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РЕЗЮМЕ. Интенсивное использование природных ресурсов в наше время привело к возникнове-

нию ряда эколого-географических проблем, решение которых возможно за счет взаимодействия науки 

и технологий. В то же время постоянный рост населения приводит к увеличению социально-

экономических потребностей. В связи с этим природопользование становится более интенсивным, в 

результате чего увеличивается ущерб, наносимый окружающей среде, и расширяется территория, не-

пригодная для использования земель. Цель. С этой точки зрения очень важно проведение эколого-

географических исследований территорий на научно-методической основе. Методы. При проведении 

исследовательской работы использовались сравнительный и системный анализ, географические ин-

формационные системы (ГИС), полевые наблюдения, камеральные материалы и др. Результаты. В про-

цессе исследования Лянкяран-Астаринского экономического района нами было выявлено, что в ре-

зультате освоения территории и хозяйственной деятельности элементы природной среды претерпели 

биологические, физические и химические изменения, и необходимо принятие мер по охране местных 

экосистем. К факторам, нарушающим равновесие окружающей среды, отнесены – населенные пунк-

ты, промышленные зоны, сельскохозяйственные угодья, дороги, базы отдыха и т. д. Эти объекты в 

определенных областях вызывают эколого-географические проблемы, которые требуют своевременно-

го решения. С этой точки зрения в статье исследуется современная эколого-географическая ситуация в 

Лянкяран-Астаринском экономическом районе и выделены экологически напряженные зоны региона. 

Эколого-географически напряженные зоны сгруппированы по трем категориям – районы с низким, 

средним и высоким уровнем экологического ущерба, каждая зона включает населенные пункты и при-

легающие к ним территории. Выводы. По результатам изучения эколого-географической ситуации и 

выделения экологически напряженных зон составлена «Экогеографическая карта Лянкяран-

Астаринского экономического района». На карте показано развитие легкой, пищевой и рыбной про-

мышленности, сельского хозяйства и туристической индустрии. 
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ABSTRACT. The intensive use of natural resources in modern times has led to several eco-geographical 

problems, the solution of which is possible through the interaction of science and technology. At the same 

time, the constant growth of the population leads to an increase in socio-economic needs. In this regard, 

nature management becomes more intensive, as a result of which damage to the environment increases 

and the territory unsuitable for land use expands. Aim. From this point of view, it is very important to study 

any research area in an eco-geographical direction on a scientific and methodological basis. Methods. His-

torical-geographical approach, comparison, system analysis, Geographic Information Systems (GIS), field 

observations and other methods were used in carrying out the research work. Results. In the Lankaran-

Astara economic region we studied, the elements of the natural environment have undergone biological, 

physical and chemical changes as a result of human life and economic activity, and there is a need for na-

ture protection. Factors that disturb the balance of the environment include settlements, industrial zones, 

agricultural land, roads, recreation centers, etc. These objects in certain areas cause environmental and 

geographical problems that require timely solutions. From this point of view, the article examines the cur-

rent ecological and geographical situation in the Lankaran-Astara economic region and identifies the eco-

logically stressed zones in the region. Ecologically-geographically stressed zones are grouped into three 

categories - areas with low, medium and high levels of environmental damage, each zone includes settle-

ments and territories adjacent to them. 
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Введение 

Правильное и эффективное использо-

вание природы в наше время – одна из 

важнейших проблем, стоящих перед чело-

вечеством. Быстрый рост населения мира 

привел к интенсификации использования 

природных ресурсов. Хотя научно-

технический прогресс снизил зависимость 

людей от природы, эколого-

географические проблемы, связанные с 

природопользованием, стали сложными и 

опасными. Все это увязывает эффективное 

использование природных ресурсов и ор-

ганизацию природоохранной деятельности 

с устойчивым социально-экономическим и 

экологическим развитием. С этой точки 

зрения привлекает внимание изучение 

эколого-географического состояния возду-

ха, почвы и воды, а также природных усло-

вий флоры и фауны, проблем, вызванных 

природопользованием, и их решения.  

Учитывая сложность процессов, проис-

ходящих в природе в наше время, мы ви-

дим, что пока еще не разработана концеп-

ция для оценки устойчивости окружающей 

среды. Чтобы верно оценить влияние 

окружающей среды и экономики на благо-

состояние людей, необходимо учитывать 

как социально-экономические, так и эко-

логические последствия, которые возни-

кают в результате развития регионов [9].  

