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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПУСТЫНИВАНИЯ ЛАНДШАФТОВ НИЗКОГОРИЙ  

И ПРЕДГОРНЫХ НАКЛОННЫХ РАВНИН КУРИНСКОЙ ВПАДИНЫ  

 
В статье рассматривается современное состояние процесса опустынивания ландшафтов низкогорий и предгорных 

наклонных равнин Куринской впадины. В процессе исследования были проанализированы данные наблюдений ландшафтов 

определенных участков на различных этапах опустынивания, современые космические снимки территории, 

крупномасштабные топографические карты, а также при помощи программного обеспечения ArcGis 10.3 были 

составлены карты опустынивания ландшатфов масштабом 1:100000. При составлении карты опустынивания 

исследуемой территории, были выявлены основные факторы опустынивания, тип и степень опустынивания ландшафтов 

на определенной территории. На составленных картах были выделены ландшафты категории степени опустынивания 

ландшафтов: практически не опустыненные; опустыненные в слабой степени; опустыненные в средней степени; 

опустыненные в сильной степени, а также были рассчитаны их площади. 

Было выявлено, что по территории исследования в пределах одной ландшафтоной единицы, иногда проявляются все 

категории степени опустынивания. Исследования показывают, что этот процесс зависит от особенностей влияния 

природных и антропогенных факторов и структуро-генетических особенностей ландшафтов. Очаги опустынивания 

подверженные различной степени антропогенизации охватывают большие ареалы в составе ландшафтов полупустынь, 

сухо-степей, аридно-редколесных и кустрников. Эти ландшафты обладающие в основном слабой устойчивостью, 

характеризуются отрицательным естественным и антропогенным влиянием.  

Ключевые слова: Куринская впадина, ландшафт, структурно-генетический, опустынивание, степень опустынивания, 

группировка, природный, антропогенный, экзодинамический. 

А.М. Мікаілов. СУЧАСНИЙ СТАН ОПУСТЕЛЮВАННЯ ЛАНДШАФТІВ НИЗКОГІР’Я І ПЕРЕДГІРНИХ ПОХИ-

ЛИХ РІВНИН КУРИНСЬКОЇ ЗАПАДИНИ. У статті розглядається сучасний стан процесу опустелювання ландшафтів 

нізкогорій і передгірних похилих рівнин Куринськой западини. У процесі дослідження були проаналізовані дані спостережень 

ландшафтів певних ділянок на різних етапах опустелювання, сучасні космічні знімки території, великомасштабні топо-

графічні карти, а також за допомогою програмного забезпечення ArcGis 10.3 були складені карти опустелювання ландша-

тфов масштабу 1:100000. При складанні карти опустелювання досліджуваної території, були виявлені основні фактори 

опустелювання, тип і ступінь опустелювання ландшафтів на певній території. На складених картах були виділені ланд-

шафти категорії ступеня опустелювання ландшафтів: практично не пустельні; пустельні слабкого ступеню; пустельні у 

стані середнього ступеню; пустельні в сильному ступені, а також були розраховані їх площі. 

Було виявлено, що по території дослідження в межах однієї ландшафтної одиниці, іноді виявляються всі категорії 

ступеня опустелювання. Дослідження показують, що цей процес залежить від особливостей впливу природних і антропо-

генних факторів і структуро-генетичних особливостей ландшафтів. Осередки опустелювання схильні до різного ступеня 

антропогенізації охоплюють великі ареали в складі ландшафтів напівпустель, сухо-степів, арідно-рідколісної і чагарників. 

Ці ландшафти мають в основному слабку стійкість, характеризуються негативним природним і антропогенним впливом. 

Ключові слова: Куринська западина, ландшафт, структурно-генетичний, опустелювання, ступінь опустелювання, 

угруповання, природний, антропогенний, екзодинамічний. 

