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ТИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ, ИНТЕГРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

ЛАНДШАФТНОГО ПОКРОВА

Обоснованы четыре наиболее общих типа пространственной структуры (паттерна/строения/узора/рисунка) 
ландшафтного покрова. Регулярный нуклеарный паттерн состоит из повторяющихся элементов, и есть морфологи-
чески выраженная доминанта — ядро (одно или более). Регулярный денуклеарный паттерн образован повторяющими-
ся элементами, ядро не выражено. Иррегулярный нуклеарный паттерн состоит из неповторяющихся элементов, и 
есть морфологически выраженная доминанта — ядро (одно или более). Иррегулярный денуклеарный паттерн образован 
неповторяющимися элементами, ядро не выражено. На основе пространственных особенностей выделены и охарак-
теризованы наиболее общие типы интеграции и дифференциации ландшафтного покрова. Фоновая интеграция обу-
словлена единым процессом (комплексом процессов), который организует все рассматриваемое пространство и часто 
предопределяет единообразие территории. Центральная интеграция вызвана воздействием центра-ядра на окружение 
и окружения на центр-ядро. Катенарная интеграция определена средними и дальними латеральными потоками любой 
природы и воздействием на них. Пограничная интеграция обусловлена связями и взаимодействиями соседних участков 
на общей границе. Фоновая дифференциация вызвана единым процессом (комплексом процессов), который за счет 
разной интенсивности формирует неоднородность. Центральная дифференциация заключается в формировании цент-
ра-ядра, играющего роль ведущего (доминирующего) элемента в функционировании и развитии геокомплекса/геосисте-
мы, и определяется разными характером и интенсивностью его взаимодействия с другими элементами. Катенарная 
дифференциация проявляется в направленном изменении свойств ландшафтного покрова по градиентам и обусловлена 
изменением латеральных потоков. Пограничная дифференциация связана с тем, что границы часто являются след-
ствием барьерного эффекта одних процессов и причиной формирования барьерного эффекта для других процессов 
(синэкологических, геохимических, геофизических, геологических). Локусная дифференциация заключается в формиро-
вании отдельности в геокомпонентах и геокомплексе, в обособлении некоторой части или в разделении геокомплекса 
на части. Подчеркнуто, что выделенные типы пространственной структуры, интеграции и дифференциации при-
менимы к геокомплексам/геосистемам всех уровней и ко всем геокомпонентам.

Ключевые слова: ландшафт, геосистема, геокомплекс, почвенный и растительный покров, континуальный, дис-
кретный, паттерн.
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TYPES OF SPATIAL STRUCTURE, INTEGRATION AND DIFFERENTIATION  

OF LANDSCAPE COVER

The four most common types of spatial structure (pattern) of landscape cover are identified. The regular nuclear pattern 
consists of repeating elements and there is a morphologically pronounced dominant, i. e. a nucleus (one or more). The regular 
denuclear pattern consists of repeating elements, and the nucleus is not pronounced. The irregular nuclear pattern consists of non-
repeating elements and there is a morphologically noticeable dominant, i. e. a nucleus (one or more). The irregular denuclear 
pattern consists of non-repeating elements, and the nucleus is not pronounced. Based on spatial features, the most common types 
of integration and differentiation of landscape cover are identified. The background integration is caused by a single process (a set 
of processes) that organizes the entire space under consideration and often predetermines the uniformity of the territory. The cen-
tral integration is caused by the impact of the center on the surroundings and the surroundings on the center. The catenary inte-
gration is caused by the middle and far lateral flows of any nature and by the impact on them. The border integration is caused 
by the connections and interactions of neighbouring areas at a common border. The background differentiation is caused by a 
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unified process (a set of processes) which forms heterogeneity due to a different intensity. The central differentiation implies the 
formation of the center which plays the role of the leading or dominant element in the functioning and development of the geo-
complex/geosystem, and is determined by a different nature and a different intensity of its interaction with other elements. The 
catenary differentiation manifests itself in a directional change of the properties of landscape cover along gradients and is caused 
by a change in lateral flows. The boundary differentiation is related to the fact that the boundaries are often a result of a barrier 
effect of some processes and the reason for the formation of a barrier effect for other processes (synecological, geochemical, geo-
physical, and geological). The locus differentiation consists in the formation of a separate patch in geocomponents and geocomplex, 
in the isolation of some part or in the division of the geocomplex into parts. It is emphasized that the selected types of spatial 
structure, integration and differentiation are applicable to geocomplexes/geosystems of all levels and to all geocomponents. 

