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Abstract. For example, mountainous terrain of Karachay-Cherkessia is considered river basin
system of Elbrus. The study area includes six morphostructures of the Northern macroslope
of the greater Caucasus with different composition of the lithogenic basis and nature of the
relief. Two South Main morphostructures and Advanced ranges on the conditions of formation
belong to the active type. Located to the North of morphological structure of a passive type —
North Jurassic depression, krestovye the Rocky and Pasture ranges, foothills. The terrain varies
from mountainous Alpine-type, medium and low structural-denudation to the Piedmont. On the
East-West trending morphostructures in the arched uplift of the earth’s crust superimposed n-s
konsekwentna river network. Prevalent tree type river network. The basin system has a complex
hierarchic structure 1-6 orders of magnitude. Each morphological structure of cross-allocated
pools. As the morphological elements of in-basin landscapes were considered, according to the
approach of A. G. Isachenko, high-altitude vegetation belts. Conducted the paired analysis of
morphostructures and basin systems 4th order. Established morphological differences between
basins in different morphostructures. Individuality of landscape structures, pools should be
considered when developing options for environmental management.
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1. Актуальность исследования

В Российской Федерации почти полови-
на субъектов (43 из 89) имеет горные райо-
ны. На Северном Кавказе в ряде субъектов
(Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария,
Дагестан и др.) горный рельеф преобладает.
Проблема развития горных регионов РФ ак-
тивно обсуждается более двух десятилетий.
Наиболее часто предлагаются различные ва-
рианты устойчивого развития с акцентом на
туризм и рекреацию. Однако предложения и
программы большей частью носят односто-
ронний характер, так как не опираются на
конкретные схемы ландшафтного райониро-
вания.

Целью работы было изучение ландшафт-
ных структур речных бассейнов 4-го поряд-

ка с различной литогенной основой для раз-
работки оптимизированных систем природо-
пользования.

2. Материалы и методы исследований

К 1995 году мировой рынок информаци-
онных услуг выработал общий стандарт ин-
тегрированных геоинформационных пакетов
(ГИП) и оперирования ими ГИС. Структура
ГИП включает 11 информационных слоев, в
том числе цифровую модель рельефа, ланд-
шафты и геологию. Для рассматриваемой
территории в ГИП содержится достаточно
информации только по речной сети. Поэто-
му для получения необходимых данных по
геоморфологии, ландшафтам и литогенной
основе авторы проводили полевые исследо-
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Рис. 1. Морфоструктуры Карачаево-Черкесии: ГХ � Главного хребта, ПХ � Передового хребта,
СЮД � Северо-Юрской депрессии, СК � Скалистого хребта, ПсХ � Пастбищного хребта, ПГ �

предгорья. Репрезентативные бассейны выделены серым цветом

вания и дешифрирование космо- и аэрофо-
тоснимков. Использованы также карто-схема
морфоструктур Карачаево-Черкесии [1] и то-
пографическая карта республики масштаба
1 : 200 000 (1995 г.).

Основу работ составляет бассейновая
концепция, опирающаяся на системный ме-
тод, использованы полевые исследования
и дешифрирование космо- и аэрофото-
снимков, при выделении бассейнов и мор-
фоструктур применялись ГИС-технологии
(ARCGIS 9.3.1) [2, 3].

3. Обзор и анализ предыдущих работ

Рельеф Большого Кавказа описывался
неоднократно с разной детальностью в за-
висимости от целей и задач исследования.
Основные черты орографии, включая морфо-
структуры, эрозионные формы, системы реч-
ных террас нашли отражение к началу 1980-х
годов в многочисленных производственных
отчетах и печатных изданиях [4]. В конце про-
шлого века в связи с осознанием проблем гло-
бального экологического кризиса начались
геоэкологические и активизировались ланд-
шафтные исследования, возникли понятия
(а затем и научные дисциплины) �природо-

пользование�, �природообустройство�, �при-
родоохранное обустройство территорий�. При
этом одним из актуальных подходов иссле-
дования природной среды стала бассейновая
концепция [5, 6], опирающаяся на системный
метод. Эта концепция позволяет ставить за-
дачи регионального и локального плана: изу-
чение экологической инфраструктры как от-
дельных бассейнов, так и бассейновых систем
в целом. На территории северного макроскло-
на Большого Кавказа подобные исследования
не проводились.

