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Обсуждается роль фоновых метеорологических полей в формировании геосистемной структуры 

территории. Геополя рассматриваются как элемент концептуальной и дескриптивной моделей 

геосистем. Уникальные свойства параметра соответствующего поля определяются отклонением его от 

среднеширотного значения, а также его горизонтальным градиентом в рамках геосистемы. В качестве 

примера представлены параметры фоновых геополей для Днестровско-Прутской геосистемы. 

Установлены особенности фоновых полей солнечной радиации, радиационного баланса подстилающей 

поверхности, температуры и показателей увлажнения территории. Геосистема располагается вблизи 

нулевой изаномалы, разграничивающей области положительных и отрицательных аномалий 

температуры. Фоновые поля обусловливают формирование в северной части геосистемы лесостепных 

ландшафтов, а в южной ее части — степных ландшафтов. 

Ключевые слова: метеорологические поля, геосистема, солнечная радиация, радиационный баланс, 

температура, атмосферные осадки. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Сегодня общепризнанным фактом является геосистемная структура 

географической оболочки на всех ее иерархических уровнях. Исходя из этого, в 
принципе любую территорию можно рассматривать как геосистему определенного 
масштабного ранга. Хозяйственное освоение ландшафтов приводит к образованию 
природно-антропогенных геосистем, закономерности формирования и 
функционирования которых являются предметом изучения геоэкологии, поскольку 
она «рассматривает человека не только в природной, но и в социальной, 
культурной, экономической, техногенной средах и формируемых ими геосистемах» 
[1, с. 7]. Более того, «геоэкология оформилась в новое научное направление в 
географии на базе геосистемной и ландшафтной парадигм» [2, с. 7]. 

Рассогласованность природных и антропогенных взаимодействий в природно-
антропогенных геосистемах порождает различные экологические проблемы и 
кризисные ситуации. В связи с этим главной задачей геоэкологии является поиск 
путей согласования и взаимного упорядочения пространственных и временных 
структур социально-экономических и природных систем в целях гармонизации 
отношений между природой и обществом. Для решения этой задачи нужно знать 
закономерности функционирования природной и социальной программ развития 
территории, познание которых предполагает использование системного подхода. 
При этом программа системного исследования должна разрабатываться на основе 
общей модели объекта, отражающей его компонентный состав, межкомпонентные 
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взаимодействия, системообразующие геополя и геопотоки. В модели должны 
отображаться как природные, так и антропогенные системообразующие факторы, а 
также результат взаимодействия этих факторов в виде природно-антропогенной 
геосистемной структуры территории. 

Под системообразующими условиями будем понимать совокупность 
физических механизмов (факторов), определяющих внешние воздействия на 
геосистему, а также основные взаимодействия между ее компонентами. В качестве 
системообразующих факторов могут выступать геополя, отображаемые 
распределением в пространстве скалярных величин, и порождаемые ими геопотоки, 
которые характеризуются векторными величинами. Скалярными полями могут быть 
представлены распределения в пространстве солнечной радиации, температуры, 
атмосферного давления, высот рельефа местности над уровнем моря и т. д., 
векторными полями — распределение в пространстве направления и скорости 
ветра, поверхностного и подземного стока и т.д. 

Среди множества геополей выделяются три основных геофизических поля, 
которые, взаимодействуя между собой, обусловливают ландшафтно-
территориальную (геосистемную) дифференциацию географической оболочки — 
гравитационное, инсоляционное и циркуляционное. При этом гравитационное и 
инсоляционное поле можно отнести к первичным, а циркуляционное поле — 
производным от них [3]. 

Гравитационное поле, отображаемое распределением абсолютных либо 
относительных высот рельефа над уровнем моря, обусловливает денудационные и 
стоковые процессы в геосистемах. Инсоляционное поле, формирующееся в 
результате взаимодействия потока солнечной радиации с атмосферой и 
подстилающей поверхностью, в зависимости от решаемой задачи можно отобразить 
полями прямой, рассеянной или суммарной радиации, полями температуры воздуха 
или подстилающей поверхности и т. п. 