 

Введение. Ландшафтные комплексы в пре-

делах низкогорий и предгорных наклонных рав-

нин Куринской впадины, исследуемые в целях 

опустынивания является центром занятости про-

живающего здесь населения сельским хозяй-

ством. Современные ландшафты территории ха-

рактеризуются формированием в условиях арид-

ного климата и склоностью к процессу опусты-

нивания. Исходя из этого территория нуждается в 

исследовании опустынивания и определении со-

временного состояния ландшатфов. Придается 

особенное значение определения современного 

состояния процесса опустынивания и дается 

оценка степени пригодности ландшафтных ком-

плексов в экологии и сельском хозяйстве. 

Актуальность темы. Образованный в ре-

зультате естественных и антропогенных факто-

ров, расширяющий со скоростью свои масштабы, 

превратившийся в глобальную, социально-

экономическую проблему процесс опустынива-

ния, за последние 50 лет изучается в разных 

направлениях как опасная экологическая про-

блема для аридных, семиаридных, семигумид-

ных регионах, и приобретает все большую попу-

лярность.  

Исследуемая территория обладая выгодными 

климатическими условиями и разнообразным 

рельефом, в результате осовения с древних вре-

мен и многовековой хозяйственной деятельно-

сти, стала причиной трансформации в различной 

степени. В результате использования природных 

ландшафтов в различных целях, относительно 

особенностям рельефа низкогорий и предгорных 

наклонных равнин освоение ландшафтов в раз-

личной степени, образовались ряд факторов опу-

стынивания  и очагов опустынивания, что повы-

сило опасность деградации. С этой точки зрения 

исследование современного состояния опусты-

нивания территории обладает особенной акту-

альностью. 

Изучение проблемы. В настоящее время в 

условиях глобальных климатических изменений 
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в мире (Африка, Австралия, Центральная Азия, 

Центральная Америка и др.), антропогенному 

воздействию наиболее подвержены аридные, се-

миаридные и семигумидные ландшафты, и про-

цесс опустынивания как основная глобальная 

проблема по сегодняшний день изучается от-

дельными исследователями в различных аспек-

тах [3-5,9-13,16-20]. 

Обладающая в основном аридным климатом 

территория Азербайджанской республики , имеет 

потенциал для создания и развития опустынива-

ния, что способствовало изучению данной про-

блемы следующими ученными, с 1990 гг. в Нах-

чыванской АР Гулиева С.Ю. [14], северо-

восточный склон Малого Кавказа Аскерова Г.Г. 

[2], Различные территории Кура-Аразской низ-

менности Гарибов Я.А., Юнусов М.И., Исмаилов 

М.Дж. [8], и др., восточная часть республики 

Б.А. Будагов, Р.М. Маммедов, Х.Р. Исматова, 

А.А. Микаилов [1,6,7]. Авторами на исследуемых 

территориях были всесторонне изучен процесс 

опустынивания, также были подготовлены меры 

борьбы с ним и карты. В целом в пределах ис-

следуемых предгорных и низкогорных террито-

риях Куринской впадины, являющейся самой 

крупной природной областью и сельско-

хозяйственной базой страны, процесс опустыни-

вания до сегодняшнего дня не был изучен. С этой 

точки зрения предоставляемая научно-исследова-

тельская работа имеет важное практическое зна-

чение. 

Объект исследования. С точки зрения иер-

ритории объекта исследованя межгорную Курин-

скую впадину составляют входящие сюда физи-

ко-географические регионы, такие как юго-

восточные предгорья Малого Кавказа, Гянджа-

Газах, Ганых-Айричайские равнины, низкогорья 

Джейранчеля и предгорья Аджиноура. Обладая 

территорией общей площадью 1605241 га, низко-

горья и предгорья характеризуются рельефом 

наклонных равнин. 

Цель исследования. Основной целью ис-

следования является определение современного 

состояния процессов опустынивния ландшафтов 

низкогорий и предгорий наклонных равнин Ку-

ринской впадины, картирование и определение 

ландшафтов площадей подверженных опустыни-

ванию.  

