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Аннотация. В работе прослежена история становления методологии и методов эволюционного ландшафтоведения. Соб-
ственно работы по эволюционному ландшафтоведению появляются лишь в последние десятилетия ХХ века. На рубеже ты-
сячелетий разворачиваются работы, посвященные палеоландшафтным реконструкциям и палеоландшафтному картогра-
фированию. Показаны основные методы крупномасштабных палеореконструкций ландшафтов, являющиеся основой работ 
по эволюционному ландшафтоведению. Важнейшей частью исследований служит применение ландшафтно-эдафического 
подхода в конкретные хроносрезы и составление карт условно-восстановленных (коренных) ландшафтов. Детальные палео-
ландшафтные исследования на ключевых участках лесных зон на Европейской территории России (ЕТР) позволили выявить 
некоторые закономерности в эволюции их ландшафтов в голоцене. 
Abstract. The paper traces the history of the formation of the methodology and methods of evolutionary landscape science. Actually, 
works on evolutionary landscape science appear only in the last decades of the 20th century. At the turn of the millennium, works are 
being developed on paleolandscape reconstructions and paleolandscape mapping. The main methods of large-scale paleoreconstruc-
tion of landscapes are shown, which are the basis of works on evolutionary landscape science. The most important part of the research 
is the application of the landscape-edaphic approach to specific chronoslices and the compilation of maps of conditionally restored 
(primary) landscapes. Detailed paleolandscape studies in key areas of forest zones in European Russia (ETR) made it possible to 
reveal some regularities in the evolution of their landscapes in the Holocene. 
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Во второй половине прошлого столетия появилось бесчисленное количество исследований по 
эволюционной географии и палеогеографии, как на региональном, так и на локальном уровне, выпол-
ненных и в нашей стране, и за рубежом, что нашло отражение и в соответствующей библиографии. Но, 
подавляющее большинство этих работ касается преимущественно отдельных компонентов природы 
или их характеристик: рельефа, климата, растительности, почв и, реже, их «связок», особенно расти-
тельности и климата. Ценность этих работ для исследований регионального характера, что они пред-
ставляют реконструкции климата, природных зон и растительности, составляющие своего рода фон, 
на котором происходят региональные изменения природы. Главный же недостаток палеогеографиче-
ских работ в том, что характеристика восстановленной растительности или почв дается в общем плане, 
без конкретных ландшафтных привязок. Поэтому, как подчеркивал В.А. Николаев [12], что конкретная 
ландшафтная структура территории не рассматривается, воссоздается всего лишь обобщенный палео-
географический зонально-провинциальный фон. 

В последней четверти прошлого столетия появилось понимание, как у палеогеографов, так и у 
ландшафтоведов о необходимости исследования эволюции и собственно ландшафтов. Так, например, 
В.А. Николаев [11] подчеркивал, что ретроспективный (палеоландшафтный) анализ современных гео-
систем - один из важнейших методов осуществления принципа историзма в ландшафтных исследова-
ниях и что надо стремиться к использованию двустороннего подхода: «от ископаемого прошлого - к 
современности и от современности - к прошлому». Палеогеографы, призывая к эволюционному ана-
лизу геосистем, решали задачи реконструкции ландшафтов на зональном уровне, выявляя их реакцию 
на глобальные изменения климата. В проблемной статье «Полихронность геосистем и прогноз эволю-
ции природы Земли» А.А. Величко [1] рассматривает гетерохронность ландшафтов, вытекающую из 
полихронности их компонентов, и подчеркивает, что оценка современного состояния какого-либо 
ландшафта и степени его реактивности на изменения условий не может быть произведена без учета его 
эволюционных свойств. И, немного позднее, в сборнике «Палеогеографическая основа современных 
ландшафтов» [2] А.А. Величко с соавторами отмечают нераздельность эволюционного и конкретно-
территориального подходов к изучению формирования ландшафтов. К сожалению, в практическом 
плане как проблематика, так и задачи палеогеографических исследований не были напрямую ориенти-
рованы на исследование эволюции конкретных ландшафтов. 