Циркуляционные процессы в виде потоков воздуха, воды, водяного пара, тепла, 
химических элементов, организмов и т. д. в геосистемах и географической оболочке 
в целом порождаются неоднородностью гравитационного и инсоляционного полей. 

Геополя создают физический фон существования геосистемной организации 
территории. Системообразующие потоки служат передатчиками общих (фоновых) 
свойств подчиненным геосистемам, сглаживают различия между ними и 
обусловливают континуальные свойства ландшафтно-территориальной организации 
[4]. 

Цель данной статьи — разработать методические подходы к анализу фоновых 
метеорологических (климатических) полей с целью определения их показателей для 
включения в соответствующий дескриптивный набор модели геосистемной 
структуры территории. Апробация методики проведена на примере конкретной 
геосистемы — Днестровско-Прутского междуречья. 

Подчеркнем, что при геоэкологическом изучении территории анализ фоновых 
полей важен не сам по себе, а как необходимый этап реализации программы 
системного исследования, разработанной на основе общей модели объекта. 
Фоновые условия изучаемой территории в общем случае могут рассматриваться не 
только как физическая среда существования природной геосистемной структуры 
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территории, но и как мощный фактор, влияющий на характер хозяйственного 
освоения территории, специализацию сельскохозяйственного производства, состав 
выращиваемых сельскохозяйственных культур, лечебно-оздоровительный и 
рекреационный потенциал территории и др. 

 
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

 

Модель, удовлетворяющая условиям геоэкологического изучения территории, 
предложена в работе [5]. В данной модели геосистема Gn, представляющая собой 
изучаемую территорию, входит в состав более крупной (фоновой) геосистемы Gn-1 и 
является носителем ее свойств, передача которых осуществляется посредством 
внешних по отношению к подчиненной геосистеме Gn системообразующих потоков 
Vn-1, которые порождаются геополями Фn-1, представляющих собой физический фон 
ее существования (Рис. 1). 

Взаимодействуя с каркасом Kn конкретной территории, обладающей 
морфосистемной структурой Mn и литогенной основой Ln, фоновые геополя и 
системообразующие потоки трансформируются, происходит их пространственная 
дифференциация (Фn и Vn), приводящая к формированию в рамках определенной 
природной зоны различных модификаций геосистем (ландшафтов), а при 
значительных абсолютных отметках рельефа может проявляться высотная 
поясность [6, 7].  

Внутренние геополя Фn и потоки Vn, сформировавшиеся в геосистеме Gn, в то 
же время служат внешними (фоновыми) системообразующими факторами для 
геосистем ранга Gn+1, являющихся структурными частями геосистемы Gn. 
Хозяйственная деятельность Чn создает техногенную инфраструктуру T, которая 
преобразует матрицу природного геосистемного узора территории в  природно-
антропогенный паттерн, обладающий, помимо фундаментальных природных 
взаимодействий, техногенными социальными взаимосвязями. 

Границы природных геосистем чаще всего не совпадают с контурами 

антропогенной мозаики, что приводит к формированию собственного 

пространственного рисунка природно-антропогенного паттерна, отличного от 

исходной природной геосистемной матрицы, отображая тем самым 

полиструктурную сущность геопространства.  

Для проведения системного геоэкологического изучения конкретной 

территории рассмотренная выше концептуально-методологическая модель должна 

быть преобразована в дескриптивную модель, в которой параметры блоковой 

структуры описываются дескриптивными наборами, количественно 

отображающими параметры всех функциональных и компонентных блоков, 

присущих данной территории [8].  

В частности, в соответствии с целью данной статьи рассмотрим методические 

подходы к определению показателей дескриптивного набора для фоновых 

метеорологических (климатических) полей для Днестровско-Прутского 

междуречья.  



 

 

Кочуров Б. И., Капитальчук И. П., Кузнецов И. Е., Закусилов В. П., Гоцев Д. В. 

