интерес к этой �ео�рафической 
науке. Она развивалась вместе с развитием �ео�рафии и медицины� в условия� 
мно�очисленны� описаний различны� стран и территорий. Вопросы медицин�
ской �ео�рафии затра�ивали в свои� работа� Г. И.  Танфильев� И.  И.  �ант��ов� 
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С. Л. Рудницкий� �. А. Тутковский и др. Существенное значение для развития 
данной науки имела деятельность львовски� учены�� членов секции медицин�
ской �ео�рафии Львовско�о отдела Гео�рафическо�о общества СССР� а также и 
Киевско�о отдела Общества.

Особенно сильно активизировалось развитие медицинской �ео�рафии по�
сле Великой Отечественной войны� ко�да остро стал вопрос о лечении свой�
ствами природы. Изучался и обобщался медико��ео�рафический опыт на 
разны� континента� [6]. В СССР центром е�о изучения стала лаборатория 
военно�медицинской �ео�рафии во �лаве с профессором А. А. Шо�иным. �о 
е�о инициативе в 1954 �. при �резидиуме Гео�рафическо�о общества СССР 
была создана Комиссия� которая в 1963 �. была преобразована в Отделение ме�
дицинской �ео�рафии. В 1959 �. в Институте �ео�рафии Сибири и Дальне�о 
Востока АН СССР создается сектор медицинской �ео�рафии под руководством 
Е.  И.  И�нать ева. Всему этому способствовало председательство академи�
ка Е. Н. �авловско�о во �лаве Гео�рафическо�о общества СССР [5]. Это был 
ученый �ироко�о естественно�научно�о кру�озора� ревнитель развития меди�
цинской �ео�рафии в Советском Со�зе.

С это�о времени в 50�� �ода� �� века актуальным становится вкл�чение 
медицинской �ео�рафии в про�рамму под�отовки специалистов��ео�рафов в 
университета� СССР. На территории Украины первый такой опыт был опробо�
ван на �ео�рафически� факультета� Одесско�о и Львовско�о �осударственны� 
университетов. В 1961 �. на третьем курсе в �руппе физико��ео�рафов Одес�
ско�о �осударственно�о университета читалась медицинская �ео�рафия как 
спецкурс� как раздел «Био�ео�рафии». �оявились первые дипломные работы 
по медико��ео�рафической тематике. Среди ни� – на�а дипломная работа� 
выполненная и успе�но защищенная в 1965 �. [3]. В этой связи кратко проана�
лизируем ее содержание.

Анализ состояния медицинской географии по первой дипломной работе, 
выполненной на кафедре физической географии ОГУ. Одесса и окружа�щая 
ее территория является оча�ом различны� заболеваний� вплоть до состояния 
эпидемий. На это обратил внимание ранее один из сотрудников кафедры фи�
зической �ео�рафии Новороссийско�о университета в конце �I� столетия� 
приват�доцент �ео�рафии И. Л. Яворский. Сам известный путе�ественник� 
член Русско�о Гео�рафическо�о общества� он встречался с разнообразными 
носителями и распространителями оча�овы� заболеваний на территории Тур�
кестана� Аф�анистана� Ирана� Узбекистана� �ор Средней Азии. Одессу нео�
днократно посещали болезни� которые встречались И. Л. Яворскому во время 
путе�ествий. �оэтому для на�е�о �орода и все� жителей весьма важными яв�
ля�тся знания по медицинской �ео�рафии� а сама тематика является актуаль�
ной и необ�одимой для студентов��ео�рафов.

Дипломная работа [3] состоит из введения� пяти �лав� закл�чения. Спи�
сок использованной литературы содержит 43 библио�рафически� источника. 
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Во введении медицинская �ео�рафия отнесена к перечн� те� наук� которые 
отпочковались от «единой �ео�рафии» в связи с практической необ�одимос�
ть�. Она возникла на стыке �ео�рафии и медицины� с учетом то�о� что забо�
левания человека и лечение эти� заболеваний таятся в окружа�щей природе. 
Такое определение медико��ео�рафической науки в общем соответствует и 
современным представлениям. Однако� се�одня трансформирована социально�
экономическая составля�щая� поскольку социально�экономические условия 
не определя�т наличие животны� – возбудителей и переносчиков болезней в 
том или ином оча�е. Современные социально�экономические условия мо�ут 
создавать опасность для человека через за�рязнение возду�а� воды и почвы� но 
это не соответствует принципу оча�овости [5� 6].

В дипломной работе к медицинской �ео�рафии отнесена �ео�рафическая 
наука� которая изучает природные условия и оча�и местности с цель� позна�
ния закономерностей влияния комплекса эти� условий на здоровье населения. 
Медико��ео�рафические карты показыва�т закономерности распространения 
болезней и оча�ов потенциально�о появления болезней. В этой связи определя�
ется цель медико-географических исследований как обеспечение (обоснование) 
оздоровления территории и ликвидации болезней с цель� создания наиболее 
бла�оприятной обстановки для труда и отды�а каждо�о члена общества [3]. 

В дипломной автор придерживалась именно тако�о определения задач� 
которые ставились для достижения �лавной цели. Они были заимствованы 
из работ А. А. Шо�ина [7]� который и� отразил в про�рамма� исследований. 
В данном случае этот автор счел целесообразным рекомендовать 5 основны� 
пунктов�задач� которые в дипломной работе были адаптированы к территории 
Одесской области: 

а) общая �арактеристика территории (района� оча�а): �ео�рафическое по�
ложение� площадь Одесской области� ее народно��озяйственное значение� 
основные задачи развития здравоо�ранения;

б) документирование� описание и анализ природны� условий с точки зре�
ния и� влияния на состояние здоровья населения� на возникновение и распро�
странение отдельны� болезней в Одесской области;

в) описание и оценка медицинско�о персонала� е�о квалификации� обеспе�
ченности населения врачами различны� специальностей� оценка природны� 
ресурсов в свете и� при�одности для поддержания здоровья населения Одес�
ской области;

г) описание медико�санитарны� условий и и� оценка для ре�ения вопро�
сов� связанны� с планированием и ор�анизацией здравоо�ранения в Одесской 
области в целом;

д) общее закл�чение. 
Объектом медицинской �ео�рафии в дипломной работе явля�тся те 

элементы и компоненты различны� природны� комплексов («оча�ов»)� 
которыми определя�тся «оча�овые заболевания» и явля�тся средства лече�
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ния ряда болезней. Предметом медицинской �ео�рафии автором в дипломной 
работе определены факторы� которые при позитивном влиянии мо�ут способ�
ствовать укреплени� здоровья населения� более длительному со�ранени� тру�
доспособности и увеличени� продолжительности жизни человека. В процессе 
не�ативно�о влияния эти условия мо�ут приводить к нару�ени� здоровья че�
ловека� снижени� работоспособности или возникновени� заболеваний. Ис�
следование тако�о предмета позволяет разрабатывать медико��ео�рафические 
про�нозы� в том числе и для Одесской области. �ри этом нельзя о�раничивать 
содержание медицинской �ео�рафии только изучением �ео�рафии болезней.

Медицинская �ео�рафия тесно связана с медициной и �ео�рафией. Такая 
связь непло�о прослежена нами при рассмотрении классификации болезней. 
Ряд авторов делят заболевания� связанные с природно��ео�рафическими усло�
виями� на три �руппы:

1) �руппа �ео�имически обусловленны� болезней� вызванны� недостатком 
или избытком некоторы� �имически� элементов в составе ланд�афта;

2) �руппа абиотически обусловленны� болезней� т.е. таки�� непосредствен�
ной причиной которы� явля�тся местные климатические� �идроло�ические и 
почвенные условия;

3) �руппа биотически обусловленны� болезней� – таки�� которые переда�т�
ся человеку через животны��носителей� переносчиков� через пыльцу растений 
и др.

В качестве �ео�имически обусловленны� болезней в Одесской области мож�
но назвать эндемический зоб. Он распространен в предела� те� ланд�афтны� 
территорий� �де в земной коре� в воде� в растения� и животны�� а значит – в 
воде и пище� которые потребля�тся человеком� ощущается недостаток йода. 
Дру�им примером �ео�имически обусловленны� болезней может служить 
фл�ороз� т.е. заболевание зубной эмали� состояние ее крапчатости� связанное 
с избытком фтора в почве и в воде. Эта болезнь распространена на те� терри�
тория�� которые расположены непосредственно возле действу�щи� вулканов.

Для про�нозирования интенсивности абиотически� заболеваний медицин�
ская �ео�рафия использует методы климатоло�ии� �идроло�ии� санитарной 
�и�иены� эпидемиоло�ии. Группа биотически обусловленны� болезней весьма 
велика и разнообразна. Чаще все�о выделяется и� три кате�ории: А) зоонозы-
аксенозы – ими может заболеть не только человек� но и животное (например� 
бе�енство)� все они переда�тся человеку напряму�� без переносчиков; Б) 
антропонозы-метаксинозы – они поража�т только человека� и переда�тся 
ему через переносчика болезни (например� малярия� сыпной тиф� чума); В) 
зоонозы-метаксикозы – они поража�т человека и животны�� переда�тся чело�
веку посредством переносчиков� например� клещевой энцефалит� лей�маниоз. 
Очень мно�ие биотически обусловленные болезни человека тесней�им обра�
зом связаны с определенными физико��ео�рафическими свойствами то�о или 
ино�о ланд�афта. Эта взаимосвязь подробно исследуется в учении академика 
Е. Н. �авловско�о [5� 6] о природной оча�овости заболеваний.
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В дипломной работе было показано� что� учитывая природные условия 
Одесской области� для на�е�о �орода и области давно назрела необ�одимость 
медико��ео�рафически� исследований на основании новы� требований и в свя�
зи с новыми теоретико�методическими возможностями. Они требу�т составле�
ния подробно�о исследовательско�о экспедиционно�о мар�рута. Такой мар��
рут целесообразно выполнять по сетке� ис�одя из простирания положительны� 
и отрицательны� форм рельефа� из величин расчленения рельефа и площади� 
котору� они занима�т. Мар�рутное описание целесообразно выполнить в 
дву� варианта�: в мас�табе 1:100000 и в мас�табе 1:250000. Расстояние меж�
ду отдельными линиями сетки должно быть равным около 5 км. Рациональ�
но вместе с сеткой наметить наиболее �арактерные площади� своеобразные 
оча�и� бла�оприятные для состояния и развития те� или ины� переносчиков� 
прокормителей� возбудителей различны� болезней в условия� бла�оприятны� 
физико��ео�рафически� условий� в т.ч. и микроклиматически�. Счита�� что в 
данном случае требуется разработать специальну� про�рамму исследований.

Основные материалы и положения данной работы. Основная часть мате�
риалов и положений работы [3] содержится в ее 3�й� 4�й и в 5�й �лава�. На и� 
основании написано «Закл�чение» работы.

�осле краткой истории возникновения и развития медицинской �ео�рафии� 
определения ее объекта и предмета� основны� задач� положения среди дру�и� 
�ео�рафически� наук� были: 1) рассмотрены и обсуждены сведения о природно�
оча�овы� болезня�; 2) проанализированы и оценены физико��ео�рафические 
условия Одесской области; 3) рассмотрено влияние�ео�рафически� особен�
ностей на территории Одесской области на �арактер заболеваний населения. 

Еще 50 лет назад было ясно� что в дипломной работе (далее ДР) рассмотрены 
не все оча�овые болезни. Для Одесской области это не упущение� посколь�
ку оно объясняется тем� что в то время с данной территории уже у�ли такие 
опасные болезни� как например чума и малярия. Однако� значительный вред 
наносят дру�ие болезни� среди которы� выделяется прежде все�о зоб� которо�
му в ДР уделено повы�енное внимание.

Се�одня� в начале ��I века� весьма полезным является анализ карты распро���I века� весьма полезным является анализ карты распро� века� весьма полезным является анализ карты распро�
странения животны��паразитов� составленной Е. А. Волянской и Г.  С.  Фут�
раном. В данном случае понятным становится распространение тако�о забо�
левания� как зоб. �ри этом при написании работы возникли две трудности. 
Во�первы�� медико��ео�рафические условия Одесской области не способству�
�т возникновени� «оча�овы� эпидемий». Следовательно� речь должна идти 
не о выявлении эпидемий� а об интенсивности распространения зоба в зависи�
мости от природно��ео�рафически� факторов. Во�вторы�� материал собирался 
по области в предела� отдельны� административны� районов. Как известно� в 
одном таком районе может распола�аться не один тип почв� а два�три� с разным 
содержанием йода и брома. К сожалени�� оценка больны� зобом была сред�
ней по району� что заставляло относить район в целом к единой почвенной 
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зоне. Но в действительности тако�о единства не было. В те �оды серьезны� 
специальны� исследований по распространени� йода на территории Одесской 
области не проводилось. �оэтому количественные значения йодосодержания 
получить не было возможности и полученные результаты по заболевани� зо�
бом были приближенными� качественными. 

В этой связи Областному Эндокриноло�ическому диспансеру было необ�
�одимо выполнять исследования не по административным районам� а по 
почвенным зонам и природным комплексом различно�о ран�а. Такая реко�
мендация является более совер�енной� чем это было 50 лет назад. Отс�да 
вытекает принципиальной важности вопрос: точное оконтуривание �раниц 
и �раничны� полос между каждой зоной и каждым ланд�афтом. Это будет 
способствовать более точным определениям йодосодержания в каждой зоне и 
в предела� каждо�о урочища или местности. В ито�е более точным окажется 
про�ноз на будущее. В этом отно�ении рассмотренная ДР является важным 
сравнительным материалом.

Если проводить исследования в одной и той же зоне или в предела� одно�
�о и то�о же природно�о комплекса� то можно установить динамику строения 
ланд�афта и изменение йодосодержания в нем. К тому же можно выявить вли�
яние боль�е�о числа факторов на распространение зоба. �ри таком под�оде 
эффективность профилактически� мероприятий будет вы�е� поскольку профи�
лактические меры будут выбираться более дифференцированно. �ри этом роль 
физико��ео�рафов� в основном ланд�афтоведов� велика как никако�о дру�о�о.

�ять десятков лет назад мень�е все�о внимания уделялось абиотическим 
факторам и абиотически обусловленным оча�овым болезням. Вполне понят�
но� что такие болезни тесно связаны с климатическими и метеороло�ическими 
причинами� как например уровень солнечной радиации� атмосферное давле�
ние� влажность� температура и скорость ветрово�о потока и др. К абиотичес�
ким относится также и вода� ее качества� �имические свойства� вкус� особенно 
из подземны� источников. Насыщенность теми или иными �имическими со�
единениями может вызвать тяжелые внутренние заболевания. В �оды напи�
сания ДР [2� 3] перечисленные факторы и и� анализ вы�одили за рамки той 
цели� которая ставилась перед специалистом физико��ео�рафом. Се�одня� ко��
да медицинская �ео�рафия существенно усовер�енствовалась� ко�да ее начали 
изучать биоло�и� эколо�и и курортоло�и� а не только медицинские работники� 
ко�да мно�ие аспекты оча�овы� заболеваний стали яснее� физико��ео�раф ока�
зался востребованным и у перечисленны� специалистов. В этом отно�ении 
территория Одесской области распола�ает такими «лечебными ланд�афтами»� 
которые интересны и эколо�у� и курортоло�у� и санитарному врачу.

Считаем� что в дальней�ем медицинская �ео�рафия требует ре�ения ряда 
задач� которые нужда�тся в более �лубокой разработке� а и� ре�ение приведет 
к совер�енствовани� теории и практики медицинской �ео�рафии. В качестве 
таки� задач можно назвать исследование: а) климатически� зон; б) подземны� 
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вод; в) �ео�имически� провинций; г) почвенны� зон и свойств почв; д) строе�
ния биоценозов; е) получение ясной� достаточно полной информации о дина�
мике природны� комплексов разно�о ран�а и о взаимодействии между ними. 

�осле этой дипломной работы дол�ое время подобны� работ на кафедре 
физической �ео�рафии не было. Это было связано� по всей видимости� с тем� 
что медицинская �ео�рафия не читалась. Только в 1991 �. по инициативе про�
фессора Г. И. Швебса ее чтение возобновил сотрудник Одесско�о �ротиво�
чумно�о института� кандидат биоло�ически� наук И. Т. Русев. Как биоло�� он 
боль�е внимания уделял паразитарным болезням и отклонился от принципов 
медицинской �ео�рафии как науки �ео�рафической. �ро�рамма е�о занятий 
имела� по сути� уклон в сторону паразитоло�ии и эколо�ии� но не медицинской 
�ео�рафии. 

�оэтому с 1996 �. курс медицинской �ео�рафии на кафедре физической �ео�
�рафии стала читать профессор Вы�ованец Г. В. (то�да – доцент). Очень скоро 
она разработала� под�отовила к печати и издала текст лекций [1]� основанный 
на новей�и� достижения� �ео�рафии� медицины� санитарии. Кни�а состоит 
из 10 лекций� которые вкл�ча�т прежде все�о материал об основны� чер�
та� и этапа� развития медицинской �ео�рафии� изложение предмета� объекта 
и положения медицинской �ео�рафии в системе �ео�рафически� наук. Затем 
ведется обсуждение природной оча�овости и �ео�рафическо�о распростране�
ния трансмиссивны� болезней� изла�ается классификация болезней человека 
по степени и �арактеру и� зависимости от свойств природной среды. Далее 
оценива�тся болезни� вызываемые �еофизическими свойствами природны� 
комплексов различны� �ирот. Завер�ается кни�а изложением правил медико�
�ео�рафическо�о описания и понятия социально�эколо�ической оча�овости 
болезней человека. �ричем� каждый раздел читается с позиций системнос�
ти� комплексности� пространственно�временно�о единства� ранжирования 
природны� систем в предела� �ео�рафической оболочки. 

В массовом порядке стали появляться курсовые и дипломные работы по 
медико��ео�рафической тематике. О ее разнообразии может служить выборка 
нескольки� дипломны� работ. Так� например� в дипломной работе студент�
ки Н.  В. Берил было проанализировано �ео�рафическое распространение 
природно�оча�овы� болезней на основе карт физико��ео�рафически� Атласов 
Мира и отдельны� континентов (1997 �.). Работа студентки Б. Т. Залевской 
дает �ео�рафическу� оценку медико��ео�рафическо�о описания Карибско�о 
бассейна на основании карт Медико��ео�рафическо�о Атласа Мирово�о океа�
на� Атласа Мира и соответству�щей литературы (2011 �.). В 2000 �. студентом 
Р.  Л. Беловолом выполнялась дипломная работа «Медико��ео�рафическая �а�
рактеристика Ти�о�о океана и е�о побережья». В ней� после анализа физико�
�ео�рафически� условий о�арактеризованы природно�оча�овые болезни. 
К  ним отнесены: чума� кожный лей�маниоз� клещевой энцефалит� ли�орадка 
Цуцу�аму�и� ли�орадка Ку� ли�орадка Ден�е� �олера� желтая ли�орадка� аме�
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биаз� американский трипаносомоз. Отдельная �лава посвящена опасным мор�
ским животным. Сделан подробный обзор распространения ядовиты� рыб� 
опасны� для человека акул� медуз� и�локожи�� молл�сков. Были составлены 
карты распространения. В 2000 �. студент Р. М. Искра защитил дипломну� 
работу на тему «Медико��ео�рафическая �арактеристика Украины». В разде�
ле 1 е�о работы показано значение реакции биоло�ическо�о ритма на здоро�
вье человека. Вторая �лава является основной и по объему� и по своей зна�
чимости. Она изла�ает анализ влияния на здоровье человека таки� факторов� 
как: а) �одовые суммы солнечной радиации; б) температурный режим зимы 
(вкл�чая продолжительность экстремально�о периода� продолжительность 
отопительно�о сезона� продолжительность дня и ночи� продолжительность 
периода со сне�ом� продолжительность пасмурны� по�од); в) температурный 
режим лета (продолжительность экстремально�о периода� сумма температур за 
ве�етационный период; продолжительность периода с атмосферными осадка�
ми� сейсмичность� заболоченность� обеспеченность и качество повер�ностны� 
и подземны� вод); �) ветровой режим (скорость� продолжительность и повторя�
емость ветра� направление действия ветра). �о личному опыту зна�� что �ео�
�раф луч�е разберется в действии эти� факторов� чем эколо�и или санитарные 
врачи. Данные вопросы позна�тся студентами не только на лекционны� заня�
тия�� но и в процессе проведения практически� и лабораторны� занятий.

Конечно� медико��ео�рафические работы последни� 10�15 лет более совер�
�енны� информативны и разнообразны� чем ДР [3]. Боль�ое количество и раз�
нообразие необ�одимой информации дела�т эти работы более �ео�рафичными 
и отвеча�щими современным потребностям общества. Они затра�ива�т не 
только су�у� но и Океан� не только животны�� но и растения� не только чле�
нистоно�и� и насекомы�� но и рыб� млекопита�щи�. В условия� современно�о 
изменения климата� насыщения атмосферы «парниковыми �азами»� сильней�
�е�о антропо�енно�о влияния� студенты��ео�рафы должны изучать основы 
медицинской �ео�рафии и знать физико��ео�рафические последствия в среде 
проживания. 

Выводы

1. На кафедре физической �ео�рафии и природопользования Одесско�о на�
ционально�о университета имени И. И. Мечникова медицинская �ео�рафия для 
студентов читалась уже более 120 лет назад. Но читалась она короткое время� 
через 3�5 десятилетий возобновлялась и каждый раз по новой про�рамме.

2. Одной из первы� дипломны� работ по медицинской �ео�рафии� 
под�отовленны� на кафедре физической �ео�рафии была дипломная работа 
автора статьи (1965 �.). Данная дипломная работа указывает� что интерес к 
медицинской �ео�рафии очередной раз активизировался в 60�е �оды �� века. 
Структура работы указывает на то� что содержание лекций было насыщенным� 
а кру� изучаемы� вопросов был достаточно �ирок. 
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3. В данной дипломной работе Одесская область впервые была рассмотрена 
с медико��ео�рафически� позиций. Результаты исследований были доложены 
на студенчески� научны� конференция� в Одесском и Ленин�радском (сей�
час – Санкт��етербур�ском) университета�. Во время участия в конференции 
в Ленин�раде автор дипломной работы была при�ла�ена� вместе с дру�ими 
студентами� на прием к академику Е.Н. �авловскому и к члену �резидиума 
Гео�рафическо�о общества профессору А. А. Шо�ину� которые внимательно� 
с интересом и по�вально отнеслись к данному медико��ео�рафическому до�
кладу.

4. Однако в те �оды медицинская �ео�рафия не удержалась в учебны� пла�
на� кафедры физической �ео�рафии. Возобновлено изучение медицинской 
�ео�рафии на кафедре было в 1991 �. по инициативе профессора Г. И. Швеб�
са. С 1996  �. эта дисциплина читается на основании принципов системной 
�ео�рафической науки. Се�одня каждый �од студенты кафедры защища�т 1�3 
дипломные работы по медико��ео�рафической тематике. 

5. В ближай�ем будущем медицинская �ео�рафия должна быть обязатель�
ной учебной дисциплиной на все� �ео�рафически� специальностя� в вуза� 
Украины в связи с современными изменениями климата� перестройкой ланд�
�афтов и заметно�о понижения качества окружа�щей природы.
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ЗАПОЧАТКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ НА КАФЕДРІ 
ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Резюме
Медична �ео�рафія з’явилася в Імператорському Новоросійському університеті 

протя�ом останньо�о десятиріччя �I� століття. �ісля дов�ої перерви вона знову стає 
навчально� дисципліно� в Одеському держаному університеті ім.. І.І. Мечникова про�
тя�ом 40�50�� років �� століття. Спочатку відновл��ться курсові та дипломні роботи� 
потім доповіді на студентськи� та фа�ови� конференція�. Від 1961 р. відповідний розділ 
читався як розділ дисципліни в складі «Біо�ео�рафія». Був виконаний роз�ляд та аналіз 
змісту пер�ої на кафедрі фізичної �ео�рафії ОДУ медико��ео�рафічної дипломної ро�
боти студента. На протязі 70�80�� років ц� дисципліну вилучили з учбово�о плану 
фізико��ео�рафів� а відновили ли�е наприкінці 80�� років. З 1996 р ця дисципліна 
читається на підставі принципів системної �ео�рафічної науки. Для студентів силами 
кафедри під�отовлено курс лекцій і практикум.

Ключові слова: медична �ео�рафія� диплом� робота� історія� розвиток� університет� 
викладання� лекції. 
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THE MEDICAL GEOGRAPHY CONCEPTION ON DEPARTMENT  
OF PHYSICAL GEOGRAPHY OF THE ODESSA’ UNIVERSITY

Abstract
Purpose. The purpose of thе article is to compare the state of medical geography as an 

academic discipline in ONU 50 years ago and today� and on this basis identify trends in the 
development of this important geographical discipline.

Methodology. As the material for this work were used the graduate work of the author on 
medical geography� prepared at the Department of Physical Geography in 1965� the materials 
collected in the process of its writing and literary sources following years of publication. E��
perience of the author as researcher at the sanitary and epidemiological institutions of Odessa 
and the region also significantly helped. The importance for the author were the works and 
consultations of professor of the Department of Physical Geography G. V. Vykhovanets that 
reads this course from 1996.

Results. During last decade of �I� century� medical geography discipline appeared on 
physical geography department of earlier Imperial Novorossia University in Odessa� Russia. 
In Odessa University� after long interval� this discipline became development in period of the 
40th–50th �� century firstly as a curse and diploma thesis. With 1961 special medicine geog�
raphy chapter was teach in strength of «Biogeography» discipline. Contents of first medical 
geography student diploma manuscript� which prepared on the Department� was analyzed. 
But during the 70th–80th of �� century the discipline was immobilized from current edu�
cating plan of physical�geography speciality of the University. However� this teaching was 
restored to end part of the 80th.. Beginning with 1996 medical geography is teaching on prin�
ciples of systematic geographical science. The Professor prepared te�ts of the lectures and 
several special practices. 

Keywords: medicine geography� diploma� training� history� development� university� 
education� lectures. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В БЕРЕГОВОЙ 
ЗОНЕ МОРЕЙ

В настоящее время создается �лобальное учение о природны� комплекса� на по�
вер�ности материков (островов)� на дне �лубоководны� областей морей и океанов и 
между ними� в бере�овой зоне Мирово�о океана. В статье предпринята попытка вы�
полнить сравнительный анализ особенностей и свойств прибрежно�морски� при�
родны� комплексов (�М�К)� с одной стороны� и континентальны� территориально�
природны� комплексов (Т�К)� с дру�ой стороны. Были определены �раницы бере�овой 
зоны и выделены основные ее отличия. Был выполнен анализ лито�енны� особенно�
стей прибрежно�морски� природны� комплексов. Были оценены особенности дви�
жения осадочно�о материала в прибрежно�морски� природны� условия� на контакте 
между су�ей и морем. Была сделана оценка различий между �М�К и Т�К и разрабо�
тано название �М�К.

Ключевые слова: природный комплекс� бере�овая зона� ланд�афт� �раницы� ре�
льеф� литодинамика� морфодинамика� анализ.

 
ВВЕДЕНИЕ
Бере�овая зона отдельны� морей и Мирово�о океана в целом представляет 

собой сложну� природну� систему. Ее состояние� структура� развитие� �ео�
�рафическое положение име�т принципиальные отличия от наземны� ланд�
�афтов и подводны� за пределами бере�овой зоны. Се�одня эти отличия и 
возможности усовер�енствования фактически не обсужда�тся в ланд�афто�
ведении� а потому эта наука не содержит соответству�щий раздел. Тем бо�
лее� что в настоящее время развитие �ео�рафическо�о ланд�афтоведения за�
метно притормозилось по причине трудностей с выполнением полнокровны� 
экспедиционны� полевы� исследований. Вместе с тем� предыдущие наработки 
позволя�т внести определенные дополнения в учение о ланд�афта�.

Такие дополнения и усовер�енствования стали крайне необ�одимыми� 
поскольку в Украине и мно�и� дру�и� страна� (в России� Румынии� Бол�а�
рии� Грузии� Турции� Греции� Е�ипте и др.) резко усилилось использование 
природны� ресурсов на морски� побережья�. Возникла необ�одимость более 
полно�о и тщательно�о учета неволновы� факторов формирования бере�овой 
зоны по причине использования рекреационны�� пищевы� ресурсов� усиления 

© Ю. Д. Шуйский�  2015
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селитебно�о значения морски� бере�ов. Этот всплеск �озяйственно�о интереса 
пока еще не обеспечен необ�одимым природным обоснованием. В этой связи 
определение и оценка прибрежно�морско�о ланд�афта («аква�афта») явля�
�тся весьма актуальными. Определение и содержание аква�афта мо�ут стать 
важным дополнением ланд�афтоведения. В этой связи тема статьи является 
актуальной и практически важной.

Целью данной работы является выявление природны� особенностей 
прибрежно�морски� комплексов� с и� факторами и иерар�ическими единица�
ми� в предела� бере�овой зоны морей. Это направление в ланд�афтоведении 
в общем не разрабатывалось� искл�чая ли�ь неболь�ой ряд первичны� по�
ложений. Для достижения данной цели были ре�ены такие основные задачи: 
а) определить �раницы бере�овой зоны; б) выполнить анализ лито�енны� осо�
бенностей прибрежно�морски� природны� комплексов (�М�К); в) оценить 
особенности движения осадочно�о материала; г) исследовать и установить 
различия между �К на су�е и в бере�овой зоне. В качестве объекта иссле-
дования взято учение о ланд�афта�� о формировании и условия� развития 
континентальны� (наземны�) природны� комплексов. Предметом исследова-
ния служит сравнительный анализ �М�К� с одной стороны� и континентальны� 
Т�К� с дру�ой стороны� для выделения основны� черт и отличий комплексов в 
предела� бере�овой зоны моря. 

Такой анализ ранее не проводился. Но он необ�одим для оптимально�о при�
родопользования на морски� побережья�� что важно с практической точки зре-
ния. В то же время адаптация данны� о �М�К в общу� теори� ланд�афтове�
дения дает возможность утверждать теоретическую значимость этой статьи. 
В то же время предстоит определиться с рядом терминов. В частности� до си� 
пор не ре�ен вопрос об удачном и приемлемом названии прибрежно�морски� 
природны� комплексов. Ранее предпринятые попытки были неудачными� а по�
тому и не прижились в �ео�рафии. В этот раз автор пытается предпринять еще 
одну попытку и внести соответству�щее предложение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами для данной статьи служат данные разработок боль�о�о 

ряда исследователей�ланд�афтоведов и единичные исследования �ео�рафов�
бере�оведов. Эти данные представлены в научны� статья� и моно�рафия�� 
да�щи� представление о все� необ�одимы� �раница�� признака� и �аракте�
ристика� ланд�афтов как природны� система� разно�о уровня ор�анизации. 
В число таки� разработок вкл�чены также работы по методоло�ии ланд�аф�
товедения� – Л. С. Бер�а� А. А. Гри�орьева� Д. Л. Арманда� М. М. Ермолаева� 
Ф.  Н. Милькова� Ю. К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�  Н. Милькова� Ю. К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�Н. Милькова� Ю. К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� А. Гвоз�А. Гвоз�
децко�о� С. В. Калесника� В. А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер� В. Калесника� В. А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер�В. Калесника� В. А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер� А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер�А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер�
кнуть� что подавля�щее боль�инство авторов (в и� числе все перечисленные) 
понимает термин «ланд�афт» как синоним природно�о территориально�о или 
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акваториально�о комплекса. В данной работе также использованы материалы 
исследований автора� причем� не только в бере�овой зоне моря и на морски� 
побережья�� но также на морском дне и в континентальны� условия� су�и.

В данной работе исследуется бере�овая зона Мирово�о океана. Однако� да�
лее по тексту в качестве синонимов применя�тся «бере�овая зона моря» или 
«бере�»� �отя такие синонимы существенно отлича�тся от первично�о термина.

В современной �ео�рафической литературе термин «ландшафт» прочно за�
крепился за наземными природными комплексами су�и. Однако� е�о значение 
не отражает природные особенности бере�овой зоны� а тем более – толщи воды 
и дна открыто�о моря� поскольку они возника�т и развива�тся с участием �и�
дро�енно�о фактора моря� под слоем воды� без доступа возду�а непосредствен�
но из атмосферы. �оэтому нами [14] был ранее предложен иной термин – «вас-
сершафт». �о смыслу он под�одит� но не обладает бла�озвучием� непривычен 
в произно�ении и не был адаптирован в физическу� �ео�рафи�. 

