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Геохимия ландшафта – 
научное направление, возникшее в результате использования геохимических методов 
исследования при изучении географического объекта – ландшафта. 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ (Докучаев) 

Задачи геохимии ландшафта: 
- изучает географические закономерности химического состава компонентов ландшафта; 
- исследует пути миграции химических элементов в ландшафте и факторов, определяющих 

концентрацию и рассеяние химических элементов; 
- изучить принципы и методы классификации химических элементов, а также ландшафтов на 

геохимической основе; 
- исследовать особенности миграции химических элементов в ландшафтах Беларуси; 
- освоить методы геохимического картографирования и районирования ландшафтов; 
- освоить практические навыки использования химических особенностей ландшафтов: в 

геологии при поиске полезных ископаемых, в области здравоохранения и сельском хозяйстве.  
 





История геохимии 













Место геохимии в системе наук 





Распространенность химических элементов 
 



99% его массы составляют 8 элементов: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg.  
 
Элементы образуют минералы, слагающие гранит – кварц, полевые шпаты, слюды и роговая 
обманка.  

Гранит 

Также в граните присутствует еще Ti, P, Mn, S, F, Cl, Ba, Li, Cr, V, Ni, Cu, Zn и другие элементы, 
составляющие в сумме меньше 1 %  
 
Некоторые из них образуют самостоятельные минералы – акцессорные или минералы-
примеси 

Значительная часть малораспространенных элементов входит в кристаллохимические 
структуры породообразующих минералов в виде изоморфной примеси. 
 
Изоморфизм - способность элементов замещать друг друга в кристаллических 
структурах, не нарушая их строение. 
 



Ландшафт, по определению А. И. Перельмана (1975), – это сложная 
неравновесная система, в которой происходит взаимодействие и 
взаимопроникновение химических элементов между породой, почвой, водами, 
воздухом, живыми организмами. 

Элементарный ландшафт в геохимии ландшафта представляет собой участок 
территории с однородным рельефом, породой, почвенной разновидностью, расти 
тельной ассоциацией.  
Площадь его может измеряться от нескольких квадратных метров до сотни и более 
(Полесский ландшафт). Верхняя граница элементарного ландшафта проводится по высоте 
распространения микроорганизмов и пыли в тропосфере, нижняя – по первому от 
поверхности горизонту грунтовых вод. 

В пределах элементарного ландшафта под воздействием механических, химических и 
биологических факторов образуется «микрорельеф», например кочка на болоте, 
муравейник в лесу. Б. Б. Полынов назвал их предельными структурными 
элементами ландшафта, или деталями. 





Морфология элементарного ландшафта 
 
Элементарный ландшафт может занимать от нескольких квадратных метров до 
квадратных километров и более  

Вертикальный профиль элементарного ландшафта делится на ярусы, или горизонты 

Вертикальный профиль лесного (а) и болотного (б) ландшафтов: 
1 — ярус живого вещества, 2 — почв, 3 — грунтовых вод, 4 — коры выветривания  



Элементарные ландшафты могут иметь круглую, эллипсоидную, полосчатую, 
зигзагообразную, дугообразную и другие формы. 
 
Вертикальный профиль элементарного ландшафта делится на ярусы или горизонты.  
В надземной части выделяется ярус живого вещества. Для него характерна 
концентрация элементов органогенов (С, Н, О, N). Мощность яруса живого вещества 
максимальная во влажных экваториальных лесах, минимальная – в водорослевых и 
лишайниковых сообществах пустынь. 



Ниже расположен ярус почв, мощность которого определяется степенью интенсивности 
почвообразовательного процесса. В пределах этого яруса выделяются почвенные горизонты, 
которые отличаются содержанием элементов. В почвенной толще протекают процессы 
взаимодействия между живыми организмами и органоминеральными соединениями. 



Ниже яруса почв расположена порода, где протекают физико-химические 
процессы, которые носят общее название – выветривание, или 
собственно гипергенез. Здесь формируется ярус коры выветривания. 



Самый нижний ярус вертикального профиля ландшафта – ярус грунтовых вод. 
Геохимические процессы этого яруса определяются режимом и составом вод и 
водовмещающих пород, составом химических элементов, поступающих из ярусов 
коры выветривания и почв. 

В элементарных ландшафтах 
могут отсутствовать отдельные 
ярусы. Верхний во 
доносный горизонт может 
находиться за пределами 
ландшафта в горах, иногда он 
совмещен с корой выветривания 
или почвой в торфяноболотных 
почвах. 



Геохимические барьеры.  
Термин впервые употребил А.И. Перельман в 1961 г.  
Участки земной коры, в которых на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности 

миграции химических элементов и, как следствие, их концентрация.  
Выделяют макро-, мезо- и микробарьеры, которые соответствуют макро-, мезо- и микрорельефу. 
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