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ЗОНЫ

нам, с изменением интенсивности испарения, а в высоких широтах с характером и временем таяния снегов, льдов и мерзлой почвы. Еще ярче изменения по зонам и провинциям растительного и почвенного покровов. См. ниже 3. растительности, а также ст. Почвы.

Горизонтальная зональность получает ясное развитие лишь там, где материки достаточно широки и главное, где поверхность их б. или м. равнинная. Наличие обширных высоких хребтов, особенно если они вытянуты поперек направления господствующих ветров, сильно видоизменяет границы областей внутри отдельных зон. Самые горные хребты характеризуются вертикально чередующимися зонами климата, растительности, почв и т. д. При этом обычно между сменой вертикальных зон и сменой горизонтальных зон в сторону высоких широт имеется значительная аналогия, связанная с тем, что более высокие зоны гор располагаются во все более и более холодных слоях атмосферы. Однако аналогия эта далеко неполная, т. к. характер инсоляции, поскольку он связан с высотой положения солнца, не меняется с высотой (отвечая данной широте); годовой ход атмосферных осадков также остается без существенных изменений, хотя количество их на разных высотах весьма различно: сначала оно возрастает, а выше убывает.

В силу этого горные растительные и почвенные зоны обнаруживают известные отклонения от аналогичных на равнине. Примеры влияния вертикальной зональности на ландшафт см. статьи Кавказ, Кордильеры, Гималаи. Следует еще подчеркнуть, что как вертикальные, так и горизонтальные зоны с течением времени претерпевают смещения, вызванные изменениями основных факторов зональности, т. е. количества получаемой на разных широтах земного шара солнечной энергии и (в связи с этим) относительного положения зон циркуляции атмосферы. Поэтому в пограничных частях соседних зон мы постоянно находим признаки этих смещений в виде внедрения растительных формаций одной зоны в таковые другой либо, наоборот, в виде реликтов господствовавшей прежде растительности, а равно в виде наложения одного почвенного процесса на другой, имевший место раньше, наличия островов реликтовых почв и т. п.

Г. А.

2) 3. растительности, широкие полосы растительности, зависящие главным образом от климата.

Некоторые географы (напр. Зупан) указывают, что температурным зонам соответствуют три растительных зоны — зона тундры, зона лесов умеренного климата и зона лесов тропического климата. Однако таковы основные зоны только для морского климата; для континентального последовательность 3. р. будет иная*, тундры, леса умеренного климата, степи, пустыни.

Учение о растительных (и соответственно почвенных) зонах особенное развитие получило у нас в результате исследования растительных и почвенных отношений на пространстве обширной русско-сибирск. низменности. Здесь мы имеем правильную смену 3. р., своего рода «зональную систему», сложившуюся под влиянием: 1) огромной сплошной территории суши, 2) очень значительной ее протяженности с С. на К)., что дает возможность наглядного развертывания смен с С. на Ю., 3) почти полного отсутствия горных стран и, наоборот,почти идеальной равнинности, где не сказываются влияния высоты места, нарушающие правильность смен 3. р. Все это создает правильное чередование таких зон: тундра — лес — степь  — пустыни. 3. р. в СССР не идут однако вдоль широт, но образуют с последними нек-рый угол, спускаясь на Ю.-З. и подымаясь на С.-В.; это зависит от того, что наша система 3. р. находится под воздействием двух влияний: севера-юга и запада-востока. Первое влияние заставляет 3. р. располагаться последовательно с С. на Ю., а второе — с 3. на В. (на 3. — морской климат, на В. в центре Азии — континентальный).

Наблюдаемое расположение 3. р. является равнодействующей этих двух сил, этих двух «правильностей»  — северо-южной и центро-периферической (центр — средняя Азия, периферия — Атлантический океан). Зональная система в СССР, помимо своей общей правильности, интересна своим симметрическим строением, к-рое состоит в том, что ось системы занята лесами, а С. и Ю. безлесными пространствами: на С. — безлесные тундры, на Ю. — безлесные степи и пустыни. Четыре указанные основные 3. р. при более детальном рассмотрении распадаются на целый ряд подзон; так, в Европейской части СССР зону тундр можно подразделить на две подзоны: собственно тундра и лесотундра; зона лесов распадается на подзоны: хвойные северные леса, хвойные леса с дубравными элементами (березово-осиновых лесов, имеющих более позднее вторичное происхождение, обычно не принимают во внимание при установленных основных 3. р.), смешанные хвойно-широколиственные леса, широколиственные леса (дубравы); зона степей распадается на северные луговые степи (лесостепь), южные ковыльные красочные степи (с обилием ярко цветущих растений), ковыльные бескрасочные степи, полупустынные степи. В дальнейшем подзоны подразделяются на микрозоны.

3. р., выраженные столь отчетливо на материке Евразии, на других континентах представлены менее ярко, вследствие комбинированных влияний окружающих океанов, направления господствующих ветров, рельефа поверхности и т. п. Однако в Сев. Америке можно наблюдать все основные 3. р. Евразии, но расположение их еще более уклоняется от широтного, и зоны степей и пустынь идут почти по меридианам. В низких широтах 3. р. представлены двумя основными типами — тропические леса с обилием влаги и пустыни с недостатком влаги. В Африке и Юж. Америке мы имеем в связи с др. местными условиями сложные комбинации, гл. обр. этих. двух 3. р.

Пояса растительности при подъеме в горы («вертикальные» зоны, или «этажи») дают ту же последовательность, что и на равнине; так напр., в Туркестане пустыни при подъеме сменяются полупустынями, степями и далее альпийской растительностью. В целях более точной терминологии зоны растительности нужно понимать как широкие климатические полосы и не употреблять этого термина для обозначения местных явлений (неправильно говорят «зоны» на лугах, «зоны» водоемов, по берегам рек и пр.).

В. Алехин.

3) 3. в зоогеограф ши, распределение животных по поясам как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях в пределах сухопутной, воздушной либо водной среды, а также в зависимости от биотических или абиотических факторов данной части
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