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ПРЕАИСJIОВИЕ 

Историю развития реnьефа авторы сборника рассматривают с по
зиций общей звоnюции пnанеты, которая предопределяется сменой 
rеоnоrических циклов и характеризуется формированием взаимно обу
сповлеиных форм земной поверхнос<rи, распространением соответству
ющих nандщаф<rов, почв,рас<rитепьнос<rи и nоировных образований. Ве
дущая ропь в чередовании rвологических цикпов принадлежит взаимо
с вязанным проявпениям зндогенных.и . экзоrвниых сиn. Под прямым 
вииянием Сопица иа земной поверхности формируются термодинамиче
ские попя, в предепах которых .вода как иаибоnее активный areн<r 
ведущих экзоrвниых nроцаесов одновременно сущес<rвует в твердом, 
uдком и .rвзообразном состояниях. Гео.погические. цикпы опредеnяю<r 
геологическую составnяющую rвоморфоnогии, вызываю! смещение при
родпых зон. Поз<rому в основе rеографИче,ской части науки о .. репье
фе nианеты доХ�Ио пеаать учени� о зонах nрироды, смещающихся в 
пространстве.и во времени. Все сказаввое позволяе<r У!Вер�ать, 
что rвоморфоnоr.я является самос<rоятепькой rвопого-rвографической 
наухой и.подраздепекие на о<rраспи и наnревпения не нарушает ее 
единства. 

Под одновременным воздействием эндо- и экзогенных сил осадоч

ные и изверженные породы выходят-на дневную поверхность и на них 

начинают развиваться почвообразовательные nроцессы. Их изучение 
дает возможность воестаиовить не топько кар<rины пандшафтов и кии

матов прошnого, во и во мноrом объясняет nрироду поировных обра

зований, в ко<rорых под действием сnожных nроцаесов изменяется ме� 
ханический состав, увеличивается процентвое содержание пыпева<rых 

фракций. Поскопьку покроввые породы в процессе беспрерывного гра

витационного первотпоженив тесно соприкасаются с биосферой, с мо

мента ·их субаэрапьной жизни ·все далЬнейШие nроцессы и явления 

вЗаимосвязаны общим путем разви<rия живой и минерапьной ма'l'ерии и 

во многом предопредеnяют к�мати�еские усповия. Эти nоложения де

nают возМожной nос�ановку широких тематическ.их исследований в об-

3 



�ас!И ис!ории разваоrвя в формирования совремеииоrо реаьефе на ба
зе сисоrемио-формациоииоrо поюсода, позвотmщеrо "виде!Ъ веmsкое 
В МаПОМ11 И ВОСС!аНОВИ!Ь цепов ПО O!ДeПЫiblll СОС'l'аВИНU З�еМеИ'l'аМ. 

На первом зorane азученая авоrоры пришпи к сиедующим выводам. 
При сис'l'емно-формациоииоu подходе природа развИ'l'ИЯ и преобразо
вания разпичиых форм современноrо ре�ьефа рассма'l'ривае'l'ся с по
зиций нопрврывноrо первмещения бопъшоrо объема мииерапьных масс 
как на поверхиос'l'И Звмпи, 'l'aK и в самих rоризов'l'ах ПИ'l'О- и ас.оrе
носферы при одновременном и взаимообуспов�еввом проявпении звдо
rвнных и. зкзоrенвых процессов. 

На базе сисоrемн�рмациоввоrо подхода ав!оры сборника раз
рабо!аnи привцвпваи:ъио новую кпасси(Мкацвю форм рвпъефв Сибири, 
в основе ко!орой пeu'l' выдепеиие rорвых, предrориых и равниино
пnаоrформенннх сасоrем. Геоморфопоrвческие сисоrемы подраздепены на 
подсвсоrемы, . а подсисоrемw �на формации и подформациа. Переходкая 
сисоrеме 8111рокой по�сой окаймnяе! очень с �ожную зону сочпенения 
Ценоrрапъно-Азиа'l'скоrо ropнoro пояса с вепикими равuинами Севар
ной Азии. Х&ракоrер сtроевия ее репъефа, напичие в ero сос'l'аве 
рвпакtовых уиас�ед�вавных и вновь образованных морфо�оrических 
форм даю! предс'l'аВJiевие О МВОl'ИХ НеИЗВеС!НЫХ Сfр8НИЦ8Х ИC'l'OpiiИ. 
развиоrвя rорвой и равивнво-ппа!формениой rвоморфопоrвческвх сис
!ем, Ч'l'О создае'l' научные предnоснпкв . к пос'l'аковке поисковнх·ра
бо! на разивчине по�еэине ископаеuне. 

Таким образом, в rвоморфо�оrии на базе сис'l'емио-формацвонио
rо ПОАХОда вознинпо новое !еоре'l'ическое направ�ение, кооrорое ка
ряду С UОрфОС!рукtурныu И КПИМа!ИЧеСКВU ВОйде'l' В ПОС'l'р08НИе об
щей rвоuорфопоrии. С цепью дапънейwеrо развиtия cиcoreuнoro иап
равпения ав'l'оры рекомендую'!' расшири!ь 'l'емаtические исспедования 
в спедуюJЦИх направпевиях: 

усипв'l'ь !еореоrичесКiе разрабо'l'ки сис!емно-формациовноrо под
хода в rвоморфопоrии, особенно в опрвдепеиии привципо:в сис!ема
'l'ИКВ и кпессифИкации rвоuорфопоrнческих cиcteu в coo'l'B&'l'C'l'BBИ с 
аспек'l'ами изучения репъефа; 

рас•ирИ!Ь исспедоваиия в обпас'l'и разрабо'l'КИ rпавней8Вх попо
аений карtоrрафИрования сlсr,ем,·выдеnеивых дпя изучения обJЦИх во
просов морфоrвнеза; 

продоnzи'l'ь рабо'l'ы, связанные с модепироваиием природинх 
объеК'l'ов дnя ре•евия првкоrических задач дапьвейшеrо разви'l'ия на
родноrо ХОЭЯЙС!ВS. 

По содерааиию cora'l'Ы сборв1ка можно разде�иоrь на !ри rpynnы. 
Пубnикаци1 О.В.КаiМевской, !.С.Мипяевой, Э.М. Хворос�овой 1 Э.!. 
Якименко освещаю! исходвне попоzеВJя иовоrо подхода к nознанию 



горного и равнинного рельефов. В статьях Б.В.Мизерова, В.А .Нико
лаева и д.В.Пучковой наряду с рассмотрением теоретических вопро
сов приведены обоснованные рекомендации no рациональному освое
нию и охране земельных и водных ресурсов Заnадной Сибири. 

Сборник nодводит итоги большой работы no актуальным волросам 
теоретической геоморфолОI'ИИ, что важно для дальнейшего развития 
системной ориентации в познании морфологических особенностей пла
неты и планирования поисковых работ на различные полезные ископа
емые. 



НОВЫЕ ПУТИ В ГЕОМОРФОJIОГИИ 

И ЕЕ POJIЪ В РА3ВИТИИ ПРОИ3ВОДИТЕ11ЬНЫХ CИJI СИБИРИ 

В.А.Никопаев 

На npo!RJSHИИ nосnедних 5О ne! во всех nодразделениях естес!
венных наук nроизошnа значительная дифференциация в формировании 
новых научных наnравлений. В условиях дальнейшего наращивания · 

!аких ценrробеsкых сип бопыая роnь оrводиrся rвоморфопогии -
науке о ре nьефе Эемnи, !а к как !оnько она обладает неисчерnаемы
ми заnасами центросrремиrеnьных сиn, сnособных удераать на оnре
деnенной орбиrе все известные и вновь возникающие наnревпения в 
nознании очень сnоzвых и взаимосвязанных nриродных явпений. При
rягаrеnьная сnособность геоморфологии состоиr не rопько в rом, 
чrо общая морфоnоrвя и исrория развиrия Эемпи orpazaюr борьбу 
внуrренних (зндоrенных) и внешних (экзогенных) сиn nпане!ы, но и 
в !ОМ, чrо реnьеф предоnредепяеr наnравленное развитие гпавней
ших эnеменrов географИческого пандшафrа. Поэrому во всех рабо
rах, nосвященных изучению nриродных условий любого района, всег
да есrь сnециапьная гnава о его репьефв. Значение научных и nраи
rических выводов всегда находиrсЯ в nрямой зависимости от глуби� 
вы nрорабоrки исходных геоморфологических данных. То •е мо.uо 
сказаrь и о научном обосновании многих rехнических nроекrов, nо
скопьку все серьезные изменения nриродной ·среды возникаю! в nер
вую очередь nри нарушении есrесrвенных nроцаесов стабиnиэации 
современного рельефе или недоучеrе гпавнейmих особенностей его 
исторического развиrия. 

