
«Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина» ● 2023 ● № 4 

 

 
136 

 
 
 

Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2023. № 4 (81). С. 136–149. 
The Bulletin of Ryazan State University named for S. A. Yesenin. 2023; 4 (81):136–149.  
 

Научная статья 
УДК 551.4(470.313) 
DOI 10.37724/RSU.2023.81.4.014 
 

Типология геоморфологических местностей  
на территории Рязанской области по особенностям проявления  

и масштабам антропогенной трансформации поверхности 
 
Вячеслав Андреевич Кривцов 1, Алексей Владимирович Водорезов 2 
1, 2 Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Рязань, Россия 
1 v.krivtsov@365.rsu.edu.ru 
2 a.vodorezov@365.rsu.edu.ru 

 
 
Аннотация. Приводятся таблица с характеристикой геоморфологических местностей на терри-

тории Рязанской области по особенностям проявления и масштабам антропогенной трансформации по-
верхности и разработанная авторами, с учетом полученных ими ранее материалов, типология соответ-
ствующих местностей, учитывающая специфику проявления и масштабы антропогенной трансформации 
рельефа, созданного ранее природными рельефообразующими процессами. Для каждой из местностей 
приводятся данные о площади и доле антропогенной морфоскульптуры в целом и по отдельным состав-
ляющим (пашни; селитьбы; железные дороги; автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые; 
карьеры, отвалы и терриконы; каналы и канавы; водохранилища и пруды). Выделены следующие типы 
местностей: 1) геоморфологические местности с выраженным доминирующим видом хозяйственной дея-
тельности, характеризующиеся преобладанием однотипной антропогенной морфоскульптуры на 40 %  
и более всей площади: а) земледельческие, распаханные на 80–95 % всей площади, практически без мас-
сивов сохранившейся природной поверхности на междуречьях; б) земледельческие, распаханные на  
40–80 %, с участками сохранившейся природной поверхности на междуречьях; в) селитебно-земле-
дельческие, с селитьбой, занимающей более 10 % местности, и распаханные более чем на 40 % площади; 
2) геоморфологические местности с комплексным полиморфным преобразованием природной поверхности 
различными видами хозяйственной деятельности, отличающиеся сложным пространственным сочетанием 
антропогенных форм рельефа с площадью антропогенной морфоскульптуры от 10 до 40 %: а) мелиоратив-
но-горнопромышленные; б) дорожно-селитебно-аграрные; в) горнопромышленно-селитебно-аграрные;  
г) дорожно-селитебные; 3) геоморфологические местности с преобладанием слабонарушенных и нетро-
нутых территорий с площадью антропогенной морфоскульптуры менее 10 %: а) с локальными очагами 
антропогенной трансформации поверхности общей площадью от 5 до 10 %; б) практически лишенные 
антропогенных форм рельефа, с общей их площадью менее 5 %. 

Приводится картосхема, на которой показаны местности соответствующих типов, рассмотрены осо-
бенности их распространения на территории Рязанской области. Полученные результаты имеют существенное 
значение для оценки современного состояния региональных ландшафтов и тенденций развития текущих рель-
ефообразующих процессов, в том числе инспирированных хозяйственной деятельностью человека.  
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Abstract. The table presents the characteristics of geomorphological areas in the Ryazan Region, based 
on the presence and range of anthropogenic transformation of the land surface. The authors have developed  
a typology of corresponding areas, taking into account the specific manifestation and range of anthropogenic 
transformation of the relief, originally formed by natural processes. For each area, we provide data on its size, the 
ratio of anthropogenic morphosculpture in % of the whole, and for further land types (arable land; settlements; 
railroads; paved and topsoil roads; quarries, dumps, and terraces; channels and ditches; reservoirs and ponds). 
The following types of areas are distinguished: 1) geomorphological areas with a pronounced dominant type of 
economic activity, characterized by the predominance of homogeneous anthropogenic morphosculpture on 40 % 
or more of the total area: a) agricultural areas, plowed on 80–95 % of the total area, practically without preserved 
natural surfaces in interfluves; b) agricultural areas, plowed 40–80 %, with preserved natural surfaces in 
interfluves; c) agricultural settlement areas, with settlements occupying more than 10 % of and plowed 40 %  
or more; 2) geomorphological areas with complex polymorphic transformation of the natural surface by various 
types of economic activity, characterized by a complex spatial combination of anthropogenic relief forms with areas 
of anthropogenic morphosculptures, from 10 to 40 %: a) meliorative-mining-industrial areas; b) road-settlement-
agricultural areas; c) mining-industrial-settlement-agricultural areas; d) road-settlement areas; 3) geomorphological 
areas with a predominance of slightly disturbed and untouched territories with an area of anthropogenic 
morphosculpture less than 10 %: a) with local foci of anthropogenic transformation of the surface occupying 5–10 %;  
b) practically devoid of anthropogenic relief forms, with a total area less than 5 %.  