282 

 

Условные обозначения:  
G — геосистема;  
n-1, n,… — таксономический ранг геосистемы 

(подсистемы);  
Ф — фоновые геополя;  
V — системообразующие потоки;  
К — ландшафтный каркас;  
Ч — хозяйственная деятельность человека;  
P — процессор;  
R — обратная регулирующая связь;  
1 — направление геопотоков;  
2 — взаимосвязи между функциональными 

блоками;  
3 — взаимосвязи между компонентными 

блоками.  

Компонентные подсистемы:  

M — морфосистема;  

L — литогенная основа;  

Б — биоценоз;  

П — почва;  

А — атмосфера;  

В — воды;  

T — техногенная инфраструктура. 

Рис. 1. Коцептуальная модель геосистемы [5]. 
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Исходя из принятой нами концептуальной модели, фоновые поля и внешние 

(по отношению к рассматриваемой геосистеме) системообразующие потоки 

являются элементами процессора, под воздействием которого формируется 

геоэкосистемный узор на данной территории. 

Границы областей фона для разных системообразующих факторов могут 

существенно различаться, а иногда определить эти границы можно лишь условно 

(например, фактор циркуляции атмосферы). В то же время, например, границы 

системообразующего поля поверхностного стока можно провести вполне 

определенно по линии водоразделов, окаймляющих изучаемую территорию и 

являющихся по существу естественными физико-географическими границами этой 

геосистемы. 

В ряде случаев в качестве фоновых можно принять границы областей, 

выделяемых в различных системах тематического районирования, в состав которых 

входит изучаемая геосистема, в частности, границы климатических областей. 

Авторами обобщены присущие этим областям в различных климатических 

классификациях количественные показатели, увязанные с распространением 

ландшафтов. Однако такой подход к описанию фоновых характеристик приемлем 

для крупных территорий. Для Днестровско-Прутского междуречья, имеющего 

широтную протяженность всего 3 градуса, диапазоны показателей климатических 

областей оказались слишком широки для однозначной их увязки с ландшафтной 

структурой этой территории. Диапазон значений климатических показателей еще 

более возрастает в связи с расположением ее на границе двух климатических 

областей (по Б. П. Алисову [9, с. 25]). 

С целью уменьшения этой неоднозначности параметры соответствующего 

фонового поля характеризовались диапазоном значений климатического показателя, 

исходя из положения границ территории по широте и долготе. Уникальные 

особенности фоновых полей, зависящие от положения территории в структуре 

воздушных течений общей циркуляции атмосферы, удаленности от океана, влияния 

соседних физико-географических стран и т.д., отображались величиной отклонения 

соответствующего показателя от его среднеширотного значения. Дополнительно 

рассчитывался градиент показателя в субмеридианальном  направлении, который 

косвенно характеризует интенсивность «потока» признака в данном направлении. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Количественные показатели фоновых условий Днестровско-Прутской 

геосистемы, входящие в различные климатические классификации, обобщены в 

таблице 1. Из представленных данных следует, что в разных классификациях один и 

тот же тип ландшафта соотносится с разными климатическими показателями, 

которые можно подразделить на три группы: 1) радиационные, 2) температурные и 

3) показатели увлажнения территории. Наиболее полно эти показатели 

представлены в классификации Б. П. Алисова. 

Как указывалось выше, для незначительного по размерам Днестровско-

Прутского междуречья, диапазоны значения показателей, характеризующих 
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климатические области, слишком широки для увязки их с ландшафтами, 

распространенными на этой территории. Поэтому соответствующие показатели 

были рассчитаны по принятой авторами методике, исходя из границ территории, 

занимаемой междуречьем, расположенной между 45°28′–48°29′ северной широты и 

26°30′–30°05′ восточной долготы (табл. 2). 

 

Таблица 1. 