В Азербайджанской Республике осно-

ванные на рациональном использовании 

природы производственные отношения, 

характеризующиеся рыночной экономи-

кой, оказали негативное влияние на эколо-

го-географическое положение прилегаю-

щих территорий. Этот фактор стал более 

заметным в регионах, одним из которых 

является Лянкяран-Астаринский экономи-

ческий район. 

Материалы и методы исследования 

Площадь Лянкяран-Астаринского эко-

номического района – 6,08 тыс. км
2
, что 

составляет 7 % территории республики. В 

его состав входит 6 районов (Астара, 

Лянкяран, Лерик, Масаллы, Джалилабад и 

Ярдымлы), 8 городов (Астара, Лянкяран, 

Лиман, Лерик, Масаллы, Джалилабад, Гей-

тепе, Ярдымлы), 13 поселков (Кижаба, Ар-

чиван, Нариманабад, Герматюк, Ашаги 

Нюведи, Гафтони, Истису, Рыбачий посе-

лок, Ширинсу, Борадыгях, Аркиван, Ново-

головка), 642 сельских населенных пункта. 

Всего в перечисленных населенных пунк-

тах проживает 937,2 тыс. человек (2019 г.). 

Плотность населения в регионе составляет 

154 человека на км
2
 [6]. Хотя уровень ур-

банизации в регионе низкий, плотность 

населения выше в больших и малых горо-

дах, а также в их окрестностях. Здесь рас-

положены основные сельхозпредприятия и 
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сельскохозяйственные угодья экономиче-

ского района. 

Теоретические основы исследования 

изучались как ведущими зарубежными 

учеными, в том числе В. И. Вернадским, 

А. А. Гроссгеймом, А. Ю. Гаевым, А. И. За-

рубовом, К. Голубевом, В. Стурманом, 

К. Петровым, М. Парра-Киханом, Э. Тор-

ресом и др., так и учеными Азербайджана, 

занимающимися научно-исследователь-

скими работами в этом направлении 

Х. А. Алиевым, Ш. Я. Гейчайлы, М. Ю. Ха-

лиловым, Г. Ш. Мамедовым, А. А. Гурбан-

заде, С. З. Мамедовым, Н. А. Садыговым, 

Т. Б. Гусейновым, Э. Аташовым, Ш. И. Маме-

довой. Автору также принадлежит ряд 

научных исследований в этой области.  

При проведении исследовательской ра-

боты использовались традидационные и 

современные методы.  

Результаты и их обсуждение 

В наше время городская среда сильно 

отличается от окружающей среды природ-

ных экосистем. Она также характеризуется 

загрязнением химическими веществами и 

микроорганизмами, повышенным уров-

нем физического воздействия (шумы, виб-

рация, электромагнитные поля). В услови-

ях, когда возрастает риск дорожно-

транспортных происшествий и несчастных 

случаев на производстве, все экологиче-

ские проблемы в населенных пунктах свя-

заны с деятельностью человека. Наиболее 

острыми проблемами окружающей среды 

являются загрязнение воздуха, проблема 

обеспечения «чистой водой», защита рас-

тительности и почвенного покрова, пере-

работка отходов [7, с. 22]. 

За последние 30 лет в Лянкяран-

Астаринском экономическом районе уве-

личилась площадь населенных пунктов, на 

прилегающих территориях районных цен-

тров и вдоль дорог возникли новые посел-

ки. По плотности населения эти районы 

более густонаселенные, чем другие насе-

ленные пункты региона. Этот процесс в 

основном отражается в расселении в при-

городной зоне и увеличении численности 

городского населения. Эти процессы тре-

буют применения географического подхо-

да. Однако практическая работа в этой 

сфере, особенно конструктивные подходы, 

практически не учитывались при опреде-

лении стратегических направлений и вли-

яния на будущее экологической ситуации в 

общественно-политической жизни и 

управлении страной.  

