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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблема современного гео

морфогенеза является одной из актуальных и фундаментальных проблем 

геоморфологии. Всестороннее изучение различных видов современных 

рельефообразующих процессов важно не только для разработки теорети

ке - методологических основ геоморфологии и динамической геологии, 

учитывая возможность широкого использования принципа актуализма в 

геолого - геоморфологических и физико - географических исследовани

ях, но и при решении целого ряда важных практических задач. В полной 

мере это определилось в последние годы, когда начали широко прово

диться инженерно - географические и эколого - геоморфологические ра

боты, ставящие целью оценку различных геоморфологических компонен

тов окружающей среды (эрозия, оползни, эоловые процессы и др.), с точ

ки зрения ее рационального использования; были разработаны основные 

принципы таких исследований (Ю.П. Селиверстов, Д.А. Тимофеев, 

A .n.Дедков, С.К.Горелов, Ю.Г. Симонов и многие другие). 

Данной принципиальной целевой установке соответствует тема на

стоящей диссертации, т.к. в ее главную задачу входит анализ региональ

ных проявлений и общих закономерностей развития современного эндо- и 

экзоморфогенеза на обширнейшей сложно построенной территории Кав-

казско - Среднеазиатского горного пояса. Существенной частью этого 

анализа является причинно - факторная оценка типичных закономерно

стей геоморфогенеза и его влияние на эколого - геоморфологические ус

ловия. 

В исследуемый пояс включены такие крупные горные сооружения 

как Кавказ, Эльбурс, Туркмено - Хоросанские горы (в основном Копет-

даг), Паропамиз (в основном Банди - Туркестанские горы), Тянь - Шань, 

Гиссаро - Алай, Памир. 

В различные годы они подвергались изучению тех или иных, как 

правило отдельно взятых, проявлений современного геоморфогенеза. 
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Единая сводная работа, в которой бы давалась комплексная оценка всех 

основных проявлений геоморфогенеза, применительно ко всей террито

рии отсутствует, что предопределяет актуальность избранной темы дис

сертации. 

Особенно важным обстоятельством является чрезвычайно высокая 

динамичность современных рельефообразующих процессов Кавказско -

Среднеазиатского горного пояса в связи с глубокой расчлененностью 

рельефа и принадлежностью к зоне молодой активно формирующейся 

альпийской складчатости, покровно-надвиговой тектоники и высокой 

сейсмочности. Широко известны многочисленные природные катастро

фы, вызванные интенсивным сходом снежных лавин, грязекаменных се

левых потоков, оползней и других опасных экзогенных процессов в раз

личных районах Большого Кавказа (Геналдонская катастрофа 1902г., мас

совый сход селей в 1953г., повлекшие за собой интенсивное разрушение 

дорог и других народнохозяйственных объектов в горных районах Север

ной Осетии); Копетдага (разрушительный Секизябский сель 1988г.); Тянь 

-Шаня (неоднократные разрушительные селевые потоки в районе г.Алма 

- Ата, массовый сход селей в Ферганской котловине в 1996г., повлекших 

за собой человеческие жертвы); Западного Памира и Таджикской депрес

сии (Обихингоусский оползень, уничтоживший в одно мгновение одно

именный поселок) и другие. 

В периодической печати почти ежегодно появляются сведения о 

мощных снежных завалах и разрушительных последствиях схода лавин в 

высокогорной зоне Кавказа (Крестовый, Рокский перевалы и др.), ополз

ней и селей в горах и предгорьях Средней Азии (районы г.г. Душанбе, 

Ош, Гарм и др.). Многие из них сопровождались человеческими жертва

ми. Большие разрушения и человеческие жертвы приносили периодиче

ски проявляющиеся сильные и катастрофические землетрясения. 

Таким образом, результаты регионального анализа современных 

рельефообразующих процессов Кавказско - Среднеазиатского горного 
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пояса выходят за чисто региональные рамки и имеют как общенаучное, 

так и существенное практическое значение, в частности, при эколого -

геоморфологической оценке территории. 

Главные задачи диссертации определяются исходя из оценки акту

альности темы исследования. В ходе проделанной работы были выдвину

ты и решались основные задачи: 

1. Составление сводной для всей территории горного пояса карты регио

нальных и локальных проявлений современного геоморфогенеза в 

масштабе 1:1 ООО ООО, с его подразделениями на экзогенные, эндоген

ные и антропогенные рельефообразующие процессы (в тексте диссер

тации приведен ее уменьшенный вариант). 

2. Последовательный, комплексный, региональный анализа различных 

проявлений современного геоморфогенеза применительно ко всем 

крупным горным районам Кавказско - Среднеазиатского пояса. 

3. Выявление и причинно - факторная оценка основных закономерностей 

развития современных рельефообразующих процессов и их дифферен

циации на базе изучения результатов их картографирования и состав

ления региональных обзоров. 

4. Оценка вероятного современного денудационного среза горных соору

жений, причин и закономерностей формирования бедленда. 

5. Составление сводной карты эколого - геоморфологической опасности 

территории Кавказско - Среднеазиатского горного пояса в масштабе 

1:2500000 (в диссертации приведен ее уменьшенный вариант), как ос

новного фактического документа необходимого для оценки современ

ных рельефообразующих процессов в возникновении типичных эколо

гических ситуаций. 

Новизна работы определяется результатами решения указанных 

выше задач: 
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1. Впервые для всей территории Кавказско - Среднеазиатского горного 

пояса составлены карты современных рельефообразующих процессов и 

эколого - геоморфологической опасности территории. 

2. Впервые дан последовательный анализ основных закономерностей 

различных проявлений современного геоморфогенеза применительно 

ко всей территории Кавказско - Среднеазиатского горного пояса на ба

зе составления указанных карт, систематизации и изучения ранее ра

зобщенных литературно - фондовых сведений по этому вопросу. 

3. Установлены закономерности трансрегиональных вертикальных и го

ризонтальных комплексных изменений в структуре и зональности (по

ясности) проявления современного экзоморфогенеза и их причинно -

факторная зависимость. Рассмотрены основные черты сходства и раз

личий в геоморфогенезе гумидных и аридных гор. 

4. Выявлена закономерная связь между современным экзоморфогенезом 

и морфоструктурными элементами рельефа типа «поперечных подня

тий», «внутренних углов» и «овально - кольцевых поднятий»; в т.ч. 

активно влияющих на развитие сейсмических явлений. 

5. Разработана концепция определяющей роли литологического фактора 

и молодых косых (инверсионных) поднятий предгорных и внутригор-

ных впадин в образовании типичных форм бедленда. 

6. Впервые на базе единой эколого-геоморфологической концепции 

предложены принципиальная схема классификации эколого - геомор

фологических ситуаций Кавказско - Среднеазиатского горного пояса, 

исходя из степени интенсивности и комплексного проявления опасных 

рельефообразующих процессов. 

Фактический материал и методика работы. Основными исход

ными данными для составления диссертации послужили: 1) результаты 

изучения топографических карт, аэро- и космофотоснимков, литературно 

- фондовых материалов, собранных и проанализированных с точки зре

ния решения основных вопросов диссертации (перечень использованных 
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картматериалов на сводной карте процессов); 2) результаты детального 

изучения - полевого картирования и инструментально - геоморфологиче

ских наблюдений - на территории Центрального Кавказа; полевых мар

шрутах наблюдений в других районах Кавказско - Среднеазиатского гор

ного пояса ( Восточный Кавказ, Копетдаг, Тянь -Шань и Памир). 

Были использованы в основном традиционные методы обработки 

указанных материалов. Особо важную роль сыграли результаты дешиф

рирования космоснимков (для оценки современного геоморфогенеза хр. 

Эльбурс и гор Паропамиза это были единственные материалы), а также 

результаты полевого крупномасштабного картирования современных гео

логических (по сути геоморфологических) процессов, выполненных тер

риториальными геологическими организациями. 

Защищаемые положения. На защиту выносятся следующие основ

ные положения: 

1. На примере составления сводных карт территории Кавказско - Средне

азиатского горного пояса показана принципиальная возможность де

тального картографирования современных рельефообразующих про

цессов в условиях сложного и неоднозначного строения молодых гор

ных стран и составления оценочных эколого-геоморфологических 

карт. 

2. Обоснована концепция полиморфизма современных рельефообразую

щих процессов молодых горных стран (выделение различных типов 

морфогенеза и его зональности), в основе которой лежит многофак

торность развития геоморфогенеза. 

3. Установлена большая интенсивность процессов геоморфогенеза, про

текающих в средневысотном горном поясе, по сравнению с другими 

высотными поясами гор, что сказывается на общем ходе процесса со

временной геодинамики горного рельефа. 
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4. Доказано существенное влияние тектонического фактора на развитие 

экзогенных процессов в районах угловых, поперечных и овально-

кольцевых морфоструктур. 

Структура и объем работы определены исходя из решения глав

ных задач и целей исследований. Диссертация состоит из введения, за

ключения и пяти основных разделов, в которых последовательно раскры

ваются: 1) краткий анализ основных результатов предыдущих исследова

ний; 2) основные принципы проведения исследований и методика работы; 

3) главнейшие закономерности регионального проявления современных 

рельефообразующих процессов на территориях Кавказа, Эльбурса, Ко-

петдага, Паропамиза, Тянь - Шаня, Гиссаро - Алая и Памира; 4) основные 

проблемы и закономерности развития современного геоморфогенеза и их 

причинно - факторная зависимость; 5) роль современных рельефообра

зующих процессов в формировании опасных эколого - геоморфологиче

ских ситуаций. 

Общий объем работы 292 страницы машинописного текста. В ней 

помещены две сводные карты, 92 рисунка (схемы, профили, аэро- и кос-

мофотоснимки, локальные карты и др.), 16 таблиц и список литературы 

221 название. 