Благодаря широкому исnопьзованию космической информации,раз
рабQrке новых nриемов комnлексного анализа и освоению электрон
но-вычиспиrепьной rехники неnрерывно нарасrает rеореrический и 
nракrический nоtrевциап rвоморфопоrни. Она развиваеr конrакrы со 
всеми nодраздеnевиями географИи и· rвопогии. На грани смеzвых на
учных наnравnений nроисходит взаимное обогащение nоисковой ин
формации, на базе коrорой оnредеnяюtrся nрогрессивные теоретиче
ские воззрения. В их чиспе всеобщее внимание сейчас nривпекает 
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новый си сrекно-Форкациоииый подход к познанию репьефа , оrражаю
щий диалеК!ичеокое единсоrво эндо- и экзогенных процессов , nорож
дающих обусловпенное сочеоrание поло:zиоrепьннх и ооrрицаоrеnьннх 
форм зекной поверхносrи. Геоморфология не rопько объединяеоr, но 
и цекенtирувоr оtдепьные звенья единой Цепи есоrесоrввнннх наук. 
При реuении любой сло:zной народнохозяйсtвенной nробпекы резуль
tаоrы изучения рельефа приобреоrаюt особо важное, а в рцnе случаев 
решающее значение. 

Исtория изучения рельефа Сибири убедиtепьно свидеоrельсоrвуеоr: 
вепикое разнообразие морфологических особенностей ее земной по
верхносоrи nocлy:zиno основой успешной разра бооrки rпавнейших tео
реоrических попо:zений с·оврекенной rеоморфопоrии , первоначапьно ус
tановnенннх на базе ана пиза сибирских uaorepиanoв , а в посл�дую
щие rоды.поnучивших дапьнейшее развиоrие в !рудах зарубежных ис
следоваоrелей . И.Д.Черский (1872) впервые сформулировал .обоснован
ные nредсоrавления о древних эоrапах выравнивания рельефа Сиби�и и 
nравиnно оценил ропь эндо- и экзогенных факоrоров в развиоrии де
нудациоиинх процессов. Он предвосхитил основопопаrающие и широко 
извесоrные концепции В.Дзвиса (!899) и В . Пенка (!924), onpeдenиn 
rпавнейшие наnревnения двnьнейших исследований рвпьефа Сибири . В 
двадцвоrые , оrридцаоrые и сороковые rоды в познании репьефа Сибири 
большую ропь сыrрапи рабооrы В.А . Обручева (1922, !936, !948), изу
чавшего неооrекоrонические движения. Новое напревпение в rеокорфо
nоrии опредепипи предпоnо:zения М.А. Усова (!924) о tou , чоrо слож
ный nроцесс формирования и nреобразования разпичвых_форм рельефе 
всеrда связан с очень бопьшик nервмещением кинерапьных касс на 
поверхносоrи Зекпи и в rориэонrах nиoro- и а соrеносферы. 

Эа рубежом nервне высказывания о необход�косtи изучения ис�о
рии ра звиоrия рельефа с учеоrок положений М.А .У�ова бЫ11И _опубпико
ввны лишь в рабоtе A.Corpanepa (!950). Однако ве следуеt yua nяtь 
и ororo , чоrо и.д.Черский (!873) и В.Пенк (!9�4) писапи о большой 
ропи зндо- и экзогенных nроцаесов в первмещении кинеральвых.каос , 
но специапьно не акцеиоrироввпи на эоrок внимание и по досоrоинсrву 
не оценили ве�ю ропь данноrо явления в сло:zвой динакике uорфо
rенеза . М.А.Уоов (!934) не оrопько ооrнео усоrановленные им факоrы 
rравдиозноrо первмещения минеральных масс к основному закону rео
морфопоrии ,  но и вnервые ввел ero основные nоложения в оnределе
ние са.кой rеоuорфоnоrической науки . До насоrоящеrо времени кноrие 
авоrоры nишуоr: "Геоморфология - наука о релъвфе Зеuпи", хооrя по
добное оnредеnеиие y:ze не oorpasaet уровень званий о rnавнейших 
·аакономерносоrях nроисхождения , исоrории развиоrия_ и совремеиных 
изменений. релЬефе земной nоверхносоrи nод влиянием природных и 
анrроnоrенвых процаесов и явпений. 
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В 1975 г .  коnnектив паборатории rвоwорфологии и пвотектоники 
ИиститУ!а rеоnогии и rвОфизики в · содруzестве с rвоnогическими и 
rвоrрафilческими nодра зделени!Diи СО АН СССР, двнц и рядом других 
организаций завершил под руководством академика А.I.ЯИшина и 
члена-корресnондента Н . А .Флоренсова многолетнюю работу no исто
рии развития реnъе� Сибири и Далънего Востока . Воестановnение . ' 
картины формирования рельефа относится к числу гпавнейших nроб-
nем общей и региоиалъной геоморфологии , имеющих nервостеnенное 
значение дnя решения важнейших nрикnадиых задач. Наnисание и и з
дание 14 регионапьных и обобщающих монографий единой серии , вnер
вые выnопненное сибирскими специалистами; по единодушному мнению 
рецензентов относится к числу крупнейших событий в мировой гео
морфологической науке . В 1978 г .  основной авторский

.
копnектив 

многотсмной . серии удостоен nочетного звания лауреатов Государст
венной nремии СССР. 

самый гпавный итог многоnетних коллективных иссnедований ис
тории развития реnъе� состоит в том ,  что вnервые на необъятной 
территории Сибири и Дальнего Востока сформировапись �ри новых 
крупных геоморфологических центра , каждый из которых не топько 
собрал,  систематизировал и обобщил богатейший регионаnъный �к
тический материал ,  но и провел оригинапъные научные nоиски реше
ния важнейших теоретических проблам в этой области . 

Первоначалъно rвоморфологи Института rвоnогии и геофИзи ки 
уделяли большое внимание nаnеогеографИческому анали зу - nоэтаn
ному рассмотрению nапеорелъефов обширной территории на nротихе
нии всей истории и nредыстории репъефа , т.е . , как правило , на 
nротяжении мезозойской и кайвозойской эр . При таком подходе со
временный рельеф Сибири и Далънего Востока предстает как эаключи
тепъное звено дпинной и сложной цепи палеогеографИческих явлений. 
На этой базе новосибирские геоморфологи последоватепъио рассмот
рели теоретические основы иового учения о геоморфологических 
формациях, а затем перешпи к широкому �сnользованию системного 
подхода с цет.ю глубокого познания ведущих закономерностей в ис
тории формирования современного релъефа . 

Иркутские rвоморфопогв под руководством Н.А .Флоренсова ус
пешно развивали новое nроrрессивное учение о геоморфологических 
формациях. В одном из закпючитепъных томов единой серии "История 
развития рельефа Сибири и Дапънего Востока" (1976) и в послед
ней монографИи (1978) они рассмотрели гпавнейшие проблемы релъе
фообра зования. При этом особое внимание было обращено на теоре
тическ�е обоснование иового учения о геоморфологических формаци
ях, анализ существующих воззрений о воз'расrе рельефа , выяснение 
ропи тектонических движений в формировании рельефа Сибири и. Да ль-
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него Востока и сравнитеnьную характеристику геоморфологических 
процаесов в рифтовых зонах ппанеты на основе сибирских данных. 

