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Язык географической науки вклю-
чает в себя большое количество 
разнородных терминов. Это обу-

словлено тем, что в состав географии входит 
целый ряд дисциплин. Многие из этих науч-
ных дисциплин лежат на стыке гуманитарных 
и естественных наук.*

Термин, как известно, является важней-
шим инструментом профессионального на-
учного общения. Часто непоследовательность 
и неточность в применении терминов может 
оказаться причиной отсутствия взаимопонима-
ния между учеными в процессе их совмест-
ной научно-исследовательской деятельности 
и профессионального общения.

В чем же заключаются трудности в упо-
треблении терминов специалистами? Отвечая 
на этот вопрос, следует в первую очередь 
указать на то, что многим терминам при-
суща многозначность. Не следует оставлять 
без внимания и тот факт, что в профессио-
нальном общении специалистов зачастую про-
исходит скрытая или явная подмена одного 
значения термина другим, допускается мно-
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жественность трактовок одних и тех же тер-
минов. Не меньшие трудности представляет 
собой наличие в национальных языках труд-
нопереводимых терминов, свойственных толь-
ко данному языку. Все вышеперечисленное 
способствует затруднению научного общения 
и снижает его эффективность.**

Одним из базовых понятий в термино-
логии ландшафтоведения является широко 
распространенный интернациональный тер-
мин “ландшафт”. В основе понятия “ланд-
шафт” лежит древне-индоевропейское слово 
в его немецком варианте. Слово “ландшафт” 
имеет немецкое происхождение – так, нем. 
Land – земля, schaft – суффикс, выражающий 
взаимосвязь, взаимозависимость. Как видно, 
этимология термина говорит о том, что ланд-
шафт – не просто земля, а совокупность зе-
мель (земельных участков).

Термин “ландшафт” заимствован из об-
щелитературного языка, где он обозначает 
пейзаж, картину природы, местность. В сло-
варе иностранных слов (изд. 1949 г.) дается 
следующее определение ландшафта: немец-
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кое слово landshaft, имеющее три значения: 
1. Общий вид местности; 2. Изображение 
местности, “пейзаж” в изобразительном искус-
стве; 3. Ландшафт географический – область, 
характеризуемая суммой типичных признаков, 
в которых различные элементы (рельеф, по-
чвы, климатические особенности и др.) со-
единяются в одно целое, взаимно дополняя 
друг друга. Группы смежных ландшафтов об-
разуют зоны (тундра, тайга, степь и т. д.) [1].

Обращение науки к этому слову было 
обусловлено стремлением найти обозначение, 
пригодное для отражения открытого гео-
графией в конце XIX – начале XX в. нового 
сложного объекта действительности – относи-
тельно однородного участка географической 
оболочки, выделившегося в ходе ее эволюции, 
отличающегося от других участков своей 
структурой, т.е. закономерным сочетанием 
тел и явлений, характером взаимосвязи и вза-
имодействия между компонентами географи-
ческой оболочки, особенностями сочетания 
более мелких территориальных единиц. Ланд-
шафт – один из видов географических систем.

С. Берг писал: “Географический ланд-
шафт есть такая совокупность, или группи-
ровка, предметов и явлений, в которой осо-
бенности рельефа, климата, вод, почвенного 
и растительного покрова и животного мира, 
а также, до известной степени, деятельности 
человека сливаются в единое гармоническое 
целое, типически повторяющееся на протяже-
нии данной зоны Земли” [2]. Представление 
о ландшафте выступает в качестве интегриру-
ющего “ядра” системы физико-географических 
наук и многих отраслей естествознания.

Однако судьба у этого термина очень 
интересная. Так, обнаружив в лице учения 
о ландшафтах практическую базу для своих 
собственных интересов, ученые-географы 
попытались заменить термин “ландшафт” 
на другой, с их точки зрения, более под-
ходящий. Некоторые из них предлагали 
упразднить термин “ландшафт”, подменив 
его понятием “геосистема”, но, оставить 
при этом за наукой, познающей эти самые 
“геосистемы”, её прежнее название “ландшаф-
товедение” [3].