Для разработки темы статьи особое значение име�т исследования авто�
ра в предела� морски� побережий. Были исследованы природные системы 
(территориальные системы и типы ланд�афта) разны� бере�ов – абразионны� 
и аккумулятивны�� и� черты� структура� различия� динамика� взаимовлия�
ние отдельны� элементов системы и и� компонентов. �ри этом использова�
лись методы мар�рутно�экспедиционные� карто�рафические� стационарные� 
различные инструментальные. Использовалось различное оборудование и 
приборы: топо�рафические� �еоло�ические� метеороло�ические� почвенные� 
�идроло�ические и др. Среди теоретически� применялись методы систе�
матизации� анализ� синтез� районирование� классификации� сравнительно�
�ео�рафический� карто�рафический.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
�олученные результаты считаем целесообразным изложить в виде 

отдельны� подразделов. Каждый подраздел затра�ивает отдельные части дан�
ной проблемы� что требует специально�о обсуждения.

Границы природной системы береговой зоны моря. В соответствии с 
основными положениями физической �ео�рафии вообще и бере�оведения в 
частности� одним из важней�и� является вопрос о �раница� природны� комп�
лексов [3� 9� 11]. Бере�овая зона Мирово�о океана распола�ается на стыке меж�
ду су�ей (материки и острова)� с одной стороны� и океаном (морями и океа�
нами)� че�о нет у континентальны� (на су�е) ланд�афтов� начиная от фации 
и оканчивая природно�территориальными комплексами (�ТК) более высоки� 
ран�ов. Впервые в Украине анализ ланд�афтов бере�овой зоны был выполнен 
коллективом авторов во �лаве с Г.В. Вы�ованец [5] на примере крупны� 
аккумулятивны� форм на побережья� неприливны� морей.

Со стороны моря �раница («нижняя») определяется такой �лубиной моря� от 
которой начинается пере�од волн открыто�о моря к состояни� волн мелководья 
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при и� движении к бере�овой линии. Они зависит от состояния волнений� и� 
энер�ии� размеров волн. В общем она равна от 1/3 до 1/2 высоты волны в усло�
вия� различно�о волново�о режима. Со�ласно выводам �. Брууна� �.Комара� 
Е. Скотта� А. Эдвардса и др.� даже самые сильные циклоны мо�ут продуциро�
вать волны� которые эффективно затра�ива�т подводный склон на �лубина� не 
более 25�30 м. Во все� случая� �ирина полосы подводно�о склона зависит от 
е�о уклонов: чем мень�е уклоны� тем �ире полоса. В работа� Н.  А.  Айбула�  А.  Айбула�А.  Айбула�
това� Р.Д. Косьяна� �. Димитрова� М. Г. Юркевич называ�тся более �лубокие 
�раницы – до 30�40 м и даже �лубже. �ри этом берется во внимание� что речь 
идет об эффективном взаимодействии ветровы� волн с прибрежным мелко�
водьем� при котором проис�одит массовое движение наносов и абразионное 
влияние на прочные �орные породы.

«Внутренняя» �раница бере�овой зоны про�одит по надводной су�е. Для ее 
определения используется полоса влияния морско�о прибоя на су�у� насколь�
ко прибойный поток проникает на бере� во время �торма и до линии наибо�
лее высоко�о заплеска волн [1� 7]. Сильные �тормы обусловлива�т волнову� 
переработку �ироки� аккумулятивны� форм. �ри этом учитывается величина 
ветро�волново�о на�она на 0�5�1�5 м вы�е ординара� максимально – на 6�0�
6�5 м. Если же бере� принадлежит приливному мор�� то прибойный заплеск 
может дости�ать абсол�тны� отметок +(13�5�14�5) м� а максимум до +24 м. 
�оэтому проникновение прибойно�о потока моря на су�у зависит от рельефа 
на бере�у. Если бере� представлен крутым обрывом� высотой до 30 м и бо�
лее� то вер�няя �раница бере�овой зоны пройдет в 30�60 м от моря� по вер�ней 
кромке клифа. Чем более поло�им является бере�� тем долее проникает море 
на су�у. Например� на плоски� бере�а�� при наличии ветровы� осу�ек� воды 
неприливно�о моря мо�ут проникать на расстояние до 5�6 км� редко – боль�е. 
Если же высокие ветровые на�оны действу�т на участка� бере�а с высокими 
величинами приливов� то во время сильно�о �торма воды приливно�о моря 
мо�ут проникнуть на су�у на расстояние в 2�3 десятка километров. �римером 
мо�ут служить участки бере�а с приливными осу�ками вдоль территории КНР 
(Восточно�Китайское море)� в залива� Шели�ова (О�отское море) и Кач (Ара�
вийское море)� в Мезенском заливе (Белое море). 

Таким образом� чаще все�о �ирина бере�овой зоны составляет до 1�3 км� 
а бывает� правда� весьма редко� – до 30�45 км. �ри этом следует учитывать� 
что прибрежно�морской природный комплекс (далее – �М�К) о�ватывает 
не только участки морско�о дна и акватории� но и примыка�щу� к мор� 
су�у с активным влиянием моря в разны� �ирота� и �ео�рафически� зона�. 
В предела� �ео�рафической оболочки такое положение неповторимо и являет�
ся �лавней�им отличием �М�К. В ито�е создается высокая степень физико�
�ео�рафическо�о разнообразия� а значит – «ланд�афтно�о» (природно�о) 
разно образия �М�К на контакте между двумя сти�иями («Океан–Су�а»). 

Дифференциация осадочного материала� который сносится с су�и и на�
капливается в бере�овой зоне� формирует один из важней�и� компонентов 
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прибрежно�морско�о природно�о комплекса. Экзо�енный процесс лито�ен�
ной дифференциации обеспечивается �ромадным напряжением волново�о 
энер�етическо�о поля – ме�анической энер�ии. Недаром в океаноло�ии бере�о�
вая зона именуется «зоной высоки� энер�ий океана»� даже� несмотря на искл��
чительно сильные� несравненно более сильные �тормы «ревущи� сороковы� 
�ирот» и дру�и� акваторий Мирово�о океана. Ветровые волны� при�одящие из 
открытой части океанов� способны в пыль раздробить прочней�у� �орну� по�
роду� забросить 100�кило�раммовый обломок породы на высоту до 70�80 м� по�
валить бетонный волнолом длиной 600�900 м� выбросить на бере� судно длиной 
до 250�350 м� в течение одно�о сильно�о �торма переместить миллионы тонн 
наносов на десятки км. �оэтому в бере�овой зоне �лубоко и всеобъемл�ще 
видоизменяется весь ис�одный осадочный материал под влиянием вначале ме�
�анической дезинте�рации� а затем – и �идро�енной дифференциации [13� 15]. 

В этой связи получается� что прибрежно�морской комплекс постоянно по�
полняется осадочным материалом� который непрерывно перерабатывается в 
прибрежно�морские наносы. С дру�ой стороны� на�одящиеся в бере�овой зоне 
наносы рас�оду�тся на пополнение аккумулятивны� форм рельефа (бары� 
косы� пересыпи� томболо� террасы и др.). �оэтому в общем �М�К явля�тся 
средой постоянно�о и весьма интенсивно�о текуще�о обмена лито�енно�о суб�
страта. Особенно ярко данный обмен представлен на бере�а� дельтово�о типа. 
Такая особенность является неповторимой� уникальной� на дне открыто�о оке�
ана и на су�е не встречается.

Весь терри�енный� био�енный и �емо�енный материал в бере�овой зоне 
оказывается в совер�енно новы� и необычны� фациальны� условия�� которые 
не быва�т на су�е. Вместо пылеваты�� с вкл�чением крупны� и мелки� об�
ломков� у�ловаты�� неправильной формы� очень пло�о отсортированны�  
(So = 4�9)� в процессе �идро�енной дифференциации появля�тся наносы дру�о�
�о состава. Ис�одный мелкозем удаляется в открытое море под влиянием ветро�
волновы�� приливны� и анемобарически� течений разны� типов. �оэтому 
наносы прибрежно�морско�о проис�ождения представля�т собой массу час�
тиц �орны� пород и осадков узкофракционно�о состава� разной плотности� �о�
ро�о окатанны�� близки� правильной форме� с повы�енной �идравлической 
крупность� у каждой фракции. 

�осле про�ождения процесса �идро�енной дифференциации масса наносов 
образует субстрат различно�о состава. Это мо�ут быть �руппы: а) массы пес�
ка с примесями дру�и� фракций или без ни�� б) массы �равия с примесями 
дру�и� фракций или без ни�� в) массы �альки разно�о проис�ождения с при�
месями дру�и� фракций или без ни�. Такой субстрат для бере�овой зоны явля�
ется �арактерным� поскольку представлен вдоль 35% длины бере�овой линии 
Мирово�о океана [1� 13� 14]. Но на су�е он� стро�о �оворя� встречается очень 
редко� в частности� в зоне влияния фл�вио�ляциальны� потоков или в оча�а� 
подвижны� песков в пустыне. Но ни в одном� ни в дру�ом случая� нет влияния 
волново�о потока и соленой воды во время морски� волнений.
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�оскольку еже�одно в бере�ову� зону поступает значительное количество 
осадочно�о материала из разны� источников� то� со�ласно Ю.Д. Шуйскому 
[13� 15] и Е.М. Емельянову [6]� накапливается �ромадное количество наносов 
ори�инально�о состава� а эта зона представляет собой один из самы� мощны� 
экзо�енны� седиментационны� барьеров на Земле. �о сути� именно эта зона 
сильнее остальны� ре�улирует состав терри�енно�о материала на дне �ельфа и 
более �лубоки� областей на дне океана. Конечно� континентальные ланд�афты 
тоже принима�т участие в питании дна океана осадочным материалом� но 
только не напряму�� а через речные потоки� временные водотоки и ветрову� 
эрози�. �оэтому и �арактер это�о влияния дру�ой� и состав таки� осадков 
иной� и и� количество мень�е. 

Учение о барьера� подчеркивает [6� 15]� что первый океанический барьер 
приурочен к бере�овой зоне «высоки� энер�ий» и является седиментационным. 
Он задерживает относительно крупные терри�енные и талассо�енные частицы� 
в разны� частя� бере�овой зоны различный. Чаще все�о природа бере�овой 
зоны способствует задержке и накоплени� частиц крупнее 0�05�0�1 мм. С уве�
личением уклонов подводно�о склона и напряженности волново�о поля� увели�
чивается крупность наносов� выносимы� в открытый океан� причем� не менее 
10 млн м3/год да�т абразионные процессы [2]. Следовательно� разные участ�
ки бере�овой зоны на разны� моря� пропуска�т на �ельф и в открытое море 
наносы разной крупности. Весь спектр размеров выводит из бере�овой зоны 
система подводны� каньонов и прибрежные морские льды. �оэтому направлен�
ность ме�анической дезинте�рации� волновой дифференциации и ме�анизмов 
выноса из бере�овой зоны быва�т различными. Отс�да следует еще одна осо�
бенность �М�К: на разны� участка� бере�овой зоны аккумулятивные формы 
созда�т различну� лито�енну� основу ланд�афта («аква�афта»). В боль�
�инстве случаев в вер�нем слое несвязны� наносов создается кислородный 
(окислительный) режим. В ито�е «сжи�ается» ор�аника и действу�т крайне 
небла�оприятные процессы образования почв. 

 Средний линейный фракционный размер наносов� учитывая �руппы а–в� 
обусловливает сравнительно боль�ой объемный вес в связи с редкой упаков�
кой и малой плотность� (δ ≥ 1�25 т/м3). К тому же толща наносов в бере�о�
вой зоне является сыпучей� неконсолидированной� несцементированной. Она 
испытывает непрерывные вертикальные и �оризонтальные деформации под 
влиянием �идро�енны� ме�анизмов «намыв–размыв». В типичны� условия� 
аккумулятивны� форм бере�овой зоны (например� песчаные формы рельефа 
�жной и восточной Балтики� северной части бере�а Черно�о моря� западной 
части п�ова Камчатка� западно�о бере�а п�ова Зеландия� северно�о бере�а Мек�
сиканско�о залива и др.) величина вертикальны� деформаций эти� форм со�
ставляет до 5�8 м на океанически� участка� и до 3�6 м на участка� внутренни� 
морей. �ри этом �оризонтальные смещения бере�овы� линий� а с ними – и 
поперечно�о профиля� может дости�ать до 70�110 м на океанически� участка� 
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и до 50�80 м на песчаны� бере�а� внутренни� морей во время одно�о сильно�о 
�торма или в течение нескольки� �тормов в течение одно�о сезона �ода [7� 
13� 14]. Такая подвижность «аквашафтов» в бере�овой зоне является одной из 
важней�и� особенностей� которая отличает �М�К от наземны� ланд�афтов 
[5]. Те изменения субстрата� которые проис�одят в течение часов или недель� 
в условия� континентальны� ланд�афтов проис�одят в течение сотен и даже 
тысяч лет.

Как видим� наряду с развитием окислительно�о режима в вер�нем слое 
аккумулятивны� форм бере�овой зоны� типичной является подвижность это�о 
субстрата. От �торма к �торму меняется высота� �ирина и форма поперечно�о 
профиля. �остоянно вымывается ор�аника. Да и распространение растений и 
животны� о�раничено. Это значит� что в условия� бере�овой зоны и влияния 
�идро�енно�о фактора в общем крайне небла�оприятны процессы образования 
почвенно�о покрова и формирования почв. Как видим� такое состояние рас�
ценивается как еще одно принципиальное отличие прибрежно�морско�о при�
родно�о комплекса «бере�овая зона моря» от континентальны� �К. Следова�
тельно� в данном случае крылатое выражение «почва – зеркало ланд�афта» не 
под�одит. �олучается� что отсутствие почвенно�о покрова или е�о пионерное 
зароды�евое состояние является одним из �лавней�и� признаков «аква�афта».

Тем не менее� природные комплексы� весьма близкие к наземным ланд�
�афтам встреча�тся на морски� бере�а� на участка� распространения очень 
слабы� процессов дифференциации осадочно�о материала� ослабленно�о пре�
образования наносов� несущественно�о влияния �идро�енно�о фактора и� как 
следствие� – доминирования неволново�о фактора [4� 5� 11]. Они встреча�тся 
на ярко выраженны� отмеля�� блокированны� подводными и надводными �ря�
дами и валами� внутри неболь�и� очень мелки� заливов и бу�т. И� также не 
называ�т ланд�афтами� не счита�т связанными с дифференциацией наносов 
и влиянием волново�о фактора� а относят к «водно�болотным у�одьям». 

Особенности движения наносов в береговой зоне связаны с влиянием ме�
�анической энер�ии ветровы�� анемобарически�� приливны� волн и ими 
вызванны� течений. Часть прибрежно�морски� природны� комплексов обра�
зовалось под водной толщей� покрыто водой. Эти особенности� наряду с дру�и�
ми� также отлича�т �М�К от континентальны� Т�К. Особенно контрастные 
отличия �арактерны для движения вещества� которое в бере�овой зоне чаще 
все�о представлено массами наносов.

Движение наносов представляет собой обязательное условие существования 
�М�К. И� высокая подвижность обусловлена искл�чительно высокой напря�
женность� волно�энер�етическо�о поля. В то же время подвижность субстрата 
континентальны� ланд�афтов настолько незначительна� что принимается ква�
зистабильной. В сравнении с течениями бере�овой зоны� крайне медленными 
явля�тся ми�рации почвенны� растворов на су�е. Соответственно� на десяти�
летия и столетия растя�ивается образование плодородно�о �оризонта и струк�
тура слоя почвы вообще. �роцессы эрозии почвы приводят к сносу почвенны� 
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частиц от высоки� к низким отметкам под влиянием силы тяжести� и этот 
эрозионный процесс ведет к ущербу для мощности почвы. Скальный субстрат 
в общем не столь бла�оприятен для развития ланд�афта� как слой аккумуляции 
осадочно�о материала� на котором частицы породы распределя�тся в соответ�
ствии с влиянием текучи� вод и действием силы тяжести.

В бере�овой зоне скальный субстрат может быть представлен природным 
комплексом с высокой степень� эколо�ическо�о разнообразия. Например� 
на подводном склоне заливов Аляска и Бискайский� вдоль Кольски� бере�
�ов Бело�о моря или в Шантарском районе О�отско�о моря распространены 
растительные ассоциации Laminaria saccharina (L.) J.V.Lamour� Macrocystis 
pyrifera (L.) C.Agardh� Anphelcia plicata (Huds.) E.M. Fries� Alaria praelonga, A. 
Esculenta (L.) Grev.� Fucus vesiculosus L.� Lessonia laminariaeoides J.V. Lamour� 
Cystoseira crassipes� Agarum fimbriatum Harvey� Zostera marina L.� Zostera noltii 
Hornem и др. Однако� несмотря на высоку� биоло�ическу� продуктивность и 
относительное �идродинамическое спокойствие� эти растения не приводят к 
плодородному сло� в бере�овой зоне. Мало то�о� мно�ие из красны� и зелены� 
водорослей� прикрепляясь к субстрату ризоидами� бла�оприятству�т отрыву 
значительно�о количества обломков �орны� пород от дна во время �тормов и 
увеличени� количества �рубообломочны� наносов [8� 10� 14]. Широко распро�
странено влияние камнеточцев и илоедов. В качестве примеров можно при�
вести Шантарский район О�отско�о моря� вдоль п�ова Корнуолл при вы�оде 
из Ла�Ман�а� бере�а �тата Оре�он (США)� бере� Тар�анкутско�о п�ова ��о�
западнее косы Бакал на Черном море и др. Здесь био�енная абразия и процессы 
биотурбации весьма интенсивны� но почвенный слой не образуется.

�режде все�о� осадочный материал поступает в бере�ову� зону как с 
су�и� так одновременно и с прибрежны� мелководий� а в перву� очередь – с 
абразионно�о подводно�о склона. Снос осадков с су�и (из рек� из клифов� в 
эоловы� потока�� вместе со льдом� из вулканов) сопровождается пере�одом во 
взве�енное состояние боль�ей части всей массы (в среднем 60�80% в разны� 
моря�). Тем более� если это проис�одит в период сильно�о �торма. Мутность 
прибрежны� вод может достичь значительны� концентраций� максимум до 10�
30 г/дм3. �оэтому волновыми энер�етическими и �радиентными течениями� 
компенсационными противотечениями на стадии зату�ания �торма основная 
часть осадочно�о материала во взве�енном состоянии удаляется из бере�о�
вой зоны по подводному склону в открытое море. Одновременно в предела� 
«аква�афтов» более крупные фракции осадочно�о материала под влиянием 
доминирования положительны� волновы� скоростей движутся преимуще�
ственно ввер� по подводному склону в сторону бере�овой линии� преодолевая 
силу тяжести. В этом явлении кроется еще одно отличие прибрежно�морски� 
природны� комплексов от континентальны�. В предела� континентальны� 
ланд�афтов кате�орически невозможно движение осадочной массы ввер� по 
склону� от низки� батиметрически� отметок в сторону более высоки�. 
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�реимущественное движение наносов ввер� по склону против силы тяжести 
абсол�тно доминирует в полосе зоны разру�ения волны на мелководье� меж�
ду зонами трансформации и прибойной в придонном �оризонте. Это соответ�
ствует ме�анизму действия нейтральной линии: от нее ближе к бере�у осно�
вная масса наносов волново�о поля движется у дна ввер� по склону� а даль�е 
от бере�а в сторону открыто�о моря движутся �лавным образом взве�енные 
наносы в тока� компенсационны� течений по ме�анизму денивеляции уровня 
моря [2� 7]. Взвесь движется в сторону моря и в зоне разру�ения волны� но в 
повер�ностном �оризонте. 

Во время волнений в зоне развития прибойно�о потока основная масса воды 
над подводным склоном вовлекается в систему волновы� течений� с ито�овым 
вектором движения потока вдоль бере�а. Такое явление в этой зоне формирует�
ся по всей толще воды. Соответственно� вдоль бере�а� а точнее – вдоль изобат 
подводно�о склона� движутся и прибрежно�морские наносы. В природе такое 
явление встречается очень редко� но особенно редко – в предела� ланд�афтны� 
систем су�и. А в бере�овой зоне оно является �арактерным. Это явление пред�
ставляет собой еще одно отличие прибрежно�морски� природны� комплексов 
от континентальны� природны� комплексов.

Для мно�и� природны� комплексов типичным является произрастание дре�
весной растительности. Деревья �арактеризу�тся вертикально растущим ство�
лом� который не в состоянии повторять форму ветровы� потоков так� как это 
мо�ут �и�антские водоросли на подводном склоне (анфельция� фукусы� лами�
нарии� лессонии и др.) под влиянием потоков морской воды. �ри этом в леса� 
образуется природный комплекс именно бла�одаря деревьям. В составе тако�о 
комплекса создается определенная температура� особый режим влажности� об�
разуется подстилка из отмер�ей растительности� которая влияет на сток воды. 
И� конечно же� в составе �К образуется ори�инальный почвенный покров� че�о 
не набл�даем в бере�овой зоне. Здесь важно подчеркнуть� что сквозь заросли 
водорослей движется масса наносов� как минеральны�� так и ор�анически�� а 
по территории континентально�о �К такое явление не набл�дается.

О различиях экзогенного рельефа. В �ео�рафической науке авторы чаще 
все�о с�одятся на том� что эндо�енный рельеф на Земле является азональным. 
�рименительно к бере�овой зоне это правило выражено в том� что такие 
формы можно встретить в её л�бой части� на бере�у и на подводном склоне� 
на материке и на острова�� на разны� �ирота�� в разном климате� но вместе с 
тем они чужды прибрежно�морским фациальным условиям. Однако� они со�
зда�т ис�одное расчленение морски� (океанически�) побережий� которое дает 
дальней�ее направления развития прибрежно�морско�о рельефа [7� 14]. �ри 
этом бере� и подводный склон одновременно испытыва�т абразионный врез� 
выравнивание или дополнительное усложнение. Это означает вкл�чение в 
действие литодинамически� свойств абразии� накопление наносов и� как след�
ствие� – образование аккумулятивны� форм прибрежно�морско�о �енезиса.
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В настоящее время наиболь�у� длину вдоль бере�ов Мирово�о океана за�
нима�т именно абразионные формы рельефа. Они образу�т возвы�енные 
бере�а� поскольку во время последней� �олоценовой транс�рессии соприкос�
новение уровня моря произо�ло с положительными формами континенталь�
но�о рельефа (�олмами и �орными склонами различно�о проис�ождения� с 
положительными тектоническими складками). �ереработка морскими волна�
ми и� круты� склонов привело к образовани� наносов. Отрицательные формы 
явились оча�ом вторжения транс�рессивны� вод или стали поло�ими повер��
ностями в области бере�овой линии. Ин�рессионные заливы стали отделять�
ся от моря барами� косами� пересыпями� а на поло�и� повер�ностя�� при на�
личии наносов� стали появляться и закрепляться пляжи� террасы и бере�овые 
равнины.

Структуры� в которы� выработаны формы и типы бере�овой абразии� мо�ут 
иметь различное проис�ождение: вулканическое� тектоническое� �ляциальное� 
сейсмическое. От это�о зависит �еоло�ическое строение те� форм бере�ово�о 
рельефа� которые вырабатыва�тся. �роцессы абразии в ни� также протека�
�т различно� в зависимости от размеров� �еоло�ическо�о строения� от энер�ии 
волново�о влияния� от баланса наносов и дру�и� причин [12� 13]. В результате 
в природе бере�овой зоны выделено 10 динамически� типов клифов и 13 дина�
мически� типов бенчей. 

Каждый тип рельефа несет на себе уникальные черты� �арактеризуется сво�
ими особыми фациями и рядами фаций� что в современном ланд�афтоведении 
не учитывается. В отличие от континентальны� природны� комплексов разно�о 
уровня ор�анизации� и� природная дифференциация связана с влиянием мор�
ско�о �идро�енно�о фактора� подавля�ще�о действия ме�анической энер�ии� 
несравненно более высокой скорости преобразования� а также постоянными 
деформациями� особенно у аккумулятивны� форм. 

Надводные формы абразии �арактеризу�тся такими типами� как ме�ани�
ческие� био�енные� �емо�енные� термоабразионные� денудационные. Каждый 
элемент каждо�о и� типа образует урочища� в частности� урочище вер�ней 
части абразионно�обвально�о клифа (типично наиболее частое разру�ение)� 
урочище е�о средней части (типичен транзит обвалив�и�ся� ополза�щи�� 
осыпа�щи�ся� смываемы�� скатыва�щи�ся обломков и мелкозема)� урочи�
ще подножья (волноприбойные ни�и и ступени� накопления дел�вия и про�
л�вия)� ряды фаций на приле�а�щем односклонном пляже. Гораздо более 
сложными явля�тся абразионно�оползневые высокие склоны� на которы� 
формиру�тся приморско�оползневые типы местности [17] . К перечисленным 
урочищам добавля�тся соответству�щие �К оползневы� террас� еще одна �е�
нетическая совокупность элементарны� �К. �одобны� природны� комплек�
сов� которые содержали бы все уровни ор�анизации и природны� факторов� и� 
формиру�щи�� нет в условия� влияния типичны� морски� (океанически�) �К 
и типичны� континентальны� �К. Основное и� отличие состоит в постоянном 
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и очень сильном размыва�щем влиянии ветровы� волн и волновы� течений. 
�оэтому подножье клифов непрерывно очищается от дел�вия и прол�вия� что 
ведет к постоянному увеличени� крутизны склона. Именно из не�о вытека�т 
все остальные отличия данно�о приморско�оползнево�о типа местности. На 
су�е он не встречается в том природном комплексе� как описан [17]. 

Среди био�енны� форм рельефа специфическими чертами облада�
�т коралловые постройки: барьерные (barrier reefs)� окаймля�щие (fring-
ing reefs)� кольцевые (atolls, faros)� столовые (table reefs)� �олмистые (coral 
knolls)� внутренние (patch reefs, pinnacles) [12]. Они образованы растущими 
живыми ор�анизмами� которые при отмирании оставля�т после себя ока�
менев�ие «скульптуры». Для коралловы� природны� компонентов� в отли�
чие от континентальны�� типичными явля�тся наиболее высокие средние 
температуры «привóдно�о» возду�а (21�27ºС) и морской воды (≥18ºС� обычно 
24�28ºС)� с наиболь�ей средней соленость� (25�27‰) и значительной про�
зрачность� (25 м� до 35�45 м)� обычно� причем� при влиянии очень сильно�
�о прибойно�о потока (высота волны перед обру�ением (≥ 3�5 м). Мощный 
прибойный поток обусловлен при�одом крупны� волн зыби из циклонически� 
областей океана и наличием очень круто�о подводно�о склона. Эти волны �о�
ро�о промыва�т неровности� внутренние �оды и полости� создавая при этом 
стойку� окислительну� среду и соответству�щие значения рН ≈ 8�2�8�4. 

В данны� условия� образуется очень сложный рельеф кораллово�о рифа� на�
чиная от круто�о вне�не�о склона� который изрезан промоинами под влиянием 
сильны� обратны� токов воды [2� 7� 14]. Она образует нижний этаж природно�
�о комплекса� некое множество �пор� полостей и каналов� соответству�ще�о 
подурочищам. Вер�няя часть склона образована рифовой полкой («reef-flat»)� 
с водорослевым валом в вер�ине� настолько сложной� что ее целесообразно 
отнести к урочищам. Вне�няя часть рифовой полки с рампартом («rampart») 
заканчивается рифовым понижением� предъостровным желобом стока воды 
от мощно�о окончательно�о обру�ения волн («mout»). �оскольку средняя 
«обычная» продуктивность коралловы� рифов барьерно�о типа составляет 103 
(г/м2)/год� по К.Чейву (S.Chave)� на фоне сильно�о влияния океанически� волн� 
то надо ожидать и соответственно высоку� литодинамическу� функци� корал�
лово�о песка и щебня. Дру�ие авторы� скажем� Т.Во�ан (T.Vaughan) и А.Мэйор 
(A.Mayor) на основании экспериментов установили� что ввер� кораллы мо�ут 
расти со скоростями 5�10 см/год. �отя Ф. Шепард (F.Shepard) определяет рост 
со средней скорость� порядка 1 см/год в бла�оприятны� условия�.

�оэтому природный комплекс коралловы� построек вкл�чает в себя 
не только денудационные (абразионные) фации и ряды фаций� но также и 
аккумулятивные наносные� которые неразрывно связаны между собой. Чем 
боль�е скорости волновой переработки отмер�и� и окаменев�и� кораллов� тем 
боль�е образуется наносов и боль�е размеры сопряженны� аккумулятивны� 
форм. Тропические циклоны мо�ут образовать длинные� �ирокие и высокие 
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�ребни наносно�о материала на пляжа�� как это произо�ло на атолле Фуна�
фути во время циклона Бебе 21�22 октября 1972 �. Для коралловы� построек 
вообще типичной является ситуация� ко�да скальный субстрат� подвер�аясь 
разру�ени�� не умень�ается� а остается в ис�одны� размера�� или даже стано�
вится бóль�им. Такие �М�К не име�т анало�ов в континентальны� физико�
�ео�рафически� условия� на су�е. Необычными явля�тся также и дру�ие 
био�енные бере�а («аквашафты») Мирово�о океана: фито�енные� ман�ровые� 
раку�ечные� а также ветровые и приливные осу�ки. 

В бере�овой зоне �ироко распространены скальные �орные породы разной 
прочности по степени сопротивляемости абразии и по физическим на�рузкам 
(крепость на одноосное сжатие� кГ/м2). В условия� влияния моря� особенно во 
время �тормов� каменные повер�ности покрыва�тся тонким слоем мелкой рас�
тительности. Эти ассоциации фитобентоса мо�ут заселяться мелкими животными 
(червями� членистоно�ими� ракообразными). Часто скальный субстрат каменны� 
отмосток� �рядовы� форм� эворзионны� и карстовы� повер�ностей� абразионны� 
террас является бла�оприятным для крепления к нему растений ризоидами. Рас�
тения здесь отлича�тся боль�им разнообразием. Они �арактеризу�тся высокой 
плотность� и биоло�ической продуктивность�. Однако� при этом почвенный 
покров� ни даже педолиты� не образу�тся. Некоторое� относительно неболь�ое 
с�одство они име�т с участками распространения абразионно�денудационны� 
клифов. Но там каменные повер�ности водой не покрыты� а на�одятся в сфере 
влияния брыз� морской воды во время �тормов и обледенения в период раз�
вития отрицательны� температур возду�а. Особенно необычные природные 
комплексы встреча�тся в подводны� пещера�� подверженны� современному 
влияни� �тормовы� потоков воды в бере�овой зоне моря. Все эти комплексы 
обычно образу�т фации и ряды фаций из кате�ории «аква�афтов»� а на су�е в 
континентальны� условия� они анало�ов не име�т. 

Таким образом� в физико��ео�рафически� условия� бере�овой зоны 
выделя�тся абразионные формы рельефа как элемент ланд�афта. К этим фор�
мам привязаны различные �енетические комплексы ран�ов от фации до мест�
ности и даже физико��ео�рафической области. Однако� строение комплексов 
является разным� если эти формы рельефа сложены: а) прочными скальными 
породами; б) осадочными ры�лыми и слабосцементированными породами. 
�рактически все различия между �К су�и и бере�овой зоны морей (океанов) 
начина�тся с различий в �енезисе и строении форм рельефа. В подавля�щем 
боль�инстве случаев �арактер рельефа� через микроклимат и свойства лито�
�енной основы� определя�т �арактер природно�о комплекса� начиная от фа�
ции. Эта закономерность является всеобщей.

Несколько иными чертами строения и динамики облада�т аккумулятивные 
формы рельефа в бере�овой зоне моря� особенно – песчаные. Они образу�т 
настолько необычный специфический ланд�афт� что во все� западны� стра�
на�� вкл�чая США� он вводится в состав национальны� парков� заповедников 
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и дру�и� заповедны� территорий как наиболее редкий и ценный природный 
комплекс. В е�о структуре намеча�тся подсистемы с очень четкими �раница�
ми. Крайние комплексы примыка�т к водоемам – фронтальная сторона к мор� 
и формируется морскими волнами разны� типов� а обратная� тыльная – фор�
мируется волнами и колебаниями уровня в ла�уна�. Между ними� по центру 
аккумулятивной формы вдоль всей длины зале�а�т типично континентальные 
формы рельефа – эоловые �ряды� бу�ры и кочки. Такая четкая �раница между 
комплексами различной природы – очень редкое явление. Она представляет 
собой одно из отличий прибрежно�морски� природны� комплексов разно�о 
ран�а� которое обозначается в перву� очередь формами рельефа [4� 16]. 