Под геоморфологиЧеской формацией Н.А.Флоренсов понимает "ес
тественное и историческ� обусловленное соче'!'авие форм земной 
поверхнос'l'И, связанных друг с другом единс'l'вом мес'!'а и времени и 
существующих при определенных 'l'ектонических и кпиматических ре
жимах, ко'!'орые поро.дают 'l' OT или иной способ·их подвижного ра»
вовесия". Следует особо подчеркнуть, Ч'l'О исходные положения уче
ния о геоморфологических форuациях принципиапьно о'!'личаются от 
ус'!'ановок, заложенных в основу проведения морфоструктурных и 
морфоскул'Ьптурных исследований. Их разпичие не топько в неравно
ценном определении ропи зндо- и экзогенных �К'l'оров в формирова
нии репье�, но и в соблюдении определений методической последо
вательности. Формационный анализ требует O'l' исследоват&ля боnь
шой "эрудиции в геоморфологии (реп:ьеф) и геологии (вещественно
структурная основа)". Далеко не случайно п.ос'l'ановка вопроса о 
новом направлении геоморфологических исследований в настоящее 
время попност:ью соо'!'ветствует высокому уровню геоморфологических 
и геологмческих знаний. Необходимо отметит:ь, что в последней мо
нографИи Н.А.Флоренсов ( 1978) сформулировал очеН'Ь важное наnрав
ление в познании сложных nроцаесов морфогенеза nутем изучения 
"nитодинамических потоков", лервмещающих минерел'Ьные массы по 
поверхности Эемпи и в горизонтах пито- и астеносферы. В связи с 
этим можно скаЗать, что Н.В.Флоренсо» влопне закономерно O'l' прог
рессивного учения о геоморфологических формациях лерешел к сис
темному анапизу реn'Ьефа и оnределению основного закона геоморфо
логии о балансе масс в земной коре. 

3начитеn:ьные исследования в области научного обоснования 
главнейших 'l'ерретических·лоnожений геоморфологии лровепи дальне
восточные слециаписты во главе с Г .И.Худяковым (19?2 ,  19?6).  По 
их лредставлениям, современный реп:ьеф был создан в резул:ьта'l'е 
непрерывного однонаnравленного геологического развития Приамур:ья 
и Примор:ья с про'!'ерозойского времени .. геологическую эволюцию они 
рассматривают как длинный и сложный процесс трансформации древ
них структур земной коры в морфос'l'руК'l'уры, которые не 'l'оп:ько со
храняют внутреннюю сущност:ь, но и nриобретают способност:ь к од
новременному геоморфологическому выражению. 

В итоге проведеиных исследований геоморфологи Дал:ьнего Вос
тока nришли к выводу, что горный реп:ьеф нs их территории никогда 
не nодвергалея общей пnанации, а речная сет:ь развивалась no за
кону унасnедованности и никогда. не nереживала явлений круnных 
лерестроек, о которых много nисали в ранее опубпикованных рабо
тах. К системе единственных молодых геоморфологических образова-

9 



ний они о�носят пишь современное побереnе и считают, чtо его 
рельеф обусловлен те�оническими движениями и эвста!ическими ко
лебаниями моря. Г.И.Худяков и его коллеги приводят больвой фвк
�ический материал и с завидным увлечением стремятся убедить чи
�аоrеля в поmrой обоснованнос�и нового направnения в познании ис
тории разви�ия Дальнего Восто.ка. 

· При разрабо�ке теореоrических вопросов геоморфологи Дальнего 
Вос�ока использова;пи·метод морфо�ек�онических исследованиR. Под 
морфостру�урой они понимают тектоническую структуру , конфорuно 
выраженную в реnьефе. Вводимое ими понятие "морфоструктурное 
пространство" ограничивается внешне рельефом земной поверхности, 
внутренне - конформным ему геологическим содерzанием в пределах 
тектоносферы. Генетические "корн.и" крупных элементов рельефа, по 
мнению Г.И.Худикова и ero коллег, уходя� в земную и даже по�ко
ровую оболочку. 

Краткий анализ главнейших результатов коппе�ивных исследо
ваниR по истории . развития ре;пьефа Сибири и Да;пънеrо Вос�ока поз
воляет утверждать, что в основе всех �рех направлений, развивве
·МЫХ геоморфологами Новосибирска , Иркутска и Владивостока,. есть 
не только свое рационаnьное зерно , но и общность подхода к реше
нию теоретических проблем. К числу последних следует отнести 
глубокий исторический-подход, всесторонний учет геологической 

· составляющеR (состав и структура субстрата) и детальный анализ 
развития рельефа с позиций оценки динамического воздействия гео
сфер на протяsвнии всей истории до формирования современных гео
морфологических пандшафтов. 

Основным итогом копле�ивного труда "История развития репье
фа Сибири и Дальнего Востока" является введение в геоморфологию 
объемных характеристик рвnъефа , раскрывающих неразрывносоrь изу
чения формы и содерzания. Вполне естественно , что новый подход к 
nознанию рельефа земной nоверхности ориентирует. исследова�епей 
на выделение в далънейшем целостных саморегулирующих систем·, чт(), 
в свою очередь , nриводит к усnешному развитию боnее совершенной 
геоморфологической концепции . Она з8остряет внимание на выявле-. 
нии тесной взаимосвязи между реnьефок и nроцессами , которые кон
тропирую�ся обменными реакциями энергии и вещества. Прежде чем. 
nерейти к изложению резуль�атов широкого nриuенения системного 
nодхода к познанию современного и древнего рельефа земной по
верхности, необходимо кратко останови�ься на основных э�аnах ис
торИческого становления геоморфологии, �ак как только nри э�ом. 
условии можно nрави.льно оценить новые наnравления в резвитии на
уки о рельефе Эемпи. 
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К концу XIX в .  rеокорфоnогия достигпа аиачвrепъвых успехов в 
изучении разпичных фОрм реш.ефа и тех процессов , ко'fорые привели 
к формированию ведущих морфологических злементов земной поверх
ности . В годы ХХ стопетин rеоморфоnоrические исследования быпи 
сосредоточены на выяснении кпиматических и геологических феК'fо
ров , непосредственно вл�яющих на формирование горного и равнин
ного рельефов . В истории ра звития многих наук ка� этап сбо�а , 
накопления и анепиза ориrинаш.ногn фактического материапа зако
номерно сопрово�ае'fся О!адией проведения теоретических обобще
ний. К сожалению, ·в истории развития rеоморфоnоrии попытки ис
попъзовать новейшие научные концепции для об�яснения слоiВЫХ при
родных процаесов и явлений очень часто не достигапи цепи по той 
причине ,  что высказанные теоретические поло.ения не быпи доста
точно аргументированы из-за отсутствия доnzного внимания к ис
nользованию приемов комплексного анапиза при расшифровке тех ипи 
иных природных процессов .  Тош. ко этим моzно объясни'fь !От фаКт, 
что уае на nротя.ении nочти столетия советские и зарубеiИЫе гео
морфологи развивают три rпавнейших теоретических направnения: 
историческое , кпиматическое и геологическое. 

В основу развития исторического подхода быnа nonozeнa дедук
тивная схема В .Дзвиса ( 1962 ) ,  согпаоно которой рельеф nроходит 
через стадии юности , араnости и старости , харахтеризупцейся вы
равниванием земной nоверхности . Э!а концеnция не мorna аффектив
во учитывать cnouyю динамику реnъефообра зующих nроцессо:в , по- · 
этому многие ее исходные nоnоzения вытекапи из nредnоложений об 
истории формирования nенеnленов . 

· 

Второе теоретическое наnравление в геоморфологии ведущую 
роль � и стории развития рельефа отводило климату. Его ведущие 
nредставитепи nриводили многочи сленные nримеры, свидетельствую
щие о том , что только климат обусловливает разпичные рельефооб
разующие nроцессы, которые , в свою очер�дь , создают в разНых ге� 
оrрафических зонах разнотиnные формы рельефа . 

Третья геоморфологическая концеnция отдает nальму первенст
ва в истории развития реnъефа геологии . Следует особо nодчерк
нуть то обстоятельство , что за последние 30 nет отдельные на
nравления этого течения (uорфоструктурное, морфотек�оническое, 
тектоноорогеническое и др . )  усиленно развивелис:ь , но их исход
ные nолоzения часто быпи весьма nротиворечивы. И далеко не слу
чайно термин "wорфоструктура" в наши дни многие исследов�;�тепи 
относят к группе терминов свободного nользования • . 

c·I946 г .  в нашей стране усиленно развивалея морфоструктур
.ный nодход к nознанию рельефа , но последние годы прошли nод фла
rом·объединения усипий сторонников всех трех наnравлений в ра з-
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витии геоморфологии на благодатной nочве системного анализа. В 
этой большой и оЧень важной работе, nриведшей к коренному nере
смотру теоретических nозиций геоморфологии, ведущую роль сыграли 
итоги коллективных исследований по истории развития рельефа Си
бири и Дальнего Востока. Наиболее оригинальные обобщения в раз
витии новых наnравлений с nозиции рельефа освещены в работах 
А.Е.Криволуцкого (1971 ,  1977), Ю.Г.Симонова (1972 ,  1977), 
Ю.Г.Симонова и О.А.Борсук (1977), И.С.Щукина (1960 , 1964) и дру
гих ав'!'оров. 