Практическое значение работы определяется главным образом ре

зультатами детального изучения геоморфологических процессов, возни

кающих вследствие того или иного развития современного геоморфогене

за. Предложены конкретные меры борьбы с проявлением подобных про

цессов и ограничению их разрушительных последствий на территории 

Центрального Кавказа, включая эколого - геоморфологическую оценку 

(районирование) территории. На примере Центрального Копетдага рас

сматривается роль современных рельефообразующих процессов в разра

ботке проблемы сохранения заповедной биоты и осуществлении рекреа

ционных мероприятий в условиях крайне экстремальной горноаридной 

территории. 
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Результаты исследований автора были использованы при строитель

стве дорог, гидротехнических сооружений, курортно - туристических 

комплексов в основном на территории Центрального Кавказа. Они учтены 

при составлении сводной карты современных рельефообразующих про

цессов территории Северной Евразии м-ба 1: 25 00 ООО, подготавливаемой 

в настоящее время к изданию в Институте географии РАН. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 

докладывались на ряде международных, всесоюзных, всероссийских и 

межведомственных совещаниях и семинарах. Они обсуждались автором 

также на кафедрах географии, геоморфологии Московского, Ростовского, 

Северо-Осетинского университетов, БГПИ, в лаборатории геоморфологии 

Института географии РАН. Полученные ценные замечания и советы были 

учтены при завершении диссертации. Большую помощь в организации 

полевых исследований оказали работники кафедры географии Северо -

Осетинского госуниверситета, кафедр геоморфологии МГУ, РГУ, Северо-

Кавказского геологического управления. По теме диссертации опублико

ваны: две монографии, три брошюры и тринадцать научных статей. 

В процессе выполнения работы автор пользовался ценными замеча

ниями и консультациями Г.К.Беляева, С.С.Воскресенского, В.А.Раство-

ровой,I И.Н.Сафронова] В.В.Агибаловой, В.В.Лоскутова, С.К.Горелова, 

Д.А.Лилиенберга. Он имел возможность ознакомиться с фактическими 

материалами полевого картирования современных экзогенных процессов 

и данных аэро - космофотосъемки и полевой фотосъемки отдельных рай

онов Средней Азии любезно предоставленных С.К.Гореловым, 

М.Гулмаммедовым, М.Реджеповым, С.А.Булановым. 

Всем этим лицам автор выражает глубокую б л а г о д а р н о с т ь . 
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Глава первая 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Существует общирная литература, в которой в той или иной мере 

затрагиваются вопросы современного геоморфогенеза Кавказско -

Среднеазиатского горного пояса. Нет нужды подробно характеризовать 

все эти источники, поскольку наиболее существенные литературные и 

фондовые материалы учтены в последующих главах диссертации. Кроме 

того, детальный анализ подобных данных сильно увеличил бы ее объем, 

что, по понятной причине, нежелательно. 

Тем не менее общая систематизация проведенных ранее 

исследований представляется целесообразной. Прежде всего это 

необходимо с точки зрения оценки степени новизны настоящей работы и 

дополнительного (к введению) обоснования актуальности решаемых в 

ней задач. 

История изучения современного геоморфогенеза Кавказско -

Среднеазиатского горного пояса насчитывает не один десяток лет, если 

учитывать не только специальные исследования посвященные данной 

проблеме, но и различные указания на отдельные активные проявления 

рельефообразующих процессов. С этой точки зрения, весь комплекс 

предыдущих исследований и наблюдений условно можно подразделить на 

два уровня: а) работы специально целенаправленные на характеристику 

современных рельефообразующих процессов; б) работы, в которых те или 

иные особенности или закономерности проявления подобных процессов 

рассматриваются в основном попутно с решением других задач, т.е. 

имеют второстепенное значение для решения основных вопросов 

диссертации. 

Далее кратко изложены наиболее существенные результаты 

исследований геоморфогенеза. 
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1.1. Целенаправленные исследования современного геоморфо

генеза 

Комплекс подобных исследований относится в основном к 

послевоенному периоду 1950 - 1990 гг., когда в отдельных горных и 

подгорных районах Кавказа и Средней Азии были осуществлены 

значительные объемы геоморфологического картирования, изучалась 

современная динамика рельефа, проводились специальные режимные 

наблюдения за развитием ледников высокогорной зоны, изучались 

геоморфологические последствия лавинно-селевой активности, сильных и 

разрушительных землетрясений, влияние современных 

рельефообразующих процессов на структуру ландшафтов и др. В 

комплексе указанных исследований разрабатывались в основном методы 

качественного анализа геоморфогенеза, с привлечением количественных 

данных по отдельным ключевым участкам. 

Вклад указанных исследований в общую разработку проблемы 

современного эндо-и экзогенного геоморфогенеза, конечно, был 

неоднороден, точнее разнороден. Так, результаты полевых наблюдений 

(описания отдельных проявлений геоморфогенеза) и полевого 

картирования рельефообразующих процессов, по причине возможной их 

более или менее широкой экстраполяции, способствовали региональному 

анализу подобных процессов на обширной территории горного пояса. 

Тогда как локальные (выборочные) наблюдения, преимущественно на 

ключевых участках или участках интенсивного проявления отдельных 

видов геоморфогенеза доставляли ценный материал для анализа 

современной динамики рельефа. 

В целом, подобное сочетание основных подходов к изучению 

рельефообразующих процессов в значительной степени способствовало 

выполнению настоящей работы. В частности, оно явилось одним из 

решающих условий составления сводных (для всего горного пояса) карт 

(см. главу 2). 
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Полевые наблюдения и кадтирование. Из общего числа 

рассмотренных нами литературных и фондовых источников (см. список 

литературы) значительное количество относится к территории Кавказа. 

Те или иные особенности проявления современного геоморфогенеза 

изложены в ряде монографий, посвященных оценке природных условий и 

естественных ресурсов этого региона (1-7 и др.). Особый интерес 

естественно представляют монографии и статьи, в которых значительное 

внимание уделено оценке современного геоморфогенеза всей территории 

Кавказа или отдельных его районов. 

В этой связи следует указать прежде всего на результаты 

исследований Н.В. Думитрашко (8, 9 и мн. др.), внесшей, как известно, 

большой вклад в изучение геоморфогенеза Кавказа. 

Н.В. Думитрашко принадлежит и первая схема районирования 

современных рельефообразующих процессов для всей территории 

Кавказа и Предкавказья, в основу которой положено общее представление 

о ведущей роли вертикальной зональности природных условий в 

современном геоморфогенезе многих горных стран. В частности, в 

особые комплексы экзогенных процессов она выделила эрозионно-

гравитационные и гляцио-нивальные процессы высокогорной зоны 

Кавказа, а также флювиальные эрозионно-аккумулятивные процессы 

среднегорного и более низких высотных поясов. 

Подобную точку зрения для гор и северных предгорий 

Центрального Кавказа развивал С.Л.Кушев (10). Особое внимание он 

обратил на внутрипоясную связь отдельных экзогенных процессов, 

которая наблюдается при движении от Главного Кавказского хребта в 

сторону Северных предгорий. На этой базе им было сформулировано 

представление о единых эрозионно-аккумулятивных уровнях древнего и 

современного выравнивания рельефа междуречных пространств северных 

склонов Центрального Кавказа. 
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Н.В. Думитрашко ( И ) впервые предприняла попытку общего 

сравнительного анализа интенсивности современного экзоморфогенеза 

Большого Кавказа и Северного Тянь-Шаня. В частности, она пришла к 

выводу о более интенсивном проявлении подобных процессов на Кавказе 

в связи с более высоким здесь среднегодовым количеством атмосферных 

осадков. 

В пределах центральной и восточной частей Большого Кавказа 

целенаправленное изучение современного геоморфогенеза 

осуществлялось наиболее широко и детально. Определенную роль в этом 

отношении сыграли многочисленные примеры разрушительного 

проявления эндо- экзогенных процессов, которые естественно 

фиксировались прежде всего в районах активного хозяйственного 

освоения территории (катастрофические подвижки ледников в районе 

Эльбруса и других горных узлов, неоднократный сход многих селей и 

лавин, сейсмообвалы и сейсмооползни в долинах и ущельях Ардона, 

Баксана, Цея и многих других рек и др.). 

Наиболее значительный объем работ, включая количественную 

оценку тех или иных проявлений современной динамики рельефа на 

ключевых участках и эталонных территориях (бассейн реки Цейдон и 

др.), был выполнен в Центральном Кавказе. Поэтому историю 

исследований геоморфогенеза в этой части Большого Кавказа рассмотрим 

более подробно. 

Исследования экзогенных процессов здесь были начаты еще в 

середине X I X века выдающимся русским геологом Г.В.Абихом (12). Он 

отметил отступление ледников, описал селевые потоки. 

Во второй половине X I X века Кавказским военно-топографическим 

отделом производилась топографическая съемка высокогорных районов 

Кавказа. Первоначально была составлена пятиверстная, а позднее -

одноверстная, для отдельных районов полуверстные карты. На основании 

этих карт К.П.Подозерский (13) в 1911 году составил первый каталог 
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ледников Кавказа. В нем приведены краткие сведения о 150 ледниках 

Северной Осетии, и геоморфологических проявлениях в зонах их 

подвижки. В 1862г. были проведены первые специальные 

гляциологические наблюдения на Девдоракском и других ледниках 

берущих начало с горы Казбек, в связи с Казбекскими завалами 

угрожающими Военно-Грузинской дороге. Эти наблюдения с перерывами 

продолжались до 1913 года. 

В советский период, в связи с развитием работ по изучению и 

хозяйственному освоению природных ресурсов Северной Осетии, 

геоморфологические исследования приобретают значительный размах. 

Первые исследования, в которых рассматривались вопросы современного 

геоморфогенеза были проведены А.Л.Рейнгардом (14), Л.А.Варданянцем 

(15). 