С развитием крупномасштабных полевых исследований конкретных ландшафтов и, особенно, с 
развертыванием стационарных работ, перед ландшафтоведами стали задачи исследования не только 
функционирования и динамики ландшафтов, но и их эволюции, как происходили смены ландшафтов. 
Также необходимо становится решить и вопрос возраста ландшафта. По В.В. Сочаве [13], «возраст гео-
систем - это продолжительность существования их в качестве определенных структурно-динамических 
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типов» (с. 26) и предложил считать возраст ландшафта с момента, когда появилась его современная 
структура, с момента возникновения его инвариантного начала. Возраст ландшафта в аспекте его струк-
туры отсчитывается с момента окончания формирования геолого-геоморфологической основы; возраст 
ландшафта как динамического типа - со времени установления стабильного климата, который опреде-
ляет тип (подтип) растительности, емкость и скорость биологического круговорота вещества. В целом, 
следует признать понятие возраста ландшафта из-за его гетерохронности относительным, не строгим, да 
и на практике установить такой момент трудно. Тем не менее, эту точку зрения разделяют многие ланд-
шафтоведы. Н.А. Солнцев, как и многие его последователи, отсчитывал возраст ландшафта с момента 
образования его литогенной основы, хотя признавал, что изменение соотношения тепла и влаги (кли-
мата) меняет тип физико-географического процесса [14]. То есть возраст современных ландшафтов пра-
вомерно исчислять от момента существования современного сочетания факторов ландшафтообразова-
ния, благодаря которому он приобрёл современное морфологическое строение и устойчивый характер, 
когда все компоненты ландшафта окажутся хорошо подогнанными друг к другу. 

В 1993 г. К.Н. Дьяконовым были поставлены палеоландшафтные исследования в центральной 
(озерной) Мещере на базе стационара. На основе крупномасштабных исследований голоценовой эво-
люции мещерских лесных ландшафтов были сформулированы первые положения палеоландшафтной 
концепции [3]. Были определены и конкретные задачи палеоландшафтных исследований: поиск сово-
купности методических приемов, направленных на решение задач эволюционного ландшафтоведения; 
построение региональных моделей эволюции ландшафта в голоцене, в том числе в доминантных и 
субдоминантных урочищах, с характеристикой геоматической и биотической составляющих ПТК; вы-
явление числа смен и продолжительности существования различных типов и подтипов растительности 
в разных видах ландшафтов и внутри ландшафта для установления черт синхронности (асинхронно-
сти) природных процессов и метахронности развития природы в лесной зоне; определение соотноше-
ния факторов саморазвития ПТК, экзодинамических и антропогенных; выявление роли форм микро- и 
мезопалеорельефа (исходной минеральной поверхности) в скорости накопления органогенного гори-
зонта и его роли в трансформации исходной морфологической структуры ландшафта и ряд других. 

В конце ХХ века И.И. Мамай [6] разработана эволюционно-динамическая концепция смен геоси-
стем. На протяжении своей жизни геосистемы проходят этапы зарождения и становления, устойчивого 
существования, медленного развития и смены одного комплекса другим, образуя эволюционно-динами-
ческие ряды, под действием морфолитогенных, термических, гидрологических, геохимических факто-
ров. Развитие ПТК, приводящее к смене старого комплекса новым, осуществляется через смены их со-
стояний. Смена одного комплекса другим наступает вследствие изменения его литогенной основы, из-
менения климата или саморазвития. В первом случае трансформируется ландшафтный рисунок. Во вто-
ром случае смена инварианта происходит без изменения рисунка морфологической структуры. При са-
моразвитии геосистем может наблюдаться как изменение морфологической структуры, так и ее сохране-
ние. Новый ПТК наследует черты былых, в чем проявляется гетерохронность ландшафта. 

В 80-90-х гг. начинают разворачиваться работы, посвященные конкретным палеоландшафтным 
реконструкциям и палеоландшафтному картографированию на конкретные временные срезы. Можно 
отметить одну из первых публикаций, посвященной палеоландшафтным реконструкциям с составле-
нием серии карт ПТК на разные хроносрезы, выполненным украинским исследователем С.В. Михели 
[7]. В результате можно проследить эволюцию ПТК Вышгородского района Киевской области на про-
тяжении основных периодов голоцена. 

Одно из первых детальных палеоландшафтных изучений конкретного региона связываются с ра-
ботами Г.И. Юренкова (1942-2004) и его последователей в Санкт-Петербургском педуниверситете 
имени А.И. Герцена. Он исследовал формирование и эволюцию конкретного ландшафта - Лужско-
Плюсской озерно-ледниковой равнины (Ленинградская область). Эта работа и стала основой защиты 
докторской диссертации. Г.И. Юренков ввел в широкий научный оборот понятие «эволюционное ланд-
шафтоведение» и опубликовал под соответствующим названием первую (и пока единственную) моно-
графию такого рода: «Введение в эволюционное ландшафтоведение [15]. Позднее защищаются канди-
датские диссертации его учеников по данной тематике [5, 8] в Ленинградской области. 