Методика исследования. В определении 

индикаторов, типов и степеней опустынивания, 

особенная роль принадлежит полустационарным 

методам исследования в различных пунктах на 

избранных характерных площадях. На основе 

этих методов дешифрированием космических 

снимков была определена точность индикаторов, 

типов и степеней опустынивания, на одинаковых 

географических координат.  

 

Решение проблем.  

Особенности влияния на ландшафты иссле-

дуемой терриртории природных и антропоген-

ных факторов, являющиеся причиной опустыни-

вания, характеризуются разнообразием по от-

дельным регионам. Группируя ландшафты тер-

ритории по степени опустынивания за основные 

индикаторы были взяты важные критерии, такие 

как: 1) степень мнерализации и глубина залега-

ния грунтовых вод; 2) степень нарушения земной 

поверхности; 3) Загрязнение и засоление земель; 

4) степень покрытия земной поверхности ратсе-

ниями; 5) интенсивность и направление антропо-

генной деятельности.  

Определяя индикаторы показывающие опу-

стынивание ландшафтов на исследуемой терри-

тории, образование очагов опустынивния и при-

чины его образования, были оценены послед-

ствия происходящие на поверхности почвено-

растительного покрова и выделены категории по 

степени опустынивания: 1) практически не опу-

стыненные; 2) опустыненые в слабой степени; 3) 

опустыненые в средней степени; 4) опустыненые 

резкой в степени. 

Вследствие того, что основным индикатором 

опустынивания ландшафтов является образова-

ние растительного покрова, при выделении оча-

гов и степени опустынивания учитывался анализ 

NDVI космических снимков LANDSAT-8 (2017). 

Во время анализа NDVI с применением про-

граммы ArcGİS 10.3 на основе формулы 

(NDVI=NIR-RED/NIR+RED) был изобретен ин-

декс NDVI. 

При помощи окончательного анализа всех 

данных приобретенных в полевых и камераль-

ных условиях и использования программного 

обеспечения ArcGİS, были подготовлены круп-

номасштабные электронные карты опустынива-

ния и база данных.  

На основе статистического анализа 

ArcGİSбазы данных составленных карт опусты-

нивания, были определены площади ареалов 

опустынивания ландшафтов. При подсчете пло-

щадей степени опустынивания по общей терри-

тории и отдельным физико-географическим ре-

гионам, были использованы количественные по-

казатели. 

Природные ландшафты территорий подвер-

женных опустыниванию были предоставлены на 

основе ландшафтных карт Азербайджанской 

ССР М.А. Мусеибова, Н.К. Керемова, Ш.Б. Ке-

ремова и М.А. Сулейманова [5].  

Предоставление основных материалов. 

Выявление состояние процесса опустынивания 

аридных ландшафтов является сложным процес-

сом, зависящее в первую очередь от геолого-

геоморфологических особенностей, климата, 

почвенно-растительного покрова, направления 
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развития опустынивания и особенностей внеш-

них факторов его образования.  

Статистический анализ составленных карт 

группировки ландшафтов территории по степени 

опустынивания (график 1, таблица 1), показыва-

ет, что 740066 га (46,1%) от общей площади 

ландшафтных комплексов (1605241 га), практи-

чески не были подвержены опустыниванию. 

Общая площадь комплексов подверженных опу-

стыниванию различной степени составляет здесь 

865175 га (53,9%). Из них 183985 га (11,5%) под-

вержены опустыниванию слабой, 258207 га 

(16,1%) средней, 422983 га (26,3%) сильной сте-

пени.  