Как и в других регионах республики, в 

советский период расселение сельского 

населения в Лянкяран-Астаринском эко-

номическом районе обычно развивалось на 

базе агропромышленных комплексов и аг-

ропромышленных объединений. За годы 

независимости сельские формы расселения 

формировались в условиях рыночных от-

ношений. Деятельность предприятий в гу-

стонаселенных районах нарушала баланс 

природной среды местности, но оценива-

ние ущерба в населенных пунктах прово-

дилось не по их функциональному разви-

тию, а по зоне расселения. Этот процесс 

управляется независимо от уровня разви-

тия и социально-производственной струк-

туры региона. Однако в настоящее время в 

экономическом районе количество про-

мышленных предприятий небольшое и 

они маломощны, также недостаточна заня-

тость населения в производстве, поэтому 

их влияние на изменения в системе рассе-

ления не наблюдается. Таким образом, в 

связи с ростом численности населения 

проблема безработицы становится все бо-

лее острой. С этой точки зрения, даже в 

крупных населенных пунктах основная 

занятость населения связана с сельским 

хозяйством. 

Влияние промышленности на экологи-

ческую среду региона связано не только с 

деятельностью человека, но оно также по-

рождает эколого-географические пробле-

мы, загрязнение окружающей среды и вли-

яет на здоровье человека. Ведь любой тех-

нологический процесс связан не только с 

производством, но и с отходами производ-

ства. Вредные органические вещества из 

промышленных отходов при активном 

участии почвенной флоры и фауны окис-

ляются. Загрязнение водных объектов 

промышленными сточными водами изме-

няет pH воды, что приводит к гибели вод-

ных организмов или замене одних видов 

другими. 

Промышленные выбросы в атмосферу 

включают в себя серу, азот, золу, пыль, си-

ликаты, углеводороды, фтористый водо-

род, озон и другие соединения, многие из 

которых вредят живым организмам. Так, 

частицы диоксида кремния (SiO2) отрица-



40 ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 1. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 1. 2022 

 
тельно влияют на фиброз, оксид серы (SO2 

и SO3) – на дыхательные пути, оксиды азо-

та (NO и NO2) – на ткани легких, озон (O3) 

– на дыхательные пути и ткани легких, от-

рицательно сказывается на содержании 

красных клеток крови, оксид углерода 

(СО) вызывает снижение содержания кис-

лорода в крови [2, с. 30-52]. 

 Лянкяран-Астаринский экономический 

район – один из важнейших сельскохозяй-

ственных регионов республики, где развит 

агропромышленный комплекс на основе 

возделывания цитрусовых и продукции 

животноводства. В низменной части реги-

она сельское хозяйство имеет более интен-

сивное развитие. В результате высокой 

влажности и интенсивного орошения по-

севов земли в районе на некоторых участ-

ках изменились их физические, гидрофи-

зические и другие свойства, что привело к 

ухудшению состояния почвы. Ошибочные 

мелиоративные мероприятия, чрезмерное 

удобрение сельскохозяйственных культур 

также повредили структурный состав почв. 

На деградацию земель в низинах также по-

влияло большое количество поселений и 

перенаселенность. В предгорьях и горных 

районах (преимущественно на южных 

склонах гор) рельеф создал условия для 

усиления эрозионных процессов, влияю-

щих на состав и густоту растительности. 

Здесь распространены желтые горно-

лесные, бурые горно-лесные, коричневые 

горно-лесные почвы. 

Биологическая продуктивность экоси-

стем ниже в окультуренных ландшафтах, 

то есть на сельскохозяйственных полях. 

Другой фактор – чрезмерное использова-

ние пестицидов (токсичных химикатов) 

для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур и улучшения каче-

ства продукции, которое приводит к за-

грязнению почвы, что, в свою очередь, от-

рицательно сказывается на формировании 

биологической массы. Такая негативная 

ситуация наблюдается на равнинах изуча-

емого региона и в районах, прилегающих к 

побережью Каспия. Эта проблема также 

тесно связана с производством продуктов 

питания. В этом случае для удовлетворе-

ния потребности в продуктах питания 

необходимо организовать сохранность зе-

мель, а также их эффективное и экономное 

использование. 

Транспорт играет посредническую роль 

в установлении многосторонней взаимо-

связи между природой, населением и про-

изводственными процессами. Он заверша-

ет производственный процесс во время до-

ставки промышленных и сельскохозяй-

ственных продуктов к месту потребления. 

Транспорт также играет важную роль в со-

циальном, экономическом и экологиче-

ском развитии региона. 