A map is provided showing the areas of corresponding types and the features of their distribution in the 
Ryazan Region. The results obtained are of great importance for assessing the current state of regional landscapes and 
trends in the development of current relief-forming processes, including those triggered by human economic activity. 

 
Keywords: anthropogenic morphosculpture, anthropogenic transformation of land surface, geomorphological 

terrain, geomorphological subregion, geomorphological region. 
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Введение 
 

В 2005 году нами была опубликована монография «Антропогенная трансформация рель-
ефа на территории Рязанской области и ее роль в формировании современных ландшафтов» 
[Водорезов, Кривцов, 2005]. В этой работе приведена схема геоморфологических местностей, 
выделенных в пределах региональных морфологических комплексов (РМК) с учетом особенно-
стей антропогенного преобразования поверхности, а также их типология, основанная на учете 
видов и масштабов хозяйственной деятельности, обусловливающих трансформацию поверхно-
сти, описана методика характеристики масштабов антропогенного морфогенеза [Там же, с. 154]. 
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Данные об особенностях строения и формирования рельефа, а также о его антропогенной 
трансформации собраны в наших последующих работах, в том числе в книгах «Особенности 
строения и формирования рельефа на территории Рязанской области» [Кривцов, Водорезов, 
2006], «Особенности и результаты проявления экзогенных рельефообразующих процессов в до-
лине р. Оки в ее среднем течении в голоцене» [Кривцов, Водорезов, Воробьев, Тобратов, 2020]. 

Завершением цикла соответствующих работ явилась вышедшая в свет 2023 году моно-
графия авторов данной статьи «Геоморфологическое районирование территории Рязанской об-
ласти на локальном уровне» [Кривцов, Водорезов, Комаров, 2023], в которой приводится схема 
геоморфологического районирования, нанесенная на геоморфологическую карту Рязанской об-
ласти и включающая геоморфологические районы, подрайоны и выделенные в их пределах гео-
морфологические местности (рис. 1). В цитируемой работе дана характеристика соответствую-
щих таксонов, в том числе всех геоморфологических местностей. Для каждой из местностей 
приведены сведения о ее положении в пределах каждого из геоморфологических подрайонов, 
занимаемой ею площади, о морфологических особенностях и морфометрических показателях,  
о морфогенетической структуре, о современных рельефообразующих процессах, а также об 
особенностях проявления и масштабах антропогенной трансформации поверхности. В прило-
жении к основной части книги помещена таблица с типологией геоморфологических местно-
стей по особенностям проявления и масштабам антропогенной трансформации поверхности,  
а также критерии выделения типов местностей. Обобщение и анализ полученных данных, ха-
рактеризующих особенности проявления и масштабы антропогенной трансформации поверхно-
сти, в указанной работе не проводились.  

В данной статье мы систематизировали все полученные нами ранее данные, описываю-
щие специфику проявления и масштабы антропогенной трансформации поверхности. В резуль-
тате была разработана типология геоморфологических местностей на территории Рязанской 
области по особенностям проявления и масштабам антропогенной трансформации поверхно-
сти. Приводится анализ полученных результатов. 

