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Аннотация. В работе рассматриваются ландшафтные исследования А.А. Борзова в районе 

Верхней Волги. Особое внимание уделяется рассмотрению его неопубликованной работы 

«Орографическое и геоморфологическое описание района Верхней Волги». Исследования 

ученого заложили предпосылки для современного изучения ландшафтов. 
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Введение 

Александр Александрович Борзов (1874-1939) известен как 

ландшафтовед и геоморфолог. Его деятельность была тесно связана с 

Московским государственным университетом, где в 1917 г. его избрали 

доцентом, а в 1918 г. назначил профессором почвенно-географического 

факультета. В 1929 А.А. Борзов возглавил сектор физической географии 

Научно-исследовательского института географии при МГУ. В 1934 г. 

становится деканом почвенно-географического факультета МГУ [8]. Особое 

внимание А.А. Борзов уделял эволюции ландшафтов на территории 

Среднерусской возвышенности и примыкающей к ней Смоленско-Московской 

возвышенности. 
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А.А. Борзов на год раньше Л.С. Берга высказал мнение о существовании на 

земной поверхности естественных образований – ландшафтов, изучение 

которых, по его мнению, являлось главной задачей физической географии. При 

проведении ландшафтных исследований его особенно интересовали причины 

асимметрии междуречий и речных долин. Полевые наблюдения позволили 

сделать вывод, что эта асимметрия явилась результатом развития рельефа 

равнинных областей [7]. 

Долины реки Волги и Оки представляли для ученого особый интерес. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В работе рассмотрена территория верхнего течения реки Волги от 

поселения Селижарова, где в реку впадают притоки Селижаровка и Песочня, до 

впадения в нее притока реки Оки. В 2014 г. участок от поселения Селижарова до 

города Твери был изучен Комплексной экспедицией по изучению исторических 

водных путей [7]. В 2016 г. участники экспедиции исследовали участок реки 

Волги по маршруту Дубна – Кимры – Калязин – Кашин – Углич – Мышкин – 

Ярославль. Участие в экспедициях обусловило интерес к истории изучения 

посещенной территории. 

Применение историко-сравнительного метода, когда полученные 

А.А. Борзовым данные в сопоставлении с результатами современных 

исследований могут значительно помочь для анализа динамики ландшафтов на 

территории Верхней Волги. 
 

Обсуждение результатов  
В ходе своих исследований Верховья Волги А.А. Борзов уделял большое 

внимание ледниковым процессам. В тексте предварительного отчета о 

проведенного в 1920-1921 гг. при геоморфологическом исследовании на 

территории Московской, Владимирской и Тверской губерний он делал вывод о 

том, что после окончательного исчезновения ледника эта область испытала 

очень сложную переработку своей поверхности и отчасти слагающих ее 

моренных отложений. Это, по его мнению, определило сходство ландшафтов на 

территории Русской равнины, ведь на их формирование оказывали влияние 

очень похожие процессы. Однако, моренные наносы претерпевали в течение 

долгого времени очень сложную переработку, что сделало необходимым 

рассматривать различные факторы генезиса ландшафтов в после ледниковый 

период [2].  

В 1926 г. увидела свет «Краткая программа для описания рек и речных 

долин Московской губернии», изданная А.А. Борзовым при содействии 

естественно исторического отделения Общества изучения Московской губернии. 

Инструкция позволила местным работникам и краеведам получить руководство 

для проведения работ по исследованию элементов геоморфологии. Целью 

работы стало обновление гидрографической карты Московской губернии, 

составленной сотрудником Народного комиссариата земледелия СССР 

И.А. Здановским. При составлении этой карты удалось описать только 1/3 от 

имеющихся водных объектов (около 675 рек), что делало проблему 

гидрографической изученности территории очень актуальной [4].  
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«Краткая программа для описания рек и речных долин Московской 

губернии» содержала предписание вести особую тетрадь, где будет вестись 

описание реки и ее долины. Описывающий будет вносить свои наблюдения над 

формой долины, ложем реки, её течением, а также последовательностью 

встречающихся обнажений пород. Первые пять пунктов программы включали в 

себя следующие вопросы: «Точное название реки; на всем-ли своем протяжении 

река имеет одно название или в разных частях течения различное? К какому 

бассейну относится данная река: Волги, Оки или заканчиваются в озере?; Куда 

непосредственно впадает данная река?; Точно ли воспроизведена данная река на 

карте; если нет, отметьте, в каких частях своего течения изображена она 

ошибочно? Как начинается данная река: из озера, болота, ключей?» [4, c. 10]. 