К дру�им отличительным чертам аккумулятивны� форм бере�ово�о релье�
фа относятся: подвижность рельефа� подвижность субстрата� периодический 
смыв и размыв форм� периодическое затопление и осу�ение форм� строение 
эколо�ическо�о слоя� режим подземны� вод� все �арактеристики раститель�
ности и животно�о мира� отсутствие сложив�е�ося почвенно�о покрова� на�
личие педолитов� засоленность� неустойчивость природно�о комплекса. Все 
перечисленные особенности и отличия принима�т дру�ой облик и строение 
в те� случая�� ко�да аккумулятивная форма сложена �равийно��алечными� 
раку�ечными или илисто�алевритовыми наносами.

О названии природных комплексов в береговой зоне моря. Таким обра�
зом� природные комплексы на морски� и океанически� побережья� явля�
�тся разнообразными. Здесь� в этой статье идет речь далеко не о все� типа� 
прибрежно�морски� природны� комплексов. �ока нами еще не выполняется 
корреляция с ран�ами континентальны� ланд�афтов – это разработки буду�
ще�о�. Тем не менее в целом непло�ое звучание получил термин «аквашафт»� 
обознача�щий природные комплексы различно�о уровня ор�анизации (разно�
�о «ран�а») в бере�овой зоне моря. Этот термин вкл�чает две части: латин�
ское «aqua» (вода) и немецкое «schaft» (участок повер�ности). �олучается� что 
новый термин обозначает участок водной повер�ности или участок� который 
формируется с участием воды.

Действительно� бере�овая зона вкл�чает в свой состав подводный склон� 
повер�ность которо�о расположилась под слоем морской воды. Дру�ая часть� 
бере�� на�одится в надводном состоянии� но периодически подвер�ается либо 
затоплени� (приливом или ветровым на�оном)� либо доминиру�щему ме�ани�
ческому влияни� водно�о волново�о потока. К тому же основное количество 
энер�ии ис�одит из моря. �оэтому бере�овая зона представляет собой именно 
«участок поверхности под влиянием воды»� и это свойство соответствует мес�
тоположени� на окраине океанов и морей� структуре бере�овой зоны и законо�
мерностям ее развития. Изложенные различия между прибрежно�морскими и 
континентальными природными комплексами отража�т название прибрежно�
морско�о «аква�афта». �оэтому такое название рекомендуется для определе�
ния прибрежно�морской природной системы бере�овой зоны моря. 
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ВЫВОДЫ
Выполненные нами исследования позволили сформулировать ряд основны� 

выводов� важны� и с теоретической� и с практической точек зрения.
1. Отличительные черты природны� комплексов на морски� побережья� 

(в бере�овой зоне моря) сложились исторически� бла�одаря и� расположени� 
между су�ей и океаном. В этой контактной среде� в системе активно�о взаимо�
действия экзо�енны� сил� в процессе постоянно�о взаимовлияния сформирова�
лись некие производные компоненты� образу�щие ори�инальный комплекс� не 
име�щий анало�ов на повер�ности Земли. 

2. Бере�овая зона Мирово�о океана протя�ивается вдоль всей бере�овой ли�
нии материков и островов в разны� полу�ария�� на разны� �ирота�� в разны� 
климатически�� �еоло�ически�� тектонически� и прочи� природны� условия�� 
что определяет разнообразие среды взаимодействия «Су�а–Океан». Границы 
прослежива�тся достаточно точно и четко. В и� предела� бере�овая зона со�
стоит из надводной и подводной частей. Основным фактором развития являет�
ся ме�аническая энер�ия морски� волн� а остальные виды энер�ии (световая� 
тепловая� �имическая� �равитационная и др.) име�т несущественное влияние. 
Все это присуще только прибрежно�морскому природному комплексу и на 
су�е не имеет анало�ов.

3. Лито�енная основа природны� комплексов отличается �ироким распро�
странением прочны� скальны� пород� ры�лы� �равийно�песчаны� и илисто�
алевритовы� повер�ностей. �ричем� илисто�алевритовые часто засолены� за�
ле�а�т на ветровы� и приливны� осу�ка�. Влияние морски� вод приводит к 
распределени� окислительны� условий в песчаной наносной толще� к высокой 
подвижности ры�лы� наносов� к сильным ме�аническим усилиям водно�о по�
тока на скальной повер�ности� периодическому осу�ени� и затоплени� на 
приливны� моря�. Такие условия развития на континентальны� ланд�афта� 
не набл�да�тся.

4. Искл�чительно высокий энер�етический потенциал бере�овой зоны 
Океана определяет высокие скорости изменения рельефа и наносов в бере�о�
вой зоне. Именно от ни� зависят дру�ие составля�щие природно�о комплек�
са: внутренние растворы� растительность� животный мир� �идро�имические 
черты. Важно� что последствия антропо�енно�о влияния (положительные и 
отрицательные) сказыва�тся также очень быстро – в течение одно�о �торма� 
суток� месяца или сезона �ода. 

5. До настояще�о прибрежно�морские природные комплексы и бере�овая 
зона в целом не име�т собственно�о названия. Называть и� «landschaft»� как и 
на су�е� нельзя� поскольку единый водно�континентальный комплекс формиру�
ется морскими волнами� волновыми течениями� колебаниями уровня воды� т.е. 
с обязательным участием «wasser». Ранее автором было предложено несколько 
вариантов термина� но ни один из ни� не прижился. �оэтому на се�одня�ний 
день природный комплекс бере�овой зоны Океана предла�а� называть «аква-
шафт». Такое название более точно обозначает сущность это�о комплекса.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ 
МОРІВ

Резюме
�оточно�о часу розробляється �лобальне уза�альнення про природні комплекси 

різни� ран�ів та різни� рівнів ор�анізації на повер�ні материків (островів)� на дні �ли�
боководни� морів та океанів� та між ними в бере�овій зоні Світово�о океану. Здійснена 
спроба виконати порівняльний аналіз особливостей та властивостей прибережно�
морськи� природни� комплексів (�М�К)� з одно�о боку� а з ін�о�о – континенталь�
ни� територіально�природни� комплексів (Т�К). Були визначені межі бере�ової зони� 
показані провідну різниц� між складовими частинами �М�К та Т�К. Був виконаний 
аналіз літодинамічни� рис бере�ової зони� особливостей ру�у наносів� морфоло�ії та 
морфодинамики� прояву не �вильови� процесів в контактному прибережно�морському 
середовищі. �ояснено високу динамічність елементів бере�ової зони в умова� дуже на�
пружено�о �вильово�о поля на підводному с�илі. �рибережно�морські природні ком�
плекси запропоновано називати «аква�афтами». 

Ключові слова: природний комплекс� бере�ова зона� ланд�афт� межі� рельєф� 
динаміка� аналіз. 
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NATURAL COMPLEX PECULIARITIES IN COASTAL ZONE  
OF SEAS

Abstract
The aim of this work is to identify natural features of coastal marine systems� with their 

hierarchical factors and units within the coastal zone of the seas. This direction in the teaching 
of landscapes in general not developed� e�cluding only a small number of primary provisions.

Methodology. Methodological basis of the study is a comparative analysis of coastal ma�
rine natural territorial systems� on the one hand� and continental natural territorial systems� 
on the other hand� to highlight the main features and differences between systems within the 
coastal zone of the sea. To develop the theme of the article a particular importance has the 
study of the author on coasts of different seas. He investigated the natural territorial systems 
of different type – abrasion and accumulative� including their characteristics� structure� dif�
ferent dynamics� interaction of the system components and their components.

Results. During the current time scientists is working out different chapters on natural 
comple�es of mainland (islands)� in oceanic abyssal bottom and between them on natural 
contact «Land–Ocean». This contact environment is the coastal zone� that contents original 
intermediate components and elements as a result of interaction between Land and Ocean 
natural systems. In the article the attempt of comparative analysis was undertook for elucida�. In the article the attempt of comparative analysis was undertook for elucida�
tion of contrasts and properties of shore�marine natural comple�es (SMNC)� from one side� 
and from other side – contrasts and properties of continental natural comple�es (CNC). The 
clear boundaries of coastal zone were estimated and discovered its basic properties. Lithody�
namical contrasts analysis was carry out in regions of coastal environments. In addition� 
natural features of sediment movements� sedimentary differentiation and regime of along�
shore drift flows were detected and estimated. Differences between continental and coastal 
processes given possibilities of distinguishes between SMNC and CNC. Clean term notion 
were elaborated for coastal landscape systems in different conditions and regions.

Keywords: natural comple�� coastal zone� landscape� boundaries� relief� dynamic� 
analysis.
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 
ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 
УНИВЕРСИТЕТА

В настоящее время основным центром �ео�рафической науки «бере�оведение» в 
Украине оказался Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. В 20�е 
�оды �� века на кафедре физической �ео�рафии начались физико��ео�рафические ис�
следования бере�ов Черно�о моря. В 30�� �ода� была разработана первая специальная 
про�рамма на основании теории бере�оведения. �редставитель кафедры – Геор�ий Ак�
сентьев – в 1952 �оду стал членом Бере�овой секции АН СССР. Е�о ученик Юрий Шуй�
ский воз�лавил кафедральные бере�овые исследования в 1972 �оду. Он создал научну� 
�колу «Теория и практика бере�оведения». Школа вкл�чает докторов и кандидатов 
наук� создает боль�инство публикаций� осуществляет боль�инство экспедиционны� 
исследований� выполняет боль�инство заказов от сторонни� ор�анизаций. Се�одня 
кафедра является единственным центром теоретически� исследований и под�отовки 
специалистов�бере�оведов в Украине.

Ключевые слова: Бере�овая зона� кафедра физической �ео�рафии� экспедиции� ис�
следования� абразия� аккумуляция� эоловый процесс� строительство. 

Введение

Объектом физической �ео�рафии как естественной науки является �ео�
�рафическая оболочка. В отличие� скажем� от �имии� этот объект расположен 
не под кры�ей здания или сооружения� а под открытым небом. Это требует 
особо�о под�ода к исследованиям� не по�оже�о на те� которыми �арактери�
зу�тся дру�ие фундаментальные науки. Эта особенность состоит в том� что 
первичная информация по �ео�рафии получается во время экспедиционны� 
полевы� мар�рутны� и стационарны� исследований� а также путем примене�
ния модельны� лабораторно�экспериментальны� работ. Со времени появления 
кафедры физической �ео�рафии мар�рутно�экспедиционные и стационарно�
экспедиционные исследования давали основну� часть необ�одимой физико�
�ео�рафической («природно��ео�рафической») информации. �оэтому 
экспедиционная деятельность занимает важней�ее место в �ео�рафии. В на�
стоящее время она требует анализа� осмысливания� рассмотрения для усовер�
�енствования и поиска новой методики. В этой связи тема статьи является 
актуальной.

© Г. В. Вы�ованец�  2015
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На кафедре физической �ео�рафии экспедиционные работы явля�т�
ся разнообразными. В течение всей истории ее существования они были 
посвящены исследованиям моря� атмосферы� повер�ностным водам� льдам� 
ланд�афтам� рельефу� растительности. �ричем� в условия� моря и су�и. В те�
чение последни� десятилетий прижились исследования по �еоинформатике и 
�еоинформационным методам. Но особенно прочное место заняла �еоморфоло�
�ия и бере�оведение. С 60�� �одов �� столетия основная часть экспедиционны� 
исследований выполнялась в бере�овой зоне мно�и� морей Мирово�о океана.

Ис�одя из изложенно�о� цель работы можно определить как ретроспективный 
анализ и оценку эффективности полевы� экспедиционны� исследований 
кафедры физической �ео�рафии в бере�овой зоне морей� важны� для развития 
теории �ео�рафии и ре�ения народно��озяйственны� практически� задач. Для 
достижения цели работы были ре�ены следу�щие основные задачи: а) рассмо�
треть начальные этапы экспедиционной деятельности в бере�овой зоне морей; 
б) оценить период активно�о развития экспедиционны� бере�овы� исследова�
ний на кафедре; в) проанализировать эффективность новей�и� мар�рутны� 
и стационарны� исследований природы бере�овой зоны моря; г) выполнить 
оценку новей�и� экспедиционны� исследований бере�овой зоны различны� 
морей. Объектом исследований является экспедиционные исследования бере�
�овой зоны Черно�о и Азовско�о морей сотрудниками кафедры физической �е�
о�рафии и природопользования Одесско�о национально�о (�осударственно�о) 
университета� предметом – ретроспективный анализ и оценка эффективности 
экспедиционны� исследований природы бере�овой зоны морей. 

Физико��ео�рафические экспедиционные исследования мо�ут быть мар��
рутными и стационарными. Мар�рутные о�ватыва�т определенну� длину и 
�ирину бере�овой зоны� вкл�чая бере� и подводный склон. С ни� практичес�
ки все�да начинается �ео�рафическое исследование. Ито�ом становятся зако�
номерности распространения и структура те� или ины� прибрежно�морски� 
комплексов на разны� участка� и построение те� или ины� с�ем� планов и карт. 
Стационарные ставят своей задачей выявление динамики элементов бере�о�
вой зоны� ее изменение в течение различной длительности отрезков времени. 
В перву� очередь исследу�тся те объекты бере�овой зоны� которые име�т на�
иболее важное �озяйственное значение. 

Материалы и методы исследования

В основу данной работы положены материалы исследования бере�овой 
зоны Черно�о и Азовско�о морей сотрудниками кафедры физической �ео�ра�
фии и природопользования Одесско�о национально�о университета имени И. 
И. Мечникова. Для это�о были собраны записи и полевые дневники сотрудни�
ков� уточнены воспоминания� проверены публикации� под�отовленные по ма�
териалам той или иной экспедиции. Рассмотрение� анализ и оценка различны� 
(ланд�афтны�� карто�рафически�� �еоморфоло�ически�� бере�овы� и др.) 
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экспедиционны� исследований были систематизированы и сопоставлены. Зна�
чительное место занимает опросная информация участников экспедиций на 
побережья� Черно�о и Азовско�о морей� независимо от то�о� на каком участке 
побережья выполнялись научные экспедиционные исследования. Это позво�
лило получить основные результаты те� или ины� экспедиций� совер�енны� 
в различные �оды� но исследовав�и� те же объекты �ео�рафической оболочки. 
�ри этом применялись теоретические методы: сравнительно��ео�рафический� 
системный� аналитический� ретроспективный� карто�рафический. Обобще�
ние по данной теме выполнялось в соответствии с методикой� предложен�
ной В. �.  Зенковичем [14]� и с той� которая сложилась на кафедре во время 
прибрежно�морски� исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение

Начальный этап береговых исследований в Одессе. Одесса – относительно 
молодой �ород� был основан в конце �УШ века как тор�овая �авань. �оэтому 
выбор места для ново�о �орода определялся� прежде все�о� – наличием удобной 
�авани для ор�анизации порта. О процесса� разру�ения бере�а моря в то вре�
мя никто и не задумывался. Однако� спустя некоторое время возникли первые 
проблемы в связи с разру�ением бере�а моря. Материалы представляли собой 
описания оползней еще с конца �УШ века [3� 14� 17]. Строительство �орода и 
порта� освоение приле�а�щей территории требовало знания о природе бере�
�овой зоны в целом и отдельны� процесса� и явления�� – в частности. С  это�о 
времени начались исследования бере�овой зоны Черно�о моря в районе Одессы 
между м. Бол. Фонтан и портом. Следует отметить� что эти исследования были 
эпизодическими� очень часто описательно�о �арактера. Набл�дения велись 
визуально� без применения �еодезически� и ины� измерительны� приборов. 
Тако�о рода исследования продолжались до конца �I� и начала ��  века. Осо�I� и начала ��  века. Осо� и начала ��  века. Осо�
бенно весомый вклад в натурные исследования были внесены О.  Г. Нудельма�
ном� Н. Ф. �о�ребовым� М. �. Рудским� И. Ф. Синцовым� А.  М.  Дра нниковым� 
Н. А. Соколовым и др.� которые стали пред�ественниками развития бере�овой 
науки в Одессе. 

Начиная с 20�� �одов �� века� были ор�анизованы исследования бере�ов 
для целей проведения бере�оукрепительны� работ. К сожалени�� они не были 
доведены до ло�ическо�о конца по причине начала Второй Мировой войны. 
�осле войны исследования бере�ов для целей бере�оукрепления продолжа�
лись. Для это�о была ор�анизована специальная противооползневая станция 
Министерства �еоло�ии и о�раны недр СССР. Но и эти исследования также 
были эпизодическими и представляли собой единичные замеры от реперны� 
точек. Важно� что началось время инструментальны� измерений.

Не остались в стороне от изучения этой проблемы и ученые кафедры фи�
зической �ео�рафии Одесско�о �осударственно�о университета им. И.  И.Меч�
никова. �ервые длительные стационарные исследования абразионны� бере�ов 
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были начаты Г. Н. Аксентьевым [17� 36]. Они проводились в соответствии с 
про�раммой� разработанной профессором И. Д. Андросовым еще в 1932 �. То��
да молодой инженер выполнил топо�рафическу� съемку Одесско�о оползне�
во�о бере�а между мысами Ланжерон и Боль�ой Фонтан в мас�табе 1:2000. 
Съемка сопровождалась подробными описаниями. Новым было применение 
�тан�и��айбы для измерений вертикальны� деформаций слоя наносов и ско�
ростей донной абразии – впервые в СССР и мировой практике. Язык оползня 
исследовался с помощь� «портативной» переносной буровой платформы� – 
ново�о и весьма эффективно�о прибора� изобретенно�о Г. Н. Аксентьевым. 

В 1947 �. Г. Н. Аксентьев заложил два стационарны� участка к ��у от Одессы 
у северно�о крыла Л�стдорфской балки и у Санжейско�о маяка. Стационары 
представляли собой реперну� сеть вдоль бере�а� протяженность� около 500 
м [36]. Еже�одно на эти� стационара� проводилась та�еометрическая съемка 
вер�ней и нижней кромки клифа и �ирины пляжа� а затем в камеральны� усло�
вия� на план�еты выносилось и� плановое положение. В качестве ис�одно�о 
Г. Н. Аксентьев использовал топо�рафический план (мас�таб 1:1000)� снятый 
в 1921 �. на участке заложения маяка «Санжейский». Использование такой ме�
тодики давало возможность получить не только максимальные и минимальные 
значения отступания морско�о бере�а за �од� но и осредненные значения по 
всему стационарному участку. В конце 40�� �одов Г. Н. Аксентьев выполнил 
уникальну� сери� натурны� экспериментов по определени� энер�ии ветро�
вой волны [1]. В начале 50�� �одов он выполнил повторну� съемку оползне�
во�о бере�а� сопоставил бере�овой рельеф 1932 и 1951 ��. Эти и дру�ие ис�
следования позволили ему в 1955 �. защитить кандидатску� диссертаци�� 
перву� в ОНУ по бере�овой тематике. Обобщение результатов длительны� 
натурны� исследований позволило Г. Н. Аксентьеву [2] выявить природный 
ме�анизм действия языка оползня скользяще�о типа и е�о значение в оползне�
вом процессе на северном бере�у Черно�о моря. На основании ежемесячны� 
работ на 3�� участка� в района� Аркадии� Боль�о�о Фонтана и Л�стдорфа 
были выявлены закономерности сезонны� изменений волновой энер�ии� 
скорости абразии фронтальной части нижней оползневой террасы� �ирины� 
высоты и объема пляжа� состава пляжевы� наносов перед строительством I–й 
и II�й очередей Одесско�о бере�озащитно�о комплекса [23� 24]. Впоследствии 
полученные результаты были использованы при проектировании� строитель�
стве и эксплуатации Одесско�о бере�озащитно�о комплекса.

Уже в 50�� �ода�� в 1957�1958 ��.� по про�рамме всесо�зной научной темы о 
физико��ео�рафическом районировании территории ��о�западной части Укра�
инской ССР� были обследованы и нанесены на карту приморские территории 
различны� областей. В рамка� обще�о физико��ео�рафическо�о районирова�
ния� кафедре физической �ео�рафии было поручено составить карту физико�
�ео�рафически� районов Одесской� Николаевской� Кирово�радской и Ви�
нницкой областей. В этой связи сотрудниками кафедры было совер�ено более 
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дву� десятков мар�рутно�экспедиционны� исследований1. Районы Одесской 
области описывались� подвер�ались опробовани� (почвы� �орные породы� 
вода� подземные источники� растения и др.) и наносились на карту доцентами 
Т. �.  Федорченко и А. М. Дроздовым� районы Кирово�радской области – до�
центом Г. А. Мищенко и ассистентом Б. Я. Бурлакой� районы Винницкой об�
ласти – доцентами Ф. Е. �етрунем и Г. Н. Аксентьевым� районы Николаев�
ской области� вкл�чая Кинбурнский полуостров� – стар�им преподавателем 
К. С.  Шу� �алтер. Эти экспедиции продолжали ланд�афтное направление 
кафедры и имели также и методическое значение. 

Начало береговых исследований на кафедре. Реальные бере�овые иссле�
дования на кафедре физической �ео�рафии в 1961 �. воплотились в открытие 
ново�о направления – «динамика морски� бере�ов» или бере�оведение. В тот 
�од для студентов 3��о курса стали читать дисциплину специализации� а после 
окончания курса в мае�и�не стала проводиться учебная практика на специаль�
но ор�анизованном стационаре на о.Березань. Там была �отовая �еодезичес�
кая сеть� с капитальными реперами по краям острова� с четким �еодезическим 
обоснованием. Студенты вели повторные съемки клифов� пляжей� подводно�
�о склона� учились выносить и� на план�еты� строить поперечные литоло�о�
морфоло�ические профили� выполняли ситовой анализ наносов и др. С 1960 
по 1966 ��. Г. Н.Аксентьев со своими студентами (Ю. Д. Шуйский� А. Н. Доро�
феева� А. И. Кривульченко� Г. А. Кл�кин) рас�ирил сеть стационаров� добавив 
участки между мысами Сев. Одесским и Аджияск [33� 36]. То�да же начались 
повторные съемки бере�овой зоны на участка� расположения подводны� ка�
рьеров по добыче песка� вначале на Одесской банке. 

В 60�70�е �оды �� века ряд членов кафедры были участниками �осудар�
ственной научно�исследовательской темы по обосновани� строительства оро�
сительно�о канала на побережье Черно�о моря между Дунаем и Днепром и 
превращения ряда лиманов в пресные водо�ранилища. С этой цель� доценты 
Г.  Н. Аксентьев� Ю. А. Амброз� Т. �. Федорченко� с участием студентов 
Т.  Д.  Ва с�тинской� А. И. Кривульченко и В. С. Безсокирной осуществили око�
ло десятка экспедиционны� обследований и съемок бере�ов и дна лиманов

�од руководством Д. Я. Бертмана начались ре�улярные исследования 
участков расположения вне�ни� �идроте�нически� сооружений и под�одны� 
судо�одны� каналов к портам Ильичевск� Южный� Очаков� Евпатория� Мирный. 
Работав�ий по совместительству на кафедре физической �ео�рафии Д. Я. Берт�
ман разработал специальный метод расчета вдольбере�ово�о потока волновой 
энер�ии и движения наносов; позже� в 1968 �.� он защитил кандидатску� дис�
сертаци� на тему о влиянии портово�о строительства на окружа�щие морские 
бере�а [4]. В те же �оды стар�ий преподаватель кафедры И. А. �равоторов 
[16] вскрыл ме�анизм смещения в сторону су�и линейно вытянуты� песчаны� 
кос на примера� Тендровской и Джарыл�ачской кос. В 70�� �ода� ��  века 

1 См. стать� Ф.Е.�етруня в Научном Еже�однике ОГУ: Вып. 2� 1960 – С. 109–112.



119

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

исследования на перечисленны� стационара� после смерти Г. А. Аксентьева 
продол жил е�о ученик Ю. Д. Шуйский. Им была значительно рас�ирена сеть 
стационаров� которые о�ватили вс� бере�ову� зону Черно�о и Азовско�о мо�
рей в предела� Украины� все�о 172 участка. На эти� участка�� кроме еже�одной 
съемки (один раз в сезон) кромки клифа� изучались пляжи (нивелирование� 
бурение� отбор проб� измерение линейны� и объемны� размеров) у подножья 
исследуемо�о клифа и приле�а�щий подводный склон (промеры� отбор проб). 
Своими работами он доказал возможность эксплуатации искусственны� пля�
жей в открыты� бассейна� («ячейка�») и определил средние �одовые потери 
пляжево�о песка в ков�а� II–й очереди.

На боль�инстве участков Одесско�о бере�а съемки продолжались до 
середины 90�� �одов. До настояще�о времени они явля�тся самыми дли�
тельными непрерывными стационарными съемками клифов на территории 
Украины (с 1947 по 1996 ��.). Данные исследования позволили получить сле�
ду�щие результаты:

· установлена изменчивость во времени и пространстве скоростей абра�
зии клифов [19� 20� 24];

· установлена связь скоростей абразии клифов с ветро�волновой энер�ией 
моря [21� 22];

· разработана принципиальная с�ема развития поперечно�о абразионно�о 
профиля �линисто�о подводно�о склона [19� 22];

· разработана динамическая классификация клифов и бенчей [21� 26];
· получены морфометрические поперечные профиля подводно�о склона 

морей� установлена роль абразионно�о источника в питании наносами 
бере�овой зоны [15� 21� 25� 29];

· разработана количественная классификация �орны� пород по степени 
сопротивляемости абразии [21� 31];

· установлено� что� несмотря на отступание абразионно�о клифа� размеры 
пляжей у е�о подножий не сокраща�тся� а колебл�тся вокру� средней 
величины [11� 19� 26� 32� 34];

· разработано научное понятие «слой волновой переработки» [11� 18� 21];
· составлены карты скоростей абразии клифов [3� 15� 21];
· сформулированы закон «�ео�рафической локальности»� закон «соответ�

ствия �ео�рафически� объектов окружа�щим условиям» [27� 28].
Наряду с абразионными формами прибрежно�морско�о �енезиса� в бере�

�овой зоне Черно�о моря �ироко распространены аккумулятивные формы 
различны� типов. Среди ни� наиболь�ее распространение име�т пересыпи� 
от�оражива�щие от моря знаменитые «одесские лиманы». В поле зрения 
учены� кафедры эти формы прибрежно�морско�о �енезиса попали значитель�
но позже� чем абразионные� по причине и� более поздне�о освоения в процессе 
�озяйственной деятельности. Для сравнения с бере�ами Черно�о и Азовско�о 
морей� были исследованы бере�а Балтийско�о моря. В ито�е был усовер�ен�
ствован метод петро�рафо�минерало�ически� индикаторов для потоков на�



120

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

носов� предложены ме�анизмы ме�анической сепарации и минерало�ической 
дифференциации наносов в бере�овой� разработано и предложено новое по�
нятие «слой волновой переработки» как третье измерение потоков наносов и 
среда дифференциации ис�одно�о осадочно�о материала.

�ервыми на кафедре физической �ео�рафии на аккумулятивные формы об�
ратили внимание Д. Я. Бертман [4] и И. А. �равоторов [16]. Д. Я. Бертман 
исследовал дельту Дуная� а затем – заложил четыре стационарны� участка на 
песчаной пересыпи Днестровско�о лимана. �о ито�ам натурны� ре�улярны� 
измерений на пересыпи Д. Я. Бертман и Ю. Д. Шуйский в 1971 �. установи�
ли закономерности изменения песчано�о бере�а в зависимости от размеров и 
направления действия ветра и ветровы� волн� разработали соответству�щу� 
математическу� модель. В свои� работа� И. А. �равоторов [16] уделял вни�
мание в основном определени� направления движения наносов на подводном 
склоне и е�о влияни� на морфоло�и� кос Тендра и Джарыл�ач. Но при этом 
он не вел стационарны� работ на эти� коса�. �ервые стационарные участки на 
аккумулятивны� форма� были заложены только в 1970 �. Ю. Д. Шуйским и В. 
Я. Шевченко. То�да же они закрепили на местности реперну� сеть на участке 
длиной 450�500 м на северо�восточном флан�е Бурнасской пересыпи� на стыке 
ее с активным абразионным клифом у пос.Лебедевка� также и на о�оловке 
северной косы Днестровской пересыпи и в Жебриянской бу�те. Чуть позже 
В. Я. Шевченко осветил роль прибрежно�морски� процессов в определении 
рекреационны� свойств морско�о побережья.

Основные результаты стационарных исследований. В конце 70�� �одов ре�
перная сеть была значительно рас�ирена в связи с запросами народно�о �о�
зяйства. Например� такая пересыпь� как Будакская� была о�вачена реперной 
сеть� полность� на всем ее протяжении� равной 17 км. На Жебриянской косе� 
Сасыкской и Днестровской пересыпя�� Терновской террасе� Тендровской и 
Джарыл�ачской коса�� на аккумулятивны� форма� в Западном и Восточном 
Крыму стационары закладывались в наиболее �арактерны� для ни� по морфо�
ло�ии и динамике места�. Работы на стационара� проводились практически 
в одно и то же время раз в �од и по сезонам �ода. Они вкл�чали съемки бе�
ре�овой линии� нивелирование вкрест простирания всей повер�ности форм� с 
одновременным отбором проб наносов в точка� постановок рейки� с опробо�
ванием �рунтовы� вод� с определением плотности и проективно�о покрытия� 
биомассы� численности и видово�о состава растительности. В те же сроки на 
подводном склоне проводились промеры с отбором проб наносов из расчета 1 
проба на 0�5 м �лубины. На боль�инстве стационарны� участков работы про�
водились до середины 90�� �одов� на некоторы� из ни� там� �де со�ранились 
репера� исследования продолжа�тся и в настоящее время с частотой 1 раз в 
течение 2�3 лет. Столь длительные� ре�улярные исследования позволили со�
брать об�ирный и разнообразный материал и на е�о основании – получить ряд 
выводов. Наиболее �лавными среди ни� явля�тся:

· аккумулятивные формы класса свободны� и замыка�щи� в общем за 
десятилетия не размыва�тся� т.е. не сокраща�тся в размера� и в це�



121

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

лом не теря�т массу� а при колебании объемов содержащи�ся в ни� 
наносов вокру� средни� значений смеща�тся в сторону су�и вслед за 
абразионными клифами. �ри этом песчаное тело пересыпи надви�ается 
на лиманные илы� которые затем обнажа�тся на подводном склоне моря 
и в продольны� разреза� видны под толщами песков [5� 6� 9];

· процесс смещения пересыпей и кос в сторону су�и имеет пульсиру��
щий �арактер и проис�одит в несколько этапов [5� 6� 11];

· аккумулятивные формы бере�овой зоны моря �арактеризу�тся «опти�
мальной ёмкость� наносов». Это значит� что в ни� может вместиться 
стро�о определенное количество наносов� не боль�е и не мень�е� чем 
допуска�т исторически сложив�иеся �идрометеороло�ические усло�
вия� источники питания наносами� режим вдольбере�овы� потоков на�
носов� морфоло�ия коренно�о рельефа� конфи�урация бере�овой линии 
и др. [6� 8� 13];

· �тормовые� сезонные� �одовые изменения форм носят кратковременный 
�арактер – внутри�одовой. Следовательно кратковременными явля�тся 
также колебания �ирины� высоты� объема наносов и обще�о рельефа 
повер�ности форм. Значения и� размеров лежат в предела� каки��то 
средни� за десятки и сотни лет значений� называемы� «оптимальными» 
[12� 34];

· в северо�западной части Черно�о моря в условия� �осподства ветров 
от северной стороны �оризонта и �енерально�о простирания лиманов с 
северо�запада на ��о�восток �ирина пересыпей зависит от максималь�
ной длины раз�она лиманны� волн преоблада�ще�о направления [9� 12]

· в 1963� 1966 и 1972 ��. были получены первые массовые данные о �ра�
нулометрическом составе эоловы� наносов и и� отличия� от типично 
пляжевы� наносов.

�олученный на кафедре фактический материал был использован мно�ими 
проектными ор�анизациями во �лаве с УкрЮжГипрокоммунстроем для со�
ставления Генеральной С�емы противооползневы� и бере�оукрепительны� 
мероприятий Украинско�о побережья Черно�о моря. �осле дополнительны� 
исследований 70�� �одов� он был применен для оценки будуще�о влияния стро�
ительства портов Усть�Дунайск� Южный� Скадовск и Массандра на окружа��
щие участки бере�овой зоны. Были выполнены натурные исследования для со�
здания эффективны� бере�озащитны� террас из естественны� материалов� для 
выбора оптимально�о местоположения судо�одны� каналов в устьевой области 
Дуная� для эффективной и безопасной застройки западны� бере�ов Крымско�о 
п�ова� для оценки степени влияния подводны� карьеров на современну� дина�
мику морски� бере�ов� для выявления величины заносимости Царе�радско�о 
судо�одно�о канала� для создания оптимальной бере�озащиты в Ильичевске� 
Коблево� Очакове� Евпатории� �есчаном� Л�бимовке.