Таблица 1 

Территории степени опустынивания ландшафтов по физико-географическим регионам 

Регионы 

Площадь 

исследуе-

мых ланд-

шафтов, 

га 

% 

Площадь степени опустынивания по регионам, гa 

% 

Практически от-

сутствие 

опустынивания 

Опустынива-

ние слабой 

степени 

Опустынива-

ние средней 

степени 

Опустынива-

ние сильной 

степени 

Опустыни-

вание раз-

личной 

степени 

Юго-

восточное 

предгорье 

Малого 

Кавказа 

249281 

15,5 

65839 

26,4 

29978 

12 

52781 

21,2 

100683 

40,4 

183442 

73,6 

Гянджа-

Газахская 

равнина 

299638 

18,7 

193271 

64,5 

13716 

4,6 

61949 

20,7 

30702 

10,2 

106367 

35,5 

Джейран-

чельское 

низкогорье 

344387 

21,5 

44017 

12,8 

62586 

18,2 

78881 

22,9 

158903 

46,1 

300370 

87,2 

Аджиноур-

ское пред-

горье 

323118 

20,1 

72670 

22,5 

60843 

18,8 

59958 

18,6 

129647 

40,1 

250448 

77,5 

Ганых –

Айричай-

ская рав-

нина 

388817 

24,2 

364269 

93,7 

16862 

4,3 

4638 

1,2 

3048 

0,8 

24548 

6,3 

Всего 
1605241 

100 

740066 

46,1 

183985 

11,5 

258207 

16,1 

422983 

26,3 

865175 

53,9 

 

Графики и таблицы показывают, что пло-

щадь ландшафтов по степени опустынивания 

отдельных физико-географических регионов, ха-

рактеризуются разнообразием. Таким образом, на 

территории юго-восточных предгорных равнинах 

Малого Кавказа, 73,6% ландшафтных комплек-

сов подвержены опустыниванию различной сте-

пени. Из них на 26,4% опустынивание практиче-

ски отсутствует, 12% подвержены слабому опу-

стыниванию, 21,2% среднему опустыниванию 

средней степени, 40,4% были подвержены силь-

ному опустыниванию (рис. 1). 

Общая площадь исследуемых ландшафтных 

комплексов Гянджа-Газахской равнины составля-

ет 299638 га, что занимает 7,5% Куринской впа-

дины. В целом 35,5% ландшафтов равнины под-

вержены опустыниванию различной степени. 

Здесь 64,5% ландшафтов практически не под-

вержены опустыниванию, 4,6% подвержены сла-

бому опустыниванию, 20,7% подвержены опу-

стыниванию средней степени, 10,2% подвержены 

сильному опустыниванию (рис. 2).  

Общая площадь исследуемых ландшафтных 

комплексов Джейранчельского низкогорья, со-

ставляет 344203 га, что занимает 8,6 % Курин-

ской впадины. В целом 87,2% этих комплексов 

подвержены опустыниванию различной степени. 

На территории низкогорья 12,8% ландшафтов 

практически не подвержены опустыниванию, 

18,2% подвержены слабому опустыниванию, 

22,9% подвержены опустыниванию средней сте-

пени, 46,1% подвержены сильному опустынива-

нию (рис. 3).  

Общая площадь исследуемых ландшафтных 

комплексов Аджиноурского предгорья, составля-

ет 323118 га, что занимает 8,1% Куринской впа-

дины. В целом 77,5% этих комплексов подверже-

ны опустыниванию различной степени. На тер- 
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Таблица 2 

Определение типов и степени опустынивания на наблюдаемых территориях 

Территория взятое 

за образец 

Высота над 

уровнем  

моря 

(в м.) 

Географиче-

ские координа-

ты 

Доминант-

ность ви-

дов расте-

ний 

Наруше-

ние расти-

тельного 

покрова 

(1 м
2 
в %) 

Степень 

опустыни-

вания 

Основные 

факторы 

опустыни-

вания 

1 

Шеки-2 км 

северо-вост. 

деревни 

Большой 

Дахна- юж-

ный скл. 

