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В статье рассматриваются особенности рельефа бассейна 

реки Лянкяранчай, стекающей с Талышской горной системы. На 
основе топографической карты масштаба 1:100 000 в бассейне вы-

делены 838 элементарных склонов. Для них определены глубина рас-
членения и экспозиция по общеизвестной методике, в том числе, с 

использованием ГИС-технологий. Выявлены геоэкологические осо-
бенности территории в зависимости от различий в данных пока-

зателях. Отмечено практическое и теоретическое значение иссле-
дования в данном направлении. 

Введение. Глубина расчленения рельефа является одним из основ-
ных морфометрических показателей. Точность определения и картографи-
рования количественных характеристик данного морфометрического по-
казателя рельефа зависит от применяемой методики и картографического 
источника. При этом, как правило, в морфометрических исследованиях 
глубина расчленения определялась в пределах квадрата, сфероидических 
трапеций и т.д. Однако недостатком способа является то, что разность вы-
сот определяющихся по квадратам или по сфероидическим трапециям, 
располагаемым по отношению к рельефу – случайны [8]. 

Положительной стороной способа является то, что полученные с круп-
номасштабных карт показатели превышений в рельефе определяются по рав-
ным площадям, в связи, с чем их можно сравнивать, и наносить на составляю-
щуюся карту любого масштаба, что создает удобство для их картографирова-
ния [8]. Наряду с этим многими авторами отмечены целесообразность исследо-
ваний глубины расчленения рельефа, на основе бассейнового подхода. 

Учитывая вышесказанное, автором определена глубина расчлене-
ния в пределах элементарного склона на основе бассейнового подхода. 
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Составлением карт глубины расчленения занимались Пириев Р.Х. [8], 
Мехбалиев М.М. [4], Раджабли Т.Р. [9], Червяков В.А. [10], Бер-
лянт А.М. [2], Анисимов В.М. [1] и др. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследования явля-
ется бассейн р. Лянкяранчай (Ленкорань), которая течет во влажно суб-
тропической зоне Талышской горной системы в широтном направлении, и 
на востоке впадает в Каспийское море. Рельеф бассейна гористый и силь-
но расчленен. Тектоническая активность увеличивается к водораздельной 
зоне Талышских гор. 

Площадь исследуемой территории составляет 1098,50 км2, а мак-
симальная высота 2493 м (г. Кёмуркёй). 

Картографическими источниками послужили топографические карты 
масштаба 1:10 000, где выделены 838 элементарных склонов. Для каждого 
склона глубина расчленения вычислена по общеизвестной формуле: 

minmax HНН −=∆ , 

где Н∆  – глубина расчленения, maxН  – максимальная высота в пределах 

элементарного склона, minH  – минимальная высота в пределах элемен-

тарного склона. 
При измерении площадей и при составлении карт расчленения 

склонов использовались ГИС-технологии (ArcGİS 10.2.1) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта глубины расчленения склонов бассейна 

р. Лянкяранчай (фрагмент). 
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Вычисленные значения глубины расчленения в пределах элемен-
тарного склона сгруппированы в шесть интервалов: 0…200, 200…400, 
400…600, 600…800, 800…1000, 1000…1200. Подсчитано количество и 
измерена площадь склонов (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные картометрические и морфометрические показатели склонов 

бассейна р. Лянкяранчай 

Глубина 
расчленения, м 

Количество Площадь, км2 Густота склонов, 
скл./км2 абс. % абс. % 

0…200 31 3,70 21,00 1,91 1,48 
200…400 232 27,68 255,49 23,26 0,91 
400…600 318 37,95 385,23 35,07 0,83 
600…800 169 20,17 265,36 24,16 0,64 

800…1000 71 8,47 123,01 11,20 0,58 
1000…1200 17 2,03 48,41 4,40 0,35 
Итого 838 100,00 1098,50 100,00 0,76 

На основе табл. 1 построена гистограмма статистического распреде-
ления количества и площадей склонов с различной глубиной расчленения. 