Целью развития транспорта в совре-

менных условиях является создание систе-

мы, полностью отвечающей его потребно-

стям и требованиям безопасности и защи-

ты окружающей среды. Однако негативное 

влияние транспорта на окружающую среду 

постоянно возрастает [5]. Транспортные 

системы связаны с широким кругом эколо-

гических проблем – от глобальных до 

местных. Воздействие транспорта на окру-

жающую среду, в первую очередь, связано 

с типом транспорта, топливоснабжением и 

инфраструктурой. Транспортные средства, 

потребляющие большое количество топ-

лива, особенно бензина и дизеля, выделяют 

большой объем загрязняющих веществ, 

таких как углекислый газ, оксиды азота, 

также они очень шумны, что в совокупно-

сти наносит ущерб многим экологическим 

системам [11]. 

 Наиболее негативное влияние на эколо-

гическое состояние окружающей среды 

оказывает автомобильный транспорт. Вы-

бросы вредных веществ из транспортных 

средств загрязняют атмосферу, а масла из 

двигателей внутреннего сгорания отрав-

ляют почву [1]. Однако одним из важных 

факторов является определение количества 

загрязняющих веществ, выбрасываемых 

транспортными средствами. Это, в свою 

очередь, определяется пробками, количе-

ством одновременно движущихся транс-

портных средств и характеристиками до-

рожной сети [4, с. 18]. 

В исследуемом Лянкяран-Астаринском 

экономическом районе одним из секторов 

экономики, наносящих наибольший 

ущерб окружающей среде, является имен-

но автомобильный транспорт. В результате 

нашего исследования было выявлено, что 

наиболее пострадавшими ареалами явля-

ются районы, прилегающие к автомаги-

стралям международного транспортного 

коридора Север-Юг. Высокая интенсив-
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ность движения, большое количество насе-

ленных пунктов, густонаселенность, а так-

же расположение промышленных зон и 

сельскохозяйственных баз вдоль трассы 

сделали этот район эколого-географически 

напряженной зоной. 

Леса можно рассматривать как основ-

ные рекреационные ресурсы экономиче-

ского района. Они отличаются богатым 

биоразнообразием. Свежий воздух лесов, 

эстетичные пейзажи, эндемичные и релик-

товые растения привлекают большое число 

туристов, которые отдают предпочтение 

отдыху в лесу с организацией различных 

пикников и лагерей. 

Согласно статистическим данным, леса, 

которые когда-то составляли 60-65 % тер-

ритории региона, сейчас сократились до 

25-30 %. В низовье практически уничтоже-

на ксерофитная растительность, дубовые 

породы деревьев и леса гирканского типа. 

Гирканские леса сохранились только в вы-

сокогорных и предгорных районах. В ре-

зультате хозяйственной деятельности и 

жизнедеятельности человека изменились и 

экосистемы низменности; в лесных масси-

вах построены многочисленные поселения 

и объекты инфраструктуры, заложены 

приусадебные участки для садоводства и 

озеленения. В настоящее время одним из 

самых лесистых массивов района является 

Гирканский национальный парк. Средне-

годовая температура в национальном пар-

ке колеблется от 12 до 14 °С тепла. Средняя 

температура января +1-3,7 °С, июля +22-

24,5 °С. Абсолютный минимум температу-

ры составлял -16 °C, а абсолютный макси-

мум +38 °C [3]. Территория Гирканского 

национального парка также является од-

ной из территорий с наименьшим воздей-

ствием хозяйственной деятельности чело-

века и отличается высоким биологическим 

разнообразием [8, с. 30]. Климатические 

показатели и биоразнообразие сделали 

этот район привлекательным для туризма. 

В настоящее время в национальном парке 

организуются различные экскурсии и пик-

ники, что частично повлияло на эколого-

географическое состояние лесов. Из-за ту-

ристов, отдыхающих на территории, пусть 

и на небольших участках, образовались 

очаги загрязнения. Сбор мусора на терри-

тории осуществляется сотрудниками 

национального парка. 

Экогеографические напряженные зоны 

Критерии оценки экогеографически 

напряженных зон изменяются в зависимо-

сти от подхода к использованию природ-

ных ресурсов. Полученные нами результа-

ты сопоставлялись с эталонными или ха-

рактерными параметрами естественных 

ландшафтов [10]. 