В 1932-1933 годы большие исследования гляциальных процессов 

проводятся в период 2-го Международного полярного года (2 МПГ). В 

результате С.Р.Самойловичем (16) были произведены съемки краевых 

частей ледников. Это позволило получить конкретные величины 

отступания ледников за последние 50 лет. 

В 1940г. исследованиями на Кавказе занимались Кавказская 

комплексная экспедиция Совета по изучению производительных сил АН 

СССР. 

Геоморфологический отряд экспедиции изучал современное и 

древнее оледенение Большого Кавказа. Результаты этих исследований 

опубликованы в 1952-1953 годах, в частности в работе В.Н.Олюнина (17), 

посвященной изучению истории последнего покровного оледенения и 

динамики отдельных ледников за последние сто лет. 

В послевоенные годы в геоморфологических работах на территории 

Центрального Кавказа принимают участие как отдельные исследователи, 

так и коллективы научно-исследовательских организаций, геологических 

управлений и высших учебных заведений. В результате были 
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опубликованы значительные материалы по экзогенным процессам. В 

1946г. Л.И.Маруашвили (18) произвел исследования на Главном 

Водораздельном хребте, между вершинами Суахох и Зекари и указал, что 

ледники этого района значительно уменьшились в размерах. 

В бассейне р. Терека, гляциологические наблюдения выполнялись в 

районе Казбека, в истоках рек Цейдон и Баксан. Здесь производились 

стационарные наблюдения за динамикой Девдоракского, Цейского и 

Караугомского ледников. 

Эти работы проводились под руководством П.В.Ковалева (19,20). В 

итоге были выявлены закономерности распределения ледников Большого 

Кавказа, динамика их развития, изучены перигляциальные явления и 

произведена структурно-реологическая классификация селевых потоков. 

Изучением динамики Цейского ледника занимался с 1927 по 1957 

годы Х.Я. Закиев (21), С 1963г. по 1970г. проводились наблюдения за 

динамикой концов некоторых ледников Осетии (Сказский, Цейский, 

Уилпатинский) гляциологической партией Ростовской 

Гидрометеорологической обсерватории. Приводятся интересные сведения 

о катастрофической подвижке ледника Колка в 1969 году (Котляков и др. 

22). Большой материал, характеризующий гляциальные процессы, 

содержится в работах В.Д.Панова (23, 24) и Р.Г.Гобежишвили (217) и др. 

Авторы приводят ценные сведения о динамике современного оледенения 

в бассейне р. Терек, характеризуют гляциальные процессы высокогорной 

зоны в бассейне реки Ардон и др. 

Нивальные процессы рассматриваются в работе Г.К. Беляева (25). 

Он подчеркивает особенно значительную роль снежной эрозии и 

солифлюкции в современном развитии рельефа высокогорных районов. 

Лавинам посвящен ряд исследований (Залиханов и др., 26, 

Залиханов, 27 и др.). Некоторая количественная характеристика лавин в 

бассейне реки Ардон содержится в отчетах службы противолавинного 

надзора СОГГЭ, где приведены данные о количестве лавинных очагов по 
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бассейнам рек, дана подробная характеристика лавиноопасных участков в 

Кассарском ущелье. 

Изучением оползней занимались В.В.Агибалова (28,29 и др.). В ее 

отчетах по комплексным инженерно-геологическим исследованиям селей 

и оползней отдельных бассейнов рек Фиагдон, Тамискдон, Цейдон, 

Мамисондон и другие содержится материал по характеристике различных 

типов оползней (структурных, структурно-делювиальных и др.) и мерах 

борьбы с ними. 

Эрозионная деятельность речной сети освещена в основном в 

работах В.Л.Виленкина (30, 31 и др.), В.В.Агибаловой и В.А. Хрисанова 

(32), которые приводят примеры увеличения твердого стока рек (в 10-15 

раз) и усиления эрозионных процессов в период паводков. 

Большой вклад в изучение селей Центрального Кавказа внесли В.Е. 

Иогансон (33), В.В. Агибалова (32 и др.), A . B . Ермаков (34). В своих 

работах они характеризуют условия образования селей, производят 

количественный подсчет селевых выносов для Цейской и Зарамагской 

котловин и других районов, осуществляют районирование по степени 

селеопасности территории. Указывается, что в высокогорье преобладают 

весьма мощные селевые потоки с единовременным выносом рыхлого 

материала. 

Изучением карстовых процессов занихмались H . A . Гвоздецкий (35, 

36), В.Л. Виленкин (37), Н.Я. Денисов (38) и др. Они приводят примеры 

распространения разнообразных карстовых форм (пещер, провалов, карр 

и др.) в зоне Скалистого и Пастбищного хребтов; дают оценку 

интенсивности современных карстопроявлений. 

Ряд исследователей указывает на высотную поясность проявления 

экзогенных процессов. Впервые это было отмечено для района по линии 

Военно-Грузинской дороги (Кадильников, 39), а затем и для всего 

Северного Кавказа (Думитрашко, 8; Сафронов, 40). 
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Многие исследователи предпринимали попытку подсчета масштабов 

современной денудации Северного Кавказа, в том числе для его горных 

районов, используя данные по твердому стоку (Волин, 41; Леонтьев, 42 и 

др.)-

Впервые выполнена оригинальная работа по оценке процессов 

древнего и современного морфолитогенеза практически для всех крупных 

озер Центральной и Западной частей Большого Кавказа (Ефремов, 43). 

В 1980-90 гг. при нашем участии (Хрисанов, 44, 45 и др.) 

проводились неоднократные количественные определения скорости и 

интенсивности различных видов экзогенных процессов в бассейне Терека, 

Ардона и других крупных рек Северной Осетии. Основные результаты 

этих наблюдений и измерений использованы при составлении первого 

раздела третьей главы диссертации. 

Таким образом, в Центральном Кавказе были проведены 

значительные исследования современных экзогенных процессов. Они 

широки как по объему, так и по диапазону охваченных ими вопросов 

геоморфогенеза. 

Процессы эндогенного рельефообразования изучены менее 

детально. Приведенные в литературе данные касаются в основном оценки 

роли вертикальных (в последних работах и горизонтальных) медленных 

движений земной коры, а также интенсивных сейсмотектонических 

явлений в процессе преобразования рельефа. Наиболее полное общее 

представление по этим вопросам дают результаты исследований 

В.Е.Хаина (46, 47 и др.), Н.В. Думитрашко и Д.А. Лилиенберга (48), Д.А. 

Лилиенберга и соавторов (49), Ранцман (50), Г.И. Рейснера (51), В.А. 

Растворовой (52), Д.А. Лилиенберга, Б.А.Будагова, А.С.Алиева (53) и др. 

Необходимо подчеркнуть противоречивость основных видов по 

современной эндодинамике рельефа. Одни исследователи предполагают 

определяющую роль вертикальной составляющей движений земной коры 

в развитии процессов (Н.В. Думитрашко, Г.И. Рейснер и др.); другие -
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более или менее равномерное проявление вертикальных и 

горизонтальных тектонических движений на последних этапах 

становления рельефа всего Кавказского региона (В.Е.Хаин и др.); третьи -

обращают особое внимание на возможное широкое проявление, 

горизонтальных тектонических движений (Д.А. Лилиенберг, Б.А. Будагов 

и др.). 

Более однозначно определяется роль сейсмотектонического фактора 

в современных изменениях рельефа. Практически все исследователи 

признают значительное влияние этого фактора на развитие 

гравитационных процессов, подчеркивая одновременно закономерную 

связь современных сейсмодислокаций земной поверхности с 

региональными разломами или участками пересечения таких разломов. 

Подчеркнем большую трудность изучения процессов современного 

эндогенного рельефообразования на большей части территории 

Центрального Кавказа. Это связано, с одной стороны, с высокой энергией 

большинства экзогенных процессов, которые как бы «затушевывают» 

проявление современных тектонических движений в рельефе; с другой - с 

отсутствием достаточного количества данных высокоточного повторного 

нивелирования, которые в настоящее время являются, пожалуй, наиболее 

надежными показателями медленных современных тектонических 

деформаций рельефа земной поверхности. 

Значительные объемы целеустремленных исследований 

современного геоморфогенеза были выполнены в восточных и западных 

районах Большого Кавказа, а также на территории Кура-Араксинской 

низменности. Полевыми наблюдениями и специальным 

крупномасштабным картированием были охвачены значительные районы 

(работы т.н. «Чайной» экспедиции СОПС АН СССР в Пуха -

Закаталинском районе, института географии Азербайджан ССР и 

института географии АН СССР на всей территории, института географии 

АН Груз ССР в Алазанской долине и др.). 
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Общим итогом этих работ явилось составление классических 

монографий по геоморфологии и природным условиям Кавказа (см. 4-7 и 

др.), в которых нашли довольно широкое освещение проблемы 

современной геодинамики рельефа. В монографиях Д.А. Лилиенберга (54) 

и Б.А. Будагова (55, 56), в коллективном труде посвященном 

геоморфологии Азербайджана (57) даны классические решения многих 

вопросов геоморфогенеза применительно к территории Восточного 

Кавказа. 

В целом, в указанных и некоторых других работах сосредоточен 

обширный материал, имеющий принципиальное значение для оценки 

различных региональных особенностей проявления геоморфогенеза и 

составления сводной карты рельефообразующих процессов. Были 

установлены: полиморфизм современной экзо динамики рельефа, её 

зависимость от вертикальной поясности горных хребтов, среднегодового 

количества атмосферных осадков и изменения литологического состава 

рельефообразующих пород. Последнее особенно типично при 

сопоставлении районов известнякового и песчано- глинистого Дагестана. 