В общем обзоре главнейших наnравлений развития геоморфологи
ческой теории необходимо nривести также основные nоложения инте
ресных и очень важн�х работ А.Е.Криволуцкого (1971 ,  1977). В 
кратком резюые своей nоследней монографии он nишет: "· • •  эндо
генная составляющая геоморфогенеза является ведущей по отношению 
к экзогенной составляющей, что обусловлено измененивы nотенциа1tа 
силы тяжести каждой минеральной частицы земной коры. Участие 
этой частицы в экзогенном nроцессе возможно лишъ nри условии за
траты ею своей nотенциальной энергии силы тяжести (сообщенной 
тектоническим nоднятием) nутем nравращения ее в кинетическую. 

Массы эндогенно и экзогенно первмещаемого по земной nоверх
ности и в зоне дренажа (в геоморфологической сфере) минерального 
материала в геологической истории равнозначны. 

Экзогенные процессы в равной мере с эндогенными nринимают 
участие в эволюции форм- рельефа земной поверхности всех рангов". 

В нашей стране основы системного nодхода к nознанию рельефа 
Земли были заложены в работах И.С.Щукина (1960 , 1964). Рельеф 
земной поверхности, по его воззрениям, представляет собой наибо
лее интересный nриродный объект для детального ·изучения, возник
новение которого nредоnределено тесным взаимодействием эндо- и 
экзогенных nроцессов. На nути исторического развития любого ре
гиона земного шара, no мнению И.С.Щукина, можно уверенно выде
лить один или несколько ведущих факторов в формировании рельефа. 
С целью классИфИкации разнообразных форм зе1.шой nоверхности он 
разделил всю территорию суши на ряд основных тиnов природной 
среды и для обозначения совокуnности форм рельефа предложил но
вое nонятие о геоморфологических комплексах, отличающихся качес
твенным состоянием действующих на них релъефообразующих сил. 
И.С.Щукин подчеркнул существенное различие в nроявлении рельефо
образующих процессов и выделил главнейшие факторы длительной 
эволюции т�х или иных форм рельефа. Для каждой выделенной облас
ти он оnределил ведущие факторы и указал на характер их nроявле
ния в тех или иных условиях с учетом вещественного состава nок
ровных отложений, непосредственно участвующих в формировании со-
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временного рельефа. В новом учении И.С.Щукина заnоzены многие 
исходные .положения системного подхода к познанию сnо�ого реnье
фа Эемпи. В первую очередь они проявиnись в общем анализе морфо
логических особеннос�ей ппане�ы с позиций всес�ороннего уче�а 
всех факrоров в их rесном взаимодейс�вии. э�о направ:пение разви
тия совеrской геоморфологии ярко о�разилось в наименовании самой 
высокой тек�онической каrегории в кпассифИкации форм рельефа. 
Формирование rеоморфоnогических коuп:пексов И.С.Щукииа всегда про
ходило в условиях определенного �ипа ере�, возникающих в процес
се. дпи•rедьной эволюции rеоrрафilческой обоnочки пдане�ы. 

В разви�ии сис�емного подхода к познанию рельефа за посдед
ние годы много нового внеспи резуль�а� геоморфологических ис
следований ю.r.симонова (1972, 1977). Первоначадьно морфосис�е
мами он называл оnределенный комnлекс элеменrов рельефа экзоген
ной природы. В дальнейшем ю.r.симонов у�очнид э�о поня�ие и стал 
выделять морфосистемы с учетом не �ОдЬКО их генетической принад
лежности, ио и связанных с ними поировных оrдоаений и рельефо� 
образующих nроцессов, взаимодействующих на правах равноправия. В 
�аком качестве морфосистемы ю.r.симонова и О.А.Борсука (!977) 
приобретают новые исходвне параметры системной ориентации. В 
связи с этим считаем, что высказывания названных авторов в зна
чительной стеnени отражают новое системное направление и создаю! 
возможность более гдубокого познания р.еnьефа rорных и равнинных 
регионов. 

В последние годы научные сотрудники паборатории геоморфоло
гии и неотектоники Института геологии и геОфИзики СО АН СССР про
допжапи решать rеоретические вопросы. Проведеиные ими Исследова
ния позвопили сделать вывод: в геоморфологии основа прогрессив
ного направления в развитии системного подхода оnределяется пра
вильным выбором объекта исследований. Для выдеnения·объекта изу
чения как оnредвденной системы необходимо очертить ее границы с 
таким расчетом, чтобы охваченная ими территория обладала всеми 
свойствами единого цеnого в отношении внешней морфологической 
формы и внутреннего содержания. Части единого объекта должны 
тесно взаимодействовать, nридавая ему качественно отличительные 
черты. Применитеnьно к геоuорфодоrии это будет комплекс элемен
тов рельефа, взаимосвязанных не только в процессе развития, но и 
генетической общностью, возникшей в nроцессе длительного эволюци
онного развития Эемпи. В геоморфологической системе доnzвы наб
людаться синХРонность эндо- и экзurенных процаесов и взаимная 
оdусnовnенность их развития. Усиление первых додZНо вызывать на
рас�ание вrорых, и наоборот. Между ведущими формами рел-ьефа rео
морфоnоrической системы могут фиксироваться и более сложные вза-
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Имодейсtвия. Выдеnяя ty впи иную rвоморфоnогическую сис!ему, ав
tор до.лzен ОбОСИОВ8ИНО р8ЗД8ЛИ!Ъ 88 Ва О'fД8ПЪИЫ8 ЧВС'fИ Н р8ССМО!!.'
р8ТЪ их в динамике тесного вэаимодейс'fвия, обмена вещес!вом и 
энергией. В репъефообрезующих nроцессах этот обмен связан с мае-

. совым первмещением минере�ных масс на nоверхности и. в различных 
горизон'fах литосферы� Иноrенсивносtь первмещения всецело ээвиси'f 
or воздейсоrвующей среды. К числу наиболее акrивных агенrов массо
вого и повсемес'fного первмещения на земной поверхносrи cneдyeor 
отиесrи все виды фпювиа пьной эрозии и а ккумупяции . 

На проrяzении Многих ner резвиоrие сисtемного nодхода свпъно 
tормозипоqь О!СУ'fс!вием аэрокосмической информации. До ее появле
ния геоморфологи занимапись в основном частными вопросами общей 
морфологии резличных форм рельефа и не могпи достаточно полно и 
глубоко изуча!ь новые, ранее не извес!ные зпемен!ы их rесной 
вээимосвязи. !ишь с попучением космических снимков различиого 
масш!аба удалось установить многие очень ваsиые, но до кбнца еще 
не изученные общие закономерносоrи формирования и поведения гео
морфологических систем. Новые данные , несомненно , обоrатя! наши 
предсtавпения о .резвиrии сложных систем и буду'r способсrвова!ь 
выяснению конкре!НЫХ условий их усrойчивости, регуnяции и управ
пения. Исследования в этом наnравлении допхиы соnровоадаться 
анализом новейших материалов проrрессивного учения о магматиче
ских формациях, раскрывающих многие закономерности nервмещения 
минеральных масс в различных горизон!ах nи'fo- и астеносферы, а 
такzе анализом новейших геофИзических ма!ериапов и резуnъ'fатов 
сверхглубокого бурения в ·nределах различных кон!инентов и аква
ториях Мирового океана.  

В нас!оящее время равнозначнос!ь эндо- и экзоrвнных nроцес-
. сов nризнаю! многие .геоморфологи нашей страны. Согпвшаясь с этим, 

эначитепъное число авторов все же nридаю! ведущее значение эндо
rвнной сос!авпяющей. При этом они доnускаю! оnределенную неnосле
дов�оrельностъ в рассуждениях, так как история развития nпане!ы и 
ее рельефа в· основном быпв предоnределена очень сложной и дли
тепьной эволюцией живой и мер!Вой материи Эемли, а не ха раК!ером 
nроявления rопько одних зидоrенных nроцессов. В ис!орической гео
логии, в исrории чеtвертичного nериода иэвесtно немало nримеров, 
когда экзогенные сипы явно nравапировали над значвtеПъными эnей
роrеническими движениями Положительного знака . На великих равни
нах мира динамическая сипа мощных nалеорек и приурочениых к ним 
современных речных систем в nрошлом и в насtоящем всегда nравы
шала ЭНерГИЮ ПОЛО.ИТ8ПЬНЫХ Н8О!еКТОНИЧ8СSИХ ДВИЖ8НИЙ даже В nре
делах крупнейших сводовых подня!Ий, в этих условиях они· не отра-
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еюоrся в морфологии репьефв. Поз'!' ому счиоrаем, �о при глубоком 
познании форм репьефе земной поверхиосоrи и Их классифИкации спе
дуеоr исходиоrь иа гпавиейших положений иового учения о rвоморфо
погических сисоrемах. Каждая геоморфологическая сисоrема допzиа 
имеоrь специфИку внуоrренних про'l'иворечий, ооrра.ающих пуоrи ее са
моразви'l'ия при иапичии хорошего aпnapaora саморвгупяции. В свою 
очередь, кеQая вы;цепенная rвоморфопогическая сисоrема допzна 
по;цраздепяоrься на ряд подсисоrем, rвоморфопогических формаций и 
по;цформаций. 