4. Результаты исследований и их
обсуждение

Морфоструктуры. Перед рассмотрени-
ем строения речных бассейнов необходимо
кратко охарактеризовать морфоструктуры
Приэльбрусья. Термин �морфоструктура� по-
нимается согласно определению И. П. Гераси-
мова (1946 г.) как достаточно крупная фор-
ма земной поверхности, отличающаяся от со-
седних форм не только характером рельефа,
но и составом и строением литогенной осно-
вы. Морфоструктуры (МС) рассматриваемой
территории по условиям образования подраз-
деляются на активные и пассивные. К пер-
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вым относятся МС Главного (ГХ) и Передо-
вого (ПХ) хребтов, ко вторым � МС Северо-
Юрской депрессии (СЮД), Скалистого (СХ)
и Пастбищного (ПсХ) хребтов (рис. 1). Харак-
теристика литогенной основы морфоструктур
дана с использованием новейших сволок по
геологии района [7].

Активные МС унаследованы от палео-
зойской истории Большого Кавказа, когда
в результате складчато-блоковых движений
земной коры в Приэльбусье обособились три
крупных блока (структурно-формационные
зоны), разделенные субширотными разлома-
ми: южный горст кристаллических пород
(ныне МС ГХ), северный горст досилурий-
ских метаморфических пород (ныне Бийче-
сынская зона в фундаменте СЮД), и распо-
ложенный между ними грабен послесилурий-
ских палеозойских горных пород (ныне МС
ПХ). На альпийском этапе развития горного
сооружения Большого Кавказа МС ГХ и МС
ПХ проявили себя как тектонические блоки,
испытавшие наибольшее поднятие.

В МС ГХ преобладают древние кристал-
лические сланцы и мигматиты, вмещающие
крупные тела палеозойских гранитов. МС ПХ
сложен двумя комплексами пород: среднепа-
леозойским геосинклинальным и верхнепа-
леозойским молассовым. Нижний комплекс
имеет пёстрый литологический состав (аргил-
литы, песчаники, известняки, вулканиты) и
отличается сложно-складчатой структурой с
наличием тектонических покровов. Верхний
комплекс залегает на нижнем с размывом и
угловым несогласием. Он сложен преимуще-
ственно терригенными сероцветными и крас-
ноцветными отложениями.

Рельеф МС ГХ и МС ПХ типично эрози-
онный, в МС ГХ � альпинотипный, с обилием
форм, образовавшихся во время четвертично-
го оледенения (троговые долины, кары, мо-
рены и др.)

Пассивные МС (СЮД, СХ и ПсХ) обла-
дают типичным структурно-денудационным
рельефом. Их обособление произошло не в ре-
зультате дифференциальных блоковых дви-
жений, а благодаря различиям в составе, фи-
зических свойствах и условиях залегания
горных пород. МС СЮД имеет двухъярус-
ное строение: верхний ярус сложен печани-
ками и аргиллитами нижне-среднеюрского
возраста, залегающими почти горизонтально.
Вследствие этого среднегорный рельеф СЮД
характеризуется плоскими широкими водо-

разделами и узкими V-образными долинами.
Нижний ярус (складчатый метаморфический
фундамент) обнажон лишь в наиболее глубо-
ких врезах рек (Кубань, Худес, Малка).

МС СХ и ПсХ типичные куэсты, сложен-
ные преимущественно известняками верхней
юры и мела. Благодаря наклону пластов на
север южные склоны хребтов узкие крутые
или вертикальные, а северные � широкие и
пологие.

Ландшафтная структура речных
бассейнов в пределах разных морфострук-
тур индивидуальна. В Северном Приэль-
брусье по мере увеличения высоты рельефа с
севера на юг наблюдаются следующие высот-
ные растительные пояса: луго-степной, лес-
ной, субальпийский, альпийский, субниваль-
ный и (в МС ГХ) прерывистый нивальный.
Опираясь на подход А.Г. Исаченко [8], про-
демонстрированный на ландшафтной карто-
схеме бассейна р. Теберда, рассматриваются
высотные растительные пояса в качестве мор-
фологических элементов внутрибассейновых
ландшафтов. Соответственно набор и конфи-
гурация высотных поясов определяют ланд-
шафтную структуру конкретных бассейнов.

Разновидности ландшафтной структуры
бассейнов показаны на рис. 2.

МС ГХ, бассейн р. Учкулан (рис. 2а) име-
ет максимальный набор высотных поясов и
наиболее сложную ландшафтную структуру.
Здесь присутствуют: остепнённые луга днища
троговой долины и склоновые пояса: лесной,
горно-луговой, субнивальный и нивальный.