В работе Б.А. Будагова (58) показано также, что широкое 

распространение легко размываемых юрских глин на южных склонах 

Юго-Восточного Кавказа является одной из главных причин усиления 

здесь активности селевых потоков. 

Активные проявления эндоморфогенеза в Восточных и Западных 

районах Большого Кавказа изучены слабее. Однако имеющиеся данные 

позволяют сделать вывод о вероятной большой роли тектонического 

фактора в современной геодинамике рельефа. Большое внимание 

заслуживают результаты исследований Д.А. Лилиенберга (54 и др.), Н.Ш. 

Ширинова (58), Н.Ш. Ширинова и М.А. Мусеибова (59) рассмотревших 

различные особенности проявления эоловых процессов и грязевого 

вулканизма в Кобыстан - Апшеронском низкогорье и смежных районах 

Юго - Восточного Кавказа. 
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Различные особенности проявления процессов современного 

рельефообразования служили предметом специальных исследований на 

территории Малого Кавказа, хотя степень их общей изученности 

несравненно слабее, чем на Большом Кавказе. Наиболее детальному 

изучению подвергались процессы 'Эрозии и плоскостного смыва, 

обвально-оползневые явления, процессы активного современного 

преобразования древневулканических форм широко развитых на 

Армянском вулканическом нагорье, гляцио- нивальные процессы 

Зангезурского горного узла, участки активных сейсмотектонических 

деформаций рельефа Спитакской зоны, в Зангезурском и Ереванском 

районах (Зограбян 60; Асланян, 61; Антонов, 62; Ширинов и др. , 64; 

Никонов, 65; Жидков, 66). 

В целом, в итоге проведенных исследований был получен 

значительный фактический материал, позволяющий оценить не только 

локальные, но и главные региональные особенности проявления 

современного геоморфогенеза на обширной и разнородной по строению 

территории Кавказа, включая возможность картирования экзогенных 

процессов. 

Перейдем к оценке основных результатов изучения современного 

геоморфогенеза горных сооружений, расположенных восточнее Кавказа, 

в пределах крупных горных стран Средней Азии. 

Непосредственным продолжение:..: хребтов Малого Кавказа (горный 

Талыш) на востоке служит весьма протяженный в целом монолитный 

горный хребет Эльбурс огибающий с юга (на территории Ирана) 

Каспийскую впадину. Судя по материалам космофотосъемки, здесь 

широким развитием пользуются экзогенные и эндогенные процессы 

типичные для Юго-Восточной оконечности Малого Кавказа (см. главу 3), 

но конкретные литературные данные характеризующие достаточно полно 

эти процессы отсутствуют, если не принимать во внимание отрывочные 
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сведения по отдельным видам экзоморфогенеза (речная эрозия, сели и 

др.) преимупдественно в геологической литературе (Калугин, 67). 

Таким образом, в ходе выполнения настоящей работы возникла 

необходимость первичного анализа современного геоморфогенеза всего 

хребта Эльбурс, с упором на лабораторные методы исследования : 

дешифрирование космоснимков, изучение средне- и крупномасштабных 

типографических карт. При этом естественно учитывались особенности 

проявления геоморфогенеза в сходных по строению районах смежных 

территорий Малого Кавказа и Западной части Туркмено- Хоросанских 

гор. 

Большая часть территории Туркмено- Хоросанских гор , 

переходящих на востоке в горы Паропамиза и Банди- Туркестана также 

не подвергалась специальным исследованиям на предмет 

целенаправленной оценки современных рельефообразующих процессов. 

Лишь на территории Советской части Копетдага был осуществлен ряд 

довольно детальных работ, которые коснулись в основном изучения 

экзогенных процессов в аспекте выявления их связи с современными 

сейсмотектоническими явлениями. 

На примере отдельных районов Центрального и Западного 

Копетдага довольно четко обозначился неравномерный характер 

проявления русловых, склоновых, обвально-осыпных и некоторых других 

процессов в различных морфотектонических и сейсмологических 

условиях, при сохранении чаще всего прямой или близкой к ней 

зависимости между знаком тектонических движений и современной 

динамикой профиля русловых потоков. Подобные результаты были 

получены впервые на территории Кавказско-Среднеазиатского горного 

пояса. Они получили подтверждение систематическими 

инструментальными наблюдениями на ключевых участках Ашхабадского 

геодинамического полигона. Исследования выполнялись институтом 
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географии РАН, ТуркменНИГРИ и институтом сейсмологии 

Туркменистана (Горелов и др., 69: Горелов, 70) и др. 

В горах Центрального и Западного Копетдага был опробован т.н. 

дендрологический метод определения скорости денудации междуречных 

пространств (70). Полученные показатели среднемноголетней (за периоды 

150-300 лет) скорости этих процессов оказались близкими к значениям, 

которые были установлены при измерениях на Ашхабадском 

геодинамическом полигоне (от 0,5-1,0 до 3-4 мм/год, главным образом в 

зависимости от изменения крутизны склона). 

Сведения о современном геоморфогенезе других районов Туркмено-

Хоросанских гор, Паропамиза и Банди-Туркестана крайне отрывочны. 

Сколько нибудь систематизированная литерат}ра по этому вопросу для 

этих районов отсутствует. Некоторые самые обшие указания на 

активизацию эрозии, обвально-оползневых или селевых процессов можно 

встретить в геологических работах, опубликованных по территории 

Ирана и Северо-Западного Афганистана (68 и др.). 

Принципиально иная общая оценка результатов проведенных ранее 

работ должна быть дана для других горных стран Средней Азии - Тянь-

Шань, Гиссаро-Алая и Памира, обширных Ферганской и Таджикской 

внутренних впадин. В отличие от Туркмено-Хоросанских гор, во многих 

районах указанных горных стран в различные периоды были проведены 

довольно детальные исследования рельефообразующих процессов, 

которые были начаты еще в X I X веке трудами известных русских 

географов и геологов П.П. Семенова - Тяньшанского, H.A. Северцева, 

A.n. Федченко, Н.М. Пржевальского, Т.Н. Потанина, И.В. Мушкетова, 

Н.Г. Кассина, В.Н. Вебера и ряда других. 

Однако целеустремленные более или менее планомерные 

исследования современного геоморфогенеза относятся к предвоенному и 

послевоенному периодам. Важную стимулирующую роль сыграли 

многочисленные экспедиции организованные Академией наук СССР, 
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МГУ, местными геолого-геогрифическими организациями по изучению 

природных условий и естественных ресурсов быстро развивающейся 

территории Средней Азии. Территориальными Геологическими 

управлениями производились систематическая геологическая съемка, в 

процессе которой также были получены важные сведения о характере и 

тенденциях развития различных процессов экзоморфогенеза. 

Очевидно, что в данном кратком очерке не представляется 

возможным дать развернутую оценку всех ранее проведенных работ. 

Ограничимся оценкой наиболее общих результатов исследований, 

сыгравших важную роль в нашей работе. 

В этом отношении прежде всего следует особо выделить 

исследования крупнейших специалистов по геог^орфологии Средней Азии 

И.С. Щукина, К.К. Маркова, С.С. Шульца, Э.М. Мурзаева, И.П. 

Герасимова, Б.А. Федоровича, Г.Ц. Медоева, З.С. Сваричевской. Своими 

трудами они заложили общую базу для последующих исследований 

современной динамики рельефа. 

И.С. Щукину (71) принадлежит первое монографическое описание 

геоморфологии Средней Азии, в котором существенное внимание уделено 

процессам современного экзогенного рельефообразования. Он указал на 

тесную зависимость этих процессов от высотно- поясной зональности 

гор, резких суточных и среднегодовых колебаний температур воздуха (на 

Памире), изменения литолого-структурных гидрогеологических условий 

территории (последнее практически повсеместно). 

К.К.Марков (72 и др.) основное внимание уделил описанию 

современных геоморфологических процессов на Памире, подчеркивая 

большую роль нивации и активных подвижек краевых частей ледников в 

их развитии. Он первый особенно наглядно показал принципиальное 

различие современного экзоморфогенеза восточных и западных районов 

Памира, связав широкое развитие аридной морфоскульптуры на востоке и 
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эрозионно-гравитационных процессов на западе преимущественно с 

региональной неоднородностью климата этих областей. 

В другой работе К.К. Марков и С.С. Шульц (73) особо выделили 

больщую роль различных простираний крупных горных хребтов Востока 

Средней Азии и Южного Казахстана в регионально-неоднородном 

распространении процессов плоскостного смыва и эрозии, как следствие 

различной увлажненности хребтов. 

Э.М. Мурзаев (74) дал ряд красочных описаний экстремальных 

проявлений оползней, сейсмообвалов, селевых потоков и других опасных 

геоморфологических процессов в долинах Пянджа, Гунта, Нарына, 

Чилика, на склонах хребтов Кунгей и Терской Алатоо, Ферганского 

хребта и других. Он, пожалуй, первый подчеркнул особенно важное 

значение процессов солифлюкции в современной динамике рельефа не 

только высокогорной зоны, но и более низких геоморфологических 

уровней. 

Б. А. Федоровичу (75 и др.) принадлежат описания 

геоморфологических процессов протекающих в многочисленных 

внутригорных котловинах и на сыртах Тянь-Шаня. Он подчеркнул 

существенную роль недавних перестроек речной сети в развитии 

аллювиально-пролювиальных процессов по окраинам Иссык-Кульской, 

Сонкёльской, Ферганской и других впадин. 

Весьма значительный вклад в изучение современного 

геоморфогенеза Востока Средней Азии внесла З.А. Сварическая. В своей 

широко известной монографии (76) и ряде других работ она коснулась, по 

сути дела, всех главных проблем современного рельефообразования, 

давая общую оценку причин активизации селей в предгорной зонах, 

широкого развития нивации и солифлюкции в высокогорных районах, 

существенной латеральной и вертикальной неоднородности проявления 

экзоморфогенеза в отдельных районах Тянь-Шаня и Памира и других. 
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В результате работ указанных выше исследователей оказался 

возможным последующий широкий разворот работ в области изучения 

современного геоморфогенеза рассматриваемых регионов Средней Азии. 