122

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

В период 1971�1976 ��. исследования бере�ов Азовско�о моря производи�
лись вдоль Арабатской Стрелки� кос Обиточная и Бердянская� между Ша�
бельской косой на севере и м. А�иллеон на ��е. В ито�е уточнена карта мор�
фоло�ии и динамики бере�ов� рельеф подводно�о склона� состав бере�овы� 
наносов� направление и интенсивность движения наносов� уточнены скорости 
абразии �линисты� обвальны� клифов. �одробно исследовалась коса Чу�ка. 
Выполнялось бурение аккумулятивны� форм. Отобранные пробы наносов по�
зволили установить состав пляжевы� и эоловы� наносов. Изучалась динамика 
форм� сложенны� раку�ей и раковинным детритом. Выполненные натурные 
исследования позволили выявить скорости абразии у абразионно�обвальны� 
и абразионно�оползневы� клифов� расположенны� между «косами азовско�о 
типа»� процессы развития эти� кос� особенности и� питания и �арактер нано�
сообмена. Был сделан вывод о том� что эти косы нельзя застраивать� посколь�
ку иначе это положит началу и� де�радации. Были получены результаты ис�
следований влияния с�онно�на�онны� явлений на абразионные бере�а с очень 
отмелым подводным склоном (≤ 0�005) и ветровыми осу�ками. В 1974�1978 
��. значительный объем исследований был выполнен на бере�а� Румынии и 
Бол�арии [23� 31] с цель� обеспечения необ�одимой застройки� чтобы не на�
нести ущерба природе. Особенно пристальное внимание было уделено рабо�
там на морском крае дельты Дуная и на коса� озера Разельм. Была составлена 
первая карта по данным мар�рутной съемки бере�ов Бол�арии� определены 
параметры вдольбере�овы� потоков наносов� выполнена динамическая класси�
фикация абразионны� клифов и разработана классификация �орны� пород по 
степени сопротивляемости абразии. Бере�овые исследования велись и в дру�и� 
страна�: Турции� Сирии� Албании� Италии� Франции� Дании [10� 29]� России 
[12� 35]� �оль�е [35] и др. 

Исследование эоловых форм рельефа. �ервые стационарные исследования 
эоловы� процессов на аккумулятивны� форма� в бере�овой зоне начал прово�
дить Ю. Д. Шуйский в 1963 и 1972�1975 �ода� на пересыпя� лиманов Куяльник� 
Ша�аны и Сасык. На морском пляже и в эоловой зоне были установлены «пес�
коловки»� с помощь� которы� измерялась вертикальная структура ветропесча�
но�о потока и направления наиболь�е�о перемещения наносов на повер�ности 
пересыпи. В 80�� �ода� по рас�иренной про�рамме в течение нескольки� лет 
подряд проводились исследования на Будакской и Днестровской пересыпя�� 
на Терновской террасе. На эти� форма� были заложены нивелировочные про�
фили с реперными знаками на морском пляже� в эоловой и лиманной зона�. 
У реперны� знаков устанавливались песколовки. Одновременно у эти� же 
реперны� знаков измерялись скорости ветра на тре� �оризонта� (0�1; 1�0 и 2�0 
м) над земной повер�ность�� отбирались пробы наносов с повер�ности акку�
мулятивной формы� измерялись влажность наносов и мощность слоя су�о�о 
песка перед песколовками� определялись плотность и проективное покрытие 
растительности� выполнялось нивелирование повер�ности пересыпи. В тече�



123

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

ние нескольки� лет в корневой части Джарыл�ачской косы (поселок Лазурное) 
проводились эксперименты по выращивани� эоловы� форм в тыльной части 
пляжа. Единичные мар�рутные исследования проводились на аккумулятивны� 
форма� Балтийско�о моря (Кур�ская и Вислинская косы� �ель; пересыпь озера 
Леба;)� Бискайско�о залива (Франция) и пролива Ла�Ман� (Великобритания)� 
на бере�а� Адриатическо�о моря (Албания – устье р.Дрин� пересыпи Караваста 
и Нартес) и на песчаны� бере�а� Средиземно�о моря у устьев рек Гёксу� Джей�
�ан и Сей�ан (Турция). В 1990 �.� совместно с бол�арскими колле�ами� иссле�
довалась структура и особенности питания наносами д�нно�о пояса в устья� 
Камчии� Ропотамо� Дьяволска и у м. Маслен Нос.

�олученные в разны� условия� материалы были использованы при разра�
ботке теории эолово�о морфо�енеза на морском бере�у [10]. Она представляет 
собой комплекс научны� вз�лядов� идей� представлений направленны� на ис�
толкование и разъяснение эолово�о морфо�енеза на морском бере�у� да�щи� 
целостное представление о закономерностя� и существу�щи� связя� внутри 
ме�анизмов эолово�о морфо�енеза� а также – и с дру�ими рельефообразу�щи�
ми процессами в бере�овой зоне Мирово�о океана.

Установлено� что формирование эолово�о рельефа является результатом 
наносообмена между вдольбере�овыми потоками наносов (волновой при�
роды на подводном склоне и морском бере�у) и повер�ность� песчани� акку�
мулятивны� форм� а на повер�ности аккумулятивны� форм – дополнительно 
между разными продольными ланд�афтно�морфоло�ическими зонами. Для 
обос нования тако�о наносообмена был введен ряд теоретически� положений.  
К ним относятся: коэффициент эолово�о сноса� коэффициент соотно�ения 
фракций наносов� коэффициент на�рузки ветропесчано�о потока� разработан ме�
тод расчета мощности ветропесчано�о потока� установлено соотно�ение между 
мощность� и емкость� в разны� ланд�афтно�морфоло�ически� зона� [8� 9]. 
Эти общетеоретические положения позволили установить ме�анизм эо лово�о 
морфо�енеза и� одновременно явились дополнительным доказательством лито�
динамическо�о и морфо�енетическо�о единства бере�овой зоны морей.

Основными положениями теории эолово�о морфо�енеза на морском бере�у 
явля�тся:

· эоловый процесс на�одится в �енетическом единстве со всеми 
остальными рельефообразу�щими процессами в бере�овой зоне моря 
[10];

· современные оча�и эоловой аккумуляции приурочены к участкам актив�
ной �идро�енной аккумуляции в условия� преобладания ветров от мор�
ской стороны �оризонта [7� 11];

· именно подвижность бере�овы� д�н обеспечивает и� высоку� при�
способляемость к окружа�щим рельефообразу�щим условиям и и� 
устойчивость как составно�о элемента прибрежно�морски� песчаны� 
аккумулятивны� форм [35];
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· состав наносов эолово�о рельефа в бере�овой зоне определяется составом 
наносов на пляже и подводном склоне и отражает процесс эоловой диф�
ференциации осадочно�о материала в прибрежно�морски� фациальны� 
условия� [12];

· разнообразие процессов эолово�о морфо�енеза позволило разработать 
сценарии (модели) зарождения и развития современно�о эолово�о релье�
фа на морском бере�у. В основу выделения каждо�о сценария положена 
мно�офакторная динамика бере�овой зоны. Это значит� что эоловый мор�
фолито�енез в бере�овой зоне Мирово�о океана является неразрывной 
и составной часть� прибрежно�морской морфолитодинамической 
системы на �ранице «су�а�море».

Участие в национальных программах морских исследований. Здесь рассмо�
трим участие кафедры физической �ео�рафии в национальны� про�рамма� по 
изучени� морски� бере�ов только в период с 1992 �ода. От советско�о време�
ни на этот �од пере�ла про�рамма Одесско�о областно�о совета по разработ�
ке страте�ии использования природны� ресурсов морско�о побережья облас�
ти и анало�ичная про�рамма по бере�ам �ерсонской области. И� курировал 
Украинский Научный центр эколо�ии моря Минприроды Украины. В ито�е 
была разработана с�ема такой страте�ии [17� 21] и� что особенно важно� были 
осуществлены мероприятия по со�ранени� �ео�рафической науки «бере�ове�
дение» в Украине [37]. 

В 1992�1993 ��. Кабинетом Министров была разработана специальная 
Нацио нальная �ро�рамма исследований и использования ресурсов Азово�Чер�
но морско�о бассейна� дру�и� районов Мирово�о океана на период до 2000  �ода 
[№ �ос. ре�истр. 0195U023454]. В составе этой про�раммы был выделен про�U023454]. В составе этой про�раммы был выделен про�023454]. В составе этой про�раммы был выделен про�
ект БЕРЕГ� контракт 5.2/0� тема № 820 ГГФ� ведущей ор�анизацией стала ка�
федра физической �ео�рафии ОДУ им. И. И. Мечникова. Научным руководите�
лем проекта стал профессор кафедры Ю. Д. Шуйский. В состав проекта во�ло 
еще 9 ор�анизаций Украины� в т.ч. Институт �идроме�аники НАНУ� отдел мо�
делирования ВЕМОВ Украины� Институт �еоло�ически� наук НАНУ� Гидро�
метцентр Черно�о и Азовско�о морей� ЧерноморНИИпроект Минморфлота 
Украины� Ялтинский отдел УкрЮж�ипроКоммунстроя Украины� Одесское и 
Донецкое областные �ротивооползневые управления� Одесский филиал ИН�
БЮМ НАНУ. Главной цель� проекта были разработки и внедрение рекоменда�
ций и те�ноло�ий защиты морски� бере�ов от разру�ения и потери бере�овой 
территории. 

В процессе выполнения проекта БЕРЕГ� на основании сезонны� экспедиций�  по 
всем побережьям Черно�о и Азовско�о морей в составе Украины была выполнена 
ревизия все� стационарны� участков и описаны основные изменения бере�ов. Для 
это�о кафедральная �руппа объездила основну� часть морски� бере�ов (кроме 
Южно�о бере�а Крыма)� выполняла работы в дельте Дуная� на пересыпя� лима�
нов� в малы� залива� и на крупней�и� песчаны� коса� Черноморско�о побережья� 
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вдоль бере�ов Западно�о Крыма. Значительный комплекс работ был выполнен 
на бере�а� Керченско�о пролива и Керченско�о п�ова� на Арабатской Стрелке� 
а ор�анизации�соисполнители предоставили материал по остальным бере�ам 
Азовско�о моря. Основное внимание было уделено составу наносов� вкл�чая и 
раку�ечные� и литодинамическим процессам. Анализ материалов по островной 
аккумулятивной форме Коса Тузла в Керченском проливе позволил дать перву� 
и наиболее точну� оценку влияния соединения Тузлы с Таманским бере�ом [38]. 
Обоснованный то�да сценарий состояния керченски� и тамански� бере�ов под�
твердился� в особенности – усиление разру�ения бере�ов Таманско�о залива и 
умень�ение длины Тузлы. �редпринятые некоторыми крымскими ор�анизация�
ми в 2003�2005 ��. «мероприятия по спасени� Тузлы» не оправдали себя и усу�у�
били процессы де�радации этой островной формы рельефа. 

Сотрудники кафедры Ю. Д. Шуйский (в 1978 �. и 2003 �.)� А. Б. Муркалов 
(2003 �.) и ряд дру�и� участвовали в экспедиции Центра мониторин�а ГГФ ОНУ 
на о�ве Змеиный. В ито�е был описан рельеф острова и уточнена карта� рельеф 
окружа�ще�о подводно�о склона и выполнен расчет динамики подводно�о 
склона морфометрическим методом. Была уточнена форма бере�овой линии 
острова и е�о площадь. Оценки скоростей абразии клифа позволили установить 
порядок величины абразионно�о сноса осадочно�о материала в море. Впослед�
ствии Ю. Д. Шуйским было дано комплексное физико��ео�рафическое опреде�
ление понятия «остров Змеиный» для Министерства иностранны� дел Украины 
для использования в пользу на�ей страны на Международном суде в Гаа�е. 

Новейшие экспедиционные исследования береговой зоны моря. �обережье 
Черно�о моря между устьями Днепра и Дуная является классическим лиманным 
[13�15� 33]. Оно обладает всеми �енетическими чертами� да�щими право 
называться именно лиманным. Здесь насчитывается 22 лимана разны� разме�
ров и с разными природными свойствами и компонентами. На межлиманны� 
участка� �ироко развиты мощные оползни скольжения и обвальные процессы.

�ервые комплексные физико��ео�рафические исследования лиманов на 
кафедре физической �ео�рафии начал профессор В.Б. Лебедев еще в начале 
20�� �одов �� столетия [17� 34]. В 1920 �. он разработал про�рамму исследо�
вания лиманов и в этом же �оду� в соответствии с разработанной про�раммой� 
начались работы на Су�ом и Куяльницком лимана�. К сожалени�� тра�ичес�
кая �ибель профессора В. Б. Лебедева прервала эти работы. В последу�щие 
�оды лиманы исследовались биоло�ами� �идроло�ами� �имиками и курорто�
ло�ами. А вот кафедра физической �ео�рафии вела исследования в основном 
на пересыпя�� от�оражива�щи� лиманы от моря� как структурны� составны� 
элементов бере�овой зоны Черно�о моря� вплоть до начала ��I столетия. 
Вместе с тем лиманы между Днестровским и дельтой Дуная оставались на�
именее исследованными с точки зрения и� физико��ео�рафическо�о строения 
и закономерностей развития.

В 2006�2011 ��. сотрудниками кафедры под руководством Ю. Д. Шуйско�
�о� с участием автора статьи� впервые проводились полевые экспедиционные 
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физико��ео�рафические кондиционные исследования лиманов Днестровско�о� 
Будакско�о� Бурнас� Алибей и Ша�аны� как сложны� устьевы� областей рек. 
�ри этом устьевая часть рек� речные дельты� лиманы и приле�а�щее море 
рассматривались как единое целое. Исследования о�ватили бере�а лиманов 
(абразионные и аккумулятивные)� дно лиманов и водну� толщу и проводились 
путем опробования на отдельны� станция�. �лотность станций соответство�
вала физико��ео�рафической съемке в мас�табе 1:50000 и 1:25000 в разны� 
лимана�. Экспедиционные съемки лиманов выполнялись стандартными при�
борами� применяемыми при исследовании дру�и� водны� объектов. За �оды 
2006�2011 был собран и обобщен об�ирный и разнообразный материал� позво�
лив�ий получить более новые и достоверные представления о природе при�
черноморски� лиманов. К ним относятся:

· рельеф дна все� лиманов оказался сложным� содержащим в себе не�ельеф дна все� лиманов оказался сложным� содержащим в себе не�
сколько �енетически� разновидностей. В развитии дна и бере�ов лима�
нов выделяется два периода. �ервый о�ватывает время от начала тран�
с�рессии морски� вод в устьевые области рек до и� отчленения от моря 
пересыпь� (стадия залива). В течение это�о периода преобладала абра�
зионная фаза морфо�енеза. Второй период о�ватывает время от закрытия 
лимана до настояще�о времени (стадия лимана). На этом отрезке време�
ни ведущая роль принадлежит аккумулятивной фазе морфо�енеза;

· бере�а почти все� лиманов в основном абразионные. Распространены 
два типа клифов – абразионно�обвальные и абразионно�оползневые. 
Несмотря на неболь�у� �лубину и площадь лиманов� скорости абра�
зии и� бере�ов оказались высокими и соизмеримыми с таковыми в от�
мелы� и �лубоко вда�щи�ся в су�у залива� Черно�о моря. На разны� 
участка� бере�ов скорости абразии составля�т от 0�10 до 0�55 м/�од. 
Ме�анизм разру�ения бере�ов такой же� как и на открытом морском бе�
ре�у. Основным фактором абразии выступа�т кратковременные с�онно�
на�онные колебания уровня воды и дезинте�рация �линисты� пород во 
время и� смачивания водой; 

· в лимана� распространены аккумулятивные формы рельефа – косы 
и пересыпи. Ме�анизм и� формирования такой же� как и на открыты� 
морски� бере�а�. В соответствии с �идродинамическим режимом в ли�
мана� размеры (�ирина� высота и объем закл�ченны� в ни� наносов) 
аккумулятивны� форм неболь�ие. В соответствии с источниками пита�В соответствии с источниками пита�
ния бере�овой зоны лиманов наносами� практически полность� они сло�
жены илом� раку�ей и раку�ечным детритом;

· прозрачность лиманной воды контролируется стоком наносов из рек� по�
ступлением из моря� волновым взмучиванием� влиянием абразионно�о 
и эолово�о процессов. Наимень�ие значения присущи приурезовой по�
лосе� а наиболь�ие – ти�им участкам� �де дно защищено водной расти�
тельность�. В летнее время отмечена более высокая прозрачность� чем в 
�тормовой осенне�зимний сезон. Мелкие лиманы (Бурнас� Алибей� Ша�
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�аны и Будакский) прозрачны практически до дна на 50�90% площади 
акватории;

· в исследованны� лимана� в водной толще выявлен весьма боль�ой тер�
мический �радиент. В интервале �лубин от 0�8 до 3�1 м перепады темпера�
туры воды между повер�ностным и придонным �оризонтами составля�т 
от 0�33оС до 2�24оС. Такая закономерность четко выражена на �лубина� 
от 0�8 до 2�0 м и �арактерна для 97% станций. Во все� лимана� величины 
перепада температуры на единицу �лубины (1 м) боль�е минимально�о 
рубежа слоя скачка температуры в море;

· в целом по лиманам распределение солености является необычайно 
пестрым� причем различия между разными частями водной акватории 
весьма велики. �ридонная вода несколько солонее� чем повер�ностная. 
Формируется придонный слой с повы�енной соленость� в слое� мощно�
сть� около 30�40 см. Этот слой является «пере�одным»� «нефелоидным» 
слоем от плотны� донны� илов�пелоидов с повы�енной соленость� к 
�ораздо менее соленой повер�ностной воде. В ито�е �идро�имический 
�радиент обусловливает проникновение �иперсолены� поровы� вод в 
толщу лиманной воды. �оскольку этот процесс непрерывен� то «пере�
�одный слой» у повер�ности дна практически постоянен;

· лиманы явля�тся пере�одными природными комплексами между типич�
ными континентальными ланд�афтами и типичными аквальными ланд�
�афтами. Используя терминоло�и� классическо�о ланд�афтоведения и� 
ис�одя из особенностей развития бере�овой зоны� лиманы формиру�т 
лиманный тип местности: фации и ряды фаций – подурочища – сложное 
урочище (лиман) – лиманный тип местности. 

Уникальным природным образованием в северо�западной части Черно�о 
моря является Килийская дельта Дуная [30� 33]. Сотрудниками кафедры были 
предприняты экспедиции еще в 40�� �ода� �� века (Л.В.Климентов� Б.Я. Бур�
лака)� что позволило оценить ланд�афтну� и� �арактеристику и особенности 
«плавней». И только с 1962 �. Г.Н. Аксентьев� Ю.Д.Шуйский� В.И. Гладки� и 
Г.В. Суркова в течение тре� лет совер�али длительные экспедиционные иссле�
дования. �о данным работ они сделали перву� попытку определить ме�анизм 
нарастания морско�о края дельты Дуная. �о ито�ам эти� работ Ю.Д. Шуйский 
исследовал пионерные формы дельтово�о рельефа в условия� развития фито�
�енно�о морско�о бере�а. Был составлен список таки� форм и сделана оценка 
и� вклада в развитие дельты выдвижения. Был сделан расчет вдольбере�ово�
�о потока ветро�волновой энер�ии и построены энер�етические треу�ольники. 
Г.В. Суркова и В.И. Гладки� описали плавни� прирусловые валы� взяли про�
бы ила в отдельны� рукава� для дальней�е�о анализа. На натурном материале 
была впервые показана роль руслово�о удлинения и развития прирусловы� ва�
лов в нарастании морско�о края� также было выявлено попеременное усложне�
ние и выравнивание вне�не�о бере�а дельты. Был предложен один из вариан�
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тов ме�анизма развития рельефа бере�ов и дна Жебриянской бу�ты в развитии 
всей дельты. Дунайские экспедиции продолжа�тся до на�и� дней.

В течение 80�90�� �одов �� века были проанализированы ме�анизмы 
�идроло�о�морфоло�ическо�о развития ряда дельт по данным мар�рутны� 
экспедиционны� обследований и описаний (Днепра� Днестра� Миссисипи� 
Красной� Вислы� Немана� Кубани� Кызыл�Ирмака� Е�иль�Ирмака) в связи с 
окружа�щими физико��ео�рафическими условиями. В ито�е Ю.Д. Шуйский 
сделал вывод� что современная дельта Дуная� как и дру�ие дельты� управляется 
этими условиями с боль�им «запасом прочности». Русловой поток Дуная при�
носит наносы� которые идут на построение дельтово�о рельефа. От то�о� какой 
тип рельефа� подводный он или надводный� чем сложен (илами� илистыми пе�
сками� песками� алевритами и др.)� каков режим реки и �рунтовы� вод� каково 
испарение и режим атмосферны� осадков и др.� так и формируется русловое 
удлинение. Одновременно с морским краем формируется рельеф подводно�о 
склона дельты в предела� устьево�о взморья� который� в сво� очередь� ре�ули�
рует волновое влияние на вс� дельту.

Данные выводы были положены в основу природно�о обоснования для воз�
обновления транзитно�о судо�одства по украинской части дельты Дуная. Это 
возобновление было необ�одимо для усиления экономики Украины и ликвида�
ции �уманитарной катастрофы в Одесском �ридунавье. Кабинет Министров 
Украины и Министерство транспорта и связи Украины при�ласили кафедру 
физической �ео�рафии и природопользования принять участие в научны� экс�
педиционны� исследования� и дальней�им работам для разработки дальней�
�е�о рационально�о природопользования в дельте Дуная и более совер�енной 
ор�анизации Дунайско�о заповедника.

Выводы
1) С начала основания на кафедре физической �ео�рафии использовались 

экспедиционные исследования для получения ново�о �ео�рафическо�о мате�
риала для развития теории и обеспечения ре�ения практически� задач. �рио�
ритет натурны� экспедиционны� исследований в общи� черта� со�ранялся на 
протяжение всей истории существования кафедры� �отя были периоды� ко�да 
он забывался и не применялся. 

2) Экспедиционные исследования начались с плавания профессора В.И. Лап�
�ина в Черное� Азовское� Мраморное и Э�ейское моря для обеспечения проло�
жения Британско�Индийско�о теле�рафа по дну Черно�о моря и установления 
природной структуры перечисленны� морей. Результаты эти� исследований и 
развитие метеороло�ии на кафедре привело к появлени� первой �ео�рафической 
�колы Лап�ина–Шведова в университете – океаноло�о�метеороло�ической.

3) В течение первой четверти �� века полевыми экспедиционными иссле�
дованиями были о�вачены причерноморские лиманы� степная и лесостепная 
зоны ��а страны� смежные воды морей� почвенно�ланд�афтные условия. 
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В ито�е сформировалась ланд�афтоведческая �ео�рафическая �кола профес�
сора Г. И. Танфильева. В основе ее развития также были экспедиционные на�
турные исследования� которые продолжа�тся и се�одня. В 90�е �оды сложи�
лась научная �кола эрозиоведения.

4) Экспедиционные физико��ео�рафические исследования кафедры исполь�
зовались для ре�ения ряда �осударственны� задач и имели не только теорети�
ческое� но и практическое значение.
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ЕКСПЕДИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО  
ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ ФАХІВЦЯМИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ 
ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

Резюме
�оточним часом провідним центром �ео�рафічної науки «бере�ознавство» в 

Україні опинився Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Ще 
протя�ом 20�� років �� століття на кафедрі фізичної �ео�рафії почалося фізико�
�ео�рафічне дослідження бере�ів Чорно�о моря. �ротя�ом 30�� років була розроблена 
пер�а спеціальна про�рама для досліджень на підставі теорії бере�ознавства. �ред�
ставник кафедри Геор�ій Аксентьєв виконав топо�рафічну зйомку зсувни� бере�ів в 
мас�табі 1:2000 для розробки Генеральної с�еми за�исту бере�ів від абразії. В 1952 
р. він став членом Бере�ової Комісії АН СРСР від України. Зробив кілька повторни� 
зйомок� а на підставі ї� співставлення отримав висновки про закономірності динаміки 
бере�ів абразійно�зсувно�о типу. За�истив пер�у на кафедрі фізичної �ео�рафії канди�
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датську дисертаці� на бере�ознавчу тему. Учень Г.Аксентьєва Юрій Шуйський очо�
лив кафедральні бере�ові дослідження в 1972 р. Він створив наукову �колу «теорія 
та практика бере�ознавства». Сьо�одні на кафедрі прац�є 2 доктори та 4 кандидати 
наук з бере�ознавства� виконали свої дисертації ін�і доктори та кандидати наук� які 
прац��ть в ін�и� установа� України та ін�и� держав. �рацівники�бере�ознавці ка�
федри ма�ть левову біль�ість публікацій� здійсн��ть найбіль�у кількість польови� 
експедицій� викону�ть біль�ість робіт за дорученням ін�и� ор�анізацій. Сьо�одні 
кафедра фізичної �ео�рафії та природокористування є єдиним в Україні центром тео�
ретични� досліджень та під�отовки фа�івців студентів� аспірантів та докторантів з бе�
ре�ознавства. 

Ключові слова: Бере�ова зона� кафедра фізичної �ео�рафії� експедиції� дослідження� 
абразія� акумуляція� еоловий процес� будівництво. 

G.V. Vykhovanets, Prof.� Dr. Sci.
Рhysical Geography Department�
National Mechnikov’s University of Odessa�
Dvoryanskaya St. 2� Odessa�82� Ukraine

NATURAL EXPEDITION RESEARCH OF COASTAL ZONE OF 
THE BLACK AND AZOV SEAS BY MEMBERS OF PHYSICAL 
GEOGRAPHY AND NATURAL RESOURCES USAGE DEPARTMENT 
OF NATIONAL MECHNIKOV׳S UNIVERSITY OF ODESSA

Abstract
Purpose of the work can be defined as a retrospective analysis and assessment of the 

effectiveness of field e�pedition research of the Department of Physical Geography in the 
coastal zone of Black and Azov seas that are important for the development of the theory 
of geography and solutions of practical economic tasks. The paper is based on the materials 
of study of the coastal zone of Black and Azov seas by staff of the Department of Physical 
Geography Odessa National University

During current time the basic centre of a coastal sciences of Ukraine became National 
Mechnikov’s University of Odessa. In period of the 20th �� century on the Physical Geog�
raphy Department were started coastal development of the Black and Azov Seas. During the 
30th first special programme of coast detecting was elaborated under advising of professor 
I.Androsov and engineer G.Aksentiev� base of new coastal theory. In 1952 PhD señor Georgy 
Aksentiev was elected as a first Ukrainian representative in Coastal Commission of Academy 
Sciences of the USSR. In 1972 Assoc. Prof. PhD Yuriy Shuisky was at the head of coastal 
direction on the Physical Geography Department and began different nature researches along 
shores of the Black Sea� the Azov Sea� the Baltic Sea� the Far East Seas� the Mediterra�
nean Seas etc. To�day he is member of International Group of «the Sea Coasts»� CCE IGU 
member� e�pert UNEP OCA/PAC� Honorary Member of Ukranian Geographical Society. 
Professor Y.Shuisky was advisor for 11 doctors of geographical sciences and 10 PhD señiors. 
Employees of the Department� who are Investigators of a coastal zone� accomplish basic part 
of geographical publications� e�peditions� educating materials� te�ts of lectures� and differ�
ent trainings. Physical Geography Department is directive centre of national scientific school 
«Theory & Practice of Coastal Sciences» and training of students.

Keywords: coastal zone� Physical Geography Dept.� e�peditions� research� abrasion� ac� e�peditions� research� abrasion� ac�e�peditions� research� abrasion� ac� research� abrasion� ac�
cumulation� aeolian process� building.
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БИОЦЕНОЗ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ТЕНДРОВСКОГО 
И  ЯГОРЛЫЦКОГО ЗАЛИВОВ ЧЁРНОГО МОРЯ)

В данной работе обобщёны опубликованные данные о распространении и динами�
ке количественны� показателей био90

ценоза �аровы� водорослей в мелководны� залива� северо�западной части Черно�о 
моря (СЗЧМ)� мно�ие из которы� име�т выраженные эколо�ические особенности и 
высокий природоо�ранный статус. �о на�им данным за 2010�2014 ��. о�арактеризо�
ван качественный и количественный состав фитоценоза �аровы� водорослей в Я�ор�
лыцком и Тендровском залива� Чёрно�о моря� приведены данные о видовом составе 
и таксономической структуре зооперифитона и макрозообентоса� проанализирована 
трофоло�ическая структура беспозвоночны� животны�� приуроченны� к �аровым во�
дорослям. Обсужда�тся вопросы значения �аровы� как пищево�о ресурса и субстрата 
для различны� �рупп животны�.

Ключевые слова: биоценоз� �аровые водоросли� зооперифитон� заливы и лиманы� 
северо�западная часть� Черное море

ВВЕДЕНИЕ
�аровые водоросли �ироко распространены в мелководны� ла�уна�� 

эстуария� и морски� залива�. Известна и� средообразу�щая функция� спосо�
бность формировать плотные сомкнутые моновидовые заросли� которые мо�ут 
в значительной степени влиять на функционирование неболь�и� водоёмов� и� 
локальные седиментоло�ические� �идродинамические и �идро�имические �а�
рактеристики [3� 25� 28� 30� 31� 33]. 

�аровые водоросли� и� видовой состав и распространение в Северо�западной 
части Чёрно�о моря описывались ранее в рамка� изучения общи� вопросов 
структуры макрофитобентоса [3� 5� 9� 10� 12� 16� 17]� специальные исследова�
ния фитоценоза �аровы� практически отсутству�т. Зооценоз� приуроченный к 
зарослям �ары� изучен ещё мень�е [8]. Таким образом� проводимый в данной 
работе комплексный анализ структуры� качественны� и количественны� �а�
рактеристик биоценоза �аровы� водорослей делает её актуальной. Кроме то�о 
комплексный под�од к изучени� биоценоза позволяет дать оценку роли ис�
следуемо�о биоценоза в экосистема� заливов� что особенно важно в условия� 
природооо�ранны� акваторий.

Целью данной работы является определение роли и значения биоцено�
за �аровы� водорослей для экосистем Я�орлыцко�о и Тендровско�о заливов. 

© Д. Д. Королесова�  2015
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Ис�одя из поставленной цели� сформулированы несколько задач: 1) анализ 
литературны� данны� о роли фитоценоза �аровы� водорослей в прибрежны� 
экосистема�� 2) обобщение информации о распространении� качественны� и 
количественны� показателя� биоценоза �аровы� в мелководны� залива� и ли�
мана� северо�западной части Чёрно�о моря� 3) анализ видово�о состава био�
ценоза �аровы� водорослей в Тендровском и Я�орлыцком залива�� 4) оценка 
биоразнообразия и эколо�ической структуры зооценоза� приуроченно�о к за�
рослям �аровы� водорослей.

Объектом исследования в данной работе является биоценоз водорослей 
пор. Charales. Предметом – видовой состав� распространение� биоразнообра�
зие и эколо�ическая структура биоценоза �аровы� водорослей.

Исследуемые акватории – Тендровский и Я�орлыцкий заливы – относятся к 
водно�болотными у�одьями международно�о значения (номера ВБУ 768 и 116 
соответственно) и в�одят в состав Черноморско�о биосферно�о заповедника� 
крупней�е�о морско�о заповедно�о объекта в Украине и Черном море. Таким 
образом� данное исследование имеет не только теоретическое� но и важное 
природоо�ранное значение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом послужили качественные и количественные пробы бентоса� 

собранные при проведении работ по мониторин�у природны� комплексов Чер�
номорско�о биосферно�о заповедника. Количественные пробы макрозообен�
тоса отобраны в Тендровском и Я�орлыцком залива� в 2010� 2011 и 2014 ��. с 
помощь� стандартной �идробиоло�ической методики с применением дночер�
пателя �етерсена (площадь за�вата 0�025 м2) по ре�улярной сети станций. Для 
отбора количественны� проб макрофитов использовали �еоботаническу� рам�
ку 25�25 см� качественные пробы отбирали скребком с �ириной за�вата 30 см. 
На каждой станции производили замеры �лубины� солёности и температуры 
воды� описание типа донны� осадков и типа растительности. В прибрежны� 
частя� Тендровско�о и Я�орлыцко�о заливов произведены пе�ие учёты до�
нной растительности

Все�о за период исследования в заросля� �арофитов отобрано 54 коли�
чественные пробы зооперифитона� 18 качественны� и 32 количественные 
пробы макрофитобентоса.