Количественные показатели фоновых условий в различных климатических 

классификациях (по [9, 10, 11, 12]) 

 

Автор  
Пояс, 

область 

Радиационные 

показатели 

Температурные 

показатели 

Показатели 

увлажнения 

Тип 

ландшафта 

В. Кëппен 
Dfb  

tя < -3° C 

tи < 22° C 
 леса 

BSk   t+14 ≤ r ≤ 2(t+14) степи 

Л. С. Берг 
лесная  tтп = 10–20° С  

леса, 

лесостепи 

степная   r = 200–450 мм степи 

В. В. 

Докучаев 
степная   r = 400–500 мм степи 

Б. П. 

Алисов 

III (9) Q = 80–100 ∑t = 1 600–2 400 d = -100…+200 
леса, 

лесостепи 

III (14) Q = 110–120 ∑t = 2 600–3 200 d = -400…-200 степи 

Примечание: Q — суммарная солнечная радиация ккал/см2 год; tя — среднемесячная 

температура января; tи — среднемесячная температура июля; tтп — среднемесячная 

температура теплого периода; ∑t — сумма температур воздуха за период с температурой 

выше 10° С; r — количество осадков, мм; d — средняя годовая разность осадков и 

испаряемости. 
 

Анализ полученных показателей позволил выявить представленные ниже 

особенности фоновых метеорологических полей Днестровско-Прутского 

междуречья. 

Фактический поток суммарной солнечной радиации (108–119 ккал/см2), 

поступающей на Днестровско-Прутское междуречье и являющийся основным 

источником энергии системообразующих процессов, на 6–7 ккал/см2 в год меньше 

среднеширотных значений (115–125 ккал/см2) и соответствует степной области (14), 

выделяемой Б. П. Алисовым (табл. 1). Однако количество приходящей к земной 

поверхности солнечной радиации невозможно однозначно соотнести с 

распространением ландшафтов. Так, например, годовая сумма солнечной радиации 

в Антарктиде (100–120 ккал/см2) [10] сопоставима с количеством радиации, которое 

получает Днестровско-Прутская геосистема. В связи с этим приходится привлекать 

дополнительные показатели. 
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Важным фоновым показателем является радиационный баланс, 

представляющий собой сумму всех лучистых потоков, поглощенных и излученных 

подстилающей поверхностью [11]. 

 

Таблица 2.  

Фоновые значения метеорологических показателей Днестровско-Прутской геосистемы 

 

Наименование показателя 
Диапазон 

значений 

Градиент 

величины на 

100 км 

Отклонение от 

среднеширотного 

значения 

Суммарная солнечная 

радиация за год (QГ), ккал/см2  
108 ÷ 119(1)  3,1 -7 ÷ -6(2) 

Сумма радиационного 

баланса за год (RГ), ккал/см2  
45 ÷ 53(1)  2,2 +5 ÷ +9(2) 

Средняя годовая температура, 

°С 
8 ÷ 10(1) 0,6 +2 ÷ +1(3) 

Средняя температура января, 

°С 
-5 ÷ -3(1) 0,6 0 ÷ -2(3) 

Средняя температура июля, 

°С 
20 ÷ 22,0(1) 0,6 +2(3) 

Сумма температур выше 10 

°С 
2 730÷3 350(4) 177  

Годовое количество осадков, 

мм 
370–560(1) 54 -275 ÷ -105(5) 

Количество осадков за 

холодный период (декабрь–

март), мм 

90–110(1) 6  

Количество осадков за 

теплый период (апрель–

ноябрь), мм 

300–400(1) 29  

Коэффициент увлажнения  

( Erk  ) за год 
0,50–0,98(6) 0,14  

Гидротермический 

коэффициент (ГТК) за период 

t > 10° C 

0,7–1,2(4) 0,15  

    

Примечание: (1)приведено по Г. Ф. Ласе [13], (2)рассчитано по [10, с. 44], 
(3)рассчитано по С. П. Хромову [12, с. 148], (4)приведено по [14], (5)рассчитано по [11. 

с. 370], (6)приведено по А. Ф. Урсу [15]. 