Количество таких работ весьма значительно, а их простое перечисление 

заняло бы не одну страницу в диссертации. И все же необходимо 

подчеркнуть известную разобщенность проведенных исследований, 

общую ориентацию многих работ на фактическое описание тех или иных 

преимущественно локальных особенностей проявления геоморфогенеза. 

В порядке простого перечисления отметим ряд опубликованных 

работ, в которых приведены результаты целенаправленного изучения 

различных видов современных рельефообразующих процессов. Это 

исследования - И.П. Герасимова (77 и др.), Н.А. Гвоздецкого (78), М.И. 

Ивероновой (79-83), Е.Я. Ранцман (84), В.В. Лоскутова (85), O.K. Чедия 

(86), Р.Д.Забирова (87), О.Ю. Пославской (88), В.М. Котлякова и 

соавторов (89), М.Абдужабарова (90), М.Ж. Жандаева (91), М.М. 

Маматкулова (90), Мартемьянова (90), Ивановой (94). 

И.П. Герасимову (77) принадлежит оригинальная гипотеза 

объясняющая причину широкого накопления рыхлого материала на 

Восточном Памире. Он показал, что транспорт подобных отложений 

(нередко весьма мелкозернистых) водными потоками здесь сильно 

затруднен интенсивным испарением снежников, питающих эти потоки. 

Последняя определяется высокой солнечной инсоляцией на Памире. 

М.И. Иверонова занималась количественной оценкой экзогенных 

процессов Северного Тянь-Шаня. Оригинальность ее исследований 

заключается в том, что подобные оценки были получены в результате 

систематических полевых измерений, для различных видов экзогенных 

процессов (лавины, каменные глетчеры и др. ). 

Горы Востока Средней Азии обоснованно могут быть отнесены к 

обширной зоне существенного влияния тектонических движений на 

процессы современного рельефообразования. Именно здесь повторными 
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лазерными наблюдениями зафиксированы значительные (до нескольких 

сантиметров) горизонтальные подвижки отдельных горных хребтов (хр. 

Петра Первого в полосе Северо-Западного сочленения Памира и Гассаро-

Алая). Поэтому не удивительно, что в разные годы здесь были проведены 

наблюдения за современной эндодинамикой рельефа. Они носили в 

основном разрозненный характер и были посвящены главным образом 

оценке геоморфологических последствий активных сейсмотектонических 

явлений. 

Большой вклад в этом отношении внесли O.K. Чедия, сотрудник 

Института географии РАН (Е.Я. Ранцман, М.Н. Жидков, Е.А. Финько, 

C A . Буланов), Института физики Земли РАН ( A . A . Никонов и др.). 

Наметились выводы, имеющие принципиальное значение для анализа 

современных тектонических деформаций земной поверхности, из которых 

отметим: 1) установленную возможность длительного сохранения в 

рельефе сейсмотектонических нарушений земной коры; 2) закономерную 

связь эпицентральных сейсмогенных зон с активными 

морфоструктурными узлами Тянь-Шаня и Памира. 

1.2.Наблюдения при выполнении других работ (информационные) 

Весьма разнообразные интенсивные проявления современных 

рельефообразующих процессов нередко наносящие большой вред 

народному хозяйству естественно не могли пройти мимо внимания 

многих исследований занимавшихся изучением природных условий и 

естественных ресурсов Кавказско-Среднеазиатского горного пояса. О 

целенаправленном изучении таких процессов говорилось выше. В данном 

разделе главы обратим внимание на важную роль и второстепенных, 

попутных с решением других задач, наблюдений за современной 

динамикой рельефа. Как правило, они являются несистематизированными 

и разобщенными, поэтому в сумме своей могут быть определены как 

информационные сведения. 
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Подобные сведения содержатся практически во всех работах, 

помещенных в списке литературы, не говоря уже об упомянутых выще 

публикациях. Хотя это как-бы дополнительные сведения, но их значение 

для анализа геоморфогенеза то же существенно, особенно для 

территорий, где не проводились целенаправленные исследования 

рельефообразующих процессов. Понятно, что отдельные указания на 

развитие таких процессов были использованы многими авторами для их 

более щирокой интерпретации в пределах районов со сходными 

условиями проявления геоморфогенеза. 

Опыт наших исследований, результаты которых помещены в 

опубликованных работах (см. список литературы) и последующих главах 

диссертации подтверждает этот вывод. Одновременно он показал 

целесообразность определенной систематизации данных, в зависимости 

от морфогенетической принадлежности отдельных видов геоморфогенеза. 

С этой точки зрения весь комплекс предыдущих разобщенных 

наблюдений можно подразделить на ряд своеобразных «информационно-

классификационных» данных. Намечается следующая 

последовательность группировки данных о локальных проявлениях 

геоморфогенеза: гляцио-нивального; эрозионно-гравитационного; 

флювиального; инфильтрационного (карстово-суффозионные явления); 

мерзлотного; эолового; эндогенного (сейсмодислокации рельефа) и 

антропогенного. 

* * * 

Таким образом, общая оценка основных результатов предыдущих 

исследований современного геоморфогенеза Кавказско-Среднеазиатского 

горного пояса определено, как кажется, свидетельствует: во-первых, о 

существенно неравномерном изучении данной территории - лучше всего 
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изучены районы Большого Кавказа и Востока Средней Азии, тогда как 

другие обширные районы, особенно зарубежные, не подвергались 

систематическому целенаправленному исследованию этих процессов; во-

вторых, до сих пор отсутствовала сводная для всей территории 

выделяемого горного пояса карта современных рельефообразующих 

процессов, составленная по единым принципам построения ее легенды; в 

третьих, во многих предыдущих работах содержатся преимущественно 

региональные описания различных видов геоморфогенеза, что, 

безусловно, важно, но явно недостаточно для оценки общих 

закономерностей его развития; в четвертых, обращает на себя внимание 

почти полное отсутствие работ эколого-геоморфологического плана, 

целенаправленных на региональную оценку степени опасности 

проявления современных рельефообразующих процессов. 

Эти и некоторые другие проблемные вопросы современного 

геоморфогенеза, как указывалось, служили предметом настоящей 

диссертационной работы. 
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Глава вторая 

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДИКА РАБОТЫ 

При исполнении любой научно - исследовательской темы, как из

вестно, важно определить главные принципы осуществления проектируе

мых работ. Это необходимо как в общеметодологическом плане, так и для 

оценки правильности решения намеченных задач. С этим вопросом тесно 

связан другой - оценка методических приемов проведенного анализа; в 

нашем случае особенностей и закономерностей современного развития 

рельефообразующих процессов на территории горного пояса. 

В настоящей главе анализируются эти вопросы. Основное внимание, 

по понятным причинам, уделено изложению главных - наиболее общих 

принципов и методов исследования, как они намечаются с учетом имею

щихся в литературе методических разработок. 

2.1. Основные принципы исследований 

Процесс современного геоморфогенеза в целом мы склонны рас

сматривать как систему, которой присуще: с одной стороны, разнород

ность (полиморфизм) проявления рельефообразующих процессов; с дру

гой - взаимосвязь и взаимообусловленность процессов, предопределенная 

их причинно - факторной зависимостью. Подобной точки зрения, как из

вестно, придерживаются довольно многие исследователи современного 

геоморфогенеза горных и равнинных стран, подчеркивая одновременно 

открытость системы. 

Исходя из указанных общих положений были избраны главные 

принципы выполнявшейся работы: 1) комплексный подход к изучению 

процессов современного геоморфогенеза и вопросы его классификации; 2) 
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учет региональных различий его проявления, в зависимости от морфоге-

нетической направленности процессов рельефообразования и действую

щих факторов - причин; 3) выявление черт общего сходства или принци

пиальных различий в развитии геоморфогенеза, применительно ко всей 

территории Кавказско - Среднеазиатского горного пояса. 

Соблюдение первых двух принципов осуществлялся главным обра

зом в процессе регионального изучения и описания типичных процессов 

экзогенного, эндогенного и антропогенного рельефообразования, прису

щих крупным странам горного пояса (см. главу 3). В принципиальном 

плане внимание обращалось на такие черты развития геоморфогенеза, как; 

1) комплексное или единое проявление разнородных процессов в одной и 

той же зоне современного рельефообразования; 2) степень воздействия 

(по цепочке) одного процесса на другой; 3) выделение по этим данным 

ведущих процессов (процесса) современного рельефообразования. 

В качестве ведущих выделялись процессы определяющие: с одной 

стороны, степень воздействия одного геоморфологического процесса на 

последующий, с другой стороны - общую направленность современной 

динамики рельефа в том или ином районе и ее основные морфологические 

черты. 

Из существующих классификаций современного геоморфогенеза 

(Щукин, 95; Герасимов, 96; Марков, 97; Николаев, 98; Горелов, Тимофеев 

и соавторы, 99; Криволуцкий и Хаин, 100) за основу принята классифика

ция И.С.Щукина, дополненная в процессе составления легенды сводной 

карты современных рельефообразующих процессов территории бывшего 

СССР (Горелов и соавторы, 99). Принято целесообразным общее деление 

рельефообразующих процессов на три основные группы: экзогенные, эн

догенные и антропогенные; возможность выделения в одном и том же 

районе комплекса из нескольких ведущих процессов. 
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В заключение, кратко охарактеризуем принятый в диссертации ос

новной подход к оценке периода проявления современных рельефообра-

зующих процессов. Как известно, этот вопрос еще не имеет простого и 

окончательного решения главным образом в связи с трудностью установ

ления нижней границы проявления современного геоморфогенеза, которая 

нередко является скользящей. 