Keywords: landscape, geosystem, geocomplex, soil and vegetation cover, continuous, discrete, pattern.

ВВЕДЕНИЕ

Пространственная структура (паттерн/строение/узор/рисунок) ландшафтного покрова — это его 
комплексная морфологическая характеристика. Более столетия ведутся исследования пространствен-
ной структуры растительного, почвенного и ландшафтного покрова в геоботанике, почвоведении, 
экологии, ландшафтоведении. Пожалуй, наиболее краткое и точное наименование этого направле-
ния — паттерн и процесс (англ. pattern and process) [1], из ранних работ обязательно надо отметить 
исследование Н.А. Димо и Б.А. Келлера [2]. В перечисленных выше дисциплинах, а также в геологии, 
геоморфологии, океанологии, геохимии, геофизике не меньшее внимание уделено изучению границ 
и переходных зон (экотонов, геотонов) — важных элементов пространственной структуры. Основной 
вопрос — обусловленность пространственной структуры различными процессами и, наоборот, ее 
влияние на процессы функционирования и развития отдельных компонентов и ландшафта в целом 
[3–14]. Активно развиваются количественные методы анализа пространственной структуры [12, 13, 
15–19]. Большой интерес к этому направлению — pattern and process — в настоящее время связан не 
столько с его фундаментальным значением, сколько с широким спектром практического применения 
в ландшафтном планировании, в сохранении отдельных популяций и биоразнообразия в целом, в 
технологиях анализа геоизображений.

Задачи настоящей работы — выделить наиболее общие типы пространственной структуры (пат-
терна/строения/узора/рисунка) ландшафтного покрова, а также процессы его интеграции и диффе-
ренциации, которые обусловливают формирование типов пространственной структуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для данной работы послужили существующие классификации пространственных 
узоров в почвоведении, геоботанике, ландшафтоведении, ландшафтной экологии, ландшафтной ар-
хитектуре [3, 4, 6, 8, 10, 11, 20, 21], аэро- и космофотоснимки ландшафтов разного типа, разнообраз-
ные тематические карты, а также собственные материалы описания комбинаций растительности и 
картографирования растительного и ландшафтного покрова [22–28].

Пространственная структура (паттерн/строение/узор/рисунок) в обобщенном виде рассматривает-
ся как результат процессов пространственной интеграции и дифференциации отдельных компонентов 
и ландшафтного покрова. Для обоснования обусловленности пространственной структуры процесса-
ми интеграции и дифференциации использованы общенаучные методы (подходы): морфофункцио-
нальный и морфогенетический. Пространственная структура, интеграция и дифференциация ланд-
шафтного покрова для простоты рассматриваются в двухмерной горизонтальной проекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Интеграция — «понятие теории систем, означающее состояние связанности отдельных диффе-
ренцированных частей в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию» [29]. Дифференциа-
ция — «разделение, расчленение, расслоение целого на различные части, формы и ступени» [30]. 
География вносит весомый вклад в содержание понятий интеграции и дифференциации. Интеграция 
ландшафтов — «процесс развития ландшафтов, при котором под влиянием природных или антропо-
генных факторов стираются некоторые различия в структуре и характере функционирования ланд-
шафтов» [31, с. 189; 32]. Дифференциация ландшафта — «процесс углубления различий в структуре 
и функционировании отдельных частей ландшафта, приводящий к обособлению морфологических 
единиц (фаций, урочищ и пр.) в пределах ранее однородного ландшафта» [31, с. 148; 32]. Чтобы от-
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разить разнообразие процессов интеграции и дифференциации в ландшафтной сфере, оттолкнемся 
от этих определений, прежде всего от их общенаучного толкования. Для выделения наиболее общих 
типов интеграции и дифференциации в качестве критерия используем их пространственные особен-
ности. Будем различать следующие четыре типа интеграции и пять типов дифференциации.