Заслуживает внимания опыт крупномасштабных исследований по эволюции культурного ланд-
шафта, выполненный Г.А. Исаченко [4] с привлечение историко-архивных материалов на участок р. 
Сестры (Карельский перешеек) с середины XIX по начало XXI в. В это работе прослежены процессы 
современной трансформации культурных ландшафтов. В работах Е.Ю. Новенко с соавторами [12] при-
водится реконструкция природных условий ландшафтов в Мещерской низменности до начала их ан-
тропогенной трансформации. На основе детального картографирования современных ландшафтов 
ключевого участка в юго-восточной части Мещерской низменности, материалов спорово-пыльцевого 
и ботанического анализов торфа и радиоуглеродного датирования были выполнены картографические 
реконструкции ландшафтной структуры территории, отображающие ПТК на уровне урочищ.  

Первые опыты крупномасштабного палеоландшафтного картографирования были проведены 
В.А. Низовцевым на примере Дубнинской палеоозерной системы в крупном масштабе и выполнена 
палеоландшафтная реконструкция этой территории в 2001-2002 гг. Важнейшей частью исследований 
служит применение ландшафтно-эдафического подхода при реконструкции ландшафтной структуры 
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территорий в конкретные хроносрезы и составление карт условно-восстановленных (коренных) ПТК 
[9]. Данная методика реконструкции палеоландшафтной структуры на локальном уровне согласуется 
с концепцией Г.А. Исаченко и А.И. Резникова [4], по которой предлагается разделение характеристик 
элементарных ландшафтов на признаки местоположения (относительно устойчивые параметры рель-
ефа и подстилающих пород, определяющих режим увлажнения) и признаки состояний (более дина-
мичные параметры, растительность и почвы). При этом границы современных урочищ, выявленные в 
ходе картографирования современного ландшафта, являются так называемым «жестким каркасом», 
предопределяющим пространственное размещение растительных сообществ и почвенных разностей. 

Крупномасштабные палеоландшафтные исследования на ключевых участках лесных зон на Евро-
пейской территории России (ЕТР) позволили выявить некоторые закономерности в эволюции их ланд-
шафтов в голоцене [10]. Решающее значение в эволюции ландшафтов имели ритмические колебания 
климата, приводившие к неоднократным сменам типологической (зональной) их принадлежности. Кон-
кретный рисунок размещения ландшафтов самого крупного ранга, как и локального уровня обусловлен 
действием группы структурно-геоморфологических факторов. Для территории московского оледенения 
отличительной чертой является меньшая пестрота морфологической структуры ландшафтов в отличие 
от области валдайского оледенения с мелкоконтурными ландшафтными комплексами локального 
уровня, предопределенной значительной «пестротой» форм микро- и мезорельефа. Ландшафты смешан-
ных лесов за голоценовое время меняли свою типологическую принадлежность четыре раза (таежный - 
смешанных лесов - широколиственных лесов - смешанных лесов) и сменилось шесть подтипов ландшаф-
тов. Продолжительность функционирования каждого типа (частный возраст) в среднем составляла около 
3 тыс. лет. У южнотаежных ландшафтов и северотаежных ландшафтов произошла смена четырех типов 
зональной принадлежности, а на уровне подтипов насчитывается от пяти до одиннадцати смен, соответ-
ственно. У северотаежных ландшафтов самый меньший частный возраст - сокращается до 2 тыс. лет. 

Становление эволюционного ландшафтоведения опирается на богатейшую методологическую и 
методическую базу палеогегографии и эволюционной географии. На рубеже XX-XXI веков появля-
ются работы по эволюционному ландшафтоведению на конкретных территориях, основанные на па-
леоландшафтных реконструкциях и крупномасштабном палеоландшафтном картографировании. Для 
большей достоверности результатов «восстановления» ландшафтов прошлого, их эволюционного раз-
вития, необходимы сопряженные палеоландшафтные и палеоэкологические реконструкции. Построе-
ние палеоландшафтных карт на основе ландшафтно-эдафических интерпретаций спорово-пыльцевых 
спектров и данных палеопедологических исследований даст полное наглядное представление о разви-
тии основных типов ландшафтных комплексов на локальном уровне на модельных участках (на уро-
чищно-подурочищном уровне иерархии морфологических единиц ландшафта). Такая детальность и 
комплексность палеоландшафтных реконструкций в значительной степени повысит кондиционность 
результатов исследований и позволит выявить короткопериодные изменения ландшафтной структуры. 
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