Сарыдага 

459 
40

0
58'37'' 

47
0
8'25'' 

Ксерофиты 94 Резкое 

Природно-

антропоген

ный 

2 

Самух-север 

1 км деревни 

Красный 

Самух 

(Джейранчел) 

100 

 

40
0
57'22'' 

46
0
22'39'' 

Галофиты 91 
 

Резкое 

Антропо-

генный 

3 

Восточная 

часть озера 

Аджиноур, 

1,5 км 

122,4 
40

0
57'8'' 

47
0
1'35'' 

Галофиты r 95 
 

Резкое 

Природно-

антропо-

генный 

4 

2 км севернее 

от 

Мингечаур, 

хребет Боздаг 

258,1 

40
0
47'1'' 

47
0
3'23'' 

 

Галофиты, 

Ксерофиты 
97 

 

Резкое 
Природный 

 

Юго-

восточное 

предгорье 
Малого 

Кавказа

Гянджа-

Газахская 

равнина

Джейранчельс

кое 

низкогорье

Аджиноурско

е предгорье 

Ганых –

Айричайская 

равнина

Практически отсутствие 

опустынивания
26,4 64,5 12,8 22,5 93,7

Опустынивание слабой степени 12 4,6 18,2 18,8 4,3

Опустынивание средней степени 21,2 20,7 22,9 18,6 1,2

Опустынивание сильной степени 40,4 10,2 46,1 40,1 0,8

Опустынивание различной степени 73,6 35,5 87,2 77,5 6,3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Сравнение степени опустынивания ландшафтов по физико-

географическим регионам (в %)

 
График 1 

 

ритории предгорья 22,5% ландшафтов практиче-

ски не подвержены опустыниванию, 18,8% под-

вержены слабому опустыниванию, 18,6% под-

вержены опустыниванию средней степени, 40,1% 

подвержены сильному опустыниванию (рис. 4). 

Общая площадь исследуемых ландшафтных 

комплексов Ганых-Айричайской равнины, 

составляет 392853 га, что занимает 9,8% Курин-

ской впадины. В целом 6,3% этих комплексов 

подвержены опустыниванию различной степени.  

На территории равнины 93,7% ландшафтов 

практически не подвержены опустыниванию, 

4,3% подвержены слабому опустыниванию, 1,2% 

подвержены опустыниванию средней степени, 

0,8% подвержены сильному опустыниванию 

(рис. 5).  
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Рис. 1. Карта опустынивания Юго-восточных предгорных равнин Малого Кавказа 

 

 
Рис. 2. Карта опустынивания Гянджа-Газахской равнины 



Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

 - 138 - 

 

 
Рис. 3. Карта опустынивания Джейранчельского низкогорья 

 

 

 
Рис. 4. Карта опустынивания Аджиноурского предгорья 



Серія «Геологія. Географія. Екологія», випуск 48   

 - 139 - 

 
Рис. 5. Карта опустынивания Ганых-Айричайской равнины 

 

Распространение очагов опустынивания по 

территории зависит в основном от особенностей 

влияния природных и антропогенных факторов 

опустынивания и структурно-генетических осо-

бенностей. Проведенные анализы и полевые 

наблюдения (таблица 2) показывают, что их раз-

витие на территории низкогорий и предгорных 

равнин зависят в основном от природных экзо-

динамических процессов в пределах полупу-

стынь, сухих степей, аридных редколесий и ку-

старников. Такие ландшафты имеют слабую 

стойкость, низкую урожайность, чувствитель-

ность экзогенного воздействия и характеризуют-

ся склонностью к опустыниванию. Климатиче-

ская обстановка, морфогенетические и морфоге-

нетические особенности, литологический состав 

пород создают выгодные условия для экзогенных 

процессов (овражные, балочные, глинисто-

карстовые, аридно-денудационные и др.). Антро-

погенное воздействие (нерациональное исполь-

зование природных ресурсов) оказывает прямое 

влияние на интенсивность экзогенных про-

цессов.  

Комплексы практически не подвержен-

ные опустыниванию. Составляют 740066 га 

(46,1%) исследуемой территории. Комплексы 

практически не подверженные опустыниванию, 

постоянно находятся под наблюдением человека, 

и охватывают антропогенезированные полупу-

стынные, сухо-степеные селитебные, агроирига-

ционные комплексы и связанные с ними антро-

погенные модификаци. Здесь применение оро-

шения пахотных земель различного назначения 

(клевер, кукуруза, тыква, овощи и др.), использо-

вание минеральных и органических удобрений 

различного вида с целью повышения урожайно-

сти, осущствелния мелиоративных работ, служат 

для повышения продовольствия агроландшафтов.  