Всего в опросной анкете было 30 вопросов. 

В 1930 г. полученные в ходе описания рек данные позволили А.А. Борзову 

дополнить работу «Очерк геоморфологии Московской губернии» [5]. В 1932 г. 

после изучения участка реки Волги от истока до слияния с рекой Окой 

А.А. Борзовым была подготовлена рукопись статьи «Орографическое и 

геоморфологическое описание района Верхней Волги», которая так и не была 

опубликована и хранится в настоящее время личном фонде ученого в архиве 

Российской академии наук [1].  

В ходе этого исследования А.А. Борзов обращал особое внимание на 

водосборный бассейн Волги, рассматривались орографическое строение 

местности на протяжении всех впадающих на этом участке реки притоков, что 

давало представление о структуре и особенностях ландшафта. Им были 

поставлены вопросы о соотношении возраста долины р. Волги и ее притоков; об 

истории формирования волжской долины, стадий развития озер и 

трансформаций их в болота на завершающей стадии их развития. 

В рукописном варианте своей статьи А.А. Борзов писал, что бассейн 

Верхней Волги и Оки относится «исключительно к моренной части Европейско-

русской равнины, и только на крайнем юго-западе Верховья Оки происходит 

выход за пределы моренной полосы». На таком большом протяжении по 

меридиану с севера на юг, поверхность, сохраняя черты моренного облика, 

значительно меняла степень переработанности моренных форм эрозионными 

процессами [1, л. 1]. 

В тектоническом отношении А.А. Борзов относил описываемую область к 

Восточно-русской впадине, которая затем в геологической литературе получила 

наименование «Подмосковной котловины». К западу и к югу от нее девонские 

породы близко подступали к поверхности и достигали высоты 200-250 м над 

уровнем моря, а под Москвой они находились на высоте 180 м ниже указанных 

высот. Сама же Подмосковная котловина содержала породы каменноугольного, 

пермского и мелового периодов [1]. 

В 1936 г. в переработанном виде исследование А.А. Борзова было 

опубликовано в виде главы «Рельеф (Орография и геоморфология бассейнов 

Верхней Волги и Оки до их слияния)» в «Справочнике по водным ресурсам 

СССР» [3]. Исследование было дополнено результатами комплексной 

экспедиции Научно-исследовательского института географии при МГУ, которая 
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проводилась на территории Тверской области в 1936 г. При этом исследование 

имело комплексный характер. Участники экспедиции собирали данные по 

геологии четвертичных отложений, по географии рек и озер, по почвам и 

растительности этой территории [6]. 
 

Выводы  
Исследование А.А. Борзовым бассейна Верхней Волги позволили 

получить новые данные об особенностях рельефа и его эволюции. Ученому 

удалось установить генетические связи основных типов рельефа моренной зоны: 

выделялись наименее низкие формы рельефа на северо-западе до более зрелые 

на юго-западе. Он ввел понятие о «ритме рельефа», когда анализировалось 

количество положительных и отрицательных форм на единицу длины профиля.  

Таким образом, исследования А.А. Борзова заложили предпосылки для 

современного изучения ландшафтов Верхней Волги. 

Исследование выполнено по гранту РФФИ 18-311-00222 мол_а. 
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S u m m a r y. The paper deals with landscape research A.A. Borzov in the Upper Volga. Special 

attention is paid to the consideration of his unpublished work «Orographic and geomorphological 

description of the Upper Volga region». A.A. Borzov's research laid the prerequisites for the 

modern study of landscapes. 

 