Попожив в основу rвоморфопогических исследований исходные 
положения сисоrемноrо·подхода� научные сооrрудиики пабора'l'ории 
геоморфологии и неооrеК'!'оиики Инсоrиоrу'l'а rвопогии и rвофизики СО 
АН СССР рассметривеюоr поставленную пробламу в раэпичных аспек
оrах, и ив �сеrда их оrеореоrические предпосыпки бываюоr-соэвучиы во 
многих детепях, оrак как разрабооrка новой научной концепции ооr
иосится к числу наиболее споzвых разделов пюбой оrематической ра
бо'l'ы� 

ЭВ последние пяоrь neor неиболее авачитепьный вкпад в разрабооr
ку новой научной концепции внесла О.В.Кашменскея. По завершении 
научиого поиска она опубпиковепа монографИю "Теория систем и 
rвоморфоnогия" (I980). Научная новиэва рабооrы О.В.К8шменской оп
ре;цепяеоrся успешиым анапизом важнейших nоложений нового направ
ления в реэвиоrии оrеорвоrиЧеской геоморфологии. Репьеф земной по
верхносоrи она рассмаоrриваеоr как сложную динамическую сисоrему. К 
ее основным парамеоrрам О.В.Кааенская ооrносиоr rвоморфопоrические 
просоrрансоrво, время и форму движения маоrерии как резупьоrат воз
дейсоrвия на геоморфологическую сисоrему·внуоrренних и внешних сиn. 
Основой ее рабооrы cneдyeor счиоrаоrь введение в геоморфологию более 
развернуоrого и углубленного поняоrия о бапансе масс в земной коре. 
О.В.Кашменская вы;цепяеоr оrри оrипа баланса коровых масс: попоzи
оrепьный, равновесНЫЙ и ооrрицаоrепьиый,· каждый из кооrорых обусnов
ливееоr морфологические и динамические особенносоrи рельефа земной 
поверхносоrи. В закпючение она определяеоr значение сисоrемиого под
хода к обоснованию разпичных проrнозиых оценок. 

МонографИя О.В.Кашuеиской, несомненно, ооrносиоrся к числу 
оригииапьных и своевременных оrеореоrических рабооr, оnределяющих 
новые концепции, кооrорые nозвопяюоr рассматриваоrь геоморфологиче
ский пандmафоr как набор исходных эпеменоrов, объединенных пооrока
ми энергии и вещесоrва. МонографИю О.В.Кеmuенской cneдyeor ооrнесоrи. 
такав к особой группе оrеоретических рабооr, поскопьку она создаеоr 
философqкие и меоrодоnогические предпосыпки познания репьефа зем
ной поверхносоrи. 
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В рабо�е О.В.Кашменской nос�авлениая nроблема впервые рас
сuо�рена во всех возuоzных асnепах.  Труды зарубехных ге оморфо
логов, использующих �еорию сис�еu в геоморфологических иссле�о
ваниих, обычно nосвящены конкре�нi>DI за�ача.м экзогенной rеоморфо
логии или изучению от�ельных экзогенных процессов. В значитель
ной мере n одобный по�о� nродиктован оrраниченнЬIМи ра змерами ис
сле�ованной территориИ или заnросами мелиоративной практики. Ос
новные nоложения монографИи О.В .Кашменской о вве�ении в ге оморфо
логию более широкого nонятия о балансе ма сс в земной коре , оп
ределяющего морфологические и динамические особенности рельефа, 
в указанных работах не рассматриваются.  Большая научная и nрак
тическая ценнос�ь баланс ового мето�а О .В.Кашменской с остои� в 
�ом, что он оnределяет состояние геоморфологической системы и 
позволяет дава�ь nрогнозные оценки в отношении возможного изме
нения nриродкой ере� под воздействием nроизводственной деятель-· 
н ости человека. 

На nротяжении многих nет развитие основных nоложений ге омор
фологии сдерживалось отсутствием классификации изучаемых объек-

тов. В ходе развития рельефообразующих процаесов а ктивно участ
вуют разнообразные эндо- и экзогенные факторы. Во многих случаих 
их детально изучает большая армия геологов, геоморфологов и ге
ографов широкого nрофИля. По этой nричине различные формы релье
фа земной nоверхности часто кпассифицировались в nрямой зависи
мости от решения частных задач, которые не могnи быть основой 
n остроения общей геоморфологической классифИкации. Боль·шая рабо
та в этом наnравлении выnолнена И.П .Гера сим овЬIМ в 1946 г. в свя
зи с исnользованием nонятий о м орфоструктуре и морфоскуnьnтуре. 
Под nервЬIМ он n онимал "круnные формы рельефа, которые возникают в 
в резуnьта�е исторически ра звивающегося nротиворечивого взаимо
действия эндоге�ных и экзогенных факторов nри ведущей впивной 
роли эндогенного фактора - тектонических движений". К м орфо
структурам И.П.Герасимов относил "отдельные хребты, кряаи , масси
вы, плато,  возвышенности, низменности, вnадины на nоверхности су
ши и на дне океана•• . К морфоскульnтуре , no его мне нию ,  "принадле
жат те nреимущественно мелкие формы, которые своим nроисхождени
ем обязаны экзогенным процессаu , взаимодействующим с другими фак
торами обра зования рельефа". П од этим на званием И .П.Гера симов вы
делял балки , овраги , мореиные гряды, барханы, долины и многие 
другие форМЬI рельефа земной поверхнос�и , возникающие под действи
ем фnювиальных, криогенных, эоловых и других nроцессов. 

По  мнению всех исследователей , к числу сам� сложных воnро
сов научного познания , несомненно, следует отнести оnределение 
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исходных положений, ко�орые мог� служить основой дnя классифИка
ции и зучаемых объекtов . Во  многих оnубликованных рабо�ах эrа те
ма обычно освещена слабо , особенно в области классификации раз
личных форм ре nъефа земной поверхности . На проrяzении четверти 
века в нашей стране реnъеф на оrдеnъные ка�егории nодра зделяли , 
как правило , в соответствии с вышеприведенными п оложениями мор
фострукrурного анализа . В последние годы ге оморфологи ста nи ис
кать н овые подходы к более обоснованной классифИкации ведущих 
форм реnъефа , так как главнейшие предnосыnки морфоструктурного 
анализа искусственно ра зрывают единство внутренних и внешних сиn 
реnъефообразования .  

Развивая системную ориентацию в воnросах nознания морфологи
ческих особенносrей планеты, с отрудники лаборатории геоморфоло
гии и не отектоники пришли· к выводу, что в основу классификации 
рельефа должен быть положен балансовый принциn , п оскоnъку пере
мещение мине ра nъных маес как на поверхности Земли , так и в гори
зонтах лито- и астен осферы составляет.сущностъ морфогене за. 

Возможности широкого исnользования предла гаемого принцила 
классифИкации рельефа можно nродемонстрировать на nримере анали
за рельефа Сибири . При этом с ос обым вниманием следует рассмот
реть nервходную геоморфологическую систему , так как воnрос о ее 
детальн ом изучении нера зрывно связан с решением практических за
дач комnлексного освоения природных ресУРсов новых экономических 
центров Заnадной и Восточной Сибири . 