МС ПХ вследствие небольшой ширины
включает бассейны 1–3 порядка. Бассейн р.

Кяфар 4-го порядка выходит за пределы ПХ в
СЮД (рис. 2б). В рамках МС ПХ ландшафт-
ная структура включает три высотных поя-
са � лесной, горно-луговой и субнивальный,
а пределах СЮД � лесной и горно-луговой.

МС СЮД, бассейн р. Худес (рис. 2в) пред-
ставлен в северной части двумя поясами �
лесным и горно-луговым. Южная часть бас-
сейна, сформировавшаяся на северном склоне
МС ПХ, имеет три пояса � лесной, горно-
луговой и субнивальный.

МС СХ, бассейн р. Эшкакон (рис. 2г) в
приводораздельной части сложен верхнеюр-
скими известняками, образующими на скло-
нах вертикальные обрывы (эскарп Скалисто-
го хребта). Вдоль русла река вскрывает гор-
ные породы нижнеюрского возраста СЮД и
домезозойского фундамента. На эту сложную
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а) Бассейн р. Учкулан

б) Бассейн р. Кяфар

в) Бассейн р. Худес
г) Бассейн р. Эшкакон

д) Бассейн р. Джаганас

Рис. 2. Ландшафтная структура речных бассейнов, репрезентативных для разных морфоструктур:
ГХ � Главного хребта (а), ПХ � Передового хребта (б ), СЮД � Северо-Юрской депрессии (в),

СК � Скалистого хребта (г), ПсХ – Пастбищного хребта (д)
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морфологическую и литогенную основу нало-
жены горные степи, замещаемые на северных
склонах притоков Эшкакона лиственными ле-
сами.

МС ПсХ, бассейн р. Джаганас (рис. 2д)
принадлежит к субсеквентному типу. Скло-
ны водотоков разных порядков относятся к
лесному поясу, а водоразделы � к горно-
луговому.

Предгорный тип БС развит севернее ши-
роты города Усть-Джегута. Террасированные
речные долины разделены невысокими и ши-
рокими плоскими водоразделами. Первичные
луго-степные фитоценозы полностью замеще-
ны агроценозами.

Следует заметить, что построенные схе-
мы могут быть при необходимости существен-
но детализированы, если в пределах морфо-
структур выделить поля горных пород раз-
личных петрохимических классов. В первую
очередь это касается МС ПХ, обладающей
литогенной основой контрастного состава.

Рассмотрение ландшафтных структур,
приведенных на рис. 2, показывает их суще-
ственные различия, заключающиеся в составе
литогенной основы и наборах высотных по-
ясов. Поскольку бассейны четко обособлены
водоразделами, их можно рассматривать в
качестве природно-хозяйственных систем [1].
Бассейны различаются также по функцио-
нальным типам и интенсивности антропоген-
ной нагрузки. Например, 75 % площади бас-
сейна р. Эшкакон является водоохранной зо-
ной Эшкаконского водохранилища и не подле-
жит сельскохозяйственному использованию в
обозримом будущем. Бассейн р. Худес, напро-
тив, активно эксплуатировался в прошлом
(пастбища, лесозаготовки, геологоразведоч-
ные работы) и нуждается в возобновлении
природопользования в разумных пределах.
Конкретные рекомендации по оптимизации
хозяйственной и природоохранной деятельно-
сти в Приэльбрусье выходит за рамки насто-
ящей статьи и будет представлено авторами
в последующих работах.

Выводы

1) Район исследований включает шесть
субширотных морфоструктур северного мак-
росклона Большого Кавказа, прослеживаю-
щихся более чем на 300 км. Рельеф варьирует
от высокогорного альпинотипного, средне- и
низкогорного структурно-денудационного до
предгорного.

2) Речная сеть по морфологии рисунка
относится к древовидному, полудревовидно-
му и частично � к перистому типам. По от-
ношению к субширотным морфоструктурам
преобладают консексеквентные (субмеридио-
нальные) водотоки.

3) Бассейновая система имеет сложную
иерархизированную структуру 1–6 порядков.
Сопряженный анализ морфоструктур и бас-
сейновых геосистем 4-го порядка показал, что
они в разных морфоструктурах имеют раз-
личные размеры и морфологию.

4) Полученные характеристики ланд-
шафтной структуры бассейнов должны учи-
тываться при разработке вариантов рацио-
нального природопользования.
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