Камеральная обработка проб проводилась с использованием стандартны� 
методик. Определялся видовой состав� количество и вес ор�анизмов в пробе� 
кроме то�о для �аровы� водорослей и выс�и� водны� растений определялись 
длины побе�ов (талломов)� индивидуальный вес растений� наличие эпифитов и 
ор�анов полово�о размножения.

Картирование донной растительности для расчёта площадей произрастания 
исследуемо�о фитоценоза осуществлялось с помощь� свободно�о кроссплат�
форменно�о про�раммно�о продукта – Quantum Gis (2.0.1).
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Оценка биоразнообразия сообщества беспозвоночны� в составе биоценоза 
�аровы� осуществлялась с использованием индексов доминирования Симпсо�
на (D)� видово�о разнообразия Шеннона по численности (HN) и показателя 
выравненности видов �иелу (E). 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ПО ПРОБЛЕМЕ
Впервые в Чёрном море �ара была обнаружена А. Г. Генкелем в 1902 �. 

[12]� указав�ем на значительные заросли в восточной части Каркинитско�о 
залива� �де высота растений дости�ала 1�5 м. �озднее С. А. Зернов [4] также 
упоминает о �аровы� СЗЧМ� а в 1922 �. опубликованы результаты экспедиции 
в Я�орлыцкий залив� который В. Л. �аули [14] называет «царством �аровы� 
водорослей». Десятилетие спустя� в конце 20�� – начале 30�� ��. �аровые 
исследованы в составе макрофитобентоса Каркинитско�о залива по материа�
лам трё� экспедиций Севастопольской биоло�ической станции с подробным 
описанием и� условий произрастания [12]. Систематический мониторин� фи�
тобентоса заливов и лиманов СЗЧМ был ор�анизован И. И. �о�ребняком уже в 
начале 60�� �одов про�ло�о столетия [15].

Рис. 1. Схема распространения харовых водорослей в заливах  
Азово-Черноморского бассейна [1, 2, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22]

На рис. 1 представлена с�ема распространения �аровы� в мезо�алинны� 
водоёма� Азово�Черноморско�о бассейна� однако современные данные по био�
массе� плотности и видовому составу �арофитов в боль�инстве эти� водоёмов 
отсутству�т.
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Для анализа степени развития биоценоза �аровы� водорослей проведено 
обобщение данны� по биомассе (табл. 1) в некоторы� залива� и бу�та� рассма�
триваемо�о ре�иона.

Таблица 1
Величины биомассы харовых водорослей в некоторых заливах и лиманах Азово-

Черноморского бассейна

Водоём Год
Биомасса, г/м2

Автор, источник
Chara Lamprothamnium

Андреевский лиман 
(Каркинитский залив)

1998�
2003 1107�11238* – С. Е. Садо�урский [22]

Джарыл�ачский залив
1959 >10000 Н. В. Морозова�

Водяницкая [12]

1990 548 – И. Г. Рубин�тейн [19]

Лиман Донузлав 1993 92 – Н. А. Мильчакова� В. В. 
Александров [10]

Каркинитский залив 1973 – 1165* И. И. �о�ребняк� �.�. 
Островчук [17]

Сары�Булатская ла�уна 1998�
2003 5309�12467* – C. Е. Садо�урский [22]

Суджукская бу�та 1959 – 525�1125 Н. В. Морозова�
Водяницкая [12]

Таманский залив 1989 497 – И. И. Маслов [9]

Тили�ульский лиман 1995�
2000 173 – Ф. �. Ткаченко� О.А. Ков�

тун [19]

Тендровский залив

1965 5350* 351 (1577*) И. И. �о�ребняк [16]

1973 5300�11000* 1177�1 И. И. �о�ребняк� �.�. 
Островчук [17]

1990 5335 – Ф. �. Ткаченко� И. И. Мас�
лов [25]

1990 300�1167 – И. Г. Рубин�тейн [19]

Я�орлыцкий залив

1972 2520* – В. А. �упков [18]

1973 2506* – И. И. �о�ребняк� �. �. 
Островчук [17]

1981 1631�18500* – Т. И. Ерёменко� Г. Г. Мини�
чева [3]

«*» – указана общая биомасса макрофитов в ассоциации
«–» – фитоценоз не обнаружен или данные отсутству�т

Опубликованные данные свидетельству�т о том� что начиная с конца 50�� 
и до середины 90�� ��. про�ло�о века заросли �аровы� водорослей в залива� и 
лимана� северно�о �ричерноморья �арактеризовались высокими значениями 
биомассы� которая на некоторы� участка� превы�ала 10 к�/м2. 



138

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

Данные о современном состоянии фитоценозов �аровы� водорослей в чер�
номорски� залива� практически отсутствует� в немно�очисленны� работа� по 
солоноватоводным видам приводятся ли�ь данные об и� распространении [1]. 
Только для некоторы� акваторий указана структура и видовое бо�атство фи�
тоценоза �аровы� водорослей [20� 21� 22]. Видовой состав макрофитов ассо�
циации �аровы� водорослей приводится в нескольки� работа� [5� 17� 21� 22]� 
для фитоценоза Lamprothamnium papulosum в Тендровском заливе указано 
20 видов [17]� в дру�и� акватория� Чёрно�о моря для фитоценоза �аровы� – 
до 33 видов [5]. Со�ласно опубликованным данным� видовое разнообразие 
беспозвоночны�� ассоциированны� с зарослями �аровы� водорослей морски� 
заливов и эстуариев СЗЧМ� насчитывает 29 видов макрофауны [27].

�отя видовое разнообразие биоценоза �аровы� водорослей относительно 
слабо изучено [6� 25]� отмеча�т сосредоточение в ни� некоторы� видов рыб 
и беспозвоночны� животны�. �о некоторым данным� в СЗЧМ к зарослям 
�аровы� водорослей приурочены в частности промысловые виды бычков [23� 
26]. Генеративные части �арофитов составля�т значительну� часть раститель�
но�о рациона водоплава�щи� птиц� наряду с морскими травами [18� 33� 34].

В последние десятилетия в различны� залива� Чёрно�о моря отмечается 
резкое сокращение площадей фитоценоза �аровы�. Так� к концу 90�� �одов 
для ряда заливов и лиманов Азово�Черноморско�о бассейна зафиксировано 
резкое сокращение площадей� занимаемы� зарослями �ары. В Тендровском� 
Я�орлыцком залива� и Суджукской бу�те� �де фитоценозы �аровы� дости�али 
наиболь�е�о развития� зафиксировано практически полное и� выпадение из 
состава донной растительности в период с 1991�2008 ��. [2� 29].

Ретроспективный анализ литературны� источников выявил тенденци� к со�
кращени� площадей произрастания фитоценоза �аровы� в водоёма� СЗЧМ� 
умень�ение и� роли в биопродуктивности водны� экосистем. Ис�одя из это�о� 
нами поставлена задача комплексно�о изучения биоценоза �аровы� водорос�
лей в мелководны� залива� Черноморско�о биосферно�о заповедника и анализа 
мно�олетней динамики пространственно�о распределения� биомассы и плот�
ности водорослей порядка Charales в условия� малонару�енны� акваторий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Площадь произрастания, плотность и биомасса харофитов. �о на�им 

данным за 2010�2011 и 2014 ��. средняя плотность Lamprothamnium papulosum 
на исследованны� акватория� составила 824�25 экз/м2� биомасса – 125�15 �/
м2. �редставители рода Chara не образу�т плотны� зарослей в Тендровском 
и Я�орлыцком залива�� а выступа�т второстепенными формами в фитоцено�
зе лампротамниума. Chara aculeolata обнаружена на одной станции� (плот�
ность – 210 экз/м2� биомасса – 28�56 �/м2)� а Chara aspera на 3 станция�� (сред�
няя плотность – 53� 3 экз/м2� а биомасса – 15�85 �/м2); средняя длина талломов 
обнаруженны� видов �арофитов не превы�ает 4 см.
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В настоящее время около 17% площади дна Тендровско�о залива заняты 
зарослями �аровы� водорослей. Современная с�ема пространственно�о ра�
спределения видов рода Lamprothamnium и Chara в Я�орлыцком и Тендров�
ском залива� в целом соответствует таковой для начала 90�� �одов� однако они 
повсеместно на�одятся в у�нетённом состоянии и не формиру�т описанны� 
ранее мощны� сомкнуты� зарослей.

Качественный состав биоценоза харовых. �о на�им данным в состав фи�
тоценоза �арофитов в Тендровском и Я�орлыцком залива� в�одит 26 видов ма�
крофитов� из которы� 12 видов Rhodophyta� 5 – Chlorophyta� 3 – Charophyta� 
1 – Phaeophyta и 5 видов водны� цветковы� растений (табл. 2). �о сравне�
ни� с ранее опубликованными данными� нами обнаружено боль�ее количе�
ство выс�и� водны� растений� мень�е представлены зелёные водоросли� а 
отдел Phaeophyta представлен единственным эпифитиру�щим видом. Чаще 
все�о в места� произрастания �аровы� водорослей отмечены Stuckenia pecti-
nata� Zostera noltii� а также красные водоросли родов Chondria� Polysiphonia 
и Lophosiphonia. Субдоминантами в боль�инстве случаев выступа�т выс�ие 
водные растения и Chondria capillaris� последний вид часто эпифитирует на 
таллома� �аровы�.

Таблица 2
Список видов макрофитов фитоценоза харовых водорослей в Тендровском и 

Ягорлыцком заливах (2010, 2011 и 2014 гг.)
CHAROPHYTA Goniotrichum elegans (Chauvin) Zanardini

Lamprothamnium papulosum (K. Wallroth) 
J.Groves Polysiphonia elongata  (Huds.) Sprengel

Chara aculeolata F. T. Kützing Polysiphonia opaca (C. Ag.) Moris & De Notaris

C. aspera C.L.Willdenow Polysiphonia subulifera (C. Ag.) Harvey

CHLOROPHYTA Acrochaetium parvulum (Kylin) Hoyt

Ulothrix tenuissima Kütz. Hydrolithon farinosum (J.V. Lamourou�) Pen�
rose & Y.M.Chamberlain

Cladophora liniformis Kütz. Asterocytis ramosa (Lakowitz) Rosenvinge

Cladophora albida (Nees) Kütz. PHAEOPHYTA

Cladophora vagabunda (L.) Hoek Litosiphon laminariae (Lyngbye) Harvey

Chaetomorpha linum (O. F. Müller) Kütz. ANGIOSPERMATOPHYTA

RHODOPHYTA Ruppia cirrhosa L.

Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh Ruppia sp.

Chondria capillaris (Huds.) M. J. Wynne Zostera noltii Hornem.

Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth Stuckenia pectinata L.

Lophosiphonia obscura (C. Ag.) Falkenberg
Zannichellia palustris L.

Pheophyllum confervicola (Kütz.) Chamb.
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Для восточной части Тендровско�о залива �арактерен плавный пере�од 
фитоценоза с доминированием �аровы� в фитоценоз взморника мало�о. �ри 
анализе мно�олетни� изменений в пространственном распределении донны� 
фитоценозов в Тендровском заливе� также отмечено частичное замещение за�
рослей �арофитов Zostera noltii [7].

Структура зооперифитона харовых водорослей. В 2010�2011 ��. в фито�
ценозе Lamprothamnium papulosum нами обнаружено 43 вида (без учёта бро�
дячи� поли�ет� определение которы� пока не проводилось) представителей 
макрофауны (табл. 3).

Таблица 3
Список видов беспозвоночных в составе биоценоза харовых водорослей 

в  Тендровском и Ягорлыцком заливах в 2010 и 2011 гг.
CNIDARIA Loripes lucinalis (Lamarck, 1818)
Actinothoe clavata (Ilmoni� 1830) Mytilaster lineatus (Gmelin� 1791) 
Actinia equina (Linnaeus� 1758) Venerupis aurea (Gmelin� 1791) 
POLYCLADIDA CRUSTACEA
Leptoplana tremellaris (Müller OF� 1773) Leptochelia savignyi (Krøyer� 1842)
ANNELIDA Microdeutopus damnoniensis (Bate� 1856) 
Pectinaria sp. Microdeutopus gryllotalpa Costa� 1853 
Melinna palmata Grube� 1870 Ampelisca diadema (Costa� 1853) 
Polychaeta gen. sp.* Ampithoe vaillanti Lucas� 1864 
Olygohaeta * Corophium bonelli Milne�Edwards� 1830 
MOLLUSKA Dexamine spinosa (Montagu� 1813) 
Lepidochitona cinerea (Linnaeus� 1767) Ericthonius difformis Milne�Edwards� 1830 
Hydrobia sp. Gammarus insensibilis Stock� 1966 
Caspiohydrobia convexa (Logvinenko & 
Starobogatov in Golikov & Starobogatov� 1966)

Sphaeroma puchellum  Monod� 1931

Rissoa splendida Eichwald� 1830 Synisoma capito (Rathke� 1837)
Rissoa sp. Idotea balthica (Pallas� 1772) 
Nana donovania (Risso� 1826) Iphinoe maeotica Sowinskyi� 1893
Cytharella costulata (Dunker� 1860) Iphinoe tenella Sars� 1878 
Cylichnina variabilis (Milachevitch, 1909) Paramysis sp.
Retusa truncatella (Locard, 1892) Brachynotus sexdentatus (Risso� 1827)
Parthenina interstincta (J. Adams� 1797) INSECTA
Ebala pointeli (de Folin� 1868) Chironomus sp.
Abra ovata (Philippi� 1836) CHORDATA
Cerastoderma sp. Botryllus schlosseri (Pallas� 1766) 
Parvicardium exiguum (Gmelin� 1791) Molgula euprocta (Drasche� 1884) 

«*» – определение до вида не проведено
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Наиболее �ироко в составе зооценоза представлены ракообразные� боль�ая 
часть видов относится к фитофильным амфиподам и изоподам. Значительное 
количество видов отмечено у мелки� бр��оно�и� молл�сков. Оценка биораз�
нообразия сообщества беспозвоночны� дала следу�щие результаты. Значение 
индекса Шеннона (HN = 2�94) свидетельствует о достаточно высоком уровне 
видово�о разнообразия зооценоза. Значения индекса Симпсона (D = 0�07) при 
высоком значении параметра выравненности (Е = 0�77) и слабо выраженном 
доминировании отражает степень видово�о бо�атства зооценоза.

Средняя биомасса макрофауны в составе биоценоза �аровы� составляет 
146�28±52�02 �/м2� что соответствует средним значениям биомассы по Тендров�
скому заливу� однако плотность беспозвоночны� в заросля� �арофитов зна�
чительно вы�е� чем средняя и составляет 3552±52�02 экз/м2. Следовательно� 
даже низкорослые �арофиты� не формиру�щие плотны� зарослей� явля�тся 
важным субстратом для беспозвоночны�� что обусловлено� очевидно� особен�
ностями строения и� талломов.

Результаты анализа таксономической и эколо�ической структуры сообще�
ства беспозвоночны�� приуроченно�о к зарослям �аровы� водорослей в Тен�
дровском заливе представлены на �исто�рамма� (рис. 2� 3)

Рис. 2. Средняя биомасса и плотность разных таксономических групп беспозвоночных в 
составе биоценоза харовых водорослей в Тендровском заливе в 2010-2011 гг.  

1-Bivalvia; 2-Amphipoda; 3- Gastropoda; 4-Polychaeta; 5-Isopoda; 6- Anisopoda; 7-Cumacea; 

8-Chironomida; 9 -Actinaria; 10 -Ascidia; 11 -Olygochaeta; 12 -Polycladida; 13 -Mysida
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Наиболее мно�очисленной �руппой беспозвоночны� в составе зооперифи�
тона �аровы� водорослей явля�тся молл�ски� по численности преоблада�т 
риссоиды и молодь Mytilaster linneatus� основу биомассы формиру�т Loripes 
lucinalis и представители рода Cerastoderma (рис. 2.). Значительну� роль в 
формировании сообщества зооперифитона �аровы� и�ра�т фитофильные 
амфиподы� в частности Dexamine spinosa� Erichthonius difformis и виды рода 
Microdeutopus. Мно�очисленны в заросля� �аровы� водорослей фитофильные 
равноно�ие ракообразные� и� средняя плотность превы�ает 350 особей/м2.

Рис. 3. Количественные характеристики трофогрупп беспозвоночных в составе 
зооперифитона харовых водорослей в Тендровском заливе в 2010-2011 гг.

Анализ трофоло�ической структуры зооперифитона �аровы� водорослей 
(рис. 3) показал� что сестонофа�и и детритофа�и достоверно преоблада�т по 
численности и биомассе. Основу биомассы макрозообентоса в составе биоце�
ноза �аровы� составля�т сестонофа�и� то�да как детритофа�и �арактеризу�т�
ся боль�ей плотность�.

ВЫВОДЫ
1. Анализ литературны� данны� показал� что фитоценоз �аровы� водорос�

лей является важной составной часть� экосистемы мно�и� мелководны� зали�
вов Чёрно�о моря. Биомасса �аровы� на мелководья� заливов дости�ала очень 
высоки� значений. Для ряда заливов в 90�е ��. отмечено сокращение площадей 
занимаемы� �аровыми� снижение показателей биомассы и полное выпадение 
из состава донно�о населения.

2. В данной работе биоценоз �аровы� водорослей впервые изучен комплек�
сно� что даёт возможность оценить е�о роль в структуре донно�о населения. 
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Рас�ирен список видов беспозвоночны�� приуроченны� к зарослям �ары в 
СЗЧМ. Впервые проанализирована эколо�ическая структура зооценоза в со�
ставе биоценоза �аровы�. 

3. В состав фитоценоза �аровы� водорослей Тендровско�о и Я�орлыцко�о 
заливов в�одит 26 видов макрофитов� среди которы� преоблада�т представи�
тели Rhodophyta и выс�и� водны� растений.

4. Впервые для Тендровско�о и Я�орлыцко�о заливов картирование донной 
растительности проводилось с использованием современны� ГИС�систем� 
что позволило с боль�ей точность� определить площади произрастания фи�
тоценозов. �лощадь произрастания �аровы� водорослей в Тендровском за�
ливе составляет 17%� с�ема пространственно�о распределения соответствует 
литературным данным.

5. Заре�истрированы существенно сниженные показатели плотности и 
биомассы.

6. В состав биоценоза �аровы� в�одит 40 видов беспозвоночны� представи�
телей макрофауны. Оценка биоразнообразия зооценоза показала� что он �арак�
теризуется высоким уровнем видово�о разнообразия� а также высокой степе�
нь� выравненности видового обилия со слабо выраженным доминированием.

7. Несмотря на у�нетённое состояние �арофитов� плотность зообентоса в 
изучаемом биоценозе вы�е� чем средняя по заливу� что свидетельствует о цен�
ности �арофитов� как субстрата для обитания беспозвоночны�.

8. Основну� роль в формировании биомассы беспозвоночны� в составе 
биоценоза �аровы�� и�ра�т малоподвижные сестонофа�и� а именно� крупные 
двустворчатые молл�ски. �о численности преоблада�т мелкие �астроподы.

9. Биоценоз �аровы� водорослей является важной структурной и функци�
ональной единицей экосистем мно�и� мелководны� заливов СЗЧМ� которая� 
зачасту�� формирует облик водоёма. �овсеместное снижение площадей про�
израстания фитоценоза �аровы� и снижение е�о роли в биопродуктивности 
несёт за собой изменения в функционировании экосистем эти� мелководны� 
водоёмов.
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БІОЦЕНОЗ ХАРОВИХ ВОДОРОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
ПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ТЕНДРІВСЬКОЇ І 
ЯГОРЛИЦЬКОЇ ЗАТОК ЧОРНОГО МОРЯ)

Резюме
У даній роботі уза�альнено опубліковані дані щодо по�ирення та динаміки 

кількісни� показників фітоценозу �арови� в мілководни� затока� �ЗЧМ. Мілководні 
затоки та лимани Чорно�о моря є вкрай специфічними водоймами� а акваторії� що 
досліджу�ться у даній роботі ще й ма�ть високий природо�ранний статус.

На підставі власни� дани� о�арактеризовано якісний і кількісний склад фітоценозу 
�арови� водоростей в Я�орлицькій та Тендрівській затока� Чорно�о моря. Наведено 
дані щодо видово�о складу і таксономічної структури зооперіфітону та макрозообенто�
су в складі біоценозу �арови�. �роаналізовано рівень біорізноманіття та трофоло�ічна 
структура у�руповання без�ребетни� тварин� приурочено�о до заростей �арови� водо�
ростей.

Об�овор��ться питання значення �арови� як �арчово�о ресурсу і субстрату для 
різни� �руп тварин.

Ключові слова: біоценоз �арови� водоростей� затоки та лимани� зооперіфітон� 
водні екосистеми� структура у�рупування

D. D. Korolesova, junior researcher
Black Sea Biosphere Reserve National Academy of Science of Ukraine
Lermontova st.� 1� Golaya Pristan� Kherson region� 75600� Ukraine�
chernyakova.darya@gmail.com

BIOCOENOSIS MEMBRANE OF CHARA ALGA AS AN IMPORTANT 
ELEMENT OF COASTAL ECOSYSTEMS (ON THE EXAMPLE 
TENDROVSKY AND YAGORLYTSKY BAYS OF BLACK SEA)

Absrtact
The purpose of of this work is to determine the role and importance of ecological 

community membrane of chara algae ecosystems of Tendrovsky and Yagorlytsky bays 
of Blask Sea. The object of study in this paper is biocenose algae Charales. The subject – 
the species composition� distribution� biodiversity and ecological structure of biocenosis 
Charales algae.

As a material for the research were qualitative and quantitative benthic samples collected 
during work on the monitoring of natural comple�es of the Black Sea Biosphere Reserve. 
Quantitative samples of macrozoobenthos selected in Tendrovsky and Yagorlytsky bays 
in 2010� 2011 and 2014. using standard techniques using hydrobiological Petersen dredge 
(capture area 0.025 m2) and regular network stations. For the selection of quantitative 
samples of macrophytes used geobotanical frame 25�25 cm� high�quality samples were taken 
with a scraper width of 30 cm. At each station to measure the brightness of depth� salinity 
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and temperature of water� the description of the type of sediment and vegetation type. In the 
coastal parts of Tendrovsky and Yagorlytsky bays made hiking accounting bottom vegetation.

During the period of study in thickets of charaphytes selected 54 quantitative samples 
zooperiphyton� 18 qualitative and 32 quantitative samples macrophytobenthos.

Results. The published data on the distribution and dynamics of quantitative characteristics 
of Charales algae phytocenosis in shallow sea bays are generalized in this paper. Shallow 
bays and estuaries of the Black Sea are very specific waterbodies� besides the water area 
studied in this work have high nature protection status.

The quantitative and qualitative structure of the Charales algae phytocenosis from 
Yagorlytsky and Tendryvsky bays of Black Sea are described and analyzed. The data on the 
species composition and ta�onomic structure of zooperiphyton and macrozoobenthos in the 
structure of Charales biocenosis is provide. The level of the biodiversity and trophological 
structure of zoocenozis dedicated to the Charales beds are analyzed and evaluated.

Also the importance of Charales algae as food resource and a substrate for different 
groups of animals are discussed in the paper.

Keywords: Charales algae biocenosis� bays and estuaries� zooperiphyton� aquatic eco�
systems� community structure

.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА 
ПРИРОДУ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

В статье описывается печальный опыт антропо�енно�о влияния на бере�ову� зону 
на примере различны� пунктов на бере�а� Черно�о моря: у пос. Фонтанка� Л�стдорф� 
Санжейка� Затока� Лебедевка и др.� на территории Одессы. Автором проанализированы 
причины создав�ейся ситуации в бере�овой зоне Черно�о моря в предела� Украины. 
Описано современное состояние бере�а. �редложены пути ре�ения данной проблемы.

Ключевые слова: Черное море� бере�� абразия� причины� скорости� динамика� за�
стройка� последствия.

ВВЕДЕНИЕ
Как известно� бере�овая зона представляет собой природну� среду высокой 

подвижности и искл�чительно высокой напряженность� энер�етическо�о 
поля. Соответственно� природные процессы протека�т очень интенсивно под 
влиянием преимущественно ме�анической энер�ии �идро�енно�о фактора. 
В этой связи� л�бое искусственное вме�ательство сказывается и проявляется 
столь же быстро и интенсивно. Настолько же быстро и интенсивно проявля�т�
ся природные процессы и изменения. Актуальность данной работы закл�чает�
ся в необ�одимости оперативно�о� быстро�о и качественно�о получения новой 
научной информации для предотвращения не�ативны� последствий антропо�
�енно�о влияния� усилива�ще�ося в течении последни� десятилетий.

Цель работы: выявить виды и оценить влияние деятельности человека на 
природу разны� частей бере�овой зоны Черно�о моря. Для достижения цели 
ре�а�тся такие основные задачи: а) краткая история антропо�енно�о воздей�
ствия на побережье Черно�о моря; б) �арактеристика влияния антропо�енно�о 
фактора на морской бере� в районе поселка Фонтанка; в) анализ материалов 
исследования последствий влияния антропо�енно�о фактора на морской бере� 
в районе п�т Черноморское Одесской области; г) изучение последствий осво�
ения территории пересыпи Днестровско�о лимана. �ри этом� в соответствии с 
темой и цель� исследований� объектом на�и� исследований выступа�т бере�
�а Черно�о моря� а предметом исследования – последствия различны� видов 
влияния антропо�енной деятельности на природну� систему бере�ов в течение 
последни� дву� десятилетий. 

В течение 10�20 минув�и� лет естественные природные системы бере�
�овой зоны моря значительно изменились. �одавля�щее боль�инство эти� 

© А. А. Стоян�  2015
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изменений оказалось не�ативными по причине крайне неполно�о объема 
предварительны� изысканий и недостаточно�о учета особенностей природы 
бере�овой зоны. Для реальной и эффективной оценки последствий антропо�
�енно�о влияния нужна новая информация� которая соответствовала бы но�
вому состояни� природы бере�овой зоны. В этой связи тема данной статьи 
имеет важное практическое значение. Вместе с тем� уже несколько лет ведет�
ся интенсивный сбор данны� об антропо�енном влиянии и е�о последствия� 
в предела� различны� природны� систем. Вся эта информация подвер�ается 
целенаправленной систематизации� обобщени� и пополняет теоретический 
арсенал не только бере�оведения� но и всей природной �ео�рафии. Это опред�
еляет теоретическое значение данной темы.

Для достижения цели статьи были изучены наиболее нару�енные участки 
морско�о побережья Черно�о моря. Среди ни� надо назвать в перву� очередь 
приле�а�щие непосредственно к территории �орода Одесса� �арактеризу��
щиеся интенсивно застроенной бере�овой территорией и высокой плотность� 
населения. Небла�оприятная ситуация сложилась восточнее Одесско�о зали�
ва� в предела� поселков Фонтанка� Дофиновка� Черноморское� Коблево� мыс 
Аджияск. Значительные площади морской бере� теряет возле поселков Л�ст�
дорф� Санжейка� Курортное� Лебедевка. Неудачной оказалась застройка бере�а� 
возведение некоторы� �идроте�нически� сооружений� попытки предпринять 
ряд бере�озащитны� мероприятий. Особенно неудачными оказались послед�
ствия антропо�енной деятельности в районе Л�стдорфа� Ильичевска� Фонтан�
ки� Авроры� Евпатории� Николаевки� �есчано�о. Несмотря на мно�ократные 
предупреждения� на разработанну� с�ему страте�ическо�о освоения бере�о�
вой территории� на специальные рекомендации� на выступления в �азета� и 
по телевидени�� застройка капитальными сооружениями и жилыми домами 
продолжается на абразионно�опасны� и денудационно�опасны� участка� мор�
ско�о бере�а. В качестве соответству�щи� примеров приводятся ситуации на 
все� бере�а� Украины и на бере�а� мно�и� дру�и� стран. 

Материалы и методы исследования

�оложенные в основу написания статьи материалы получены на осно�
ве анализа литературны� источников� ар�ивны� и фондовы� материалов 
кафедры физической �ео�рафии ОНУ им. И.И.Мечникова� а также полевы� 
экспедиционны� и стационарны� исследований� проведенны� автором. В про�
цессе полевы� исследований методами мар�рутно�экспедиционно�о карто�ра�
фирования на карту крупно�о мас�таба выносились все участки� на которы� 
проявилось антропо�енное влияние. �рактически все такие бере�овые объекты 
были описаны� засняты на план�ета�. Были измерены и� все элементы в ес�
тественном виде и в измененном состоянии после вме�ательства антропо�ен�
но�о фактора. �остоянно отбирались образцы наносов и подвер�ались лабора�
торной обработке по стандартной методике [8� 11�12]. 
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�олученные морфоло�о�динамические и литодинамические величины и �а�
рактеристики бере�овы� объектов подвер�ались систематизации. �олученные 
в различные периоды значения сопоставлялись в таблица� и на �рафика�� на 
с�ема� и на топо�рафически� плана�. Они коррелировались с показателями 
�идрометеороло�ическо�о режима� с данными дру�и� авторов� нередко привле�
калась информация спутниковой съемки. �олученный «первичный» материал 
подвер�ался теоретической обработке. Новые положения и выводы базирова�
лись на данны� пред�еству�щи� исследований и были и� продолжением� что 
обеспечивало унаследованность выполняемы� работ.

Результаты исследований и их обсуждение

Краткая история исследований антропо�енно�о воздействия на бере�а Чер�
но�о моря. Влияние человека на бере�ову� зону было замечено давно� в том 
числе и на Черном море. Но прибрежно�морская среда справлялась с этим вли�
янием своими силами и нейтрализовала не�ативные последствия� пока степень 
влияния была допредельной� в крайнем случае – близкой к предельной. 

В предела� изучаемой территории данными вопросами занимались 
Г.  И.  Иванов� И. �. Зелинский� Г. Н. Аксентьев� Ю. Д. Шуйский� Е. А. Черкез 
и дру�ие ученые.

Исследования антропо�енно�о фактора на северны� бере�а� Черно�о моря 
начались с момента активно�о заселения побережья и бурно�о развития �о�
зяйства [8� 13� 16]. Освоение полупустынны�� малозаселенны� кочевниками� 
степны� земель началось со строительства новы� населенны� пунктов� а пре�
жде все�о – крепостей и морски� портов. Надо было у�лубить дно� выровнять 
рельеф� соорудить молы и причалы� проложить доро�и� в том числе – на повер��
ности абразионны� и аккумулятивны� форм на побережье. Вначале данные ме�
роприятия производились на нескольки� неболь�и� участка�. Морской бере� 
застраивался на территории Одессы� Очакова� Евпатории� Ялты� Судака� Кер�
чи� Геническа� Бердянска� Мариуполя. Это была стадия первично�о «точечно�
�о» освоения морски� бере�ов и наиболее серьезно�о влияния антропо�енно�о 
фактора. Они не распространялись �ироко� на вс� длину морски� бере�ов� 
а касались только неболь�и� участков. �ри этом� естественно� окружа�щая 
природная система была в состоянии по�асить не�ативное влияние� а в перву� 
очередь – со�ранить количество наносов и размеры защитны� пляжей. Вместе 
с тем� повы�енные темпы застройки сопровождались наиболее сильным влия�
нием антропо�енно�о фактора на бере�а и комфортность проживания жителей. 