Так наука о ландшафтах была ввергнута 
в очередной эксперимент по смене её парадиг-
мы. Это было возвращением к началам ланд-
шафтоведения, а не обращением к новомодной 
неогеографии; не к началу становления ланд-
шафтоведения, а именно к началам любой 

науки – к приданию понятию “ландшафт” 
статуса всеобщей научно-познавательной ка-
тегории. А именно, такого же статуса, каким 
обладают понятия “минерал”, “кристалл”, 
“почва” и т. д., поскольку именно от этих 
категорий образуются однозначные и, в то 
же время, предельно точные названия соот-
ветствующих научных дисциплин – минера-
логии, кристаллографии, почвоведения.

Само слово-термин и соответствующее 
направление в науках о природе Земли по-
явилось не на российской почве. Во всяком 
случае, даже В.В. Докучаев, раньше всех 
из отечественных учёных подошедший к по-
ниманию необходимости выделения на земной 
поверхности особых объектов познания, ис-
пользовал для их обозначения термин “есте-
ственно-историческое тело” и, чуть позднее, 
“природный комплекс”, а не “ландшафт”, хотя 
это понятие к тому времени уже использова-
лось за рубежом [4].

Однако именно благодаря Л.С. Бер-
гу термин “ландшафт” прижился в отече-
ственной науке. Но, к сожалению, и у нас 
он не приобрёл ни должного обоснования, 
ни желаемой однозначности. Точнее сказать, 
русские и советские географы, позаимствовав 
это понятие из германской географической 
школы, также как и отцы-создатели этого 
научного направления, не сумели понять, 
что слово “ландшафт” по своему глубинно-
му гносеологическому смыслу соответствует 
не какому-то узкому – район, тип, пейзаж – 
значению этого термина, а такому общему 
понятию, как “категория” познания.

Представления Л.С. Берга о понятии 
“ландшафт” в дальнейшем неоднократно 
уточнялись, возникло множество опреде-
лений. Предложенные разными авторами 
(Е.Д. Арманд, Ю.Г. Веденин, М.Е. Кулешова, 
Н.А. Солнцев и др.) определения, несмотря 
на различия в деталях, в большинстве своем 
близки [5–7]. Это дает основание заключить, 
что преобладающей и наиболее обоснованной 
является так называемая региональная трак-
товка ландшафта.

Но вернёмся к проблеме становления 
самого понятия “ландшафт”. Впервые это сло-
во (англ. the landscape), обозначавшее и соб-
ственно ту или иную территорию и её про-
тяжённость, появилось ещё в староанглийском 
языке и существовало вплоть до конца X в. 
н.э. [8]. Однако, вновь возродившись в XV в. 
в живописи, оно стало использоваться ху-
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дожниками для обозначения того природного 
пейзажа, на фоне которого запечатлевался 
основой сюжет картины. Таким образом, 
по мысли Шмитхюзена [9], на тот период 
это слово, хотя и отражало какой-то конкрет-
ный (лес, поле, горы и т. д.) аспект земной 
поверхности, оно, тем не менее, не указывало 
на конкретную пространственную привязку и 
на протяжённость отображаемой местности.

Вполне понятно, что, поскольку слово 
“ландшафт” использовалось в отрыве от про-
странственно-территориальной организации 
отображаемой или, тем более, воображаемой, 
местности, то и профессиональные иссле-
дователи природы также стали применять 
это слово, не вдаваясь в его глубинный смысл 
и значимость. Даже великий А. Гумбольт 
понимал ландшафт всего лишь как визуаль-
но воспринимаемую красоту окружающего 
мира [10]. С этой точкой зрения некоторые 
географы солидарны вплоть до сегодняшнего 
времени.

Ситуация с термином принципиально 
стала меняться лишь в конце XIX в. После 
того, как некоторые германские географы 
К. Тролль, Й. Шмитхюзен, К. Паффен приш-
ли к мысли, о том, что для достижения более 
сбалансированного изучения взаимосвязей 
между процессами и явлениями природы 
в каждом конкретном районе, следует сосре-
доточить внимание на той совокупности объ-
ектов, которая, собственно, и образует этот 
самый район (Landschaft) [8, с. 262].