Ландшафты тугайных лесов побережий 

крупных рек, равниные лугово-лесные, равниные 

лесные, лесокустарниковые, лугово-кустарни-

ковые и кустарники, отличающиеся способно-

стью востановления, входят в ряд комплексов 

практически не подверженных опустыниванию. 

Но, подверженость этих ландшафтов к нерегу-

лярному, отрицательному влиянию людей, (вы-
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пас, уничтожение деревьев и кустарников), уве-

личивают риск опустынивания. 

Комплексы подверженные слабому опу-

стыниванию. Составляют 183985 га (11,5%) ис-

следуемой территории. 

Ландшафты проявления процессов опусты-

нивания в слабой степени развиваются в резуль-

тате частично отрицательного воздействия при-

родных и антропогенных факторов. В основном 

охватывают предгорные равнины, полупустыни 

низкогорных территорий (наклон до 10
0
, коэф-

фициент горизонтального расчленения до 1,5), 

полупустыни, сухостепи, степи, слаборасчленен-

ные редколесья, кустарники и подверженные не-

регулярным нагрузкам зимние пастбища, богар-

ные земли. Несмотря на то, сто ландшафты вхо-

дящие к этой категории обладают локальным ха-

рактером по отдельным физико-географическим 

регионам, нерегулярное антропогенное влияние, 

увеличение антропогенной нагрузки, создают 

потенциал развития эрозионно-денудационных 

процессов и степени опустынивания в будущем. 

После первого этапа процесса опустынива-

ния ландшафтов подверженных слабому опусты-

ниванию, углубление очагов опустынивания свя-

зано с особенностями воздействия природных и 

антропогенных факторов.  

Комплексы подверженные опустынива-

нию средней степени. Составляют в среднем 

258207 га (16,1%) исследуемой территории. Аре-

алы ландшафтов подверженные средней степени 

опустынивания охватывают зимние пастбища 

полупустынь и сухих степей, разрушенные де-

лювиальные шлейфы деревьев и кустарников, 

подверженные эрозии средней степени, слабо и 

средне расчлененные горные склоны, аридно-

денудационные склоны (10-15
0
) и долины пере-

сохших рек, расчлененные широкие речные до-

лины. 

Развитие очагов опустынивания комплексов 

средней степени опустынивания связано в ос-

новном с влиянием антропогенных факторов. В 

пределах комплексов относящиеся к этой катего-

рии, риск опустынивания обладает высоким по-

тенциалом. Высокая чувствительность комплек-

сов, и слабая стабильность являющаяся залогом 

развития опустынивания, повышает уровень 

опустынивания в будущем.  

Комплексы подверженные сильному опу-

стыниванию. Составляют 422983 га (26,3%) ис-

следуемой территории. 

Комплексы подверженные опустыниванию 

сильной степени охватывают склоны (наклон до 

15
0
, коэффициент горизонтального расчленения 

до 2,5) подверженные сильному расчленению в 

результате физического выветривания, аридной 

денудации, резкого ухудшения экологической 

обстановки, делювиальные шлейфы, монокли-

нальные горы и возвышенности, склоны засо-

ленные путем делювия, территории вблизи со-

ленных озер, полигоны нефтяных, промышлен-

ных и бытовых отходов, зимние пастбища. В 

пределах комплексов этой категории, распро-

страняясь в основном внутри антропогенных су-

хо-степных ландшафтов, процессы опустынива-

ния образуются вследствие взаимодействия при-

родных и антропогенных факторов. 

Комплексы с сильным опустыниванием ха-

рактеризуются растительным покровом 75% ко-

торого подвержены деградации, бедным видовым 

составом, и исчезновением урожайности почв. В 

будущем исчезновение биологического продо-

вольствия, может привести к условиям возник-

новению здесь пустынь.  