Ситуация поменялась в 50�� �ода� �� века ко�да сформировалось усилен�
ное вторжение антропо�енно�о фактора в бере�ову� зону. На бере�а� строи�
лись санатории� пансионаты� базы отды�а� пионерские ла�еря. Рас�ирялась 
территория поселков и �ородов. Жителям �ородов от промы�ленны� предпри�
ятий раздавались участки на морском бере�у для дач� садов и о�ородов. Это 
выражалось в виде активной застройки бере�ов. �ричем� как правило� без про�
фессионально�о природно�о обоснования.
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На эти явления внимание было обращено в нескольки� работа� [3� 4� 16]. 
�озяйственное освоение осложнилось тем� что состояние природы в бере�овой 
зоне взялись ре�улировать эколо�и и �идроте�ники� а позже� в 90�� ��  века� 
даже лица без естественнонаучно�о образования. Если проанализировать 
учебные планы эти� специалистов� то ни в одном из ни� не числится бере�о�
ведение или бере�овая океаноло�ия. Не учитывались принципиальные отличия 
между динамикой бере�ов морей� с одной стороны� и водо�ранилищ – с дру�ой 
стороны� �отя эти различия были четко показаны В. М. Воскобойниковым и 
И.  А. �равоторовым еще в 1968 �

Данная ситуация усу�убилась в первое десятилетие ��I века. Чуть ли не 
нормой стали формальные отписки на тему о природном эколо�ическом со�
стоянии мест застройки зданиями и сооружениями различно�о назначения. 
Этот формализм добавился к непрофессионализму те�� кто со�ласовывает �о�
зяйственное освоение бере�овой зоны моря. До�ло до то�о� что директорами 
ряда национальны� парков стали историки и строители� специалисты без спе�
циально�о образования. Как результат� капитальными зданиями� как частными� 
так и кооперативной и �осударственной собственности� стали застраиваться 
абразионно�опасные участки� которые обречены на мощные деформации и 
разру�ительные процессы. 

Состояние морского берега у пос. Фонтанка. Курортный населенный пункт 
Фонтанка на�одится в 5 км к северо�западу от Одессы� на терраса� абразионно�
оползнево�о клифа и на повер�ности приле�а�ще�о плато.

До начала �� столетия село было неболь�им. Население� около тысячи че�
ловек� занималось рыболовством и производством сельско�озяйственны� про�
дуктов� в основном молочны�� для расположенно�о рядом крупно�о �орода. �о 
воспоминаниям местно�о населения� в те далекие �оды даже старожилы (А.  Ма�
рукович� Н. Стерницкий и Г. Зауэр) не замечали како�о�нибудь значительно�о 
разру�ения клифов. В свои� воспоминания� они с�одились в том� что скорос�
ти отступания клифа в нижней оползневой террасе не превы�али 2�3 вер�ков 
в �од. �ляжи были спло�ными� непрерывными� до 10�15 саженей �ирины. 
Отс�да можно сделать вывод� что оползневой бере� Фонтанки в �I� столетии� 
со�ранив�ись практически в естественном виде� был слабодинамичным. Не�
нару�енная структура рельефа не вызывала како�о�нибудь серьезно�о беспо�
койства� �отя случались обычные оползни и обвалы. 

Из литературны� источников [6� 9� 13� 16]� а также из кандидатской дис�
сертации Г. Н. Аксентьева� известно� что в 20�30�� �ода� �� столетия (до Ве�
ликой Отечественной войны) абразия нижней оползневой террасы в селе Фон�
танка не превы�ала 0�5 м/�од. Уже в 60�70�� �ода� абразия бере�овой зоны 
увеличилась до 2 м/�од. В дальней�ем данный населенный пункт продолжал 
расти� население увеличивалось� водопотребление также� но канализации не 
было. Местное население использовало вы�ребные ямы� куда сливало все 
бытовые стоки. Был уличный водопровод� построенный в 50�� �ода�. �од вли�
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янием утечек воды формировалось постоянное насыщение водой �линисты� 
пород – лессов и лессовидны� су�линков� ле�ки� �лин. К концу �� столетия 
водопровод окончательно про�удился� а канализация так и не была построена. 
�рочностные связи в порода� сильно снизились� а водонасыщение привело к 
резкому снижение сопротивления волнам и ветровым на�онам. �оэтому уже 
в течение 80�� �одов �� столетия абразия увеличилась до 2 м/�од. В резуль�
тате создались реальные условия для усиления разру�ения бере�ово�о скло�
на. Сравнение нивелировочны� профилей 1984 �. и 1991 �. показало смещение 
клифа у нижней оползневой террасы на 21�4 м� а вер�ней кромки клифа – на 
9�85 м. На нижней террасе стояли финские домики базы отды�а� но высокие 
скорости абразии заставили убрать эти домики в 1995 �. Одновременно ряд 
улиц Фонтанки потеряли полосы плато от 3 до 15 м. 

В 1991 �. в районе по�раничной заставы и стадиона склон был выположен 
путем срезки е�о вер�ней части: считалось� что эта срезка прекратит отступа�
ние клифа. Но это�о не случилось. К тому же в клифе была «вырезана» дорож�
ка� ее укрыли бетонными плитами� по которым автомобили мо�ли опускать�
ся на нижн�� оползневу� террасу� откуда владельцы ма�ины по тропинке 
спускались к воде� на малый пляж. Дол�ое время �ирина пляжа составляла 
порядка ≤ 4�5 м� а е�о объем не превы�ал 2�3 м3/м. Такие пляжи не мо�ут быть 
отнесены к бере�озащитным� да еще и при метровы� ветровы� волна� и тече�
ния�� с на�онными повы�ениями уровня воды на 0�5�1�0 м вы�е ординара. 
С  учетом водонасыщенны� �линисты� пород в клифа� такое волновое влияние 
вполне обеспечивало повы�енные скорости абразии.

�равда� была сделана попытка установить две «бере�озащитные буны» в 
виде дву� затопленны� барж. Однако� естественное отсутствие наносов не 
позволило сбыться этим мечтам. До 2005 �. баржи оказались разбитыми� без 
сколько�нибудь существенны� накоплений наносов. А 10�12 м3/м пляжево�о 
песка у и� основания – это не то� что может уберечь Фонтанку от разру�итель�
но�о влияния оползней. Требу�тся искусственные пляжи до 80�110 м3/м.

�олучилось� как и вообще у абразионно�оползневы� склонов [6� 9� 14]� что 
нижняя часть клифа под непосредственным влиянием морски� волн разру�а�
ется быстрее� чем вер�няя часть склона. В ито�е уклон склона растет� все время 
приближаясь к крутому� с очень высокими внутренними напряжениями. В дан�
ном конкретном случае требовалось серьезное крепкое сооружение� типа опо�
яска на дне в 15�20 м от бере�овой линии. �ространство между прочным опо�
яском и бере�ом следовало засыпать мелким «rip-rap»� вперемежку с щебенкой 
прочны� пород. Такая искусственная терраса из естественны� чисты� материа�
лов �арантировала бы целостность бере�а �отя бы на 25 предстоящи� лет.

Однако известен случай ко�да малоквалифицированный специалист убе�
дил администраци� поселково�о совета и �озяев базы отды�а «Волна»� что 
он способен провести эффективные работы по выполаживани� склона. Была 
применена те�ника� которая перемещала с вер�ней части клифа к е�о подно�
жь� ры�лу� лессово��линисту� массу. �ервое же волнение моря активно 
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размывало весь перемещенный �рунт� а работы все также продолжались. Ко�да 
стало ясно� что эти работы не способны остановить процесс абразии� они были 
резко прекращены. А последствия в ито�е остались. Ведь в том�то и дело� что 
изъятие �рунтовой массы из вер�ней части бере�ово�о склона �отя и ведет к 
умень�ени� е�о уклона� но к подножь� отсыпается �линистая �рунтовая мас�
са. Она и в су�ом виде не является препятствием для волн� как показывает соо�
тветству�щий опыт возле Гри�орьевки� Коблево и Морско�о. А уж во влажном 
состоянии во время �тормовы� на�онов за про�ед�ие 20�25 лет отступание 
клифа возобновилось с новой силой. В ито�е часть нескольки� улиц� которые 
распола�ались вдоль бере�а� обру�илась в море� вместе с территорией. У�ла 
�рунтовая доро�а. �острадала улица �о�раничников� обру�илось футбольное 
поле� исчезла часть по�раничной заставы. 

Основные последствия срезки клифа в Черноморском. �о�ожая ситуация 
сложилась на территории п�т Черноморское. Не учитывая не�ативный опыт� 
было ре�ено сделать поло�им оползневой склон. �осле срезки склона� не�
смотря на выбро�енные к подножь� клифа о�ромные �рунтовые массы пород 
нео�ена� началась волновая подрезка �рунтовы� масс. У�ол падения повер��
ности склона стал дости�ать 0�15�0�18 – это в 3�5�4�0 раза мень�е� чем было до 
искусственно�о (антропо�енно�о) выполаживания. Длина склона стала боль�е 
в основном за счет срезки части территории поселка Черноморское� а вер�няя 
кромка выположенно�о клифа вплотну� приблизилась к жилым постройкам. 
Таким образом� неучет природны� условий привел к потере полосы террито�
рии �ириной до 20�35 м. �од влиянием продолжав�и�ся волнений� особенно – 
зимни�� стал формироваться новый клиф. Но �ораздо мень�ей высоты. В то же 
время энер�етический потенциал моря со�ранился прежним. �олучалось� что 
количество волновой энер�ии со�ранилось� а масса перерабатываемой �рунто�
вой массы умень�илась. Конечно же� это привело к усилени� скорости отсту�
пания клифа.

Естественно� в эти� условия� должна резко увеличиться скорость потери 
бере�овой территории. В естественном состоянии бере�а возле п�т Черномор�
ское развитие оползнево�о клифа до выполаживания� в период 1966�1975 ��. 
привело к скоростям абразии� равным в среднем 0�8 м/�од. �осле строитель�
ства в�ода в порт Южный� после сооружения выемки судо�одно�о канала и 
о�ражда�щи� молов произо�ло усиление дефицита наносов и значительное 
умень�ение защитны� пляжей прислоненно�о типа [9� 16]. Это явилось при�
чиной роста скорости абразии до 1�6 м/�од в 1975�1985 ��. Следу�щий этап на�
бл�дений за бере�ом был в 1996�2008 ��. В это время высота клифа� срезаемо�о 
морем� дости�ала 20�25 м� величина отступания – в среднем 68�5 м� а средняя 
скорость абразии составила 5�7 м/�од. Одновременно профиль абразионно�о 
бере�а приблизился к равновеси� и скорости абразии стали снижаться.

Анало�ичная срезка и выполаживание абразионно�оползнево�о склона при�
менялась мно�ократно. В надежде затормозить или даже ликвидировать отсту�
пание активны� клифов� анало�ичное выполаживание производили не только 
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в района� Фонтанки и Черноморско�о� но также и на участка� поселков Ле�
бедевка� Санжейка� Ильичевск� Л�стдорф� Боль�ой Фонтан� Лески� Морское� 
Очаков и др. Однако� результат был тот же. �осле выполаживания резко уве�
личивались скорости абразии� действу�щие в течение 10�15 лет. Но наносов 
абразионно�о проис�ождения от это�о не прибавлялось по причине значитель�
но мень�ей высоты размываемо�о бере�а. Затем интенсивность абразии ста�
билизировалась в течение 5�10 лет� и абразионно�оползневой процесс восста�
навливался в прежнем состоянии. �ричем� это восстановление проис�одило 
на фоне �арантированной безвозвратной потери значительной площади бере�а. 

Можно подвести ито�. Срезка склона и попытка соорудить ры�лу� 
�рунтову� наброску у подножья срезанно�о бере�ово�о склона привели к 
значительным материальным� финансовым и трудовым затратам. Что вза�
мен? Выположенный склон� который подвер�ся сильным водно�эрозионным 
процессам� и уничтоженная растительность. �овер�ностный сток со склона 
сбросил в море сотни тонн мелкозема и привел к увеличени� мутности мор�
ской воды. Бере� при этом теряет значительну� площадь� обычно боль�е� чем 
в естественном состоянии. И все это на фоне материальны�� финансовы� и 
трудовы� затрат� чтобы вновь оказаться бере�у в ис�одном состоянии. 

Метод проб и о�ибок убедил природопользователей в том что выпо лажи�
вание бере�ово�о абразионно�о склона не дает положительно�о результата. 
Они стали применять террасирование бере�ово�о склона и одновременно об�
язательно у уреза моря строить прочные пре�рады в виде опояска или сту�
пенчатой бермы. В ряде случаев применя�тся недоро�ие �идроте�нические 
бетонные� каменнонабросные или железобетонные сооружения дру�и� кон�
струкций. Эта защита является пассивной� но в условия� �лубоко�о естествен�
но�о дефицита наносов и о�ромной стоимости привозны� наносов такой метод 
в определенной степени можно считать оправданным. Однако� полноценные 
�идроте�нические сооружения настолько доро�ие� что отдельным жителям или 
даже дачно�рекреационным кооперативам они не под силу. Уже не �оворя о 
�ромадны� затрата� на эксплуатаци� эти� сооружений.

�опытки строительства подобны� сооружений предпринимались на бе�
ре�у в Ильичевске� у Боль�о�о Фонтана� мыса Северно�о Одесско�о� у пос. 
Ко�ары� Коблево и др. В общем они прекратили абрази� клифа на протяжение 
30�35% длины абразионно�о бере�а в предела� Северо�западной бере�овой об�
ласти. Следует обязательно сказать� что последу�щие намерения остановить 
абрази� и защитить постройки разно�о назначения на бере�а� производились 
не специализированными ор�анизациями� а по своему непрофессиональному 
разумени� и без учета природной обстановки бере�овой зоны моря. В ито�е 
имеем два основны� последствия:

а) существенное умень�ение количества наносов� которые сносятся с 
клифов в бере�ову� зону моря и� как следствие� – на примере района между 
мысами Сев. Одесский и Аджияск� составило примерно на 35% мень�е� чем 
до жестко�о закрепления подножья клифов и и� террасирования;
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б) уничтожение естественны� террасированны� оползневы� склонов нане�
сло существенный вред природному разнообрази� бере�овы� ланд�афтны� 
комплексов. Дело в том� что высокие естественные оползневые склоны� не�
сущие на себе 2�4 оползневые террасы� представля�т собой уникальные 
природные комплексы� которые боль�е ни�де не повторя�тся на территории 
Украины. И� необычность обусловлена специфическим рельефом� лито�енным 
субстратом� который постоянно обновляется по мере сползания блоков породы� 
водонасыщенность� от вскрыв�и�ся водоносны� �оризонтов� влиянием брыз� 
морской воды во время �тормов от морской стороны �оризонта� строением 
почвенно�о покрова� соответству�щими растениями и животными [8� 10� 12]. 
Вред состоит в резком умень�ении эколо�ическо�о разнообразия на побережье 
Черно�о моря� что является нару�ением ряда международны� со�ла�ений� 
которые подписаны Украиной. 

Состояние морского берега у Днестровской пересыпи. Это уникальное 
место для отды�а� расположенное между морем и лиманом� покрытое золотым 
бар�атным песком. Но� к сожалени�� территория этой пересыпи претерпела 
не�ативное антропо�енное воздействие. Около 90 лет назад на наиболее узком 
участке� у т.н. «56�й километр железной доро�и Одесса�Измаил» на�одилась 
одна из прорв (Очаковская)� но в 1926 �. она была замыта песком. Затем ее за�
крепили дамбой� по которой проложили �оссейну� доро�у.

Осталась вторая� более крупная прорва� Царе�радская. �осле Великой Оте�
чественной войны� в 1945 �. через Царе�радску� прорву был построен боль�
�ой мост� позволя�щий проезжать поездам и автомобилям. В то же время на 
месте быв�е�о Очаковско�о �ирла было предложено возведение свайно�о мос�
та значительной �ирины с тем� что по нему мо�ли бы прое�ать автома�ины 
и поезда [3� 8]. Но строители железной доро�и ре�или сэкономить и доро�у 
построили без моста� по невысокой дамбе. С это�о момента началась борьба 
железнодорожников с природой. �ериодически природа пыталась прорвать 
�ирло в этом месте� а железнодорожники – �ранитом и бетоном защитить по�
лотно. Эта борьба продолжается и по сей день� при сильном ветре волны 2�4 
раза в �од перекатыва�тся через железнодорожное полотно� размывая е�о [5]. 

В середине 40�� �одов �� века началась застройка пересыпи. Сначала были 
построены железнодорожные станции Каролино�Бу�аз и Бу�аз с приле�а�щи�
ми постройками. Затем был восстановлен костно�туберкулезный санаторий� 
рас�ирен поселок Затока� по сути заново построено полотно железной доро�и� 
построена �ирокая �оссейная доро�а Одесса–Бел�ород�Днестровский. В се�
редине 50�� �одов началась дачная застройка пересыпи� но в основном на ли�
манной стороне от линии железной доро�и. Одновременно в ��о�западном у�лу 
лимана была устроена �авань для неболь�и� катеров� в том числе и патрульны� 
по�раничны�. Были возведены причалы портопункта Бу�аз. �остроены корпу�
са санатория «Золотые пески»� нескольки� баз отды�а для работников фабрик 
и заводов. В течение 60�70�� �одов стали появляться дачи на морской стороне 
относительно линии железной доро�и. 
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На бере�у лимана на участке наимень�ей �ирины пересыпи (56�й кило�
метр) ор�анизована пристань для катеров на подводны� крылья� и неболь�
�и� винтовы� катеров местно�о водно�о сообщения. То�да же был замечен 
значительный размыв морской стороны пересыпи� рядом с рыбодобыва�щим 
пунктом (рыбацким причалом) у начала ж/д платформы «Морская». Без�ра�
мотная «защита» бере�а бетонными �палами привела к усилени� размыва. 
Во время одно�о из �тормов волнами был размыт рыбацкий причал в 
1981 �. Выполненные физико��ео�рафические исследования показали� что 
оптимальным все же будет мост на свая�� а природе надо дать возможность 
вернуться к водообмену моря и лимана двумя �ирлами – по Царе�радскому 
(действу�щему) и по Очаковскому (который природа пытается восстановить).

Однако� специалисты��идроте�ники настояли на аварийном варианте� – 
на возведении в 1986 �. каменно�набросной бермы (длина более 800 м)� с 
каменными обломками скрепленными раствором бетона и закрепленны� ме�
таллической сеткой� с обратным фильтром морской воды вдоль всей длины 
бермы. За пределами бермы� на ее флан�а�� особенно на северном флан�е� 
вдоль фундамента железнодорожно�о полотна под слоем пляжево�о песка был 
установлен щелевой волно�аситель и обратный фильтр. В обычном состоянии 
он был скрыт под слоем пляжево�о песка. Но ко�да во время сильны� �тор�
мов и ветрово�о на�она слой пляжа оказывался смытым� то �тормовые волны 
наталкивались на волно�аситель и волновой поток воды рассеивался� не при�
чиняя ущерба железнодорожному полотну. Эти �идроте�нические сооруже�
ния работа�т до си� пор на протяжение 28 лет и не допуска�т разру�а�щие 
волны до железной доро�и.

В течение 70�80�� �одов продолжалась застройка пересыпи дачами устрой�
ство садово�о�ородны� участков. Одновременно в течение теплой части �ода 
на пересыпи было разре�ено приезжать нео�раниченно боль�ому количеству 
л�дей – «дики�» отды�а�щи�. Каждый квадратный метр площади был занят 
палатками� стоянками ма�ин� но вывозки мусора� санузлов и канализации не 
было. Ма�ины� дви�аясь по пляжам и кучу�урам� уничтожали растительность� 
за�рязняли песок �ор�че�смазочными материалами. Вместе с дачниками� о�о�
родниками и приезжими� на территории пересыпи образовалось запредельное 
количество л�дей� боль�е санитарной нормы в 2�3 раза. �ересыпь превра�
тилась в свалку мусора� рассадник крыс� му� и тараканов. �оэтому в нача�
ле 90�� �одов на пересыпи был введен режим по�раничной зоны� требу�щий 
специальны� пропусков и разре�ений проживать здесь. Очень ярко прояви�
лось усиление размыва пересыпи� особенно – со стороны лимана. Лиманные 
волны начали разру�ать некоторые курени и дачи� лодочные причалы� о�ороды 
и сады. Застройка не собл�дала закон – как правило� постройки возводились 
ближе 100 м от моря и лимана.

Но одновременно начался новый этап застройки� на этот раз – массовой и на 
морской стороне относительно линии железной доро�и. �оселковым советом 
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п�т Затоки был заказан Генеральный план развития п�т Затока� который был 
выполнен в Киевском Гипро�раде� был принят в 1998 �.� но без должным образом 
выполненно�о природно�о обоснования. Физико��ео�рафические особенности 
пересыпи Днестровско�о лимана не были учтены. �оэтому е�о выполнение 
нанесло и се�одня продолжает наносить ощутимый ущерб уникальным 
прибрежно�морским ланд�афтам. Например� физически уничтожены участ�
ки� на которы� произрастали 11 видов травянисты� растений� внесенны� в 
Красные кни�и Украины и Европы� 3 вида животны�� внесенны� в Красну� 
кни�у Украины. �од нож бульдозера и топор скрепера у�ел уникальный ланд�
�афт оча�овы� водно�болотны� у�одий� который на территории Украины 
встречается еще только на повер�ности песчаны� кос Жебриянская и Тендров�
ская. Исчез с лица Земли естественный уникальный лес дикой маслины� со 
сложив�имся почвенным покровом� длиной более 600 м и �ириной почти 200 
м. Был распродан д�нный песок с повер�ности уникальны� д�нно�песчаны� 
ланд�афтов Терновской террасы� – такие ланд�афты встреча�тся еще все�о 
ли�ь на четыре� участка� черноморско�о побережья Украины. 

ВЫВОДЫ 
1. Антропо�енная деятельность на морские побережья по разработкам 

�осударственны� природоо�ранны� ор�анизаций (управлений� отделов) в боль�
�инстве случаев является непрофессиональной. Эти службы часто пользу�т�
ся устарев�ей информацией� не владе�т новыми данными� не уме�т оценить 
состояние окружа�щей среды� нередко у ни� специальность� которая не имеет 
отно�ения к природным ресурсам и процессам.

2. Современные бере�а на севере Черно�о моря по своей природе разви�
ва�тся по абразионному сценари�. Здесь каждая тонна прибрежно�морски� 
наносов имеет важное значение. На этом фоне основным источником наносов 
является абразионный. �оэтому применяемая защита от разру�ения на эти� 
бере�а� одновременно представляет собой уничтожение основны� источников 
наносов для создания защитны� пляжей. 

3. Неправильные действия по борьбе с абразией бере�ов ведут к 
дополнительным безвозвратным потерям бере�овой территории� со всем� что 
на ней построено. В настоящее время в Украине отсутствует про�рамма раци�
онально�о использования и со�ранения природны� ресурсов на морски� по�
бережья�.

4. Уникальные лечебные и ресурсосбере�а�щие ланд�афты песчаны� 
пересыпей и кос на побережье Украины утрачива�тся безвозвратно. �ри этом� 
по непонимани�� сами владельцы территории способству�т разру�ени� цен�
ней�и� бере�овы� природны� систем и краснокнижны� видов растений.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ  
НА ПРИРОДУ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО МОРЯ

Резюме
В статті описується сумний досвід невдало�о антропо�енно�о впливу на бере�ову 

зону Чорно�о моря на прикладі абразійни� бере�ів у районі села Фонтанка� п�т Чор�
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номорське� акумулятивно�о бере�у Дністровсько�о пересипу та кілько� ін�и� ділянок. 
Автором проаналізовані причини різни� ситуацій� що склалися в бере�овій зоні в ме�
жа� північно�за�ідно�о узбережжя Чорно�о моря як типової ділянки для антропо�ен�
но�о впливу. Запропоновані �ля�и вирі�ення даної проблеми.

Ключові слова: Чорне море� узбережжя� абразія� причини� �видкості� динаміка� 
абразія� забудова� наслідки. 

A. A. Stoyan 
Dept. Physical Geography & Natural Management�
National Mechnikov’s University of Odessa� 
Dvoryanskaya St.� 2� Odessa�26� 65026� Ukraine 

ABOUT ANTROPOGENOUS FACTOR IMPACT ON NATURE  
OF THE BLACK SEA COAST

Abstract
Purpose of the article – to identify the types and assess the impact of anthropogenic 

factors on the nature of different parts of the coastal zone of the Black Sea. To achieve the 
goal settled the following main objectives: a) a brief history of anthropogenic impacts on 
the Black Sea coast; b) a description of the impact of anthropogenic factors on the sea shore 
near the village of Fontanka; c) analysis of materials research the effects of anthropogenic 
influence on the sea shore near an urban village Chernomorskoe; g) to study the effects of 
development of the siltings of Dnestr estuary (Odessa region).

Methodology. Materials underlying article writing� obtained from the analysis of literary 
sources� archival and library materials of the Department of Physical Geography ONU. 
Mechnikov� and field e�peditions and stationary studies conducted by the author. Morpho�
dynamic and lithodynamic characteristics of coastal facilities obtained at different times� 
have analyzed and correlated with indicators of hydrometeorological regime� often used 
satellite imagery information.

Result. Beach in the north of the Black Sea in nature developed by abrasion scenario. 
Here� each ton of coastal marine sediments is important. On this background� the main source 
of sediment is abrasion. Therefore� the protection against destruction on these shores at the 
same time is the destruction of the main sources of sediment to create a protective beaches. 
Non professional managing actions directed to active shores destroying by influence of 
abrasion�landslide cliff retreat with average rates of 0�5�2�5 m/year during long period. The 
author proposed ways of solving the problem and saving of the shore territory.

Keywords: Black Sea� coast� abrasion� reasons� rates� dynamic� building� conclusion.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОДЕССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Рассмотрены основные направления исследований по проблеме и с использова�
нием �ео�рафически� информационны� систем и �еоинформационны� те�ноло�ий 
на кафедре физической �ео�рафии и природопользования Одесско�о национально�о 
университета имени И. И. Мечникова� начиная с начала 90�� �одов про�ло�о столе�
тия. �оказана динамика тематики теоретически� и прикладны� �еоинформационны� 
исследований� о�арактеризованы полученные результаты� а также связь научны� ис�
следований и учебно�о процесса.

Ключевые слова: �еоинформационные системы� �еоинформационные те�ноло�ии� 
научные исследования� кафедра физической �ео�рафии и природопользования� ОНУ.

Введение

Геоинформационные те�ноло�ии – средства� способы и методы сбора� 
ввода� �ранения� обработки� анализа и представления пространственно ко�
ординированной информации – в настоящее время �ироко применя�тся в 
различны� сфера� человеческой деятельности. Это не удивительно� поскольку 
по некоторым оценкам около 80% данны� в мире вкл�ча�т пространственный 
аспект [30]. Для �ео�рафии же �еоинформационные те�ноло�ии в настоя�
щее время представля�т собой наиболее адекватный рабочий инструмент� 
позволив�ий объединить теори� и методоло�и� �ео�рафической науки с 
уникальными возможностями современной электронно�вычислительной те��
ники� средств дистанционно�о зондирования Земли� космической нави�ации и 
телекоммуникаций. 

В наиболее полном виде �еоинформационные те�ноло�ии реализованы 
в коммерчески� ГИС�пакета� с развитыми аналитическими возможностя�
ми� таки�� как настольные инструментальные ГИС семейства ArcGIS или 
ГИС�пакет IDRISI. В связи с этим в 80�е – 90�е �оды уже про�ло�о столетия 
�еоинформационные те�ноло�ии отождествляли с те�ноло�ией �ео�рафичес�

© А. А. Светличный� 2015



163

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

ки� информационны� систем (ГИС�те�ноло�ией). В настоящее время в поня�
тие «�еоинформа�ционные те�ноло�ии» следует вкл�чать также и те�ноло�ии 
автоматизированной работы с пространственной информацией� реализованные 
в различно�о рода специализированны� пакета� компь�терны� про�рамм� 
таки� как� например� пакет поддержки оцифровки изображений Easy Trace� 
пакеты �еостатистическо�о анализа и моделирования Surfer и Gstat� пакет мо�Surfer и Gstat� пакет мо� и Gstat� пакет мо�Gstat� пакет мо�� пакет мо�
делирования окружа�щей среды PCRaster� про�раммные средства обработки 
данны� дистанционно�о зондирования Земли� создания Интернет�сервисов и 
распределенны� баз �еоданны�. Справедливости ради следует отметить� что и 
современные коммерческие ГИС�пакеты становятся все более универсальными� 
вкл�чая в себя в виде отдельны� модулей про�раммные средства� реализу��
щие ранее недоступные им функции� такие как� функции �еостатистическо�о 
анализа и моделирования� работы в локальны� и �лобальны� сетя� и пр.

�ри всеобщем признании роли �еоинформационны� систем и те�ноло�ий 
в современном мире история �еоинформатики насчитывает все�о ли�ь 50 
лет� причем советским �ео�рафам до конца 80�� �одов �� столетия они были 
практически неизвестны. В Украине исследования и разработки в области 
�еоинформационны� систем и те�ноло�ий начали проводиться только в начале 
90�� �одов. �ри этом необ�одимо отметить� что одними из первы� в стране 
это начали делать ученые �еоло�о��ео�рафическо�о факультета Одесско�о �о�
сударственно�о (то�да) университета им. И. И. Мечникова. Инициатором эти� 
исследований и разработок был в то время заведу�щий кафедрой физичес�
кой �ео�рафии доктор �ео�рафически� наук� профессор Г. И. Швебс� который 
одним из первы�� а� возможно� и первым осознал потенциал �ео�рафически� 
информационны� систем и те�ноло�ий для �ео�рафической науки� в том числе� 
для физической �ео�рафии. Особенно очевидным стало ре�ение Г.И. Швебса 
после то�о� как он ознакомился с материалами по ГИС в США� которые ему 
представил профессор Ю.Д. Шуйский в январе 1989 �. после длительной ста�
жировки в университете Сиэтла� США. 

С начала 90�� �одов исследования и разработки в области �ео�рафичес�
ки� информационны� систем и те�ноло�ий и и� применение в проводимы� 
научны� исследования�� стали одной из доминант научной работы кафедры 
физической �ео�рафии и природопользования ОНУ им. И. И. Мечникова� ко�
торая закономерно усиливается� некоторым образом изменяя свой �арактер в 
последние �оды. �редставляется актуальным проследить динамику развития 
это�о ново�о� но уже став�е�о традиционным� направления научны� исследо�
ваний на кафедре. В связи с этим целью настоящей статьи является �арактерис�
тика основны� направлений исследований� связанны� с �еоинформационными 
системами и те�ноло�иями� оценка результатов� полученны� за этот более чем 
20�ти летний период� и современны� тенденций развития это�о направления 
научны� исследований на кафедре. 
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Материалы и методы исследования

В качестве материалов для написания статьи использованы публикации пре�
подавателей и сотрудников кафедры по рассматриваемой проблеме� вкл�чая 
доклады на научны� конференция� различно�о уровня� статьи в отечественны� 
и зарубежны� периодически� научны� издания�� моно�рафические и учебно�
методические издания� отчеты по выполненным научно�исследовательским те�
мам� диссертационные исследования по рассматриваемой проблеме и личные 
воспоминания автора� принимав�е�о активное участие в �еоинформационны� 
исследования� и прикладны� разработка� кафедры. Использованы проблемно�
�роноло�ический и аналитико�синтетический методы исследований.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследования в области �еоинформационны� систем и �еоинформационны� 
те�ноло�ий были начаты на кафедре физической �ео�рафии ОНУ им. 
И. И. Мечникова в рамка� совместно�о украино�нидерландско�о проекта 
научно�те�ническо�о сотрудничества (1992�1994 ��.) и разрабатываемой под 
э�идой Южно�о научно�о центра Национальной академии наук Украины 
про�раммы по научному обосновани� С�емы комплексно�о использования и 
о�раны водны� ресурсов �ридунайски� озер (1991�1992 ��.). Сотрудничество 
с учеными из Нидерландов (в перву� очередь� с �ео�рафическо�о факультета 
Университета �. Утре�та) и дру�и� европейски� стран� �де к началу 90�� �одов 
в этой области были дости�нуты значительные успе�и� участие в Европейски� 
конференция� по ГИС (в М�н�ене (1992 �.)� Генуе (1993 �.)� �ариже (1994 �.)) 
определили уровень и� в значительной степени� под�оды к постановке научны� 
исследований в рассматриваемой предметной области. 

Ито�ом сотрудничества на этом этапе (1991�1995 ��.) явилась разработка 
теоретически� аспектов применения ГИС для обоснования рационально�о 
природопользования� в том числе: разработка концепции ГИС С�емы комплек�
сно�о использования и о�раны �ридунайски� озер; разработка объектно ори�
ентированно�о под�ода к проектировани� а�роланд�афтны� систем на основе 
ГИС [35]� обоснование ГИС�те�ноло�ической с�емы взаимодействия природы 
и общества� основанной на те�ноло�ии ГИС [18� 24� 25� 31]; разработка прин�
ципов и методов оптимизации использования земельны� ресурсов на основе 
ГИС [32� 33]. Из прикладны� результатов� тесно связанны� с выполненными 
теоретическими исследованиями� следует отметить первый вариант простран�
ственной ГИС�реализации математической модели эрозионны� потерь почвы 
[17] с использованием аналитически� и про�раммны� возможностей ГИС�
пакета PCRaster� разработанно�о в Университете �. Утре�та (Нидерланды).