Фоновая интеграция обусловлена единым, т. е. общим для всей территории, процессом (комплек-
сом процессов), который организует все рассматриваемое пространство и часто обусловливает еди-
нообразие территории. Интеграцию определяет единая направленность тектонических движений, 
единообразное развитие геологического фундамента, формирование однородного покрова (чехла) 
рыхлых отложений, однотипные изменения слоя многолетней мерзлоты и другие особенности лито-
сферы, единые климатообразующие процессы, одинаковая динамика погод, перемещение однотипных 
воздушных масс и другие особенности атмосферы, единые течения и потоки, сходная динамика ле-
дового покрова и водных масс, другие особенности гидросферы, генетический обмен в локальных и 
региональных популяциях, миграция животных (в особенности массовых видов) и другие процессы 
в биостроме. Центральная интеграция вызвана воздействием центра-ядра на окружение и окружения 
на центр-ядро. Такими центрами служат область высокого или низкого давления, горная вершина 
или горный хребет, котловина, водоем, водоток, остров, населенный пункт, транспортный узел, про-
мышленная зона и различные другие объекты. Катенарная интеграция определена средними и даль-
ними латеральными потоками любой природы и воздействием на них. В первую очередь это жидкий 
и твердый сток, а также воздушные потоки, водные потоки на сублиторали и материковом склоне, 
перемещение животных, перенос диаспор растений и многие другие. Эти латеральные потоки хорошо 
выражены, в частности, на любых (микро-, мезо-, макро-, мега-) склонах. Пограничная интеграция 
обусловлена связями и взаимодействиями соседних участков на общей границе, т. е. трансграничны-
ми связями и взаимодействиями. Это ближние латеральные потоки любой природы, воздействия на 
процессы и факторы.

Процессы, определяющие интеграцию геокомплексов/геосистем, одновременно являются про-
цессами их дифференциации. Однако, кроме них, пространственную дифференциацию ландшафтно-
го покрова вызывают многие другие процессы, и нередко в большей степени. 

Фоновая дифференциация, как и фоновая интеграция, обусловлена единым, т. е. общим для всей 
территории, процессом. Этот процесс (комплекс процессов) за счет разной интенсивности формиру-
ет на рассматриваемой территории/акватории неоднородность (паттерн). В ее основе могут лежать 
разная скорость тектонических движений, различия мощности и состава чехла рыхлых отложений, 
варьирование температуры и мощности многолетней мерзлоты и другие особенности литосферы, 
метеорологические различия на однородной по климату территории/акватории и другие особенности 
тропосферы, различия в параметрах водных масс, течений и другие особенности гидросферы, разли-
чия спектра (состава и соотношения) видов организмов в разных местах обитания и другие особеннос-
ти биострома (живого покрова). Иногда этот процесс (комплекс процессов) формирует повторяющи-
еся элементы паттерна на рассматриваемом пространстве: это блоковая структура гор, однотипный 
эрозионный рельеф, сходный рельеф аккумулятивных равнин, термокарстовый и полигональный 
мерзлотный рельеф, равнинные речные поймы, повторяющийся рельеф заболоченных низменностей 
и др. Центральная дифференциация заключается в формировании центра-ядра, играющего роль веду-
щего (доминирующего) элемента или фактора в функционировании и развитии геокомплекса/геосис-
темы, и обусловлена разными характером и интенсивностью его взаимодействия с другими элемен-
тами. Катенарная дифференциация заключается в направленном изменении свойств ландшафтного 
покрова по градиентам и вызвана изменением (пространственно-временным варьированием) лате-
ральных потоков. Пограничная дифференциация связана с тем, что границы часто являются след-
ствием барьерного эффекта одних процессов и причиной формирования барьерного эффекта для 
других процессов (синэкологических, геохимических, геофизических, геологических), т. е. при диф-
ференциации граница — это барьер, на котором происходит смена набора и/или интенсивности про-
цессов, в том числе ведущих.