Однако законченное представление 
о географии именно как науки о ландшафтах 
(Landschaftskunde) получило широкое призна-
ние лишь после работ О. Шлютера [11, 12]. 
Ученый первым ввел в науку о ландшафтах 
термин (Urlandschaft), определяя его как при-
родный объект (район), существовавший 
до привнесения в него тех крупных измене-
ний, которые были порождены деятельностью 
человека. А затем, прослеживая последова-
тельность изменений ландшафта, обусловлен-
ных антропогенной деятельностью (т.е., ис-
пользуя при анализе метод исторической гео-
графии), указал на необходимость выделения 
культурного ландшафта (Kulturlandschaft) [13]. 
Причём ещё тогда в прослеживании этих из-
менений он видел главную задачу географии.

Таким образом, стараниями школы 
О. Шлютера термин “ландшафт” получил со-
лидное теоретико-методологическое обосно-
вание и прочно вошёл в понятийный аппарат 

наук о природе земной поверхности. Тем 
не менее, полемика по поводу этого понятия 
не прекратилась. Да и сам по себе термин 
“ландшафт” так и не получил однозначно-
го смысла. А у ландшафтоведения до сих 
пор отсутствует свой собственный категори-
альный аппарат.

Вместе с тем приведенные выше рас-
суждения подводят нас к мысли о том, 
что восприятие слова “ландшафт” всего лишь 
в качестве узко специализированного (район, 
тип, пейзаж) термина никак не соответствует 
процессу развития современного естествозна-
ния. Поэтому предлагается придать понятию 
“ландшафт” статус всеобщей научно-позна-
вательной категории, приравненной по своей 
значимости к таким основополагающим ка-
тегориям современной науки, как “минерал”, 
“кристалл”, “почва”, “время”, “пространство” 
и “материя”.

В специальной литературе термин 
“ландшафт” используется авторами, которые 
вкладывают в него разное содержание. Так, 
например, в сфере производственной и не-
производственной деятельности общества 
“ландшафт” выступает как ресурсовоспроиз-
водящая, средовоспроизводящая и хранящая 
генофонд система. Поэтому “ландшафт” 
представляет собой один из главных объек-
тов рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей человека сре-
ды. Этот факт отражен в ряде нормативных 
документов, в том числе и стандартов.

К настоящему времени в русском языке 
в научной литературе сложились несколько 
групп определений термина “ландшафт” [14].

В первой группе определений “ланд-
шафт” рассматривается только как природ-
ное образование. Точку зрения на ландшафт 
как общее понятие разделяют Д.Л. Арманд, 
Ю.К. Ефремов, П.С. Кузнецов, В.И. Прокаев, 
А.И. Спиридонов, Е.Н. Лукашова и некоторые 
другие исследователи. В этой группе выделя-
ется несколько подгрупп определений.

1. Термин используется для обозначения 
природно-территориального комплекса любого 
ранга; “совокупность взаимообусловленных 
и взаимосвязанных предметов и явлений 
природы, предстающих перед нами в образе 
тех или иных исторически сложившихся, 
непрерывно развивающихся географических 
комплексов” [15]. Только в таком понимании 
ландшафт выступает как синоним терминов 
“природно-территориальный комплекс”, “при-



НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАВКАЗА 2014 141№ 2

родный комплекс”, “природный геокомплекс”, 
“природная геосистема”.

2. Термином обозначается одна из так-
сономических единиц классификации при-
родно-территориальных комплексов, которой 
приписывается значение “основной”. “Кон-
кретная территория, однородная по своему 
происхождению и истории развития и не-
делимая по зональным и азональным при-
знакам, обладающая единым геологическим 
фундаментом, однотипным рельефом, общим 
климатом, единообразным сочетанием ги-
дротермических условий, почв, биоценозов 
и, следовательно, однохарактерным набором 
простых геокомплексов (фаций, урочищ)” [16].

Согласно узкой региональной трактов-
ке ландшафт понимается как конкретный 
индивидуальный ПТК, одна из таксономиче-
ских единиц (А.А. Григорьев, С.В. Калесник, 
А.Г. Исаченко, Н.А. Солнцев и др.). По опре-
делению Н.А. Солнцева, ландшафт – гене-
тически однородный территориальный ком-
плекс, имеющий одинаковый геологический 
фундамент, один тип рельефа, одинаковый 
климат и состоящий из набора динамически 
сопряженных и закономерно повторяющихся 
в пространстве основных и второстепенных 
урочищ [17].