В зависимости от особенностей освоения 

ландшафта и степени влияния факторов опусты-

нивания современных ландшафтов исследуемой 

территорий, в пределах одного типа ландшафта 

наблюдаются степени опустынивания всех кате-

горий.  

Выводы. Учитывая проведенные анализы, 

можно сделать следующие выводы:  

1. Практически 46,1% ландшафтных ком-

плексов исследуемой территории не подвержены 

опустыниванию. Комплексы подверженные опу-

стыниванию различной степени, составляют 

53,9% от общей территории. Среди них 11,5% 

были подвержены опустыниванию слабой степе-

ни, 16,1% средней степени, 26,3% опустынива-

нию сильной степени.  

2. В пределах исследуемой территории гео-

графическое распространение очагов опустыни-

вания зависят в основном от особенностей влия-

ния природных и антропогенных факторов опу-

стынивания, и структурно-генетических особен-

ностей ландшафтов.  

3. Развитие опустынивания региона в пре-

делах низкогорий и предгорных наклонных рав-

нин в основном в полупустынях, сухих-степях, 

аридных редколесий и кустарников, связано с 

активной деятельностью экзодинамических про-

цессов.  

4. В зависимости от особенностей освоения 

ландшафта и степени влияния факторов опусты-

нивания современных ландшафтов исследуемой 

территорий, в пределах одного типа ландшафта 

наблюдаются степени опустынивания всех кате-

горий. 
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DESERTIFICATION OF LANDSCAPES IN LOW MOUNTAINOUS  

AND PLAIN SLOPING FOOTHILLS OF KUR DEPRESSION 

 

As the result of utilization of modern landscapes for various purpose in low mountainous and plain slop-

ing foothills (39.7%) of Kur depression (4036644 hectares) some desertification factors and desertification 

holes occurred and the danger of degradation of landscapes has increased. In this regard, there is a great need 

to explore the current state of desertification in the area. 

The main objective of the research is to determine the current state of the desertification process, 

mapping and defining the landscape areas that are subject to desertification in Kur mountainous lowland. 

Route-sectoral, comparison, evaluation, statistical interpretation, satellite image decoding methods and 

ArcGis software were used during the research. Particularly semi-stratified research methods for the deter-
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mination of desertification indicators, desertification types and desertification rates have played a speci- 

al role. 

The following key findings were obtained during the research: 

 Based on ArcGIS statistical analysis of databases of large scale electronic desalination maps that we 

have compiled, the areas of desertification of landscapes for the total area and separated physical-

geographical regions have been identified and quantitative indicators have been compared. 

 46.1% of the landscape complex of the study area was not affected by desertification in practice. De-

serted complexes at various levels make up 53.9% of the total area. 

 Geographical distribution of desertification territories in the area depends on the characteristics of 

natural and anthropogenic desertification factors and the structural-genetic characteristics of landscapes. 

 Development of desertification in the region is largely caused by active natural exodynamic process-

es in semi-desert, dry-steppe, arid-sparse forests and bush. 

 In the modern landscape of the study area, sometimes all categories of desertification are observed 

within a landscape unit. 

The scientific achievements of the research. 

 For the first time, the area of deserted landscapes has been identified by indicators of desertification 

in terrain landscapes and factors that led to the formation and development of desertification habitats. 

 It was determined that 11.5% of landscapes were slightly, 16.1% moderately and 26.3% severely de-

serted in the study area. 

 NDVI Index based on LANDSAT-8 satellite images (2017) of the area is determined during separa-

tion of desertification holes and degradation rates in landscapes. 

Practical implications. The results obtained in the research can be used in landscape planning, prepara-

tion of meliorative action plans, efficient use of natural resources and implementation of a number of agricul-

tural and environmental projects. 

Keywords: Kur depression, landscape, structural-genetic, desertification, desertification rate, grouping, 

natural, anthropogenic, exodynamic. 
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