 

Суммарная солнечная радиация (поток-вход) поступает извне и является 

причиной возникновения различных явлений в геосистеме, а длинноволновое 

излучение (поток-выход) генерируется самой геосистемой, не оказывает на нее 
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прямого влияния, являясь ее частью, но при этом воздействует на ее поля [16]. В 

отличие от суммарной солнечной радиации, годовой радиационный баланс 

подстилающей поверхности междуречья на 5–9 ккал/см2 превышает его 

среднеширотные величины, а фоновый градиент радиационного баланса за год в 

1,4 раза меньше соответствующего градиента суммарной радиации. 

Однако температура воздуха над данным участком земной поверхности 

определяется не только условиями радиационного баланса в этом месте, но и 

межширотным обменом воздуха [12]. В результате межширотного воздухообмена 

температура в низких широтах понижается на 7–13° C, а в высоких широтах 

повышается на 19–23° C [11]. Для сравнения температурного фона геосистем, 

расположенных в разных долготных секторах, удобно воспользоваться картами 

термоизаномал [11, с. 253; 12, с. 151–152]. На таких картах отображают 

распределение термических аномалий, определяемых как разность между 

температурой данного места (годовой или месячной) и соответствующей 

температурой его широтного круга [12, с. 149]. 

Анализ факторов формирования фонового поля температуры для территории 

Днестровско-Прутского междуречья позволил выявить ряд его особенностей. Так, 

на январских картах термоизаномал [11, с. 253; 12, с. 151] геосистема занимает 

уникальное место, располагаясь вблизи нулевой изаномалы, разграничивающей 

области положительных и отрицательных аномалий температуры. Средние годовые 

температуры в геосистеме (8–10° C) превышают на 10–12° C значения температуры 

лучистого равновесия и всего на 1–2° C выше среднеширотных температур, а 

горизонтальный градиент температуры в среднем составляет 0,6° C/100 км, что 

соответствует среднему уменьшению температуры от экватора к полюсу на каждый 

градус широты. Среднеянварские и среднеиюльские температуры в геосистеме 

(табл. 2) соответствуют южной окраине области бореального климата лесной зоны 

(Dfb) по В. Кëппену (табл. 1). В то же время по сумме температур выше 10° C, 

отражающей обеспеченность теплом в период активной вегетации большинства 

растений, эту территорию следует отнести к области степей, выделенной по 

Б. П. Алисову.  

В связи с выявленной неоднозначностью, необходимо рассмотреть еще один 

важный лимитирующий экологический фактор — влагообеспеченность территории. 

Главным фактором увлажнения территории являются атмосферные осадки, 

среднегодовое количество которых в рассматриваемой геосистеме значительно 

меньше среднеширотного значения и составляет 370–560 мм, а горизонтальный 

градиент для них равен 54 мм/100 км. Условия увлажнения территории в 

значительной мере определяются соотношением тепла и влаги. Так для области 

степей (BSk) по В. Кëппену между средней годовой температурой t и годовым 

количеством осадков r в сантиметрах должно выполняться соотношение 

t+14 ≤ r ≤ 2(t+14) (табл. 1). Для южной части Днестровско-Прутской геосистемы 

данное соотношение выполняется (24 < 37 < 48), а северная часть ее территории 

характеризуется более благоприятными условиями увлажнения (22 < 56 > 48) и по 

климатической классификации В. Кëппена может быть отнесена к лесной зоне 

(Dfb). 
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По значению гидротермического коэффициента Г. Т. Селянинова (ГТК), 

представляющего собой отношение количества осадков в мм к одной десятой 

суммы температур [17] северная часть Днестровско-Прутской геосистемы 

характеризуется незначительно засушливыми, а южная ее часть — засушливыми 

условиями увлажнения (табл. 2). Коэффициент увлажнения Высоцкого–Иванова, 

равный отношению суммы осадков к испаряемости за тот же период [12, с. 252] 

изменяется от 0,98 до 0,50, что соответствует средней годовой разности осадков и 

испаряемости: -10 ÷ -185 мм. По этому показателю увлажнения северная часть 

геосистемы относится к зоне широколиственных лесов и лесостепи, а южная ее 

часть — к степной зоне по Б. П. Алисову. 