Кроме четырех названных типов дифференциации, связанных с соответствующими типами ин-
теграции, необходимо выделить по крайней мере еще один тип — локусный. Локусная дифферен-
циация заключается в формировании отдельности (одной или нескольких) в геокомпонентах и гео-
комплексе, в обособлении некоторой части или в разделении геокомплекса на части. Это происходит 
при появлении новых образований, таких как отмель или остров, осыпь или обвал, термокарстовая 
западина или котловина, мерзлотный бугор, водоток, горельник, просека, ограждение, поле, поселе-
ние, автомобильная или железнодорожная магистраль.
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В теорию ландшафтоведения изначально вложены представления об интеграции и интегрирован-
ности, дифференциации и дифференцированности отдельных геокомплексов, ландшафтного покрова 
и ландшафтной сферы в целом. Фоновая интеграция и дифференциация часто определяют едино-
образие, поддерживают относительную однородность (гомоморфность) территории. Представления о 
фоновой интеграции и дифференциации заложены в постулат о генетическом единстве литогенной 
основы природного комплекса [33]. Катенарной интеграции и дифференциации посвящены исследо-
вания на эколого-топографических и ландшафтных трансектах (катенах, профилях) [34–37]. Катенар-
ная и центральная интеграция и дифференциация свойственны парагенетическим геокомплексам 
(рядам или системам геокомплексов), которые, как известно, имеют весьма неоднородное, контраст-
ное строение. Более того, процессы катенарной и центральной интеграции поддерживают целостность 
и само существование парагенетических геокомплексов (систем геокомплексов) — «смежных, актив-
но взаимодействующих комплексов, обладающих общностью происхождения» [38, с. 172]. Географи-
ческим системам центр – периферия, интеграции и дифференциации центрального типа посвящена 
концепция нуклеарных геосистем [39, 40]. Пограничная интеграция свойственна всем соседствующим 
геокомплексам/геосистемам. Это вытекает из системных [34, 35, 41] и континуальных [42] представ-
лений о ландшафтном покрове, из более частных представлений о границе как зоне контакта, взаи-
модействия, краевых эффектов [43]. Пограничная дифференциация отображена в концепциях гео-
химических, биогеографических и синэкологических (ценотических) барьеров (преград) [36, 44–46].

Некоторые концепции раскрывают механизмы самых разных типов интеграции и дифференциа-
ции. Таковыми механизмами (и соответствующими им концепциями) являются круговороты вещества 
и энергии в ландшафтной сфере [47], разномасштабные физико-географические процессы [48–50], 
ландшафтно-геохимические процессы и системы [35, 36, 51], факторально-динамические ряды [52, 53], 
самоорганизация [9, 54] и др. Многие концепции характеризуют частные механизмы. Например, 
концепция patch-динамики [55] описывает один из подтипов фоновой интеграции и дифференциации.

С точки зрения системных представлений интеграция и дифференциация обусловлены процес-
сами на нескольких уровнях организации геокомплекса/геосистемы. При этом можно различать 
внутреннюю и внешнюю интеграцию и дифференциацию. Внутренняя определяется процессами на 
уровнях геосистемы и ее подсистем и элементов, внешняя — процессами на уровнях геосистемы и ее 
надсистем.