 
Имеющиеся материалы и их обсуждение 

 

Все полученные нами к настоящему времени данные, отражающие особенности проявле-
ния масштабов антропогенной трансформации поверхности в пределах каждой из геоморфологи-
ческих местностей, а также всех геоморфологических подрайонов и районов, сведены в таблице.  

Выделяются следующие типы местностей: 
1. Геоморфологические местности с выраженным доминирующим видом хозяйственной 

деятельности, характеризующиеся преобладанием однотипной антропогенной морфоскульпту-
ры на 40 % и более всей площади: 

а) земледельческие, распаханные на 80–95 % всей площади, практически без массивов 
сохранившейся природной поверхности на междуречьях; 

б) земледельческие, распаханные на 40–80 %, с участками сохранившейся природной 
поверхности на междуречьях;  

в) селитебно-земледельческие, с селитьбой, занимающей более 10 % местности, и рас-
паханные более чем на 40 % площади. 

2. Геоморфологические местности с комплексным полиморфным преобразованием при-
родной поверхности различными видами хозяйственной деятельности, отличающиеся сложным 
пространственным сочетанием антропогенных форм рельефа с площадью антропогенной мор-
фоскульптуры от 10 до 40 %: 

а) мелиоративно-горнопромышленные; 
б) дорожно-селитебно-аграрные; 
в) горнопромышленно-селитебно-аграрные; 
г) дорожно-селитебные. 
3. Геоморфологические местности с преобладанием слабонарушенных и нетронутых 

территорий с площадью антропогенной морфоскульптуры менее 10 %: 
а) с локальными очагами антропогенной трансформации поверхности общей площадью 

от 5 до 10 %; 
б) практически лишенные антропогенных форм рельефа с общей их площадью менее 5 %.  
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Рис. 1. Схема геоморфологического районирования Рязанской области  
на генерализованной геоморфологической карте  

(по В. А. Кривцову с соавторами [Кривцов, Водорезов, Комаров, 2023]) 
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Геоморфологические местности, различающиеся по масштабам и особенностям проявле-
ния антропогенной трансформации, располагаются в пределах Рязанской области вполне зако-
номерно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Типология геоморфологических местностей на территории Рязанской области  
по особенностям проявления и масштабам антропогенной трансформации поверхности 

 
Примечание: 1 — границы геоморфологических подобластей; 2 — границы геоморфологических райо-
нов; 3 — границы геоморфологических подрайонов; 4 — границы геоморфологических местностей;  
5 — индексы геоморфологических подрайонов; 6 — номера геоморфологических местностей. 

 
 