Общее представление о положении геосистемы в поле общей циркуляции 

атмосферы дают карты среднего распределения атмосферного давления и 

направления ветра. Днестровско-Прутская геосистема по широте располагается в 

малоградиентной области на стыке зон высокого давления в субтропиках и низкого 

давления в умеренных и субполярных широтах, а по долготе — между двумя 

сезонными максимумами: летним Азорским и зимним Сибирским антициклонами 

[13, c. 280]. На формирование фоновых полей Днестровско-Прутской геосистемы 

значительное влияние оказывают Карпаты и Черное море. Так, к востоку от Карпат 

на 100–300 км распространяется «дождевая тень» [11, с. 355]. Вместе с тем на 

подветренной восточной стороне Карпат создаются благоприятные условия для 

углубления и активизации циклонов, перемещающихся с запада. Близость Черного 

моря способствует активизации циклонической деятельности в холодное время года 

и увеличению влагосодержания воздушных масс, приходящих в геосистему с 

акватории Черного моря в теплый период года [13, 18]. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Фоновые метеорологические (климатические) поля являются важным фактором 

формирования и функционирования геосистемной (ландшафтной) структуры 

территории. Создаваемая ими на данной территории физическая среда 

существования геосистем определяет их зональные черты, которые 

трансформируются под воздействием рельефа и хозяйственной деятельности 

человека. Так, фоновые условия обусловливают формирование на Днестровско-

Прутском междуречье степных и лесостепных зональных геосистем. Природные 

фундаментальные закономерности не исчезают в преобразованных геосистемах. В 

случае прекращения антропогенного воздействия запускаются природные 

механизмы восстановительных сукцессий. Изменение фоновых условий, например, 

в результате глобального потепления климата, приводят к трансформации не только 

природных, но и природно-антропогенных геосистем, вынуждая адаптировать 

хозяйственную деятельность к новым условиям. В связи с этим фоновые 

системообразующие условия, наряду с рельефом, литогенной основой и 

хозяйственной деятельностью человека, являются неотъемлемым элементом 

процессора, формирующего геосистемный узор территории, параметры которого 

должны быть описаны в дескриптивной модели геосистемы. 
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The article discusses the role of background meteorological fields in the formation of the 

natural and anthropogenic geosystem structure of the territory. Background geofields 

create a physical environment for the existence of geosystems and generate system-

forming flows. They determine the zonal properties of natural geosystems and affect 
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human economic activity. Geofields are considered as an element of the conceptual and 

descriptive models of geosystems. The features of the background geofields depend on the 

geographical location of the geosystem. To characterize the background fields of large 

territories, quantitative indicators of climatic regions can be used. Climate parameters for 

small geosystems are determined at their northern and southern borders. The unique 

properties of the parameter are characterized by its deviation from the average value for a 

given geographical latitude, as well as by its horizontal gradient within the geosystem. As 

an example, the parameters of background geofields for the geosystem located between 

the Dniester and Prut rivers are presented. It is established that in this geosystem the solar 

radiation flux is 6–7 kcal /cm2 less per year, and the annual radiation balance is 5–9 kcal/cm2 

more than its average latitude value. The geosystem occupies a unique place, being located 

near the zero isanomal, which separates the areas of positive and negative temperature 

anomalies. The average annual temperatures in the geosystem (8–10° C) exceed the 

average latitude temperatures by only 1–2° C, and the horizontal temperature gradient 

averages 0,6° C/100 km. According to the moisture condition, the northern part of the 

geosystem belongs to the forest-steppe zone, and its southern part — to the steppe zone.  

Keywords: meteorological fields, geosystem, solar radiation, radiation balance, 

temperature, precipitation, atmospheric pressure 
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