Полученные результаты. По результатам исследования предло-
жена классификация склонов по степени их расчленения: 0…400 (слабо 
расчлененные), 400…800 (средне расчлененные), 800…1200 (сильно рас-
члененные) табл. 2. 

Таблица 2 
Основные картометрические и морфометрические показатели склонов с 

различной степенью расчлененности в бассейне р. Лянкяранчай 

Классификация 
Количество Площадь, км2 Густота 

склонов, 
скл./км2 

абс
. 

% абс. % 

Слабо расчленённые 263 31,38 276,49 25,17 0,93 
Средне расчленённые 487 58,12 650,59 59,23 0,75 
Сильно расчленённые 88 10,50 171,42 15,60 0,51 
Итого 838 100,00 1098,50 100,00 0,76 

Как следует из данных табл. 2 на исследуемой территории по ко-
личеству (487; 58,12 %) и площади (650,59 км2; 59,23 %) преобладает 

средне расчлененные склоны ( Н∆  = 400…800 м). Они распространены в 
среднегорной и частично высокогорной зонах. Для ведения хозяйственной 
деятельности здесь необходимы дополнительные денежные вложения. 
Широко распространены процессы эрозии и денудации. Можно занимать-
ся горно-пешеходным туризмом. Густота таких склонов составляет 0,75. 
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Слабо расчлененные ( Н∆  = 0…400 м) склоны распространены в 
основном в нижнем течении р. Лянкяранчай. Они занимают 276,49 км2 
(25,17 %) площади исследуемой территории. Количество таких склонов 
достигает 263 (31,38 %), а густота – 0,93. такие склоны в целом пригодны 
для основных видов хозяйственной деятельности. Здесь можно заниматься 
вело- и автотуризмом. 

Наименьшим количеством 88 (10,50 %) и площадью 171,42 км2 

(15,60 %) характеризуются сильно расчлененные( Н∆  = 800…1200 м) 
склоны. Здесь широко распространены сели, обвалы, осыпи, камнепады. 

Районы распространения таких склонов можно назвать зонами риска. 
Здесь инженерно-строительные и сельскохозяйственные работы почти не-
возможны, можно заниматься зимним (и приключенческим) туризмом. 

Величина глубины расчленения склонов зависит от современных 
тектонических движений, литологии пород, уклона поверхности и т.д. 

Среди морфометрических показателей глубина расчленения, по-
мимо литолого-структурных особенностей горных пород, тесно связана с 
крутизной и высотой склонов, уровнем базиса эрозии. 

Карта глубины расчленения склонов имеет большое значение при ис-
следовании закономерностей формирования и строения рельефа, особенно-
стей современных и новейших тектонических движений, вертикальной зо-
нальности компонентов ландшафта и физико-географических процессов. 
Кроме теоретического она имеет очень большое практическое значение при 
рациональном использовании и охране рельефа, выборе мест для ороситель-
ных систем, развития сельского хозяйства [9], особенно при градостроитель-
стве, строительстве дорог, выборе туристических маршрутов [4] и т.д. 

На исследуемой территории из морфометрических показателей 
большое значение, с точки зрения влияния человека на хозяйственную дея-
тельность и состояние окружающей среды, имеет экспозиция склонов. Ис-
следование экспозиции склонов было осуществлено с применением ГИС-
технологий. С этой целю, была использована топографическая карта мас-
штаба 1:100 000, проанализированы работы, посвященные морфометриче-
скому анализу рельефа и средообразующей функции рельефа [1, 2, 4, 7]. 

При исследовании экспозиций склонов и составлении карты был 
использован традиционный способ картографо-морфометрического анали-
за. Площади склонов были вычислены с использованием компьютерной 
программы Arc GİS map. Version 9.3, 2009. 
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Составление карты экспозиций было осуществлено со следующей 
последовательностью: 

1. На топографической карте масштаба 1:100 000 были определены 
границы склонов на основе линий водоразделов различного уровня и до-
линно-овражной сети. 

2. В пределах каждого склона были проведены перпендикулярные 
линии от линии водораздела до русел рек в долине. 

3. Азимуты или румбы стрелок вычислены с помощью транспортира. 
Количественные показатели экспозиции склонов обобщены в табл. 3. 