Для выделения наиболее обобщенных типов пространственной структуры ландшафтного покро-
ва используем две ее характеристики: регулярность — иррегулярность и нуклеарность — денуклеар-
ность. Обе характеристики зависят от типологической принадлежности (в том числе контрастности), 
расположения (в том числе соседства), размеров и некоторых других параметров отдельных «элемен-
тарных» участков и их территориальных сочетаний (скоплений). Регулярная пространственная струк-
тура состоит из повторяющихся по основным параметрам «элементарных» участков, иррегулярная — 
из неповторяющихся (разнотипных, уникальных) по основным параметрам «элементарных» участков. 
Нуклеарная пространственная структура характеризуется наличием доминанты — одного-двух мор-
фологически выраженных центров-ядер. Такие ядра сформированы наиболее крупными или свое-
образными (по типу, форме или другим особенностям) единичными «элементарными» участками или 
их сочетаниями, которые отличаются от окружения и иногда образуют центр или ось симметрии. 
В денуклеарной пространственной структуре такие морфологически выраженные центры-ядра от-
сутствуют. Разграничение регулярных и иррегулярных паттернов близко к однородному (упорядочен-
ному) и неоднородному типам А.С. Викторова [6] (квазиоднородный тип, как и однородный, отно-
сится к регулярным паттернам), а также ячеистому и векторному типам В.Н. Солнцева [56]. 
Н.Л. Беручашвили подчеркивал: «Важной характеристикой структуры является ее регулярность» 
[57, с. 196] — и различал регулярные и иррегулярные по вертикали и горизонтали структуры геого-
ризонтов.

Комбинация двух характеристик (нуклеарности–денуклеарности и регулярности–иррегулярности) 
позволяет выделить следующие четыре типа пространственной структуры ландшафтного покрова 
самого высокого ранга.

1. Регулярный нуклеарный. Пространственная структура состоит из повторяющихся элементов, 
и есть морфологически выраженная доминанта — ядро. Это ядро формируют своеобразные (по типу, 
размеру, форме или другим особенностям) единичные элементы или их сочетания, которые иногда 
образуют центр или ось симметрии. Такие паттерны приурочены прежде всего к симметричным вы-
пуклым и вогнутым формам рельефа, симметричной сети водоразделов и водотоков. К ним относят-
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ся, в частности, древовидные и кольцевые узоры с повторяющимися элементами. Интеграция фоно-
вая, центральная и пограничная. Дифференциация фоновая, центральная, пограничная, иногда (при 
выраженных повторяющихся катенах) катенарная.

2. Регулярный денуклеарный. Пространственная структура состоит из повторяющихся элементов, 
морфологически выраженная доминанта (ядро) отсутствует. Такие паттерны приурочены прежде 
всего к плоским слабонаклонным формам рельефа. К ним относятся, в частности, мозаичные, пят-
нистые, дисперсные, сетчатые (полигональные), полосчатые и другие узоры с повторяющимися эле-
ментами. Интеграция фоновая и пограничная (пограничная не выражена при однородном (гомоморф-
ном) строении). Дифференциация фоновая, пограничная, иногда (при выраженных повторяющихся 
катенах) катенарная; при однородном (гомоморфном) строении дифференциация не выражена.

3. Иррегулярный нуклеарный. Пространственная структура состоит из неповторяющихся элемен-
тов, и есть морфологически выраженная доминанта — ядро. Это ядро формируют своеобразные (по 
типу, размеру, форме или другим особенностям) единичные элементы или их сочетания. Такие пат-
терны приурочены к сложным выпуклым и вогнутым формам рельефа, асимметричной сети водо-
токов и водоразделов, архипелагам. К ним относятся, в частности, кольцевые и древовидные узоры 
с неповторяющимися элементами. Интеграция центральная и пограничная. Дифференциация цент-
ральная, пограничная, иногда локусная и катенарная.

4. Иррегулярный денуклеарный. Пространственная структура состоит из неповторяющихся эле-
ментов, морфологически выраженная доминанта (ядро) отсутствует. Такие паттерны приурочены к 
склонам и сложным сочетаниям форм рельефа. К ним относятся, в частности, мозаичные и полос-
чатые узоры с неповторяющимися элементами. Интеграция пограничная и, если выражен единый 
градиент, катенарная, дифференциация пограничная, иногда локусная и катенарная (рис. 1).

Следует подчеркнуть, что нередко при анализе, моделировании, классификации главное внима-
ние уделяется регулярным паттернам. Иррегулярным, в особенности иррегулярным денуклеарным, 
паттернам уделяется явно недостаточно внимания, нередко они просто игнорируются. Хотя на любой 
территории, ее фотографическом образе или картографической модели большое число участков име-
ют иррегулярную пространственную структуру. Также следует заметить, что при выделении, описании 
и классификации паттернов неизбежно присутствует много переходных объектов [58].