Наибольшую долю, соответственно 79,2 % и 75,2 %, антропогенная морфоскульптура 

занимает в пределах Верхнедонского и Рязанского геоморфологических районов (рис. 2).  
В первом из них, расположенном в северной части лесостепной зоны, 74,5 % всей пощади при-
ходится на пашню. В пределах 22 из 25 геоморфологических местностей, выделенных здесь  
в четырех подрайонах, на долю пашни приходится более 50 % всей площади (рис. 2), в 15 мест-
ностях — более 80 % (тип 1а), а в Ясменско-Волосовской местности — 93,7 % всей площади.  
В семи местностях доля пашни составляет от 54,6 % до 80 % всей площади. Междуречья здесь 
практически полностью распаханы, что связано с наличием на них плодородных оподзоленных 
и выщелоченных черноземов с отдельными «пятнами» темно-серых лесных почв, сформиро-
вавшихся на покровных суглинках. От распашки сохраняются примыкающие к склонам речных 
долин пологонаклонные (до 4–6°) участки междуречий и балок, в полосе шириной до 50 м, ме-
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стами с лесополосами. Пронская местность в Пронско-Донском подрайоне, занимающая доли-
ну реки Прони с примыкающими к ней пологонаклонными придолинными участками междуре-
чий (рис. 2), относится к типу 2в (горнопромышленно-селитебно-аграрная). Здесь 1,5 % всей  
ее площади занимают карьеры по добыче известняка, 7,7 % — селитьба, 10,5 % — пашня. 
Осетринская местность в Михайлово-Зарайском подрайоне и Плетенско-Павловская в Михай-
лово-Рязанском подрайонах с общей долей антропогенной морфоскульптуры, соответственно, 
25,9 % и 31,1 %, относятся к дорожно-селитебно-ограрному типу (табл., рис. 2). Осетринская 
геоморфологическая местность — участок вторичной моренной равнины на междуречье рек 
Осетра и Вожи и рязанской части долины реки Осетр. Около 17 % поверхности в ее пределах 
занимают лесные массивы. Плетенско-Павловская местность включает долины рек Павловки  
и Плетенки, их междуречье и левобережную часть бассейна реки Плетенки. Местность отлича-
ется густой овражно-балочной сетью (102 км балок и 20 км оврагов), что существенным обра-
зом сокращает площади пашни. В Поплевинской и Милославской местностях, относящихся  
к типу 1а, в которых пашня занимает соответственно 81,2 % и 85,1 %, характерно наличие спе-
цифической морфоскульптуры — многочисленных терриконов относительной высотой от  
7–10 до 25–30 м, резко выделяющихся на фоне пологоувалистых междуречий как своей кону-
сообразной формой, так и оголенностью серовато-бурых склонов, нередко покрытых эрозион-
ными бороздами. В окрестностях поселков Секирино, Чулково, Победное терриконов более 
семидесяти. Площадь, занятая ими в Поплевинской местности, составляет 0,9 км² (0,32 % всей 
территории), в Милославской местности — 0,5 км² (0,1 % ее площади). 

В пределах Мокро-Тобольской местности, в окрестностях села Петрушино, располагается 
единственный на территории Рязанской области действующий угольный разрез — Львовский. Гор-
ные выработки разных лет раскинулись здесь на площади около 3 км² (1,1 % всей местности).  

Рязанский геоморфологический район, занимающий северо-восточный сниженный уча-
сток Среднерусской возвышенности и расположенный в зоне широколиственных лесов с их 
серыми лесными почвами, является самым густонаселенным в пределах Рязанской области. 
Здесь находятся города Рязань и Рыбное, а также более сотни сельских поселений. Как след-
ствие, три из четырех выделенных на данной территории геоморфологических местностей от-
носятся к селитебно-аграрному типу (рис. 2), одна (Окско-Вожского междуречья) — к земле-
дельческому с долей пашни 45,8 %. 

В геоморфологических районах, выделенных в рязанской части Окско-Донской равни-
ны, доля антропогенной морфоскульптуры меньше, чем на рязанском участке Среднерусской 
возвышенности (рис. 2). В Окско-Воронежском районе на ее долю приходится 58,9 % всей 
площади, в Цнинско-Мокшинском — всего 15,6 % поверхности.  

В Окско-Воронежском геоморфологическом районе, как и в соседнем Верхнедонском рай-
оне Среднерусской возвышенности, расположенном в северной части лесостепной зоны с харак-
терными для нее черноземными почвами, и в зоне широколиственных лесов с серыми лесными 
почвами, из-за наличия обширных участков песчаных водно-ледниковых равнин, покрытых  
в настоящее время порослевыми лесами на дерново-подзолистых почвах, на долю пашни прихо-
дится 54,5 % всей территории района. Определенную роль играет и относительное, по сравнению  
с Верхнедонским районом, сокращение доли самих междуречий, занимающих здесь 84,2 % всей 
площади, с одновременным увеличением доли пойм и надпойменных террас в речных долинах. 