Следует подчеркнуть� что применение ГИС и �еоинформационны� те�но�
ло�ий для обоснования рационально�о природопользования – это ма�истраль�
ное направление �еоинформационны� исследований на кафедре физической 
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�ео�рафии и природопользования� которое продолжается и настоящее время� 
но в различные �оды имело свои особенности. �ожалуй� только исследования� 
связанные с �еоинформационным моделированием склоново�о эрозионно�
аккумулятивно�о процесса� проводились практически в течение все�о рассма�
триваемо�о периода.

Результаты это�о этапа исследований были обобщены в первой в Украине 
моно�рафии по �еоинформационным системам и те�ноло�иям «Гео�рафичес�
кие информационные системы: те�ноло�ия и приложения»� изданной в 1997 
�. [12]. До под�отовки и издания в 2006 �. учебно�о пособия по основам �ео�
информатики [21] эта моно�рафия использовалась� в том числе� и как учебно�
методическое пособие по дисциплине «Основы �еоинформатики� ГИС» на �ео�
�рафическом отделении ОНУ им. И. И. Мечникова и во мно�и� дру�и� ВУЗа� 
Украины. 

�ериод с 1993 по 1996 �оды �арактеризу�тся активными исследованиями 
по �еоинформационному обеспечени� а�роэколо�ическо�о мониторин�а [5� 
26� 37] по про�раммам Южно�о ре�ионально�о центра а�роэколо�ическо�о мо�
ниторин�а� вкл�чая создание базы �еоданны� бассейна р. Балай как базово�о 
поли�она системы а�роэколо�ическо�о мониторин�а Южно�о ре�иона Украины 
и разработка методов пространственно�о анализа сети станций мониторин�а и 
материалов набл�дений с использованием аналитически� возможностей ком�
мерчески� ГИС�пакетов.

В конце 90�� �одов (1996�2000 ��.) проведен цикл исследований по разра�
ботке принципов и методов автоматизированно�о а�роланд�афтно�о и дру�и� 
видов тематическо�о районирования и карто�рафирования [1� 2� 8� 27]� которые 
были продолжены в последу�щие �оды.

В 1998�2000 �ода� сотрудники кафедры приняли участи в выполнении про�
екта Европейско�о сообщества SPARTACUS: «�ространственное перераспре�
деление радионуклидов в предела� речны� водосборов: разработка основанны� 
на ГИС моделей для систем поддержки принятия ре�ений» (научный коор�
динатор проекта – проф. А. А. Светличный) [34]� который выполнялся также 
учеными из УкрНИГМИ� Института математически� ма�ин и систем НАН 
Украины� Российской Федерации� Словакии� Нидерландов и Великобрита�
нии. В процессе выполнения проекта создана база �еоданны� для бассейна 
реки Бутени (Киевская область)� вкл�ча�щая около 30�ти цифровы� слоев 
данны�� �арактеризу�щие различные компоненты природно��озяйственны� 
комплексов этой территории� а также накоплен опыт �еоинформационно�о мо�
делирования склоново�о и руслово�о стока� эрозионно�аккумулятивно�о про�
цесса и транспорта радионуклидов на основе динамической пространственно�
распределенной математической модели LISEM [29].

Конец 1990�� – начало 2000�� �одов �арактеризуется дальней�ими иссле�
дованиями по применени� ГИС и �еоинформационны� те�ноло�ий для опти�
мизации природопользования [6� 7� 19 и др.]� разработкой экспертной системы 
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для анализа причин и у�розы возникновения чрезвычайны� ситуаций с ис�
пользованием �еоинформационны� те�ноло�ий [9]� а также исследованиями 
по пространственному моделировани� составля�щи� энер�о�массообмена 
(повер�ностно�о стока� вла�озапасов вер�не�о активно�о слоя почвы� инсоля�
ции и др.) в природны� и природно��озяйственны� территориальны� система� 
[13� 14� 20� 34� 36 и др.].

В последнее десятилетие:
– получили дальней�ее развитие исследования по пространственному �е�

оинформационному моделировани� смыва почвы и обосновани� раци�
онально�о использования эрозионно�опасны� земель (А. А. Светличный� 
А.  В.  �ят кова [3� 10� 11� 15� 16 и др.]);

– создана �еоинформационная база данны� и выполнена оценка потенциала 
нитратно�о за�рязнения повер�ностны� и �рунтовы� вод для территории 
Одесской области в рамка� проекта Европейско�о сообщества «Трансна�
циональное инте�рированное управление водными ресурсами в сельском 
�озяйстве для обеспечения Европейско�о контроля над чрезвычайными 
ситуациями в сфере водны� ресурсов» (�роект EU.WATER) [23];

– �еоинформационные те�ноло�ии все более активно использу�тся в 
исследования� бере�овой зоны северо�западной части Черно�о моря и 
�ричерноморски� лиманов� в том числе� при проведении полевы� ис�
следований� карто�рафирования бере�овой зоны моря и океаноло�ичес�
ки� параметров лиманов� составления электронны� карт распределения 
�ранулометрически� и морфодинамически� �арактеристик бере�овы� 
форм рельефа� создании компь�терны� баз данны� (Ю. Д. Шуйский� 
Г.  В.  Вы�ованец� А. Б. Муркалов� Л. В. Гыжко [4� 28]).

– открыва�тся заманчивые перспективы применения �еоинформационны� 
те�ноло�ий в ланд�афтоведении на основании ново�о фактическо�о по�
лево�о материала� полученно�о во время экспедиционны� исследований 
сотрудников кафедры в период последне�о десятилетия. 

Результаты выполненны� по рассматриваемой проблеме исследова�
ний представлены на мно�очисленны� научны� конференция�� в том числе 
международны�� опубликованы в уже упомянутой моно�рафии [17] и учебном 
пособии с �рифом МОН Украины «Основи �еоінформатики». Данное пособие 
выдержало два издания тиражом по 1000 экз. [21� 22]. Геоинформационные 
те�ноло�ии активно использованы в докторском диссертационном исследова�
нии А. А. Светлично�о и кандидатски� – Т. Н. Безвер�н�к� А. В. �ятковой и 
А. Б. Муркалова.

Накопленный в процессе научны� исследований опыт активно использует�
ся в лекционны� курса� по дисциплинам �еоинформационно�о цикла кафедры 
«Основы �еоинформатики� ГИС»� «Цифровое карто�рафирование»� «Геоин�
форматика»� «ГИС в �ео�рафии и природопользовании»� «Менеджмент ГИС�
проектов»� «Медицинская �ео�рафия» и др.)� при разработке и проведении 
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лабораторны� занятий� учебны� и учебно�производственны� практик. Боль�
�у� роль в обеспечении лабораторно�о практикума по �еоинформационным 
и некоторым обще�ео�рафическим дисциплинам и�ра�т созданные в процессе 
научны� исследований и прикладны� разработок базы �еоданны� по бассей�
нам рек Балай (Киевская область) и Бутеня� поли�онам Банновка и Кринички 
(Одесская область).

Выводы

1. Геоинформационные системы и те�ноло�ии с 1989 �ода активно приме�
ня�тся в научны� исследования� кафедры физической �ео�рафии. С те� пор 
ведутся теоретические исследования по разработке принципов и методов при�
менения ГИС и �еоинформационны� те�ноло�ий для ре�ения актуальны� про�
блем физической �ео�рафии и природопользования� осуществляется активное 
использование потенциала ГИС и �еоинформационны� те�ноло�ий для ре�е�
ния научны� и прикладны� задач. 

2. Выполненные анализ и оценки показали� что в исследования� препода�
вателей и сотрудников кафедры реализу�тся все основные функции ГИС и 
�еоинформационны� те�ноло�ий� в том числе информационно�справочная (со�
здания баз �еоданны�)� автоматизированно�о районирования и тематическо�о 
карто�рафирования� пространственно�временно�о анализа и моделирования 
природны� и природно��озяйственны� территориальны� систем и создания 
систем поддержки ре�ений в планировании� проектировании и управлении.

3. �роводимые на кафедре �еоинформационные исследования и прикладные 
разработки в значительной степени способству�т обеспечени� надлежаще�о 
уровня преподавания �еоинформационны� дисциплин.
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Резюме
Роз�лянуто основні напрями досліджень з проблеми і з використанням �ео�рафічни� 

інформаційни� систем та �еоінформаційни� те�ноло�ій на кафедрі фізичної �ео�рафії 
та природокористування Одесько�о національно�о університету імені І. І. Мечнико�
ва� почина�чи з початку 90�� років минуло�о сторіччя. �оказана динаміка тематики 
теоретични� і прикладни� �еоінформаційни� досліджень та отримани� результатів� а 
також зв’язок наукови� досліджень та навчально�о процесу.

Ключові слова: �еоінформаційні системи� �еоінформаційні те�ноло�ії� наукові 
дослідження� кафедра фізичної �ео�рафії та природокористування� ОНУ.
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY 
IN SCIENTIFIC RESEARCHES OF DEPARTMENT PHYSICAL 
GEOGRAPHY AND NATURE MANAGEMENT ODESSA NATIONAL 
UNIVERSITY

Abstract
The article considers the place and role of GIS and geoinformation technologies in the 

research of Department of Physical Geography and Nature Management of Odessa National 
I. I. Mechnikov University� starting from the beginning of the 90s of the last century

The aim of this paper is characteristic of the main areas of research related to geographic 
information systems and technologies� the evaluation of the results obtained for the more 
than 20�year period� and modern trends in the development of this direction of research at 
the Department.

Publications faculty and staff of the Department on the subject� including reports at 
scientific conferences at various levels� articles in national and international scientific 
journals� monographs� reports on the research projects� dissertations� as well as personal 
memories of the author used when preparation the article. Methodological basis of research 
was the problem�chronological and analytical�synthetic methods of research.
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The research resulted in identified the following main directions of scientific research 
related to geographic information systems and technologies: 1) the development of the 
scientific basis for the use of GIS to support environmental management and in the first 
place – the use of land and water resources; 2) the development of principles and methods of 
agro�ecological monitoring; 3) the use of geographic information technologies for automated 
zoning and mapping agrolandscape systems and spatial realization of mathematical models 
of energy�mass transfer in natural and natural�economic territorial systems� including 
mathematical models of water soil erosion� as well as studies of coastal zone of the Black 
Sea and Black Sea estuaries.

The periodization of theoretical and applied geoinformation researches on the Department 
was made. The current trends of these research and communication of geographic information 
researches and educational process was shown.

Keywords: geographic information systems� geographic information technology� re�geographic information systems� geographic information technology� re�
search� Department of Physical Geography and Nature Management� ONU.
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НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ВИНИКНЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ  
ТА ЇЇ ОСЕРЕДКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ

Стаття присвячена роз�ляду фундаментальни� основ на яки� розвивалась природ�
нича �ео�рафія на території сучасної України. Акцентується ува�а читача на науко�
ви� здобутка� дослідників� які здійснили значні наукові напрац�вання прикладно�о 
та теоретично�о �арактеру в розбудову саме природничо��ео�рафічни� досліджень 
у часовому інтервалі із часів античності – �І� ст. (вкл�чно). �риділяється значна 
ува�а історичному зрізу становлення кафедр �ео�рафічної спрямованості в пер�и� 
університета� нині�ньої України в період �І� ст.

Ключові слова: �ео�рафічна наука� експедиція� університет� природнича �ео�рафія� 
�ео�рафічні товариства� кафедра �ео�рафії.

ВСТУП

�итанням історії становлення та розвитку �ео�рафії приділяли значну ува�у 
С. Л. Рудницький� В. Г. Бондарчук� О. М. Маринич� �. Г. Шищенко� є новітні 
публікації Я. І. Жупансько�о� В. �. Корнєєва� В. І. Онупрієнко та ін�и� до�
слідників �ео�рафічної �алузі знань. Ці наукові праці в основному присвяче�
ні за�альній історії розвитку �ео�рафії або її окреми� напрямів і т. п. Нині не 
існує синтезовани� матеріалів� які б цілісно відображали становлення та по�
даль�ий розвиток природничої �ео�рафії в пер�и� університета� (м. Львів� 
Одеса� Чернівці� Київ) на�ої держави� які було засновано в �І� ст. З о�ляду 
на це� актуальність зумовлена тим� що в непрості часи існування природничої 
�ео�рафії в Україні конче потрібний історичний аналіз здобутків та помилок її 
минуло�о. На значення дослідження історії природничи� наук вказував ще ака�
демік В. І.  Вернадський� який започаткував історі� науки і те�ніки� як окре�
мий науковий напрям. Звідси випливає актуальність на�о�о дослідження� ско�
ре�овано�о на проведення ретельно�о і об’єктивно�о аналізу започаткування 
та розбудови природничо��ео�рафічни� досліджень у пер�и� вуза� нині�ньої 
України. Отже метою статті є дослідження історії розвитку природничої �ео�
�рафії на терена� сучасної України� яка базується на вивченні природи окреми� 
древні� філософів� мандрівників та науковців� які заклали основи розвитку �е�
о�рафічної науки до початку створення незалежної України. З відси випливає 

© �оловка О.А.� 2015
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об’єкт дослідження – історичний зріз здобутків дослідників природи анти�
чності� середньовіччя� епо�и Велики� �ео�рафічни� відкриттів (�V – початок 
�VI ст.)� наукови� думок та ор�анізації університетськи� кафедр �ео�рафії на 
території сучасної України� а предмет дослідження є природнича �ео�рафія� як 
самостійна �алузь знань про природу Землі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
�ри написанні статті були використані проблемно��роноло�ічний та 

порівняльно�історичний методи дослідження� що дало змо�у роз�лянути 
природничо��ео�рафічні дослідження в �роноло�ічній послідовності.

Важливим стало застосування історико�наукови� праць окреми� вчени� – 
оскільки дана стаття ґрунтується на використанні та уза�альненні �ироко�о 
спектру літературни� і ар�івни� матеріалів� що вкл�ча�ть роботи провідни� 
вчени� Центру досліджень науково�те�нічно�о потенціалу та історії науки іме�
ні Г. М. Доброва НАН України (м. Київ)� а також окремі напрац�вання сучас�
ни� по�уків із питань вивчення історії �ео�рафії (Краснопольської Н. В. та 
ін.)� що дозволило провести ретельний аналіз стосовно становлення і розвитку 
природничої �ео�рафії в пер�и� вищи� навчальни� заклада� України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Стисла первинна історія досліджень. Фундаментальні витоки �ео�рафіч�

ної науки засновані на фундаменті здобутків дослідників природи античності 
(Ерастофен� Страбон� Клавдій �толомей та ін.)� середньовіччя� епо�и Велики� 
�ео�рафічни� відкриттів та за�ідноєвропейськи� (О. Гумбольт� К. Ріттер) і ро�
сійськи� вчени� (М. В. Ломоносова� В. В. Докучаєва та ін.). Нижче роз�лянемо 
наукове підґрунтя виникнення �ео�рафічної науки на терена� України.

Древньо�рецькі іонійські філософи мілетської �коли пер�ими поставили 
питання про по�одження Землі та висловили думки про первинну матері� з 
якої виникла на�а планета. Фалес (бл. 640–546 до н. е.) вважав� що все утвори�
лося із води і знову піде у воду� Геракліт (бл. 550 до н. е.–бл.480 до н. е.) брав 
за основу во�онь� Анаксімандр (610–547 до н. е.) – айперон (матеріальна речо�
вина� яка має невичерпну творчу силу)� Анаксімен (585–528 до. н. е.) – повітря. 
Всі ці по�ляди відбилися на подаль�ому розвитку природничи� наук� а саме: 
на куті зору утворення на�ої планети та її оболонок (літосфери� �ідросфери� 
атмосфери та біосфери).

У Древній Греції близько 500 р. до н. е. була впер�е висловлена ідея про 
кулястість Землі (�арменід). Аристотель (IV ст. до н. е) навів пер�і достовірні 
докази на користь цієї ідеї: кру�лу форму земної тіні при місячни� затемнення� 
і зміна виду зоряно�о неба при пересуванні з півночі на південь.

Дані про �ео�рафічні (кліматичні) зональності� засноване безпосередньо на 
ідеї кулястості Землі� також бере свій початок в античній �ео�рафії (Евдокс із 
Кніди� 400–347 до н. е). �осійдоній (на межі II�I століття до н. е) виділив 9 �ео�
�рафічни� поясів (вчені нині виділя�ть 13 поясів) [7� 10].
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Античні дослідники ли�или нам у спадок три напрямки �ео�рафічни� 
знань� які ма�ть наскрізний �арактер аж до сучасності: 1) описово краєзнавчий 
(�ороло�ічний)� який викладено в Страбона� цей напрям є змістом сучасної �у�
манітарної �ео�рафії й проявляється в ре�іональній �еоеколо�ії; 2) математико�
�ео�рафічний (�іфа�ор� Гіпар�� �толомей)� нині найпослідовні�е втіл�ється 
в карто�рафії; 3) фізико��ео�рафічний (Ерастофен� �осійдоній і частково Стра�
бон)� заклав основи вчення про �ео�рафічну оболонку як цілісну систему (по�
няття �ео�рафічна оболонка запровадив у 1937 р. А. О. Гри�ор’єв).

Гео�рафія розпочала своє існування в Україні� коли вже л�дина� завдячу�чи 
Великим �ео�рафічним відкриттям� переконалась� що Земля має форму кулі� 
Світовий океан єдиний� Мартін Бе�айм із Н�рнбер��а в кінці �V ст. ви�отовив 
пер�ий із відоми� нам �лобусів� л�дству була відома �еліоцентрична система 
світу М. Коперника (1473–1543)� на початок �VІІ століття з’явився телескоп 
(підзорна труба)� термометр� барометр� що дало можливість здійсн�вати певні 
виміри (спостері�ати за по�одо�) і т. п.

Фламандський �ео�раф Герард Меркатор (1512–1594) у 1595 р. опублікував 
в прямокутній системі координат карту відомо�о на цей час світу. Ця ори�і�
нальна проекція нині носить назву «меркаторської». Карта Г. Меркатора стала 
дося�ненням учени� �VІ ст. Вони впер�е мо�ли бачити� як на планеті Земля 
розта�овані материки по відно�енн� один до одно�о і т. п.

Наступно�о року (1596)� після появи карти Меркатора� датчанин А. Ортелі�
ус у праці «Thesaurus Geographicus» висловив думку� що Америка була відтор�
�нута від Європи й Африки землетрусами і потопами. Цей висновок він зробив 
на підставі подібності бере�ови� ліній ци� континентів� а це вже наукова ідея� 
яка ля�ла в основу неомобілізму.

Незабаром ан�лійський філософ� один із родоначальників індуктивно�о ме�
тоду пізнання� Ф. Бекон (1561–1621) в своїй знаменитій наукові праці «Новий 
ор�анон» (1620) звернув ува�у на дуже цікавий факт – с�ожість за�ідної межі 
Африки та с�ідно�о контуру Американсько�о континенту. Вчений вважав� що 
таке співпадіння не випадкове� але науково обґрунтувати с�ожість меж мате�
риків він не мі�. З плином часу� незаперечний факт про подібність меж конти�
нентів підмічений Ф. Беконом «забува�ть». Знову повертається до ньо�о май�
же через 200 років Антоніно Снайдер��ілі�ріні в своїй книзі «Мироздание и 
раскрытие е�о тайн» (1858). Він здійсн�є припущення� що в минулі �еоло�ічні 
епо�и Африка та Америка були єдиним материком� але свої докази вибудовує 
на теоло�ічній основі (всесвітній потоп� акти творіння по дня� і т. п.). Зрозумі�
ло� що такі «теоретичні пояснення» дослідники не сприймали.

Р. Декарт (1596–1650) і Г. Лейбніц (1646–1716) розвинули іде� змінної по�
вер�ні� яка була надбанням античної наукової думки і представили на�у пла�
нету як таку� що розвивається і має складну і тривалу природничу історі� сво�
�о розвитку [7–9].

Кінець �VI століття і початок �VII століття – це час формування контурів 
землезнавства. У 1625 р. в Ан�лії (Оксфордський університет) було видано пра�
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ц� Н. Карпентера� де було зроблено спробу поєднати відомості про природу 
Землі приблизно в ти� контура�� що потім відтворились у підручнику Б. Варе�
нія та подаль�и� видання�: Земля як планета� розміри Землі; �ідро�рафія� мор�
ські течії� вітри� солоність морськи� вод� діяльність моря� елементи �еодинамі�
ки. Дещо пізні�е� славнозвісний �олландець Берн�ард Вареніус (прожив ли�е 
28 років – з 1622 до 1650 pр.) написав ««Генеральну �ео�рафі�»� де визначив� 
що «...предмет �ео�рафії – це земноводна куля... За�альна �ео�рафія роз�лядає 
Земл� вза�алі� поясн�є її властивості� не вда�чись до докладно�о опису кра�
їн...». �рац� Б. Вареніуса було перекладено російсько� мово� з латинської та 
в продовж дов�о�о часу використовували в Росії як підручник із �ео�рафії� що 
визначав також структуру землезнавства. Окрім сумативно�о під�оду� в праця� 
Вареніуса був �ироко застосований порівняльний метод дослідження� що став 
з�одом одним із найпо�ирені�и� в описовій �ео�рафії.

З Великими �ео�рафічними відкриттями �V – початку �VI ст.� пов’язані 
імена �. Колумба� Васко да Гама� Ф. Ма�еллана� Ф. Дрейка та ін�и�� ї� подоро�
жі практично довели кулястість Землі� призвели до встановлення обрисів біль�
�ої частини су�і. Голландські моряки на початку �VII століття відкрива�ть 
Австралі�. У �VIII столітті найважливі�і �ео�рафічні відкриття пов’язані з 
експедиціями Бу�енвіля� Лаперуза� Ванкувера� Кука та ін. Величезне значення 
для �ео�рафічної науки набува�ть результати здійсненої росіянами «Великої 
північної експедиції» (1768–1777). Учасники російськи� експедицій І. Г. Гме�
лін� Г. В. Стеллер� В. Ф. Зуєв� І. І. Лєпьо�ін та ін�і дослідники природи� зна�
чно зба�атили обся� не тільки �ео�рафічни�� але і біоло�ічни� знань про певні 
території.

М. В. Ломоносов (1711–1765)� яко�о справедливо вважа�ть основополож�
ником ба�атьо� природничи� наук� в своєму творі «О слоя� земны�» (1763) роз�
винув наукову іде� дослідників природи античності та Р. Декарта й Г. Лейбні�
ца і висловив думку про безперервність змін земної повер�ні� що відбува�ться 
під впливом внутрі�ні� та зовні�ні� сил. Він пер�им висловив здо�ад� який 
поділя�ть і сучасні дослідники� – значні за розміром форми рельєфу пов’язані 
з ру�ами земної кори не ли�е у ви�ляді землетрусів� а й повільними� поступо�
вими� а також про закономірний зв’язок між її підняттям та опусканням. Йому 
також належать в цілому правильні міркування про причини вертикальної цир�
куляції повітря та мінливість клімату [7� 9].

У останній чверті �VІІІ ст. виникає �еоло�ічна концепція «нептунізм» 
(1775)� засновником якої є А. Вернер (1749–1817). За Вернером� земна кора 
складається із 4 всесвітні� формацій� які опоясу�ть земну кул�. Ці формації 
утворилися з �аотични� вод первинно�о океану� які вміщували осадочні �ірські 
породи та скам’янілі ре�тки біоло�ічно�о світу. В по�ляда� А. Г. Вернера та 
ін�и� вчени� цієї історичної епо�и про�ляда�ться всі атрибути теоло�ічно�о 
сприйняття світу: всесвітній потоп та поетапні акти творіння і т. п. Такі по�
�ляди отримали назву діл�віанізм� ї� поділяли природознавці то�о часу. Зазна�
чимо� що в ті часи від ідеї середньовічної с�оластики позбавитися було дуже 
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не просто. На протива�у нептунізму� в ті ж роки виникає плутонізм (1780)� 
який найбіль� повно представлений у науковій праці �отландсько�о �еоло�а 
Дж. Геттона (1726–1797) «Теорія Землі» (1795). Тимчасова «перемо�а» плу�
тоністів над нептуністами дала підставу вважати� що Земля на початку сво�о 
існування була «�арячо�» [7–9].

Уза�альн��чи велику кількість природничо��ео�рафічної інформації� на�
копиченої під час різнорідни� подорожей та експедицій� на початку �І� ст. 
німецькі вчені Олександр фон Гумбольдт (1769–1859) і Карл Ріттер (1779 – 
1859) заклали основи сучасної фізичної �ео�рафії� як науки про закономірності 
розміщення природни� об’єктів і явищ. А. Гумбольдт застосовував �удожній 
метод опису природи. Йо�о досвід з успі�ом наслідували �ео�рафи наступни� 
поколінь. У ті часи не було ні кіно� ні телебачення. Тому �ео�рафи описували 
далекі краї так яскраво й образно� щоб читач відчував себе учасником подо�
рожі чи експедиції. Велику роботу щодо порівняння природи різни� материків 
здійснив Карл Ріттер.

О. Гумбольдт представив цілісну наукову картину світу� яка мала яскравий 
прояв �уманістични� цінностей� що базу�ться на �либокому науковому аналізі. 
Гео�рафія� на думку вчено�о� має бути спрямована не на детальний опис земель 
або ї� карто�рафування� а передовсім� на вивчення самої л�дини� її зв’язку з 
природо� країн� її місця у природній системі. Таким чином� Гумбольдт спи�
рається в свої� праця� на думки Страбона� а також Демокрита� який пер�им 
звернув ува�у на вплив навколи�ньо�о середовища на л�дину та процеси ї� 
взаємодії.

�одібні думки висловл�вав також німецький �ео�раф Карл Ріттер. В основу 
�ео�рафії ним були поставлені л�динознавчі елементи: культурний� історичний� 
етно�рафічний та ін. Ріттер� на відміну від свої� попередників� зробив спробу 
визначити завдання �ео�рафії� її роль та значення серед ін�и� �алузей знань. 
На йо�о думку� �ео�рафія є не ли�е суто описово� науко�� але� пер� за все� на�
уко� поясн�вально�� що свідчить про її �либокий �носеоло�ічний зміст.

Формування сучасної географії. У середині �І� ст. після смерті О. Гум�
больта та К. Ріттера розпочинається диференціація наук про Земл�� це призво�
дить до руйнування бачення світу в цілісності. Але слід на�олосити� що л�д�
ство на цей час вже знало за�альні обриси земної повер�ні (крім Антарктиди) 
і усвідомило� що без знань про земну повер�н�� яка с�ована під водами Світо�
во�о океану� не можливо розкрити �лобальні закономірності евол�ції Землі. 
На території сучасної України� яка тоді в �I� столітті належала переважно 
Російській імперії� �ео�рафія мала великий по�тов� розвитку завдяки участі 
фа�івців в ба�атьо� наземни� експедиція� та мореплавання�� в професійни� 
стажування� в передови� іноземни� заклада�� в дослідження� власної терито�
рії� в оволодінні ними найнові�им приладдям.

Одніє� із знакови� подій� яка не ли�илась поза ува�о� наукової �ео�рафіч�
ної спільноти є експедиції братів Ман�анарі в акваторі� Чорно�о та Азовсько�о 
морів.
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У 1829–1837 рр. російські �ідро�рафи Ми�айло та Є�ор Ман�анарі на я�ті 
«Голубка» брали участь у �ідро�рафічній експедиції� яка здійснила біль� де�
тальну зйомку значної частини узбережжя Чорно�о й Азовсько�о морів. В ре�
зультаті досліджень цієї експедиції були складені 26 карт� які увій�ли до пер�
�о�о змістовно�о Атласу Чорно�о моря� який було видано 1841 р. в м. Миколаїв 
при Гідро�рафічному Чорноморському Депо капітаном І��о ран�у Є. �.  Ман�а�
нарі. Цей Атлас містить відомості про морські ґрунти� течії і �либини до 300 са�
жень (180 м) і т. п. [1; 3–4].

Карти Атласу Ман�анарі були виконані в проекції Меркатора� ї� дов�ота 
взята від �улковської обсерваторії. На ци� карта� показано від�илення ма��
нітної стрілки� що важливо для морської наві�ації. До цьо�о Атласу також при�
клада�ться 17 арку�ів замальовок ви�ляду чорноморськи� і азовськи� бере�ів� 
на яки� детально показано окремі орієнтири� бу�ти та затоки. Особливу ува�у 
Є�ор і Ми�айло Ман�анарі надавали вивченн� рельєфу морсько�о дна� що зна�
й�ло відображення на карта� Атласу. Зазначимо� що до 1873 р. карти� які скла�
ли брати Ман�анарі були надійним керівництвом для мореплавців у даному 
ре�іоні [3–4].

Наступними кроками братів Є�ора та Ми�айла у дослідженні Чорно�о моря 
були: кни�а «Лоція Чорно�о моря»� що також була видана 1851 р. в м. Мико�
лаїв� складання і видання карт Дніпровсько�о та Бузько�о лиманів� бу�т Ге�
ленджика і Севастополя� цілої низки заток та рейдів. На Лоції Чорно�о моря 
показані бере�ова лінія� �либини� течії� напрямки фарватерів� якірні стоянки і 
т. п. Наведено замальовки маяків і створни� стоянок із назво� та ї� �арактерис�
тико�. Наукові напрац�вання братів Ман�анарі були по�тов�ом до вивчення 
акваторії Світово�о океану [3–4; 6].

Новий виток здобуття �ео�рафічни� знань був пов’язаний із плаваннями 
Ф. �. Літке та експедиціями М. Морі. Американський �ідро�раф Меть�з Морі 
виконав ба�аторічні по�укові роботи в північній частині Атлантично�о океану 
з мето� винайти оптимальний �ля� для міжконтинентально�о теле�рафно�о 
кабел� між Європо� та �івн. Америко�. В 1859 р. з’являється йо�о кни�а «Фі�
зична океано�рафія»� одна з пер�и� передвісниць океано�рафії. Великі роботи 
виконувалися під час ан�лійської навколосвітньої експедиції на спеціально об�
ладнаному ан�лійському корветі «Челленджер» (1872–1876) під керівництвом 
У.Томсона. Експедиція проводила комплексне океано�рафічне вивчення Сві�
тово�о океану. Це судно було спеціально обладнане для наукови� цілей� йо�о 
оснастили біоло�ічними і �імічними лабораторіями� лебідками� засобами для 
вимір�вання �либин� взяття проб ґрунту і води� визначення температури води 
на велики� �либина� і т. п. �ід час експедиції було відпрацьовано 360 океано�
�рафічни� станцій. Результати плавання «Челленджера» заклало основи сучас�
ної океаноло�ії.

У епо�у парово�о флоту �ео�рафічний літопис розпочинається з російськи� 
морськи� наукови� експедицій на ле�ендарному «Витязі» під командуванням 
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адмірала С. О. Макарова. Йо�о рейс проля�ав по Атлантичному океану через 
Ма�елланову протоку в Ти�ий океан із за�одом у �етропавловськ�Камчатський 
і далі: Японія – Індійський океан – Атлантика – Крон�тадт. �ід час мар�ру�
ту проводилися значні �ідроло�ічні і метеороло�ічні дослідження� визначала�
ся щільність води� температурний режим океанів� напрямок і �видкість течій� 
�арактер дна� збиралися колекції морськи� тварин і рослин. Все це дозволило 
розробити спеціальну океано�рафічну зйомку� що стала одним із провідни� 
методів океано�рафічни� методів. Зроблені пер�і серйозні океано�рафічні до�
слідження здійснені адміралом С. Макаровим. Йо�о праця «Витязь» і «Ти�ий 
океан» стала відомо� у всьому світі� а заслу�и цієї експедиції були так висо�
ко поціновані науково� спільното�� що назва «Витязь» була викарбувана на 
фронтоні Океано�рафічно�о інституту в Монако серед десяти найбіль� відо�
ми� наукови� кораблів [7].