Для анализа эколого-географических 

условий Лянкяран-Астаринского экономи-

ческого района в первую очередь были 

изучены населенные пункты региона, 

плотность их населения (50 и менее чело-

век на гектар, 50-100 человек, 100-200 чело-

век и более), земельный фонд – сельхо-

зугодия. На карту нанесены сельхозугодья, 

пастбища (зимние и летние), неиспользуе-

мые участки, леса, болота и каменистые 

участки. Затем мы отметили районы сель-

ского хозяйства, легкой промышленности, 

пищевой промышленности, территории, 

используемые для рыболовства и развития 

туристической индустрии. Затем, все эти 

показатели были обобщены и определены 

тенденции развития этих секторов эконо-

мики. В результате на карте выделены 3 

категории эколого-географически напря-

женных зон региона – зоны с низким, 

средним и высоким экологическим ущер-

бом. 

К районам с низким экологическим 

ущербом отнесены населенные пункты: 

Кижаба, Сиякеш, Тенгеруд, Машхан, Ма-

хмудавар, Лиман, Болади, Мишками, Тур-

коба, Моллаоба, Борадигах, Гейтепе, Пири-

вольное, Казимабад, Таза Алвади, Узунтапа 

и Алар, Гуазвади, Узунтара и Алар. 

Населенные пункты г. Астара, Пенсар, 

Сиявар, Шахагадж, Бала Шахагадж, Шагла-

куча, Даргуба, Канзалан, Гафтони, Ладж, 

Масаллы, Дигях, Старый Альвади, Банба-

ши, Беюк Ходжавар, Халилли, Халилабад, 

Сеидбазар – были выделены как районы с 

умеренным экологическим ущербом.  

Лянкяран, Джалилабад и близлежащие к 

ним населенные пункты отнесены к терри-

ториям с высоким экологическим ущер-

бом.  

Гирканский национальный парк, леса, 

расположенные в высокогорье, болотные 

угодья и территории, используемые для 

туризма, были выделены как практически 

не пострадавшие (рис.). 
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Рис. Экогеографическая карта Лянкяран-Астаринского экономического района  

Fig. Ecogeographic map of the Lankaran-Astara economic region 

 
Заключение 

Полученные научные результаты мо-

гут быть применены при решении эколо-

го-географических проблем исследуемой 

территории, для оптимизации жизнедея-

тельности людей и их хозяйственной дея-

тельности, для рационального использо-

вания водных и земельных ресурсов, при 

обеспечении устойчивого социально-

экономического развития и разработки 

государственных программ. 
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На основании наших исследований, ре-

зультатов мониторинга, математического и 

статистического анализа и полевых исследо-

ваний можно сделать вывод, что Лянкяран-

Астаринский экономический район эколо-

гически является более устойчивым, чем 

другие регионы страны. Как с точки зрения 

промышленности, так и с точки зрения сель-

ского хозяйства, регион очень слабо развит, 

поэтому воздействие на окружающую среду 

не так велико. Расширение населенных 

пунктов происходит в основном вдоль авто-

магистралей, и эти дороги практически 

определяют динамику экономического раз-

вития. В горных районах региона развивают-

ся экологически более чистый сектор эконо-

мики – туризм. Поскольку в некоторых ме-

стах это развитие связано с сельским хозяй-

ством, в горах развиваются такие области 

туристической индустрии, как сельский ту-

ризм и агротуризм, альпинизм, спорт, пе-

ший и экологический туризм. 
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РЕЗЮМЕ. Целью данной статьи является исследование основных физико-географических и геоэкологи-

ческих особенностей ландшафтов Краснодарского края при переходе к адаптивно-ландшафтной системе 
земледелия. Методы. Монографический, расчетно-конструктивный, графический, ГИС-технологии (использо-
ваны результаты работы спутниковой съемки при помощи программы «Google Earth Pro». Результаты. Про-
изведен анализ влияния совокупности факторов – процессов эрозии, показателей гумусированности и ба-
ланса питательных веществ – на качество земель сельскохозяйственного фонда Краснодарского края. Так, 
была выявлена проблема, связанная с тем, что современные технологии зональных систем земледелия не 
способны достаточно точно отображать ландшафтную специфику местности. Проведенные дистанционные 
исследования позволили маркировать границы природных геокомплексов Краснодарского края, диффе-
ренцировать сельскохозяйственные угодья по видам и степени эрозионной пораженности. Оценено состоя-

ние лесополос. Выводы. Аргументировано доказана необходимость совершенствования существующей 
формы земледелия с применением адаптивно-ландшафтного подхода. Рекомендован комплекс мер по ре-
конструкции лесополос в пределах геокомплексов. 

Ключевые слова: природные ландшафты, агроландшафты, система земледелия, эрозия почв, гумус, 

эколого-экономические особенности, лесные полосы. 
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