Выше отмечена обусловленность пространственной структуры процессами интеграции и диффе-
ренциации. Здесь важно подчеркнуть, что типы пространственной структуры возможно использовать 
для определения и разграничения разных типов интеграции и дифференциации ландшафтного по-
крова. Судя по всему, если паттерн квалифицируется как регулярный, то фоновая интеграция и фо-
новая дифференциация имеют ведущее значение (доминируют над другими типами интеграции и 
дифференциации); если как иррегулярный, то они имеют второстепенное значение или совсем не 
выражены. Также, если паттерн квалифицируется как нуклеарный, то центральная интеграция и 
центральная дифференциация имеют ведущее значение (доминируют над другими типами интеграции 
и дифференциации), а если как денуклеарный, то они имеют второстепенное значение или совсем 
не выражены.

Выделенные самые общие типы пространственной структуры ландшафтного покрова применимы 
к геокомплексам/геосистемам всех уровней, в частности и к географическим фациям. Ведь детальное 
картографирование и профильная съемка ключевых участков, стационарные исследования ясно по-
казывают, что однородность, пусть даже относительная, на которой часто делается акцент, — это лишь 
один из вариантов пространственной структуры географической фации. Разноплановую характерис-
тику внутрифациальной неоднородности можно найти во многих работах [53, 59]. Также к геокомп-
лексам/геосистемам всех уровней, в том числе к географическим фациям, применимы выделенные 
типы интеграции и дифференциации. И, что немаловажно, эти типы пространственной структуры, 
интеграции и дифференциации применимы ко всем геокомпонентам.

Ранее в процессе разработки системы методов детально-маршрутных исследований нами выде-
лено пять типов пространственной структуры (строения) растительного и ландшафтного покрова: 
однородный, регулярно-дискретный, иррегулярно-дискретный, регулярно-континуальный, иррегу-
лярно-континуальный. Показано, что для каждого из этих типов целесообразно использовать свои 
методы формирования территориальной выборки и описания пробных площадей (точек отбора проб), 
в том числе определения числа и расположения пробных площадей, бланков описания [23, 60]. В ос-
нову выделения этих типов пространственной структуры положены такие характеристики, как одно-
родность–неоднородность, дискретность–континуальность и регулярность–иррегулярность. Важней-
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Рис. 1. Примеры типов пространственной структуры (паттерна/строения/узора/рисунка) ландшафтного 
покрова и его компонентов.

Типы пространственной структуры: 1 — регулярный нуклеарный, 2 — регулярный денуклеарный, 3 — иррегуляр-
ный нуклеарный, 4 — иррегулярный денуклеарный. 1.1 — западина или котловина: а — днище, б, в — склоны; 
бугор, холм, сопка или гора: а — вершина, б, в — склоны. 1.2 — эрозионный рельеф: a — речные долины разно-
го порядка, б — горные склоны разного порядка. 2.1 — полигональная тундра: a — полигоны, б — трещины. 



 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2023 № 1 11

ТИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ, ИНТЕГРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ший момент этой классификации заключается в том, что удалось адекватно отобразить дискретные 
и континуальные свойства растительного и ландшафтного покрова, взвешенно соотнести парадигмы 
дискретности и континуальности, не противопоставляя их друг другу, а рассматривая как взаимодо-
полняющие (рис. 2). Однако с точки зрения разработки универсальной классификации критерий 
дискретности–континуальности отражает второстепенные особенности пространственной структуры 
и должен быть использован при выделении типов не на высшем, а на более детальных классифика-
ционных уровнях. Также отметим, что однородное строение — это частный (предельный) случай 
регулярного узора, клинальное (моноградиентное) строение — это частный (предельный) случай 
иррегулярного узора. Разграничение дискретных и континуальных паттернов сходно с разделением 
мозаичной и градиентной форм пространственной неоднородности [61]. Если дискретный паттерн 
часто сравнивают с мозаикой, то для континуального хорошо подходит сравнение с фреской.