Рассматрива я в оnрос обоснованного выделения переходной ге о
морфологической си стемы с историко-геологических nозиция , не об
ходимо отметить , что основная заслуга в решении этой важной про
блемы принадлежит А .Л. Яншину (1948). Изучая тектонику nлатфор
менных обла стей Евра зии ,  он nервыИ объединил nрибортовые участки 
молодых платформ в самостоятельную зону , на территории которой 
геологическая эволюция и история развития рельефа во многом за
висели от одновремецн ого влияния этаnов ра звития орогенных 
структур обрамления и внутренних областей молодых платформ . В 
nоследующие годы основоnолагающие концепции А .Л.ЯНшина nолучили 
дальнейшее развитие и сыгра ли большую роль в обосновании nрог
рессивных наnравлений в п оэна.JИи геологии и ре льефа многих реги
онов Евра зии . 

Не оценимый вклад в и зучение nереходиого рельефа между оро
генными и равнинн о-nлатформенными областями внесnи своевременные 
работы А .Г .3олотарева ( 1974 , 1976). Его труды, несомненно ,  опре
деляют новое наnравление в решении главнейших вопросов те оре ти
ческой геоморфологии , и nриходится только сожа леть , что ведущий 
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журнал "Геоморфология", nечатая их в разд�ле "дискуссии", не за
острил внимание читателей на. большой оригина льности 'fеоретичес
ких исследований А .Г.Эолотарева. По нашему мнению, и сам ав'fор 
уnомянутых работ не в лолной мере использовал итоговне результа• 
ты для более широких геоморфологических обобщений. Свои выво� 
А .Г.Эолотарев рассмотрел в рамках морфос'fруктурннх nредставлений 
и не оценил значение выдвИНУ'fНХ им важных nоложений о "nереход-· 
ном рельефе" для решения важнейших теоретических :воnросов. 

Основные nоложения по выделению горной геоморфологической 
системы на сибирских материа лах вnервые обосновал В .А.Обручев 
( 1948) в работе, освещающей основные черты кинетики и nластиКИ 
не отектоники, где совершенно сnраведливо отметил ведущую ропь · 

дизъюнктивной тектоники. в наnравленном развитии эндо- и э кзоген
ных nроцессов на их территории. К его выводам следует добавить. 
несколько слов о том , что в районах горной геоморфологической 
системы на характер проявления зкзоrвнных лроцессов ока зывает 
большое �лияние и ярко выраженная высотна я зональность. Это 
очень важное обстоятельство следует отнести к числу главнейших 
природных особенностей горных стран. Вnолне естественно,. Ч!О гор
ную геоморфологическую систему можно nодра зделить на ряд nодсис
тем. С одной стороны, могут быть выделены ра зличные.морфологиЧе
ские тиnы горных сооружений,а с другой - их межгорные вnа�ины. 
По-видимому, на детальной характеристике указанных nодсистем в 
данкой ста'fье не следуе'f .останавли:ваться nодробно, 'fак как :воз
моеос'fь их :выделения не может :вызывать никаких сомнений. 

Переходнан rв оморфологическая система в Сибири оквймляе'r, 
преры:вис�ой полосой очень сложную зону сочленения Центрально
Азиатского горного пояса с величайшими ра:внинами Северной Азии. 
Анализ оnубликованных ма'fериало:в и геоморфологических карт раз
личного масштаба показывает, что на nротяжении длитепьного изу
чения nрироды Сибири детальному nознанию рельефа геоморфологиче
ской си стемы nереходной зоны было уделено недос"rаточное внимание . 
Только этим можно объяснить то обстоятельство, что на мноГих кар
тах граница мецу ороrеиными и равнинно-платформенными обла стяuи 
. . 
отражена очень схематично, а на значительном nротяжении просто 
nроведена по выходам коренных nород южного обрамления западно
Сибирской равнины. Трудно nредставить, чтобы между та кими веду
щими категорияuи рельефа nланеты :всюду отмечались столь резкие · 
переходы. Более логично было бы думать, Ч'fО рельеф nереходной зо�. 
ны в nроцессе формирования и со�анения в весьма сложных условИ
ях будет отличаться большим разнообра зием полохительных и отрица
тельных форм земной поверхности, которые можно объедини"rь в опре
деленные nодсистемы. 
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Выска занные попоаения полностью себЯ оправдали на первом ае 
этапе бопее Детального изучения рельефа переходной геоморфологи
ческой системы. Результаты исследований (Адаменко , I976; Золота
рев ,  "I976; Костенко ,  I958; ЧедиЯ, I97I; и др.) позвопили объеди
нить предгорвые впадины (Прибайкапьская,  Предсаянскея ,  Тасеев
ская,  Ангаро-Тасеевска я ,  Кеuская,  Енисейская ,  Бийско-Барнаупь
ская,  Купундинская, А пакоm.ская , Бапха111ская,  Ипийская и др.) в 
прерывистую попосу предгорных опусканий Центра льво-А зиатского 
горного пояса , которую моzно в�епить в ранге nодсистемы пере
ходной геоморфологической системы. К дРугой ее nодсистеме по но
вейшим данным можно отнести споиныв денудационные раввины с ре
ликтовыми унаследованными и вновь образованными формаки ре льефе. 

Формирование предгорных опусканий nроходнпо в три этапа; На 
протяаении первого будущая территория горообра зования Аnтае-Се-. 
янекой обпасти была слабо расчленена на отдельные поднятия и 
оnускания. Главный эoran А лтайского горообра зования ( средний nли
оцеп) характеризовался формированием Горного и высоког.орltоrо 
рельефов. На эт111 ze этаnе произошло и максимапьное расширение 
значительной части зоны предгорных опусканий. Лишь на завершаю
щем зоrапе активного вздымания А лтае-Саянских гор имеп место об
ратный процесс , при котором nлощади поднятия значительно расши
ряnись за счет вовnечения в них прилегающих впадин. Таким обра
зом , самая характерная особенность морфологии , строения и исто
рии формирования рельефа rеоморфопогической подсистемы предгор
ных опусканий состоит в том , что она одновременно отражает взаи� 
моевязанвне этапы ра звития орогенных сооружений и ра;внинно-ппат
форuенных обпастей. В строении зоны nредгорных опусканий-и ее  
контакта с горной геоморфологической системой проспеживается· 
участие сложиого денудвционно-тектонического склона или резкого 
уступа. Далее следуют попоса предгорий и широкая зона предгорных· 
опусканий. Необходимо подчеркнуть , что характер развития пред
горных оnусканий А n!айской горной области во-многом зависел от 
возраста их nогребеиного фундамента. Эту закономерность можно 
проиплюстрироваtь на примере ана лиза истории геологического раз
вития Бийско-Барнауш.ской и Купуидинекой вnадин. В nогребеином 
фундаменте первой развиты более древние каnвдовекие структуры, 
в о  второй - герцинекие. А ктивное norpyzeниe Купундинс_кой впади
ны началось в нижнем меnу, тогда ка к  Бийско-Барнауnьская струк_
тура форкировепась в папе огене и неогене . · 

· В процессе исторического ра звития на территории всех nодсие
тек формируются особые черты современного рельефа , на основании 
которых их мо:IНо подр�здепить на ряд ге окорфопогкче ских форма -
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ций и подфорuаций . Справедnивос�ь высказанных положений можно 
под�верди�ь на примере форкаци онного ана лиза южной час�и 3апад
н о-Сибирской равнины. П о  мнению многих ав�оров и в первую оче
редь по определению Н.А .Фnоренсова , re оuорфоnогическая формация 
о�ражает диалектическое единств о геологического субс�ра�а и со
че�ание поnожи�еnъных и отрицательных форм земной п оверхнос ти в 
прямой зависимос�и от характера эндо- и экзогенных процессов , 
n орождающих исходные nозиции их подвижного равновесия. В отличие 
о� всех сущес�вующих приемов ге оморфологического кар�ирования 
исnользование для э�ой цепи рельефе позволяе� учи�ыва тъ качес�
венные изменения физико-географИческих и �ек�онических явлений 
широкого охва�а . сыгравших 6опъшую роnъ не �оnъко в формировании 
главнейших эnеuен�ов общей морфологии земной nоверхнос�и, но и в 
определении n�и народнохозяйс�венного освоения �ого или иного 
ее участка . 