Таблица 3 
Количественные показатели экспозиций склонов бассейна р. Лянкяранчай 

Экспозиция 
склона 

Количество Площадь Средняя 
величина 
площади 

Густота 
склонов абс. % абс. % 

С 55 8,33 104,13 9,7 1,89 0,05 
СВ 128 19,38 214,89 20,01 1,68 0,12 
В 99 15,00 151,34 14,10 1,53 0,09 
ЮВ 87 13,18 134,72 12,55 1,55 0,08 
Ю 55 8,33 98,62 9,18 1,79 0,05 
ЮЗ 96 14,55 143,46 13,36 1,49 0,09 
З 64 9,70 94,40 8,79 1,48 0,06 
СВ 76 11,52 132,16 12,31 1,74 0,07 
Итого 660 100,00 1073,76 100,00 1,63 0,61 

При составлении карты экспозиций, следуя принципам термических 
признаков цветов, были использованы красный и синий цвета и их сочетания. 
Так как южные склоны хорошо обеспечены теплом, то они изображены крас-
ным цветом, а склоны северной экспозиции, слабо обеспеченные теплом, 
изображены, синим цветом. Другие склоны изображены различными оттен-
ками этих цветов в соответствии со степенью теплообеспеченности. Карта 
экспозиций составлена по 8 румбам в масштабе 1:100 000 (рис. 2). 

Выводы. Результаты морфометрического анализа экспозиции 
склонов бассейна р. Лянкяранчай показывают, что здесь по числу (314, 
47,57 %) и площади (500,95 км2, 46,66 %) преобладают склоны с восточ-
ной экспозицией (северо-восточные, восточные, юго-восточные). Это по-
казывает в целом, уклон территории на восток, а малые величины средне-
го показателя площади и морфометрических показателей густоты склонов 
указывают на сильную расчлененность территории рельефа бассейна. Из-
за хорошей обеспеченности теплом такие склоны считаются благоприят-
ными для развития различных отраслей хозяйства. 
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Рис. 2. Карта экспозиций склонов бассейна р. Лянкяранчай (фрагмент). 

Вместе с этим, оценка рельефа, как элемента экосистемы выпол-
няющего средообразующую функцию, играет большую роль при изучении 
геоморфологии природных памятников. 
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ЛЕНКОРАН (ƏЗІРБАЙЖАН) ӨЗЕНІ БАССЕЙНІ 
БАУРАЙЛАРЫНЫҢ МОРФОМЕТРИЯЛЫҚ САРАПТАМАСЫ 

Т�йін с�здер: бастауыш баурайы, бөлшектенген тереңдігі, 
морфометрия, бедер бассейндік көзқарас 

Ма1алада талыш тау ж3йесінен ағатын Ленкоран 6зені 

бассейніні7 бедеріні7 еректеліктері 1арастырылады. Масштабы 
1:100 000 топографиялы1 карта негізінде бассейнде 838 1арапайым 

баурайлар аны1талды. Оларға танымал əдіс бойынша, соны1 ішінде 
ГАЖ технологиясы, б6ліну тере7дігі мен экспозициясы аны1талды. 
Берілген к6рсеткіштерді7 айырмашылығыни 1арай айма1тын 

геоэкологиялы1 ерекшеліктері ай1ындалды. Осы бағыттағы 
зерттеулерді7 тəжірибелік пен теориялы1 ма7ыздылығы белгіленді. 

M.G. Almammadli 

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF SLOPES IN THE 
LANKARANCHAY RIVER BASIN 

Keywords: elementary slope, depth composition, morphometry, relief, 
basin approach 

The article discusses the features of the relief Lenkeranchay River, 

flowing from the Talysh mountain range. Based on the topographic map 
scale of 1: 100,000 in the basin are allocated 838 elementary slopes. They 

determined the dismemberment of depth and exposure to conventional tech-
niques, including using GIS technology. Identified geo-ecological features of 

the territory, depending on the differences in these figures. It noted practical 
and theoretical value of the Exploration in this area. 