Другая важнейшая характеристика паттерна — выраженность элементарных участков и их границ 
или контрастность узора. В этой характеристике сочетаются два аспекта — пространственный и ти-
пологический [62, 63]. Участок выражен тем в большей степени, чем больше он отличается от со-
седних участков (это типологический аспект) и чем большую площадь занимает его центральная 
типичная часть в сравнении с его пограничными эко- или геотонами (пространственный аспект). 
Граница или пограничная зона тем больше выражена, чем больше различаются разграниченные 
участки (это типологический аспект) и чем меньше ее ширина в сравнении с размерами разделяемых 
участков (пространственный аспект). Данные определения подводят к тому, что выраженность участ-
ков и их границ (или контрастность узора) — это есть степень дискретности–континуальности узора, 
а упрощая, можно сказать, что это есть степень дискретности–континуальности ландшафтного по-
крова. Причем степень дискретности–континуальности в детализированном, разложенном на пара-
метры виде.

Выделенные типы пространственной структуры, интеграции и дифференциации применимы не 
только к двухмерной горизонтальной проекции, но и к двухмерной вертикальной и трехмерной про-
екциям. Также они применимы к различным типам территориальной конфигурации ландшафта, вы-

Рис. 2. Типы пространственной структуры (паттерна/строения/узора/рисунка) растительного и ланд-
шафтного покрова в связи с системой методов формирования территориальной выборки и описания 

пробных площадей (точек отбора проб) (по [23, 60], с дополнением).

Типы пространственной структуры: 1 — однородный, 2 — регулярно-дискретный, 3 — регулярно-континуаль-
ный, 4 — клинальный, 5 — иррегулярно-дискретный, 6 — иррегулярно-континуальный. а–ж — типы «элемен-
тарных» участков. По вертикали — интенсивность характеристики, по горизонтали — расстояние на местности. 

2.2 — бугорковая тундра: a — субгоризонтальная поверхность, б — бугорки; пятнистая тундра: a — сомкнутый 
растительный покров, б — минеральные пятна с несомкнутыми растительными группировками; бугристое боло-
то: a — поверхность торфяной залежи, б — мерзлотные бугры. 3.1 — асимметричная речная долина: a — днище, 
б–д — склоны (борта долины); асимметричный горный хребет: a — вершина; б–д — склоны. 3.2 — архипелаг:  
a — острова, б — акватория. 4.1 — литологически неоднородная территория: a–г — разнотипные участки на 
разном геологическом фундаменте; антропогенно фрагментированная территория: a–г — участки разной степени 
и разного характера преобразованности. 4.2 — склон-катена: a–г — склоны более низкого порядка; зональность 

растительного покрова: a–г — зоны растительности.
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деленным М.Д. Гродзинским [21]: при сплошном и несплошном заполнении территории; когда есть 
и когда нет пересечения мест (контуров); при наличии и отсутствии включения одних мест (контуров) 
в другие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее общие типы пространственной структуры (паттерна/строения/узора/рисунка), интегра-
ции и дифференциации ландшафтного покрова представляют интерес для ряда научных направлений, 
таких как функциональный и генетический анализ ландшафта, изучение динамики ландшафта и его 
компонентов, дешифрирование дистанционных материалов, картографирование ландшафтного по-
крова и его отдельных характеристик, создание геоинформационных и геоинформационно-аналити-
ческих систем, развитие методов полевых исследований.

Следует подчеркнуть, что при выделении, анализе, моделировании, классификации геокомплек-
сов/геосистем главное внимание часто уделяется регулярным паттернам. Иррегулярным, в особен-
ности иррегулярным денуклеарным, паттернам уделяется недостаточно внимания. Нередко они вовсе 
игнорируются, исключение составляет лишь клинальное (моноградиентное) строение — частный 
(предельный) случай иррегулярного паттерна. Однако на любой территории, ее фотографическом 
образе или картографической модели большое число участков имеют именно иррегулярную простран-
ственную структуру.
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