У подаль�ому розвиток одно�о із наукови� напрямів природничої �ео�рафії 
пов’язаний з професором В. В. Докучаєвим (1846–1903). Василь Васильович у 
1888–1894 рока� від�укнувся на запро�ення �олтавсько�о �убернсько�о зем�
ства очолити експедиці�� яка б вивчала ґрунти� рослинність і �еоло�ічні умови 
�олтавщини. Серед учасників експедиції були учні В. В. Докучаєва� з�одом 
видатні природознавці академіки В. І. Вернадський� К. Д. Глінка (1867–1927)� 
Ф. Ю. Левінсон�Лессін� (1861–1939)� Г. І. Танфільєв (1857–1928). �риклад�
ними результатами цієї експедиції були складені ґрунтові карти �убернії та 
створено природничо�історичний музей. Основними ж науковими здобутка�
ми всесвітньо�о значення� які принесли заслужену славу професору Докучає�
ву було ним розроблене вчення про ґрунти� про взаємозв’язок усі� складови� 
частин природи та сформульовано «закон зональності» (1899). Він показує 
«найщільні�ий зв’язок клімату� ґрунтів� тваринни� та рослинни� ор�анізмів» і 
«співвідно�ення між зонами природи вза�алі й усім життям� усіє� діяльніст� 
л�дини». �різвище В. В. Докучаєва при оцінці заслу� у розвитку �ео�рафії 
ставлять поруч із прізвищем О. Гумбольдта.

Організація університетської географії. У За�ідній Європі з давні��давен 
існували за�альні наукові центри� тоді ще «колле�іуми» та «академії»: Болон�
ський університет (м. Болонья� �івнічна Італія) заснований у 1088 р; Оксфорд�
ський університет (1117 р.); Кембриджський університет (1209 р.)� універси�
тет Сорбонна у �арижі (1253 р.)� Яґеллонський (або Краківський) університет 
(1364 р.)� Віденський університет (1365 р.) та ін. В ци� навчальни� заклада� 
студенти вивчали теоло�і�� філософі�� астрономі�� медицину� письмо� ра�ун�
ки і т. п. Розвивалася наука і наукова думка в різни� �алузя� знання� в тому 
числі і про природу Землі. Та спочатку Земл� вивчали по релі�ійни� с�ема�.

Російська імперія також мала декілька університетів: Санкт��етербурзький 
університет� який заснований в 1724 р. та Московський університет� який було 
створено 1755 р. Гео�рафічне положення між Старо� Європо� і Російсько� 
імперіє� та необ�ідність розвитку науки� по�уків ринку збуту� джерел сиро�
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вини� складання карт� тощо спонукало до відкриття навчальни� закладів на те�
риторії сучасної України. На той час вони частково відносились відповідно до 
Російської та Австро�У�орської імперій.

Одну з провідни� ролей у розвитку природничої �ео�рафії на території су�
часної Україні віді�рали різні університети на нині�ні� українськи� земля�. 
В межа� Австро�У�орщини це – Львівський коле�іум (сьо�одні Львівський на�
ціональний університет імені Івана Франка)� який було засновано в 1781 р. як 
середній навчальний заклад� та Чернівецький університет ім. Франца�Йосипа 
(нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) в 
1875 р. В межа� Російської імперії було ор�анізовано �арківський університет 
(нині �арківський національний університет імені В. Н. Каразіна) в 1805 р.; 
Київський університет імені Свято�о Володимира (нині Київський національ�
ний університет імені Тараса Шевченка) в 1834 р.; Новоросійський Імператор�
ський університет (нині Одеський національний університет імені І. І. Мечни�
кова) в 1865 р.

Гео�рафія як навчальна дисципліна в ци� університета� була започаткована 
тільки в дру�ій половині �І� ст. в Новоросійському (Одеському) університе�
ті – в 1865 р.� Чернівецькому – в 1876 р.� у Львівському – в 1882 р.� у �ар�
ківському – в 1889 р. та Київському – в 1891 р. Як бачимо� в дру�ій половині 
�І� ст. тут створ��ть кафедри �ео�рафії� впер�е в Новоросійському універ�
ситеті в Одесі в 1865 р. [5]. Ї� очол�вали видатні природознавці. �ер� за все 
коротко зупинимося на �арактеристиці заснування кафедр �ео�рафічно�о про�
філ� в кожному з ци� нині провідни� вузів України.

У Новоросійському (Одеському) університеті в складі природничо�о відді�
лення (фізико�математично�о факультету) була створена нова кафедра фізичної 
�ео�рафії та фізики (1865 р.). �ер�им завідувачем цієї кафедри став Василь 
Іванович Лап�ин (фізико��ео�раф� океано�раф� кліматоло�)� яко�о з �аркова 
запросив до університету тоді�ній ректор Соколов Іван Дмитрович – при�
�ильник �ео�рафії. Будучи завідувачем цієї кафедри� В. І. Лап�ин ор�анізував 
кабінет �ео�рафії� університетську метеороло�ічну станці�� визначив провідні 
напрями наукови� фізико��ео�рафічни� досліджень – океано�рафі�� метеоро�
ло�і� та кліматоло�і�. Він вивчав природу Чорно�о та Середземно�о морів у 
складі кілько� морськи� експедицій.

З 1870 р. завідувачем кафедри став Федір Никифорович Швєдов. Він ра�
зом із завідувачем кабінету фізичної �ео�рафії Олександром Вікентійовичем 
Клосовським� який за фа�ом був метеороло�ом та фізико��ео�рафом� створили 
пер�у в Одесі наукову фізико��ео�рафічну �колу.

У 1877 р. кафедра була відокремлена від кафедри фізики і реор�анізова�
на в кафедру фізичної �ео�рафії� а прац�вала вона разом із кабінетами фізич�
ної �ео�рафії� метеороло�ії. За часів існування цієї кафедри� під керівництвом 
О. В.  Клосовсько�о побудована нова метеороло�ічна обсерваторія Новоросій�
сько�о університету. Вона розта�увалася на Малому Фонтані� поблизу Одеси� 
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була забезпечена ба�атьма самописними інструментами і відкрита в 1894 р. 
З  1904 по 1928 рр. кафедру очол�вав відомий вчений� учень В. В. Докучаєва 
Гаврило Іванович Танфільєв. Він був видатний вчений у різни� �алузя� природо�
знавства� автор кни�и «Гео�рафія Росії� України й приле�ли� до ни� країн» [5].

У Чернівецькому університеті на дру�ий рік (1876–1877 н. р.) після йо�о 
заснування (1875) започатковується �еоло�о��ео�рафічний напрям досліджень. 
Це сталося тоді� коли на кафедрі математики філософсько�о факультету було 
відкрито лабораторі� мінерало�ії. Ц� лабораторі� очолив чеський профе�
сор мінерало�ії Карл Врба. Ним були розроблені навчальні курси з фізични� 
властивостей мінералів та фізичної �ео�рафії мінералів (корисни� копалин). 
К. Врба залучив до викладання і проведення лабораторни� занять і практик в 
університеті мінерало�а Фрідрі�а Бека� �еоло�а Карла Альфонса �енекке та ін. 
З�одом в університеті доктором філософії� професором фізики Алоїсом Гайнд�
льом започатковано �ео�рафічні курси� та в 1877–1878 навчальному році запро�
ваджується навчальний курс метеороло�ії. �очате А. Гайндльом розвинув далі 
доктор філософії (1878) Олександр Зупан� а з 1880 р. він – професор �ео�рафії� 
який започаткував та ор�анізував �алузеві �ео�рафічні курси з фізичної �ео�ра�
фії� оро�рафії� �еоморфоло�ії� кліматоло�ії� океаноло�ії. В 1888–1889 н. р. док�
тор філософії Фердінанд Ленквер запровадив курси з основ �ео�рафії� �ляціо�
ло�ії� �ео�рафії Азії. В цьому ж 1889 році за йо�о ініціативо� та безпосереднім 
керівництвом на кафедрі було відкрито кабінет �ео�рафії. Він проіснував до 
1907–1908 н. р. і був �оловним осередком викладання �ео�рафічни� дисциплін 
у Чернівецькому університеті.

З 1882 р. мінерало�ічну лабораторі� очолив доктор філософії� професор мі�
нерало�ії Ф. Бек. Він і співробітники лабораторії� серед яки� переважно йо�о 
учні� забезпечували навчальні �еоло�ічні курси з мінерало�ії� петро�рафії� кри�
стало�рафії та ін�и� розділів �еоло�ії. Із 1891 р. до 1910 р. мінерало�ічну лабо�
раторі� очол�є відомий вчений професор мінерало�ії Рудольф Шаріцер.

Керівники Австро�У�орщини розуміли необ�ідність удосконалення �ео�ра�
фічно�о напряму. �ісля відкриття �ео�рафічної лабораторії (1907)� яку очолив 
професор Фердінанд Льовля фон Ленквер� �ео�рафічний напрям у Чернівець�
кому університеті набуває стабільності. Для читання �ео�рафічни� курсів було 
залучено відомо�о німецько�о вчено�о� доктора філософії� професора �ео�ра�
фії Ав�уста фон Бемерс�айма� який незабаром очолив �ео�рафічну обсервато�
рі�. Йо�о наукові дося�нення були відзначені науково� �ромадськіст�. Він 
був обраний членом Німецької Академії природознавців в Берліні� членом�
кореспондентом державно�о �еоло�ічно�о закладу у Відні� Едінбур�сько�о �ео�
ло�ічно�о товариства.

Зазначимо� що австро�у�орський період розвитку �ео�рафії в Чернівецькому 
університеті� �арактерний переважним розвитком природничи� напрямів� зо�
крема �еоло�о�фізико��ео�рафічно�о. �ід час румунсько�о правління спеціаль�
ність «�ео�рафія» збері�ається на науково�природничому факультеті як підсек�
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ція спеціальності «природознавство». Найбіль� відомо� кафедро� тут була 
кафедра етноло�ії та біо�ео�рафії� яку очол�вав почесний член Румунської 
Академії професор Константін Н. Гумурзакі.

У Львівському університеті �ео�рафічні дослідження розпочалися із ство�
ренням у 1882 р. кафедри �ео�рафії в складі філософсько�о факультету і мали 
бо�ословський напрям. Її очолив випускник Я�еллонсько�о (Краківсько�о) уні�
верситету польський ботанік і �ео�раф професор �ео�рафії Антон Реман (до�
слідник рослинності Карпат� �оділля й Криму і приле�ли� земель). �ізні�е 
(1908 р.) на чолі кафедри став польський �ео�раф і карто�раф Є. Ромер (фа�і�
вець у різни� �алузя� фізичної �ео�рафії та �кільної �ео�рафії) [2� 5]. Він надав 
розвитку �ео�рафії філософське звучання� а особливу ува�у приділяв під�отов�
ці вчителів �ео�рафії.

У �арківському університеті пер�у кафедру �ео�рафії заснував у 1889 р. 
відомий російський ботанік� �ео�раф і мандрівник� доктор �ео�рафічни� наук 
Андрій Миколайович Краснов. Він не� завідував 23 роки (1911 р. вкл�чно). 
Він проводив �еоботанічні дослідження у північно�с�ідній частині України� на 
�оволжі� Алтаї� Тянь�Шані� Са�аліні� Кавказі. Здійснив подорожі до країн За�
�ідної Європи (1887 р)� �івнічної Америки (1890 p.)� �івденно�С�ідної Азії 
(1892 p.� 1895 p.). �рофесор Краснов вважається одним із засновників бота�
нічної �ео�рафії («�еоботаніки») та автором пер�о�о вітчизняно�о підручника 
«Основи землезнавства».

В університеті Свято�о Володимира (м. Київ) кафедру �ео�рафічно�о про�
філ� очолив з 1891 р. відомий �ео�раф і метеороло�� доктор фізичної �ео�рафії� 
ординарний професор �етро Іванович Броунов. Він висловив іде� про існу�
вання особливої зовні�ньої оболонки Землі. Ця йо�о наукова ідея через ба�а�
то років знай�ла втілення у вченні про �ео�рафічну оболонку� яку розробив у 
1937 р. А. О. Гри�ор’єв) [5].

�рактичне значення і зацікавленість �ео�рафіє� наукової спільноти в 
�І� ст.� призводить до об’єднань у �ео�рафічні товариства. �ер�е Гео�рафіч�
не товариство було засноване у Франції (�ариж� 1821 р.). З�одом такі товари�
ства були ор�анізовані в Німеччині (Берлін� 1828 р.)� Росії (Санкт��етербур�� 
1845 р.) та Сполучени� Штата� Америки (1888 р.). У �� ст. продовжили про�
водитися дослідження різни� складови� частин природи (будови надр і земної 
повер�ні� вод� по�оди й клімату тощо). Ці та ін�і товариства уза�альн�вали 
матеріали досліджень� які слу�ували для подаль�о�о розвитку теорії �ео�ра�
фії. Гео�рафія �� століття мала добрі підвалини для формування на новому 
етапі� який �арактеризувався новими потребами практики і біль� досконало� 
теоріє�.

Таким чином� на початок �� ст. сформувався досить потужний науковий 
потенціал� здатний розв’язувати проблеми всі� �алузей �ео�рафічни� знань. Це 
сприяло розвитку �осподарства Російської імперії та ін�и� країн� де формува�
лися �ео�рафічні кафедри чи кабінети.
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Висновки
�ідсумову�чи на�і дослідження� слід зробити наступні висновки:
1. �ере�ід л�дства з теоло�ічно�о на �носеоло�ічний світо�ляд сприяло роз�

витку науки в цілому� не є викл�ченням природничі науки� серед яки� є і при�
роднича �ео�рафія.

2. �отрібно було напрац�вати фактичний матеріал� який дав би можливість 
створити та підтвердити по�одження �ідросфери� атмосфери та біосфери з по�
зиції контракційної �іпотези землебудови.

3. Спеціалізація завідувачів кафедр �ео�рафічно�о напряму визначила коло 
наукови� інтересів та ор�анізаці� наукови� �кіл природничо��ео�рафічни� 
досліджень на зорі формування даної науки на терена� сучасної України.

4. У становленні природничої �ео�рафії як науки в Україні на нині�ні� за�
�ідноукраїнськи� земля� брали участь польські� у�орські� румунські та німець�
кі �ео�рафи. Вирі�альну лепту внесли російські �ео�рафи – випускники уні�
верситетів Санкт��етербур�у� Москви� Казані� Дерпту� Вільно.

5. Новостворені університети в Одесі� Львові� �аркові та Києві стали науко�
вими �ео�рафічними центрами в Україні �І� ст.� у яки� народжувалися наукові 
ідеї розуміння евол�ції Землі та її оболонок.

6. На кафедра� �ео�рафічно�о профіл� університетів� особливо – Новоро�
сійсько�о� �ироко проводилися прикладні дослідження акваторії Світово�о 
океану (обробка різнорідни� морськи� досліджень� створення різни� за тема�
тико� карт� особливо наві�аційни� і т. п.)� які потребували вимо�и то�о часу та 
була заснована пер�а на території сучасної України наукова океано�рафічна 
�кола Лап�ина�Швєдова.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ЕЕ ЦЕНТРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В XIX ВЕКЕ

Резюме
Статья посвящена рассмотрени� фундаментальны� основ на которы� развивалась 

естественная �ео�рафия на территории современной Украины. Акцентируется внима�
ние читателя на научны� достижения� исследователей� совер�ив�и� значительные 
научные наработки прикладно�о и теоретическо�о �арактера в развитие именно есте�
ственно – �ео�рафически� исследований во временном интервале с времен антично�
сти – �I� вв. (вкл�чительно). Уделяется значительное внимание историческому среза 
становления кафедр �ео�рафической направленности в первы� университета� ныне��
ней Украины в период �I� в.

Ключевые слова: �ео�рафическая наука� экспедиция� университет� естественная 
�ео�рафия� �ео�рафические общества� кафедра �ео�рафии.
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SCIENTIFIC BASIS OF GEOGRAHICAL SCIENCES AND ITS 
CENTER IN UKRAINE IN THE XIX CENTURY

Abstract
Purpose of the article is the study of history of natural geography on the territory of modern 

Ukraine/ Since from here it follows the object of study – a historical snapshot achievements 
of scientists of antiquity� the Middle Ages� the Age of Discovery (�V – beginning of �VI 
century.) Scientific opinions and organizing university departments of geography on the 
territory of Ukraine

Metodology. Article based on the use and synthesis of a wide range of archive and 
literary materials� including leading scientists of the Center for Scientific and Technological 
Potential and Science History named G.M. Dobrov NAS of Ukraine (Kyiv) and modern 
developments of searches on the study of history geography. In writing the article was used 
problem�chronological and comparative historical research methods� which made it possible 
to consider natural�geographic research in chronological order.

Results. The article considers the fundamental basis on which began to develop the natural 
geography of the territory of modern Ukraine. Focuses the reader’s attention on the scientific 
achievements of researchers (Polish� Hungarian� Romanian� Russian and other geographers) 
who have committed significant scientific achievements of applied and theoretical nature of 
the development is natural – geographical research on land and waters of the oceans in the 
time interval from the time of antiquity – �I� centuries . (inclusive). Received considerable 
attention in chronological order� the historical formation of departments cut geographical 
focus in the first universities (now Lviv National University Ivan Franko� Kharkiv National 
University. V. N. Karazin� Kiev National University. Taras Shevchenko� Odessa National 
University. I. I. Mechnikov) present Ukraine during the �I� century.

Keywords: geographic science e�pedition� university� Physical Geography� Geographic 
Society� Department of Geography.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА 
ШМУРАТКО

«Я бла�одарен �рироде за то� что она смотрела
на себя моими �лазами и пыталась понять себя

 моим разумом»
       В. Шмуратко� январь 2015

25 января 2015 �. в расцвете творчески� сил у�ел из жизни видный ученый� 
доктор �еоло�ически� наук� профессор кафедры инженерной �еоло�ии и �и�
дро�еоло�ии Одесско�о национально�о университета имени И.И. Мечникова 
Валерий Иванович Шмуратко. 

Валерий Иванович обладал тремя �лавными качествами – об�ирными 
знаниями� привычкой мыслить и бла�ородством чувств� которые� как писал 
Н.Г.  Черны�евский� необ�одимы для то�о� чтобы человек был образованным 
в полном смысле слова. 

В.И. Шмуратко родился 3 и�ня 1946 �ода в �. Витебск (Беларусь) в семье 
военнослужаще�о. Е�о отец� Иван �авлович� закончил войну в звании майора 
и служил в воинской части в родной Белоруссии. Там он встретил будущу� 
жену Александру Степановну� быв�у� партизанку. Ко�да у ни� родился сын� 
то е�о назвали в честь Валерия Чкалова. Семья военно�о перемещалась по все�
му Со�зу – от Бреста до Са�алина – и обосновалась в Одессе� ко�да Валери� 
исполнилось 15 лет.

В 1969 �оду Валерий Иванович окончил �еоло�ический факультет Ленин�
�радско�о университета и по распределени� вместе с молодой женой� Ниной 
Александровной� выпускницей то�о же университета� был направлен на Даль�
ний Восток – в �абаровский край� поселок �ин�анск� в поисково�разведочну� 
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кру�ло�одичну� парти� Дальневосточно�о территориально�о �еоло�ическо�о 
управления.

С 1975 �ода е�о жизнь тесно связана с Одесским университетом им. 
И.И.  Мечникова� �де он про�ел путь от стар�е�о инженера до профессора.

В период с 1975 по 1998 ��. Валерий Иванович работал в �роблемной 
научно�исследовательской лаборатории побережья моря� водо�ранилищ и 
�орны� склонов (�НИЛ�1) в должности стар�е�о инженера� потом занимал 
должности научно�о и стар�е�о научно�о сотрудника. 

В 1984 �оду защитил кандидатску� диссертаци�� в 1999 �оду переве�
ден на должность доцента кафедры инженерной �еоло�ии и �идро�еоло�ии. 
В  2004  �оду получил ученое звание доцента� в 2005 �оду защитил докторску� 
диссертаци�. С 2006 �ода � профессор кафедры инженерной �еоло�ии и �идро�
�еоло�ии.

Будучи л�бознательным человеком� еще во время обучения в университе�
те� в дополнение к основным предметам� Валерий Иванович активно посещал 
лекции Г. Н. Каттерфельда1 по планетоло�ии и считал себя е�о учеником в этой 
области. �озднее� в соавторстве с ним опубликовал несколько научны� работ 
на тему с�одства и различия свойств Марса и Земли2� 3. Знания� полученные в 
Ленин�радском университете� и в особенности в научной �коле планетоло�ии� 
в дальней�ем оказали влияние на все направления научны� исследований Ва�
лерия Ивановича на кафедре инженерной �еоло�ии и �идро�еоло�ии и �НИЛ�1.

Валерий Иванович состоял в Международной Ассоциации �ланетоло�ии� 
под э�идой которой в Ереване в 1977 �оду проводился Международный сим�
позиум «Тектоника и вулканизм планет». Там е�о доклад «К вопросу о стро�
ении �жно�полярны� �ор на Марсе» получил высоку� оценку Андре Кайё� 
с которым Валерий Иванович впоследствии поддерживал контакт до самой 
смерти французско�о мэтра �еоло�ии и палеонтоло�ии в 1986 �оду.

В 1984 �оду Валерий Иванович защитил кандидатску� диссертаци� по теме 
«Соотно�ение климато�эвстатическо�о и тектоническо�о факторов �еоло�и�
ческо�о развития северо�западно�о района Черно�о моря после миоцена». Это 
направление исследований Валерий Иванович продолжал развивать и даль�е. 
В частности� выполнен сравнительный анализ динамики уровня Черноморско�
�о бассейна в послеледниковое время с учетом астрономически�� планетарны� 
и ре�иональны� факторов. Им разработана модель связи между временными 
рядами �арактеристик ледовы� колонок Гренландии и физико�ме�аническими 
свойствами �олоценовы� илисты� отложений Каркинитско�о залива� на основе 
которой построена кривая послеледниковы� изменений уровня Черноморско�о 
бассейна. 

1  Каттерфельд Геннадий Николаевич (1927�2013) – к. �.�м. н.� �еоло�� планетоло�.
2  Известия Академии Наук Армянской ССР� Науки о Земле� том 36� №6� Ереван� 1983 �.
3  «Planetological Comparison of the Earth and Mars» // Modern Geology� vol. 13� №3/4 New�York�London�Paris�

Montreu��Tokyo� 1989).
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�озже� уже в последние месяцы жизни Валерий Иванович вновь вернется 
к проблеме �олоценовой транс�рессии Черноморско�о бассейна� в частности к 
вопросу о том проис�одила ли �олоценовая транс�рессия Черноморско�о бас�
сейна непрерывно или же прерывалась относительно кратковременными ре�
�рессиями� т.е. имела осциллиру�щий �арактер. Валерий Иванович попытался 
ре�ить эту проблему нетрадиционным путем. 

�редла�аемая им методоло�ия основана на изучении и количественном 
учете �ляцио��идроизостатически� деформаций литосферы в предела� северо�
западно�о �ельфа Черно�о моря (СЗШ). На основании выполненны� иссле�
дований Валерий Иванович при�ел к следу�щим основным выводам: 1) для 
некоторы� участков СЗШ в �олоцене �арактерны тектонические опускания со 
скорость� 1�5 мм/�од; 2) осциллиру�щий �арактер �олоценовой транс�рессии 
Черно�о моря крайне маловероятен� если иметь в виду ре�рессии с амплитудой 
более 3�4 метров. Ре�ение проблемы промежуточны� �олоценовы� ре�рессий 
Черно�о моря� по мнени� Валерия Ивановича перспективнее все�о искать на 
пути изучения �роноло�ии (син�ронности) известны� резки� изменений кли�
мата в �олоцене и предпола�аемы� промежуточны� ре�рессий� а также путем 
создания моделей� способны� объяснить ритмичность параметров осадочны� 
разрезов ритмичность� климатически� событий� а не промежуточными ре�
�рессиями.

Научные разработки по этой проблеме во�ли в отчет 2014 �. по �осб�джет�
ной теме «�алео�еоло�ические предпосылки формирования и дол�осрочно�о 
про�нозирования развития побережья Черно�о моря (Тили�ул��аджибейское 
межлиманье)»� научным руководителем которой он был. Основные положения 
предла�аемой климато�тектонической модели �олоценовой эвол�ции СЗШ� 
были обоснованы в последней� незавер�енной моно�рафии Валерия Иванови�
ча «Северо�западный �ельф Черно�о моря в �олоцене» 

С начала 80�� �одов Валерий Иванович сотрудничал и поддерживал 
контакты с В. А. Зубаковым1� а позднее с М.Ф. Векличем2� И.И. Чебаненко3. 
Валерий Иванович чрезвычайно высоко ценил вклад эти� учены� в науку и 
мно�ие из свои� теоретически� построений основывал на и� труда�. 

На протяжении всей своей творческой жизни он внимательно следил за 
научными открытиями� свежими новостями о достижения� современной науки� 
инновациями� изобретениями и новей�ими разработками в интересу�щи� 
е�о областя� �еоло�ии. В 1970�� �ода� подробно изучал французский и ан�лий�
ский� читал статьи и мо� поддерживать общение с зарубежными колле�ами на 
и� языке. В последние �оды профессионально переводил статьи на русский. 
Тонко знал и чувствовал терминоло�и� на иностранны� языка� и превос�одно� 
по�писательски владел родным.
1  Зубаков Всеволод Алексеевич (1927�2013) – д. �.�м. н.� крупней�ий специалист в области �ео�роноло�ии и 

страти�рафии четвертичны� отложений.
2  Веклич Максим Федорович (1924�2001) – д. �.�м. н.� известный палео�ео�раф� страти�раф� палео�еомор�

фоло�� палеоклиматоло�
3  Чебаненко Иван Ильич (1925�2012) – д. �.�м. н.� �еоло��тектонист� академик НАНУ.
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С особым вниманием изучал труды М. Миланковича� Дж. Имбри� Н. Дж. 
�изиаса� Сэра Н. Дж. Шеклтона. С последним Валери� Ивановичу удалось 
познакомиться лично (по переписке) и прояснить некоторые вопросы по �ля�
циоло�ии четвертично�о периода.

В 1991 �оду вы�ла первая моно�рафия Валерия Ивановича «Теория М. Ми�
ланковича и функциональное моделирование палеоклиматов» (Ленин�рад� Ги�
дрометеоиздат� 1991 �.)� �де были предложены �ипотезы о климатообразу�щем 
значении ме�анизмов внутренни� обратны� связей климатосферы� планетар�
ной функции� дополнительном ��факторе.

В 1990�2000�е �оды на базе мно�олетни� исследований циклически� 
взаимны� влияний вне�ни� (астрономически�) и внутренни� (�еоло�ически�) 
факторов В. И. Шмуратко разрабатывал теори� �равитационно�резонансно�о 
экзотекто�енеза (ГРЭ). Это фундаментальный труд системно�о аналитика 
и теоретика от �еоло�ии. Основы этой концепции изложены в моно�рафии 
«Гравитационно�резонансный экзотекто�енез». В 2005 �оду по этой работе за�
щищена докторская диссертация «Гравитационный резонанс и �еоло�ические 
процессы».

На основе обобщения теоретически� и эмпирически� наук о Земле были 
сформулированы базовые постулаты концепции �равитационно�резонансно�о 
экзотекто�енеза и изложена оптимальная модель планетарно�о �еотекто�енеза� 
основанная на эти� принципа�. В частности� впервые были сформулированы 
четыре постулата: принцип текто�енеза (в части эвол�ционно�о соотно�ения 
экзо� и эндотекто�енеза)� бинарности� планетарно�о резонанса и квантования 
�еоло�ической энер�ии. На конкретны� примера� показаны возможности анали�
за и интерпретации фактически� данны� на основе концепции �равитационно�
резонансно�о экзотекто�енеза. �ервый пример (ре�иональный уровень �еосис�
тем) касается неотектонически� и палео�ео�рафически� проблем эвол�ции 
тектоносферы северо�западно�о района Черно�о моря в плио�плейстоцене� 
второй (локальный уровень �еосистем) связан с анализом �еоло�ическо�о стро�
ения и современны� эколо�о��еоло�ически� проблем территории �. Одессы.

На основе� в частности� этой концепции коллективом кафедры инженерной 
�еоло�ии и �идро�еоло�ии Одесско�о университета на протяжении последни� 
дву� десятилетий разработан ряд ре�иональны� �еодинамически� и �идро�ео�
ло�ически� моделей� которые име�т важное значение для ре�ения актуальны� 
эколо�о��еоло�ически� проблем территории Одессы и Одесской области. 
В  частности� с непосредственным участием Валерия Ивановича разработана 
модель микроблоковой космозависимой �еодинамики. Эта модель позволяет 
объяснить особенности процесса подтопления территорий �рунтовыми водами 
и понять природу проис�одящи� деформаций и разру�ений зданий и сооруже�
ний� в том числе ар�итектурны� памятников мирово�о значения� таки�� напри�
мер� как Одесский театр оперы и балета.

Выполненные Валерием Ивановичем мно�очисленные математичес�
кие обработки массива данны� по уровн� �рунтовы� вод на территории 
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Одессы за мно�олетний период позволили выявить закономерности внутри� и 
меж�одовы� вариаций уровня �рунтовы� вод. Интерпретация эти� результатов 
в рамка� концепции �равитационно�о резонанса позволила сформулировать 
базовые положения модели структурно�тектоническо�о дренажа. На основе 
этой модели выявлены пространственные и временные закономерности изме�
нения напряженно�деформированно�о состояния массива пород на территории 
�орода.

Валерий Иванович был ученым �ироко�о кру�озора� е�о интересовали 
проблемы планетоло�ии� �еофизики� тектоники� неотектоники� палео�ео�ра�
фии� палеоклиматоло�ии� ре�иональной и инженерной �еоло�ии и �идро�ео�
ло�ии.

�о результатам научны� исследований В.И. Шмуратко опубликовал лично и 
в соавторстве более 70 научны� работ� он автор 2�� моно�рафий и 5 учебны� по�
собий. Валерий Иванович не �нался за количеством статей. Мно�ие результаты 
е�о исследований так и остались неопубликованными.

За �оды работы на кафедре Валерий Иванович читал лекции по общей �ео�
ло�ии� эколо�ическим проблемам атмосферы и �идросферы� общей эколо�ии� 
�еоморфоло�ии� �еотектоники и четвертичной �еоло�ии. Значительное вни�
мание Валерий Иванович уделял учебно�методической работе� постоянно со�
вер�енствовал методику учебно�о процесса� внедрял современные методы 
работы со студентами. 

В. И. Шмуратко был членом Учено�о совета �еоло�о��ео�рафическо�о фа�
культета ОНУ имени И.И. Мечникова� членом специализированно�о учено�о 
совета Д 26.162.02 в Институте �еоло�ически� наук НАН Украины по присво�
ени� научны� степеней по защите докторски� и кандидатски� диссертаций. 
Являлся членом редакционной колле�ии журнала «Вісник Одесько�о націо�
нально�о університету. Серія: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки».  

Несмотря на то� что Валерий Иванович был типичным ученым�трудо�оликом� 
полность� по�руженным в свои исследования� кру� е�о интересов нико�да не 
замыкался только на научной работе. 

Фото�рафией он занялся еще студентом� постоянно совер�енствуя свои 
умения и тренируясь в перву� очередь на семье и природе. Тонкое чувство 
кадра� м�новения и стиля позволяло увидеть не заметные для дру�и� детали 
различны� �арактеров и пейзажей.

То�да же начал и�рать в настольный теннис. Со временем до�ёл до уров�
ня� близко�о к мастеру спорта. Отды�ом для не�о были продолжительные 
велосипедные поездки. Он также на�одил время в конце 70�� �одов на увле�
чения йо�ой и каратэ. С боль�им интересом Валерий Иванович смотрел 
спортивные передачи� �орячо переживая за самы� талантливы� спортсменов� 
– таки�� например� как Роджер Федерер� чьи теннисные матчи он не пропускал.

Без музыки трудно себе представить �отя бы один день из жизни Валерия 
Ивановича. Со студенчески� лет в кру�у друзей он пел под �итару� самостоя�
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тельно изучив нотну� �рамоту. Окуджава� Высоцкий� Визбор и мно�ие дру�ие 
авторы продолжали петь вместе с ним� е�о друзьями и семьёй. В последнее 
время он записывал некоторые песни дома� и несколько мелодий написал сам 
на сти�и А. К. Толсто�о� А. Н. Апу�тина� М. И. Цветаевой. 

Бла�одаря этим записям мы можем слы�ать е�о и сейчас� словно Валерий 
Иванович никуда не у�одил от нас.

Все знав�ие Валерия Ивановича – друзья� колле�и� ученики – будут по�
мнить е�о как добро�о и отзывчиво�о человека� мно�о�ранно�о учёно�о� и в 
то же время � скромно�о и талантливо�о труженика науки� на которы� во все 
времена наука и держится.

Редколле�ия журнала « Вісник Одесько�о національно�о університету. Се�
рія: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки» �лубоко скорбит по поводу преждевре�
менной смерти Шмуратко Валерия Ивановича� выражает искренние соболез�
нования е�о родным и близким и навсе�да со�ранит светлу� память о нем.

Редакционная колле�ия� колле�и� друзья
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