Мы исходили из представления о большой роли антропогенных 

(техногенных) факторов в современном преобразовании рельефа, разделяя 

в этом отношении взгляды И.П.Герасимова (96), Ю.А.Мещерякова (101) и 

других исследователей о том, что основной период проявления современ

ного геоморфогенеза должен соответствовать веку научно - технической 

революции, т.е. ориентировочно последние 150 -200 лет. Специально этот 

вопрос рассматривается в упомянутых выше статьях И.П.Герасимова и 

Ю.А.Мещерякова, а также С.К.Горелова и соавторов. Изложенные в них 

соображения, по поводу определения временного интервала современных 

рельефообразующих процессов, как указывалось, были приняты за основу 

в нашей работе. Представляется реальным сопоставление экзогенных и 

эндогенных рельефообразующих процессов именно в этот период, по

скольку наиболее значительные по охвату территории «массовые» повтор

ные нивелирования земной поверхности - основной метод изучения со

временных проявлений эндогенного фактора в рельефе - были начаты в 

основном в конце X I X - начале X X веков. 

2.2. Методы оценки типичных рельефообразующих процессов 

Разработка методических приемов изучения рельефообразующих 

процессов производилась с соблюдением ряда общетеоретических и мето

дологических положений. Отметим наиболее существенные, которые в 
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значительной степени предопределили конкретную методику проделанной 

работы. 

Во-первых, в связи со значительным разнообразием современного 

экзоморфогенеза и неоднозначным его выражением в рельефе был осуще

ствлен избирательный подход к оценке общепринятых методов гаоморфо-

логических исследований. 

Выделялись и широко использовались те приемы анализа геоморфо

генеза, которые в данном конкретном случае давали наиболее позитивный 

результат. Например, при оценке густоты и интенсивности линейной эро

зии большое внимание уделялось дешифрированию среднемасштабных 

космоснимков, на которых подобные процессы (при сопоставлении с дру

гими материалами) получают наиболее четкое выражение; предоставляет

ся возможность для крупных региональных обобщений эрозионных про

цессов, особенно при использовании карт, так называемого «скелетного 

рельефа» - космоснимков предварительно обработанных по принципу 

наиболее четкого отображения различных естественных граней рельефа 

(метод «света и тени»). 

Во-вторых, соблюдался принцип единого методического подхода к 

изучению районов с различным строением. По понятной причине это тоже 

обеспечивало достоверность показа выделяемых комплексов современно

го геоморфогенеза. В данном случае следует подчеркнуть большую роль 

топографических карт и космоснимков, как документов в едином «ключе» 

характеризующих рельеф земной поверхности, особенно если учесть 

большую протяженность Кавказско - Среднеазиатского горного пояса. 

Наряду с другими картматериалами (например, геоморфологическими и 

геологическими картами), нами были использованы топографические кар

ты: а) масштабы 1:1000000 и 1:500000 (для всей территории горного поя

са, в т.ч. зарубежной); б) масштабы 1:300000; 1:100000 и крупнее для от

дельных районов. Результаты анализа рельефообразующих процессов по 
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топокартам (например, на картах масштаба 1:100000 и крупнее четко вы

деляются последствия русловы:?, суффозиозно - карстовых, оползневых и 

других экзогенных процессов) контролировались данными дешифрования 

аэро- и космоснимков. 

В-третьих, по возможности давалась количественная оценка процес

сов геоморфогенеза. Понятно, что подобные исследования проводились 

выборочно на ключевых участках, т.к. покрыть всю обширнейшую терри

торию Кавказа и Средней Азии подобными наблюдениями естественно не 

представлялось возможным. Однако в отдельных достаточно обширных 

районах Большого Кавказа такая работа осуществлялась. По другим рай

онам использовались ранее опубликованные количественные данные, ха

рактеризующие в основном -скорость современных рельефообразующих 

процессов (Копетдаг, Тянь - Шань, Памир). 

В качестве примера рассмотрим методы использованные при изуче

нии и количественной оценке современного экзоморфогенеза Центрально

го Кавказа (Северная Осетия). 

Данные о современном геоморфогенезе выделяемого района были 

получены в результате наблюдений на ключевых участках и осуществле

нии систематического полевого картирования экзогенных процессов, 

спектр которых здесь весьма широк в основном в связи с большими кон

трастами высот, резкими климатическими колебаниями и значительным 

разнообразием структурно - литологических условий. Конкретные участ

ки инструментальных наблюдений и детальных полевых маршрутов пред

варительно были намечены по топокартам и крупномасштабным аэрофо

тоснимкам. 

Детальное изучение экзогенных процессов осуществлялось на деся

ти ключевых участках. Для наблюдения за движением и накоплением 

осыпей было установлено 50 реперов и промаркированы тысячи обломков 

горных пород на поверхностях склонов. При изучении динамики внутрен-
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них частей тела осыпей использовался способ чурочных реперов. Дере

вянные чурки различной окраски были заложены при помощи шурфов и 

канав на 10 различных осыпях. Наряду с этим в нижней части пяти под

вижных осыпей были выкопаны канавы глубиной 0,5м, длиной 2-3 м. На

блюдения за скоростью выветривания горных пород производились на 12 

камнеуловительных площадках, которые располагались у подножия обна

женных склонов различных в структрно-литологическом отношении. 

Камнеуловительные площадки строились в виде трехстороннего де

ревянного ящика высотой от 50 см до 80 см, шириной 1-2 м и длиной 1,5-

2 м. Ящик с открытой стороны вплотную примыкает к скальному обнаже

нию. Взвешивание рыхлообломочного материала, попавшего в камнеуло-

вители, производилось через равные промежутки времени, два раза на 

протяжении полевого сезона. 

Изучение плоскостного смыва на склонах различной экспозиции 

осуществлялось на пяти площадках (1 м^ каждая). В нижней части площа

док устанавливались ванночки с целью улавливания материала, сносимого 

во время дождей. Жестяной пластинкой шириной 1 м и длиной 50 см 

верхний край ванночки соединялся с поверхностью склона. После дождя 

материал из ванночки просушийался и взвешивался. 

С целью выявления масштаба перемещения ледниками моренного 

материала у конца Цейского ледника был заложен фронт мореннонакопи-

тельных канав глубиной 0,5-1 м и общей длиной 50 м. Летом и осенью 

(июль - октябрь) производились замеры объема и веса моренного мате

риала, попавшего в канавы. 

Были поставлены специальные наблюдения над гравитационными 

процессами - оползнями, обвалами, осыпями в зонах активных тектониче

ских разломов. 
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Большое внимание уделялось количественному учету распределения 

продуктов выветривания и карстовых форм на различных гипсометриче

ских уровнях: на высотах 500 - 2500 м и выше. 

Для оценки масштаба карстовой денудации использовались данные 

химического анализа воды в реках, протекающих в карстовой области и 

расчетные данные Н.М.Еременко (102). 

В вершинах и на бортах 10 оврагов, расположенных на склонах 

Сунженского, терского и Лесистого хребтов, а также в межгорных депрес

сиях были установлены металлические реперы (штыри); замеры роста ов

рагов производились ежегодно в конце апреля и начале ноября. 

Изучение динамики берегов рек производилось методом сравнения 

крупномасштабных специальных инженерно - геологических схем от

дельных участков рек, составленных в различные годы, а по берегам рек 

Терека, Ардона и Гизельдона - на 15 участках были установлены реперы, 

для наблюдения за скоростью отступания берегов. Для оценки интенсив

ности эрозии в бассейнах рек обрабатывались многолетние данные ста

ционарных гидрометрических пунктов по твердому и химическому сто

кам. 

Количественные данные о масштабах рельефообразующей деятель

ности лавин, селей и обвалов были получены методом многочисленных 

замеров современных форм созданных этими процессами. 

Большое внимание уделялось детальному картированию современ

ных рельефообразующих процессов. С этой целью были использованы 

геолого - геоморфологические данные Северо - Осетинской комплексной 

экспедиции, проводившей геологосъемочные работы в бассейнах рек Ге-

налдон, Фиагдон, Тамискдон, Цейдон и Ардон (верхняя часть бассейна) 

на общей площади 1100 км^. По этим материалам и нашим данным соста

вились детальные карты современных рельефообразующих процессов. 
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примером которых может служить карта Цейлонской котловины (см. гла

ву 3). 

2.3. Методика составления сводных карт 

В диссертации помегцены уменьшенные сводные карты - главней

ших особенностей регионального и локального проявления современных 

рельефообразующих процессов и оценки эколого - геоморфологической 

опасности и экологической ситуации территории по этим данным. Цвет

ные оригиналы карт составлены в масштабах соответственно 1:1000000 и 

1:1500000. По своему замыслу и исполнению они могут рассматриваться 

одновременно как материалы характеризующие основные положения дис

сертации, а также как вполне самостоятельные документы, поскольку мо

гут быть использованы в отрыве от ее содержания. 

В основу составления Карты современных рельефообразующих про

цессов (рис.2 - глава 3) положены разнообразные фактические материалы, 

полученные с помощью осуществления указанных выше методов изучения 

геоморфогенеза и литературно-фондовых материалов. 

Особо следует выделить большое значение ранее составленных гео

лого - геоморфологических и специальных геодинамических карт, пере

чень которых приведен в конце легенды рассматриваемой карты. Наличие 

подобных материалов способствовало: с одной стороны, конкретной фик

сации (в картографическом выражении) тех или иных особенностей про

явления современного геоморфогенеза на обширной территории; с другой 

- взаимному контролю данных, полученных различными методами, а на 

этой базе - экстраполяции основных результатов проделанной работы на 

менее изученные или вовсе неизучавшиеся районы. 