Опыт изучения реnъефа южной час�и 3аnадно-Си6ирской равнины 
с позиций форкационного анализа наглядно nоказал,  ч�о на ее �ер
ритории отчетпиво выделяюtся !ри основные геом орфоnоrические 
формации :  I) денудационно�а ккумуnя�ивных равнин;  2) аккуvуля�ив
ных равнин ; 3) денудаци онных равнин . Посnедова теnъные э�аnы раз
вития рельефа первой геоморфологической формации нера зрывно свя
заны с ак�ивизацией не оген-четвертичных движений в nределах тек
т онических сtруктур Копывань-Томокой скnадча�ой зоны, Саnаиреко
го кряжа и А n�ая .  На боnъшей час�и nредгорных равнин nале озой
ские отложения непосредс�венно выходя� на дневную поверхность 
иnи залегают на сравнитеnъно незначи�еnъной глубине . Абс оnю�ные 
отметки на их терри�ории колеблются в пределах 200-300 м .  Основу 
ре льефа предгорных равнин сос�авпяю� широко разви�ые формы ов
ражно-баnочной се�и . По сравнению со всеми другими rе оuорфоnоrи
ческими формациями 3ападно-Си<5ирской равнины описываемая обnас�ь 
хара ктеризуе!ся максимальными значениями гус!о�ы и глубины рас
членения рельефа и во многих случаях значи�еnьными уклонами зем
ной поверхнос�и . На большей части предгорных равнин разви� мощ
ный nокров . субаэра nъных и субаква nъных nёссовидных о.�n�ений .  
Их мощность посnедоватеnъно уменьшае�ся nри движении к nриподня
тым районам nлощадного рвавития nалеозойскИх пород. 

Втора я геоморфологическая формация южной час�и Эвпадно-Си
бирской равнины охва�ывае� все обnас�и ра зви�ия аnnювиа nьных 
равнин Куnуидинекой с�еnи и Барабы .  Районы их .разви�ия, как nра 
вило , характеризуюtся глубоким nогружением nа леозойского фунда
мента , реги ональным разви�ием морских фаций мезозоя и каянозоя 
и широким ра сnрос�ранением верхнече�вер�ичных аnnювиаnъных o�no-
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жений значи�епьной мощнос�и . Следуе� обра�и�ь внимание на то, 
1 что большие области разви�ия а ллювиальных равнин закономерно 

nриурочены к районам расnрос�ранения nогребеиных долин нижнечет
вер�ичных nрарек и их озеровидным расширениям. 

Вследс�вие своеобра зных особенностей репьефа, имеющих важное 
значение nри решении мелиора�ивных воnросов, геоморфологические 
формации аккумулятивных а ллювиа льных равнин nодразделяю�ся на 
три nодформации : I) слабо расчлененных равнин; 2) гривных рав
нин; 3) а ллювиа льных равнин с на ложенными формами эоловой а кку
муляции . Перечисленные nодформации всегда занимаю� наиболее низ
кое гиnсоме�рическое nоложение no сравнению со всеми другими 
геоморфологическими формациями южной час�и ЭаnаАНо-Сибирскойрав
нины. 

Геоморфологическая формация денудационных равнин охва тывает 
большую час�ь стеnных и лесос�еnных районов Павлодар-Омского 
Прииртыwья и Ишимской стеnи . В nределах э�ой обширной �ерри�ории 
nовсеместно расnрос�ранены неогеновые образования. Обычно они 
nерекрыты маломощным горизонтом nроnювиа льно-депювиапьных суг
линков . Их мощность в среднем колебле�ся в nределах 1,5-2 м .  

Формедионный анализ репьефа южной части Эаnадно-Сибирской 
равнины являе�ся основой ее мелиора�ивного и nриродоохранного 
районирования. В nроцессе nроведения теuа�ических работ установ
лено, что контак�ные зоны геоморфологических формаций и nодфор
маций должны стать nервоочередным объектом nриродоохранной кар
тографИи. Этот вывод исходит не только и з  ана лиза исторического 
ра зви�ия nриродных условий Эаnадной Сибири, но и из  nрак�ической 
боръбы с водной и ве�ровой эрозией nочв, с явлениями в�оричного 
засоления nочв и грун�овых вод на терри�ории ее селъскохозяйст
венной зоны. Морфологическая выраженнос�ъ и общая конфигурация 
nространс�венного расnоложения контактных зон геоморфологических 
формаций и nодформаций бывают весъма разнообразны в зависимос�и 
от истории и nредыс�ории их развития,  характера nроявления экзо
и эндогенных nроцессов, наnравленного сочетания с ложных геохими
ческих миграций .  Контактные зоны могут бытъ ка к симметричныыи n o  
отношению к общей границе, �ан и резко однос�оронниuи . В одних 
случаях их граница ярко отражена в общей морфологии рельефа, в 
других - nредельно расширена и завуалирована вследствие nроявле
ния деnювиа nъных процессов . Наиболее сложные границы наблюдаются 
между геоморфологическими формациями и nодформациями в обла сти 
широкого расnространения ледниковых и аллювиалъных отложений .  В 
районах их резвития линейные контактные зоны участками имеют 
значите льные озеровидные расширения и усnожненные формы внедре-
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иия на сос�дние �ерриrории более стабильных формаций. В настоя
щее время nеред nриродоохранной карrографИеИ стоит не отлоzная 
задача всестороннего изуЧения и усtановления основных закономер
ностаи формирования контактных зон ,  исходя из анализа историче
ского ра звития rе оuорфолоrических формациИ и nодформаций . Ре
зуЛьтаты этих исследованиИ б�r сnособствова ть ускоренному раз
ви!ию nриродоохракиой картографИи и окаzр действенную nомощь в 
цеnенаnравленном nроведении nракrическоИ работы по борьбе с вод
ной и ветровой зрозией . nочв . 

Эавер1В8я общий .обзор nереходной rвоморфоnогиЧеской системы, 
следует сформулировать некоторые основные nоnоаения об условиях 
ее исторического ра звития. Во-nервых, формирование этой системы 
nроходнnо по� прякыu вnиянием геоnогической эволюции орогенных 
сооруzений и равнинно-ппаrформеиных обпасrей. Во-вторых, на тер
ритории nереходной rвоморфоnогическоЯ системы активно проявились 
и инrенсивиые ·дизьюнкrивные нарушения значителъноЯ амnпитуды и 
медnенные зпейрогениче ские движения довоnъно значительного раз
маха . Их взаимное nроявnение предоnредеnиnо многие особенности 
развития экзо- и эндогенных nроцессов . И в-третьих, наряду с яр
ким проявnением широтной зональности в npeдenax переходной гео
морфоnогической системы на · отдельных этаnах ее развития одновре
менно nроявпяnись также и законы вертикаnьной зонат.ности . Это 
обстоятельство не могnо не сказаться на динамике nроявления эк
до- и экзогенных процессов .  

Геоморфологическая система nереходной зоны Сибири в о  всех 
отношениях изучена слабо,  хотя п о  геологическим и паnе огеографи
ческим nоказатеnям она , несомненно ,  очень персnективна на мн огие 
nолезные искоnаемые , связанные с nаnеозойскими , ме зозойскими и 
кайнозойскими отnоаеииями . В подавпяющем большинстве случаев ис
ходная nрирода их формирования, сохранения и вторичного обогаще
ния неразрывно связана с историеИ развития рельефа перехо�ой 
зоны Сибири . Для преодоnения большого _ отставания в ее изучении 
следует широко использовать новейшие материа лы космической ии
формации , �а к как великое разнообразие взаимосвязанных форМ рель
ефа _земной nоверхности перехоАИой ге оморфологической системы от
крывает безграничные горизонты дешифрирования разномасштабных 
снимков в nрямой зависимос�и от решаемой задачи . Слоzный и раз
кообразный рельеф nерехо�ой зоны - зто а збука научного nознания 
и практического исnользования космической информации .  

Морфоnогиче ские особенности рельефа nереходной геоморфологи
ческой системы имеют важное значение и в отношении познания гео
nогической эволюции Центра пъно�Аэиатского горного nояса и вели-
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чайших равнин Северной Азии. В xapaRfepe реnьефа, наличии в его 
составе реликтовых унаследованных и вновь образованных м орфоло
гических форм отразились многие неизвестные страницы истории 
развития горной и равнинно-nRS!формеввой геоморфологических сис
тем, к оторые создают науч�е nредnосыпки постановки nоисковых 
работ на различные nолезные ископаемЫе. 