Во второй группе определений ланд-
шафт рассматривается как территориальная 
система, в которой взаимосвязаны как при-
родные, так и общественно обусловленные 
антропогенно-техногенные элементы. В науч-
ной литературе это понятие передается с по-
мощью термина антропогенный ландшафт. 
Появление такой трактовки связано с тем, что 
во многих районах мира практически не оста-
лось чисто естественных ландшафтов.

3. Термин применяют для обозначения 
отдельных территориально разобщенных 
участков географической оболочки, имею-
щих много общих черт. Это так называемая 
типологическая трактовка. Данная трактовка 
ландшафта была развита Б.Б. Полыновым, 
И.М. Крашенинниковым, а позднее Н.А. Гвоз-
децким. По мнению ученых, ландшафт – 
это тип, подтип, вид и т.д. территории (мест-
ности) как физико-географического комплекса. 
В комплексной физической, или ландшафтной, 
географии он существует в таком понимании 
на тех же правах, как тип, подтип, вид и т.д. 
в почвоведении, как тип рельефа в геомор-
фологии”. Следует отметить, что некоторые 
сторонники региональной трактовки ланд-

шафта в своих конкретных описаниях круп-
ных территорий исходят именно из типоло-
гической трактовки ландшафта [18]. Однако 
это трактование термина не нашло широкого 
распространения.

В третьей группе определений термин 
“ландшафт” применяется для обозначения 
родового понятия, охватывающего как не за-
тронутые деятельностью человека чисто при-
родные территориальные системы (природные 
ландшафты), так и территориальные системы, 
в которых взаимодействуют природные и ан-
тропогенные элементы (антропогенные ланд-
шафты). И те и другие выступают объектами 
мероприятий по охране природы.

Многие специалисты считают, что пред-
почтительнее использовать следующее опре-
деление: ландшафт – это система взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонентов 
и элементов природно-социальной среды, 
а также ландшафтных комплексов более низ-
кого ранга, функционирующая и развиваю-
щаяся под воздействием одного или группы 
ведущих факторов. Именно из него следует, 
что ландшафтоведение понимается как на-
ука, объектом которой являются ландшафтная 
сфера планеты и выстилающие её разнообраз-
ные ландшафтные комплексы (ландшафты). 
В таком понимании синонимами термина 
“ландшафта” выступают природный терри-
ториальный комплекс, географический ком-
плекс. Главное, что объединяет различные 
трактовки термина “ландшафт”, это призна-
ние за ландшафтом его природного единства, 
целостности, а также понимание ландшафта 
как структурного элемента ландшафтной (в 
иных трудах – географической) оболочки 
Земли.

В заключение отметим, что по мере по-
знания ландшафтоведением сущности такого 
сложного объекта как ландшафт, определение 
ландшафта постоянно менялось и развива-
лось. В соответствии с этим ядра опреде-
лений последовательно составляли указания 
на: 1) однородность территории (в том числе 
и генетическую); 2) однородность сочетаний 
компонентов; 3) однородность взаимосвязи 
компонентов; 4) комплексный характер об-
разования, его единство; 5) однородность 
пространственного сочетания природных 
комплексов низшего ранга; 6) однородность 
обмена веществом и энергией (метаболизма); 
7) системный характер образования, его це-
лостность.
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На сегодняшний день в отечествен-
ной географической литературе отмечается 
тенденция к вытеснению слова “ландшафт” 
термином геосистема. Это связано с тем, 
что естественных ландшафтов на земле прак-
тически не осталось, поэтому такой географи-
ческий ландшафт можно называть геосисте-
мой, в которой взаимосвязаны как природные, 
так и общественно обусловленные антропо-
генно-техногенные элементы (“антропогенный 
ландшафт”) [3, с. 292].

Однако в сфере практической деятельно-
сти, и прежде всего в сфере охраны природы, 
использование термина “ландшафт”, вошед-
шего в законодательные и нормативные акты, 
а также в учебные руководства, сохранится, 
по всей вероятности, на длительный период.

Что касается понимания термина ланд-
шафт, то можно констатировать факт неустра-
нимого разнообразия позиций, что следует 
рассматривать не как фактор, препятствую-
щий возможности коммуникации, а как ин-
дивидуальное (но не субъективное) начало.
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