При разработке легенды за основу были приняты изложенные выше 

общие принципы исследований; конкретно ~ легенды Карты современных 

рельефообразующих процессов территории Северной Евразии масштаба 
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1:250000, составлявшейся в последние годы большим коллективом авто

ров (см. Горелов и соавторы, 99). Как указывалось в соответствие с при

нятой легендой весь комплекс процессов современного геоморфогенеза 

Кавказско - Среднеазиатского горного пояса был подразделен на три ос

новные группы: процессы экзогенного, эндогенного и антропогенного 

рельефообразования. Отдельно выделены процессы береговой зоны, обла

дающие некоторой спецификой геоморфогенеза. 

В процессе составления рассматриваемой карты мы столкнулись с 

проблемой полиморфизма современной динамики рельефа, что по понят

ной причине, сильно осложняло проведение картографических работ. Ре

шение этой задачи достигалось в основном путем выделения на карте (в 

одной и той же зоне) не только какого-то одного, но и нескольких (ком

плекса) ведущих рельефообразующих процессов. Естественно проявилось 

стремление к самоограничению в их показе с целью более четкого отра

жения главных особенностей и закономерностей геоморфогенеза, но не в 

ущерб основному содержанию карты. 

Главный принцип составления легенды второй карты заключается в 

ее сугубо специальном назначении. С этой целью в легенде выделен ряд 

эколого-геоморфологических ситуаций, которые оказывают или могут 

оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность че

ловека, общее состояние природной среды. Подобная информация допол

нена перечнем конкретных процессов, вызывающих наиболее опасные 

эколого - геоморфологические ситуации, что естественно усиливает при

кладное значение карты. 

Фактической базой для ее составления послужила в основном ин

формация, помещенная на упомянутой выше сводной карте распростране

ния рельефообразующих процессов. Она была переработана, в ряде случа

ев дополнена другой информацией, чаще всего эколого - геоморфологи

ческого содержания. 
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Таким образом, при изучении современного геоморфогенеза Кавказ

ско-Среднеазиатского горного пояса в целом был избран комплексный 

подход, предполагающий использование разнообразных принципов и це

ленаправленных методов исследования. Это обеспечило возможность для 

последующей сравнительной оценки основных результатов регионального 

описания и картирования ведущих рельефообразующих процессов. В ме

тодическом плане особо следует выделить роль топографических и аэро-

космофотографических материалов, сравнительный анализ которых в 

большей степени способствовал картированию рельефообразующих про

цессов в связи с недостаточной общей изученностью территории Кавказ

ско-Среднеазиатского горного пояса в этом отношении. 
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Глава третья 

ГЛАВНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

В настоящей главе дана оценка процессов эндо- и экзогенного морфоге

неза применительно к крупным регионам Кавказско-Среднеазиатского горного 

пояса, каждый из которых на общем фоне типичной для гор вертикальной зо

нальности природных явлений несет свои черты своеобразия процессов совре

менного рельефообразования прежде всего экзогенного^ Анализ общирнейше-

го материала предыдущих работ, сгруппированного, как указывалось, в много

численных литературных и фондовых источниках, позволяет сделать вывод о 

существовании в пределах единого Кавказско- Среднеазиатского горного пояса 

не менее семи крупных горных стран, в той или иной степени обладающих чер

тами значительного своеобразия современного геоморфогенеза: 1) Кавказ, 2) 

Эльбурс, 3) Туркмено-Хоросанские горы и Паропамиз, 4) Гиссаро-Алай, 5) 

Тянь-Шань, 6) Памир (рис. 1). 

Вместе с тем, вырисовывается возможность дальнейщего подразделения 

каждой из указанных областей на второстепенные районы, в свою очередь об

ладающие определенным своеобразием регионального или локального прояв

ления рельефообразующих процессов. Так, например, на Большом Кавказе в 

этом отношении традиционно различают между собой его западные, централь

ные и восточные районы, хотя в целом каждому из них присуща вертикальная 

зональность экзогенного рельефообразования. То же самое можно сказать и о 

Средней Азии, в частности для районов Западного и Восточного Памира и дру

гих (см. ниже). 

Говоря иначе, намечается целесообразность порайонной характеристики 

главнейших особенностей геоморфогенеза. В целях удобства систематизации 

фактического материала для последующей оценки основных закономерностей 

Процессы аргфопогенного рельефообразования рассматриваются в пятой главе в связи с эколого-геоморфологаческой оценкой территории горного поясаю 
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развития рельефообразующих процессов, описание дано с учетом их общего 

подразделения на группы экзогенных и эндогенных процессов. Основное вни

мание естественно уделено экзогенным процессам, так как они не только игра

ют очень большую роль в современном формировании горного и предгорного 

рельефа, но в силу своего широкого распространения , с присущими только для 

них чертами геоморфогенеза, подлежали среднемасштабному картированию на 

всей территории горного пояса. 

Далее приведена характеристика наиболее типичных черт современного 

геоморфогенеза в пределах указанных выше горных стран, с упором на оценку 

экзоморфогенеза. 

3.1. Большой Кавказ 

Занимая обширную территорию между Черным и Каспийским морями, 

Кавказ протянулся с северо-запада на юго- восток на расстояние до 1500 км. 

Основу горной страны образуют преимущественно субширотные хребты Боль

шого и малого Кавказа. С севера кавказские хребты ограничены Терско- Кум-

ской и Азово- Кубанской предгорными впадинами, Ставропольским плато, а на 

востоке к Большому Кавказу примыкают горы и нагорья Дагестана и система 

Кобыстан- Апшеронских низкогорий. 

Более детальный анализ основных элементов орографии Кавказа позволя

ет выделить в его пределах две в значительной мере самостоятельные системы 

горных хребтов и нагорий - Большого и Малого Кавказа, разделенные Кура-

Араксинской и Рионской впадинами. 

Основные особенности рельефа, климата, геологического строения, поч-

венно-растительного покрова и других природных условий влияющих на про

цессы современного рельефообразования на Большом Кавказе, с той или иной 

степенью детальности рассмотрены в многочисленных литературных источни

ках. Это избавляет нас от специальной характеристики основных причин - фак-
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торов рельефообразования, привлекая подобные данные непосредственно при 

оценке причинно - факторной зависимости того или иного закономерного про

явления геоморфогенеза. 

Порайонную характеристику процессов целесообразно начать с террито

рии Центрального Кавказа, как наиболее изученной, обладающей весьма ярки

ми чертами того или иного выражения рельефообразующих процессов, полным 

комплексом их развития. Центральный Кавказ - это в значительной степени ли

цо современного геоморфогенеза не только в Большом Кавказе, но и во многих 

других горных районах Кавказского региона в целом. По этой же причине ниже 

приводится и наиболее детальная характеристика рельефообразующих процес

сов типичных для данного региона^. 

3.1.1. Центральный Кавказ 

Традиционно во всех работах, посвященных природе Большого Кавказа к 

его центральной части относят наиболее высокие горные хребты, внутригорные 

и предгорные впадины расположенные в бассейнах рек Терека и Кубани. Здесь 

сосредоточены наиболее мощные современные ледниковые покровы в районах 

высокогорных массивов Эльбруса и Казбека (соответственно 5663 и 5047 

м.абс.высоты). На ход развития экзогенных процессов наиболее существенно 

влияние оказывают: ранее сложившиеся формы рельефа, климат, структурно-

литологические и гидрогеологические условия, тектонические движения, поч-

венно-растительный покров и антропогенная деятельность. 

Центральный Кавказ асимметричен. Его южный склон крутой и короткий, 

северный - пологий и ступенчатый. На южных склонах (крутизною до 20-30° и 

более) преобладают процессы т.н. комплексной денудации особенно в верхних 

частях бассейнов рек, где широким развитием пользуются интенсивный пло

скостной смыв, эрозия, солифлюкция, а еще выше - в высокогорной зоне посто-

2 Более подробно по этом>' вопросу см. Хрисанов, 45 
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янной снеговой линией - гляционивальные процессы (рис. 2). По данным Б.А. 

Будагова (103) для южных аридных склонов Восточного Кавказа особенно ти

пичны сели. Они переносят огромное количество рыхлого материала формируя 

вблизи гор обширный пояс слившихся конусов выноса аллювиально-

пролювиального типа. Подобной общей направленности геоморфогенеза в зна

чительной мере способствует облесение горных склонов и широкое развитие 

легко размываемых мезозойских отложений. 

Закономерно развиваются русловые процессы. На верхних отрезках мно

гочисленных взаимно-параллельных долин Южного склона, расположенных в 

основном в высокогорной зоне Арагви, Ксани, Мнгури и др. господствкуют 

эрозия, гравитационные-обвалы, оползни и гляцио-эрозионные процессы. Здесь 

довольно часто сходят снежные лавины и зарождаются мощные сели. Селевые 

паводки выносят сотни тысяч, а иногда миллионы кубометров рыхлых наносов 

(Иогансон, 33; Ермаков 34). 

На средних и нижних отрезках долин активность эрозионно-

гравитационных процессов понижается. Однако селевая активность рек не убы

вает, в силу указанных выше причин образования мощных селей. 

В целом, процессы современного рельефообразования южного склона. 

Центрального Кавказа изучены недостаточно. Их характеристика приведенная 

на сводной карте (см. рис. 2) в региональном плане является, пожалуй, наибо

лее полной. 

Гораздо лучше изучены процессы современного рельефообразования на 

северном макросклоне, в пределах территории Северной Осетии. По результа

там различных исследователей (см. список литературы) и многолетним нашим 

наблюдениям (Хрисанов, 44, 45 и др.) может быть дана нижеследующая харак

теристика современного геоморфогенеза этой территории. 