В Цнинско-Мокшинском геоморфологическом районе, на территории которого преоб-
ладают сложенные песками участки вторичной водно-ледниковой равнины и надпойменные 
террасы, занятые хвойно-широколиственными, в меньшей мере широколиственными лесами, 
на долю антропогенной морфоскульптуры приходится всего 13,3 % всей площади, в том числе 
на пашню — 12,4 % всей территории. Пахотные земли сосредоточены в основном в Азеевско-
Лисинской местности в Ермишинском подрайоне (рис. 2) в пределах так называемого «Азеев-
ского ополья». Эта местность, с ее серыми лесными почвами на покровных суглинках на мо-
рене, относится к типу 1а. На долю антропогенной морфоскульптуры здесь приходится 88,8 % 
всей площади, в том числе пашни — 87,3 % (табл.). 

Наименьшую в границах Рязанской области долю поверхности антропогенная морфос-
кульптура занимает в рязанской части Мещерской низины, на большей ее части залесенной  
и в значительной мере заболоченной. Здесь выделено два геоморфологических района — Ме-
щерский и Окско-Клязьменский (рис. 2). В первом из них по площади абсолютно преобладают 
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надпойменные террасы Оки, сложенные песками, а также пойма Оки и поймы ее притоков, за-
нимающие в совокупности 86,9 % всего района. На долю междуречий, в пределах которых  
с поверхности залегают водно-ледниковые, преимущественно песчаные отложения, приходится 
всего 7,7 % всей площади. На долю антропогенной морфоскульптуры в пределах Мещерского 
геоморфологического района приходится всего 8,2 % всей площади, в том числе на пашню — 
4,7 %, на селитьбу — 2,1 % (два города — Спасск-Рязанский и Спас-Клепики, и около  
100 сельских поселений), на карьеры по добыче торфа — 1,2 % всей площади. Около 0,1 % 
площади района приходится на каналы и канавы, общая протяженность которых достигает  
4 670 км, а средняя густота искусственно созданной эрозионной сети — 0,55 км/км² (в 3,4 раза 
больше, чем густота естественной эрозионной сети).  

В Окско-Клязьминском геоморфологическом районе, занимающем южную часть отно-
сительно приподнятого Ковров-Касимовского плато, около 50 % площади междуречий прихо-
дится на вторичную моренную равнину с чехлом покровных лессовидных суглинков, где ранее 
под широколиственными лесами сформировались относительно плодородные серые лесные 
почвы. Как следствие, на долю пашни здесь приходится 318 км² — 24,4 % всего района, в том 
числе в Касимовско-Унжинской местности в «Касимовском ополье» — 242 км² (59,5 % площа-
ди местности). Значительную площадь в Окско-Клязьминском геоморфологическом районе за-
нимает селитьба (в том числе город Касимов) — 49,25 км² (4,0 % всей территории), а также 
пруды — 1,72 км² (0,1 % территории), в том числе Сынтульское озеро-пруд. В залесенных севе-
ро-западной и юго-восточной частях геоморфологического района на междуречьях с поверхно-
сти залегают толщи песчаных водно-ледниковых отложений. Как следствие, выделенные здесь 
местности — Сынтульско-Ксегжская и Сосновская (рис. 2, табл.), относятся к типу 3б — прак-
тически лишенные антропогенных форм рельефа.  

 
Заключение 

 

В результате выполненного исследования были определены особенности и масштабы ан-
тропогенной трансформации поверхности для каждой из 127 выделенных нами геоморфологиче-
ских местностей, 22 геоморфологических подрайонов и 6 районов, выяснено общее и особенное  
в антропогенной трансформации поверхности в пределах соответствующих таксономических 
единиц. Разработана типология геоморфологических местностей на территории Рязанской об-
ласти по особенностям проявления и масштабам антропогенной трансформации поверхности. 
Составлена картосхема, иллюстрирующая закономерности размещения соответствующих гео-
морфологических местностей, особенности их распространения на территории Рязанской обла-
сти. Полученные результаты имеют большое значение для оценки современного состояния  
региональных ландшафтов и тенденций развития современных рельефообразующих процессов, 
в том числе антропогенно инспирированных.  
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