В целом здесь развит комплекс существенно неоднородных экзогенных 

процессов, начиная от гляциальных в высокогорной зоне, до суффозионных и 

эоловых в предгорьях; довольно широко развиты процессы активного антропо-



Рис.2 К А Р Т А 
главных особенностей регионального и локального 

проявления современных рельефообразующих процессов 
Кавказско — Среднеазиатского горного пояса 

на 17 листах (уменьшено) 

масштаб 1:1000000 
составил В.А. Хрисанов 

1999г. 
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У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я 

Процессы экзогенного рельефообразования: 

1 — Плоскостной смыв в комплексе с делювиальной аккумуляцией 

(обнаженные участки коренных пород, конусы выноса и др.); 2 - плоскостной 

смыв в комплексе с интенсивным развитием линейной эрозии, крип 

(эрозионные промоины, делли и др.); 3 — преимущественно линейная эрозия в 

комплексе с плоскостным смывом и делювиальные (глубокие эрозионные 

промоины и борозды, конусы выноса и др.); 4 — хаотичное сплошное 

эрозионное расчленение — бедаенд (сухие бессточные ложбины, эрозионные 

останцы, борозды, участки иссушения горных пород и др.); 5 — 

преимущественно обвально - осыпной в комплексе с интенсивным развитием 

глубинной эрозии и оползней, лавины, сели (крупные обвалы и осыпи, 

оползни, эрозионные теснины и др.); 6 — преимущественно гравитационно -

эрозийный в комплексе с плоскостным смывом и селевым, лавины (обвалы, 

осыпи, структурные оползни, эрозионно — тектонические теснины и др.); 7 — 

преимущественно гляциальный в комплексе с нивальным в краевой части 

ледников (свежие моренные гряды и холмы, ледовые трещины, ниши и др.); 8 — 

преимущественно нивальный в комплексе с плоскостным смывом и 

гравитационным, лавины (морозобойные трещины, каменистые осыпи и др.); 9 

— преимущественно нивально-дефляционный в комплексе с обвально — 

осыпным (каменные развалы, осыпи, песчанно — гравийные конусы, ниши 

выдувания пород и др.); 10 — преимущественно солифлюкционный в комплексе 

с ниваньным и обвально — осыпным, лавины, сели (каменные россыпи, курумы, 

мерзлотные гряды и холмики, обвалы и осыпи, эрозионно - тектонические 

уступы оползания и о с о б ы рыхлых отложений и др.); 11 — преимущественно 

аллювиально — пролювиальный в комплексе с линейной эрозией и 

плоскостным смывом (участки слияния подгорных конусов выноса, овраги, 

эрозионные промоины и др.); 12 — преимущественно аплювиально — дельтовый 

(обширные участки плоских засоленных равнин, сухие и отмирающие русла, 

пологие валики и др.); 13 — пролювиальный (такыры, шоры, участки 

обнаженных глинистых пород и др.); 14 — дельтовый (конусы выноса, 

радиально расходящиеся сухие ложбины, гривы и др.); 15 — озерно — болотный 
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(заболоченные понижения и др.); 16 — эоловый (песчаные бугры, гряды, 

дефляционные котловины и ниши и др.); 17 — солевая дефляция (замкнутые и 

полузамкнутые засоленные понижения, мелкие засоленные бугры — томмоки и 

др.); 18 — интенсивное эрозионное расчленение предгорных гряд и низкогорных 

хребтов; 19 — участки интенсивного плоскостного смыва предгорных 

аллювиально — пролювиальньгх равнин; 20 — локальные участки интенсивного 

развития крупных оползней; 21 — поля широкого развития оползневых явлений; 

22 — локальные участки интенсивного развития карста; 23 — поля широкого 

развития процессов карстообразования; 24 — поля широкого развития 

процессов суффозии; 25 - локальные участки образования крупных обвалов и 

осыпей, а — крупные разваиы горных пород, б — крупные щебнистые осыпные 

шлейфы; 26 — локальные участки интенсивного развития термокарста; 27 — 

крупные рштенсивно формирующиеся конусы выноса; 28 — участки 

интенсивного схода лавин; 29 — ледово — каменистые потоки; 30 — глубокие 

эрозионные врезы и овраги в рыхлых отложениях, формирующиеся при 

прохождении временных потоков. В речньгх руслах; 31 — эрозионно-русловой; 

32 — гравитационно-русловой; 33 — эрозионный в комплексе с гляциальным; 34 

— селевый; 35 — эрозионно — аккумулятивный русловой (без разделения). В 

береговой зоне.- 36 - абразионный; 37 — прибрежно-морской аккумулятивный; 

38 — положение уровня Каспийского моря до 1970г.; 39 — положение уровня 

Каспийского моря по состоянию трансгрессии на 1998г.; 40 — устойчивое 

естественное снижение уровня внутренних водоемов. На дне морей." 41 — 

абразионный в условиях слабых приливов; 42 — то же, средних приливов; 

43 — то же, сильньк приливов; 44 - абразионно - аккумулятивный вдоль 

береговых течений; 45 - то же, сильных течений; 46 ~ обвальный и 

турбидный; 47 - аккумуляция во впадинах; 48 — аккумуляция подводных 

мутьевых течений; 49 - подводные оползни; 50 - подводные эрозионно -

мутьевые потоки; 51 — участки интенсивного размыва подводных 

антиклинальных структур; 52 - развитие гравитационных процессов вдоль 

крупных разломов. 
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Процессы эндогенного рельефообразования: 

53 — районы преобладающего современного поднятия земной 

поверхности; 54 — районы преобладающего современного опускания земной 

поверхности; 55 — активизация гравитационных и аллювиально -

пролювиальных в зонах разломов; 56 — участки интенсивных сейсмодислокаций 

рельефа (сейсмотектонические уступы, обвалы, трещины, структурные оползни 

и др.); 57 — участки грязевых вулканов. 

Процессы антропогенного рельефообразования: 

58 — участки интенсивной разработки полезных ископаемых (карьеры, 

отвалы, териконы и др.); 59 - участки интенсивного террасирования горных 

склонов (террасы, уступы); 60 — активизация суфозионно —просадочных, 

эрозионньЕХ и пролювиальных процессов в зонах прохождения крупных кананов 

орошения; 61 — активизация плоскостного смыва осыпей, оползней и других 

эрозионных процессов при подрезке склонов; 62 — древние городские и 

фортификационные сооружения (глинобитные нагромождения, руины и др.); 63 
— устойчивое понижение уровня крупных водохранилищ в результате активной 

антропогенной обработки. 

Основные картографические материалы 

использованные при составлении карты: 

1. Геоморфологическая карта Кавказа и Предкавказья (СКГГУ), 2. Гео

морфологическая карта Северного Кавказа (ИГАН СССР, ИГАз.ССР и др.); 3. 
Карта современных геологических процессов территории деятельности Северо — 

Кавказского ГУ (СКТГУ); 4. Карта аномальных уклонов речной сети Большого 

Кавказа (ИГАН СССР); 5. Карта селевой опасности районов Большого Кавказа 

(Азербайджанский государственный университет, ИГАз.ССР и др.); 6. 
Структурно — геоморфологическая карта Малого Кавказа (Ереванский 

университет); 7. Карта современных геоморфологических процессов Маяого 

Кавказа (ИГ Арм.ССР, Ереванский государственный университет и др.); 8. 
Карта современных геоморфологических процессов селеопасных районов 

южного склона Большого Кавказа (ИГ АН Груз. ССР); 9. Карта современных 
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геологических процессов Дагестана и сопредельных территорий (ИГ Аз.СССР и 

др.); 10. Геоморфологическая карта Восточного и Юго-Восточного Кавказа (ИГ 

Аз.ССР); 11. Карта современньгх геологических процессов Кура-Араксинской 

низменности и прилегающих районов Большого Кавказа (Азербайджанский 

государственный университет, ИГ Аз.ССР и др.); 12. Карта современных 

геоморфологических процессов центрального Кавказа (В.А. Хрисанов); 13. 
Геологическая карта Северной части пояса альпийской складчатости (Иран, 

Банди-Туркестан, Западный Афганистан) (ГИН АН СССР); 14. Карта 

поверхности выравнивания и современных геоморфологических процессов 

Копетдага (ИГ АН СССР, УГ ТССР); 15. Геоморфологическая карта 

Прикопетдагской подгорной равнины (ИГ АН СССР) 16. Карта современных 

геоморфологических процессов Прикопетдагской подгорной равнины и 

прилегающих районов северного склона Копетдага (ТГЭ ТССР); 17. 
Геоморфологическая карта Бадхыз Карабильской возвышенности (ИГ АН 

СССР, ТуркменНИГРИ); 18. Структурно — геоморфологическая карта и карта 

четвертичных отложений Юго — Западной оконечности Гиссара 

(ТуркменНИГРИ); 19. Геоморфологическая карта Таджикистана (УГ 

Тадж.ССР); 20. Карта четвертичных отложений Таджикистана и сопредельных 

территорий Средней Азии (УГ Тадж.ССР); 21. Карата современных 

геологических процессов Тянь-Шаня и сопредельных территорий деятельности 

Казахского ГУ (УГ КазССР); 22. Карта селевой опасности территории 

Казахстана (ГИН АН КазССР); 23. Карта овражно - эрозионных процессов 

территории Узбекистана (Ташкентский государственный университет); 24. Карта 

современных рельефообразующих процессов территории России и сопредельных 

стран (ред. С.К.Горелов, Д.А.Тимофеев); 25. Карта современных вертикальных 

движений Европейской части СССР (ред. Ю.А.Мещеряков); 26. Карата 

современньЕХ вертикальных тектонических движений территории Северной Азии 

(Гугк СССР). 
* * * 

Общая обстановка развития современного геоморфогенеза в 

пределах дна Южной части Каспийского и юго-восточной части Черного 

морей показана по картам МГУ и сводной карте современных 

рельефообразующих процессов территории России и сопредельных стран. 