В нашей стране первходные гаоморфологические системы занима
ют очень боЛьшую территорию . К ней приурочены не топько все 
гRВвнейшие сепьскохозяйственные обпасти, но и крупнейшие промнш
пенные центры от При6айкалья до районов Ставроnопьского края. 
В ее состав входяж многие районы Иркутской области , Красноярско
го и Алтайского краев, Ка захстана, Средней Азии и все Предкав
казье . Uощиые горвые системы Центрапьно-Азиатского горного nояса 
и Кавказа nрв;цставЛЯIIТ собой места заро�Q:�ения крупнейших речныХ 
артерий, их водные ресурсы широко испопьзуются дnя орошения зна
читепьной территории переходной геоморфологической системы . Она 
nоистине является большим хлебным nолем нашей страны . В то se 
время ее районы таят в недрах разнообразные nолезные искоnаемые . 
Характерные особенности рельефа nереходной га оморфологической 
системы nозволяют организовать в ее. nределах широкую эксnлуата
цию минерального сырья наиболее экономичным открытым сnос обом.  
Здесь добывают самый дешевый угопь и многие другие виды ваsного 
минерапьного сырья. По плотности населения описываемая га оморфо
логическая система занимает в СССР одно из nервых мест . Первое 
место прина;цлеzи! ей и по оценке nочве!Ш о-клима!ических ресур
сов. Детаnьиому. изучению рельефа переходной геоморфологической 
системы следует удепять особое внимание, nоскопьку новые ;ценные 
о его строении окажу! необходимую nомощь в nостановке поисковых 
работ на различные виды минеральн ого сырья, рационапьной органи
зации сепьскохозяйс!вевных работ, решении ваsнейших ги;цроrвопо-
гических вопросов и многих других nробпем экон омического разви
тия СССР. При этом следует максимально исnопьзовать вс.е материа
лы аэрокосмической съемки, !ак как они во много раз ускоряю! 
nроведение тематических исслед ований и лозвопят в коротк�й срок 
внедрИ!Ь резупьтаты в nрактику народного хоэяйс!ва. 

Первые сообщения о nрименении сиетемиого nо;цхо;ца к решению 
вопросов кпассифИкации главнейших форм рельефа земн ой nоверхнос
!И и более nодробное рассмотрение с этих nозиций геоморфологиче
ских особенностей Заnадной и Восточной Сибири изпоzвиы в работах 
В.В.В;цовина (!973), Б.В .Uизерова, В .А.Никопаева и д.В.Пучковой 
(!978, !979 , !980, 198!). Вnервые в nрактике сибирских геоморфо
логов они за острнии свое внимание на выделении особой зоны пере-
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ходиого релъефа в связи с изучением морфологических особеннос
тей Куабасса , Саnаирв, Коnыванъ-Томской складчатой зоны, Бий
ско-Барнауnьской вnадины и Кулунды. Результаты тематических ис
следований этих авторов во многоы усиливают теоретические и фи
лосОфСкие nоложения О.В.Каwменской и р�скрывают болъmое значе
ние системного анализа . для научного обоснования многих рекомен
даций no рациональному освоению nриродных ресурсов Сибири. 

В двух обобщающих работах "Структурная геоморфо;погия А ;птае
Саянской горной области" ( 1977 ) и "Структурная геоморфология Эа
nадной Сибири "  Л . К.3я"rькова анаnизируе-r . реnьеф указанных регио
нов с nози ций '!rеоретических воззрений И.П .Герасимова и Ю .А.Меще
рякова . Во второй книге (с . 18) она nишет, что nод термином 
"морфосоrруктура" nонимается "те кт онически обусл овnенный , ист ори
чески сnохившийся элемент рельефа земной коры". Экзогенный фак
тор Л.К.Эятьковой рассматривается "как ретуширующая сиnа , кото
рая создает на морфаструктуре морфаскульnтурные ослоЖнения в ви
де эоловых, ледниковых , аnлювиаnьно-nропювиаnьных, карс'!rовых , 
термокарстовых , сопифmокционных форы релъефа" .  В связи с этим 
она считает, что указанные высказывания оnределяю'!r "основные 
теоре'!rические nоложения структурной геоморфологии и nозволrоот 
выдеn�ь ее в самостоятелъное наnравление геоморфологии , nеред 
которым стоят конкретные nроблемы, связанные с изучением особен
ностей развития земной коры, в частности Эаnадной Сибири ". 

Все исходные теоретические nоложения Л . К� Зятьковой далеко не 
случайно nриведены дословно. На наш взгляд , ее основной тезис о 
том, что структурная геоморфология до�U�Сна решать "конкретные 
nроблемы", связанные с изучением особенностей развития земной 
коры" , врЯд ли можно отнести в числу обстоятельно обоснованных. 
По-видимому ,  те задачи , которые nоставила Л . К . Зятькова nеред 
структурной ге оморфологией , скорее всего могут и должны решать 
геофизики , тектонисты , nетрографы и геологи широкого nрофи nя , а 
не геоморфологи , так как основнык объектом их исследований явля
ется рельеф земной nоверхности . 

В свете :высказанных nоложений Л .К.Эятьковой nредстояло ре
шить серьезную nробnему :  оnределить личные представnения по ос
новным вопросам теоретической геоморфологии. Имея многолетний 
оnыт морф аструктурных исследований , она могла цойти по nути де
тального анализа новейших матери� nов в защиту основных nоложений 
морфаструктурной концеnции .  Не менее оригинальные и интересные 
обобщения Л.К. 3ятькова могла сделать и в области обстоятельного 
nересмотра nолученных ею многоnетних фактических данных с nози
ций сИстемно-формационного nодхода. 
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Анализ двух оnубли кованных монографий Л .К . Зяrьковой позво
ляв� считать, чrо она перешла на nозиции морфоструктурного ана
лиза . Однако при внимательном ра сскотрении их содержания этот 
вывод станови�ся невозмо�НЫМ, так как nри описании фа�ических 
данных и определении своих итоговых обобщений вольно или неволь
но Л.К . Зятько:ва Пошла по пути компромиссных решений в связи с 
определением основопопа гающеr•о геоморфологического nонятия о 
"стру�урно-геокорфоnогических комnлексах" . Под структурно-гео
морфологическим комплексом она понимает "совокупность геолого
географИческих особенностей, обусловленных как геологическик 
строением ,  так и климатической зональностью" . К сожаnени�, в 
своих монографИческих работах Л .К . Зятькова детально не ана ли зи
руе� исходные позиции весьма nроrрессивного учения И . С .Щукина о 
"морфологических комnлексах" и нигде не ссылается на его кпа сси
ческие работы (1960 , 1967,  1974 ) .  Однако ее "с�руктурно-ге омор
фологичесin!е комплексы'' во всех отношениях равноЦенны "морфоло
гическим комплексам" И . С . Щукина, а изменение наименования выде
ленных объектов изучения нельзя считать а ктом nринципиально но
во�о подхода к решению поставленной задачи . И . С.Щукии и Л .К .  
Зятьиова в основу выделения ука занных комnлексов за ложили одни и 
те же исходные данные о тесном взаимодействии эндо- и экзоген
ных факторов в формировании рельефа зекной nоверхности . Но у 
первого автора они логически вы�екают из дока зательных теорети
ческих воззрений, а у в�орого рождаются в кучите льной борьбе 
внутренних nротиворечий nри определении своих исходных �еорети
ческих nоложений, которая ярко отражена в общей кокnозиции ее 
монографических работ, явно nерегруженных фактическими материа
лами, слабо осмысленными в процессе защиты морфаструктурного 
наnравления с позиций тесного взаимодействия эндо- и экзогенных 
сиn. Изложенные соображения основаны на том, что в учении И.С.  
Щукина о морфологических комплексах за ложен системный nодход, 
огра ничивающий основной объект геоморфологических исследований.  
В ходе дальнейших исследований Л . К . Зятькова, несомненно , придет 
к признанию равноценной роли эндо- и экзогенн� сиn и внесе т 
достойный вкпад в ра звитие теоретических воззрений, зародивших
ся на сибирской зекпе . 

Теоретические исследования Э.М.Хворостовой, вызванные акту
альной необходимостью изучения природных ресурсов Сибири и сrра
ны в цеnом, привели ее к выделению nланетно-земных систем.  Про
цедура расчленения земной поверхности на такие системы в боль
шой степени опирается на опыт и расширяет персnективы естествен
но-научных дисциnлин, связанных с разра боткой nонятий ландшафта, 
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природно-�ерри�ориального комплекса, rвосис�емы, биоrвоценоза и, 
наконец, экосис�еuы. Причислевив уnомяну�нх поия�ий к оАЦому ря
ду проди�овано их одинаковым о�ноwвнием к nрв�е!у исспедова
ния . Эвдолго до современиого оформпеиия сис!емвого подхода ес
тествоиспы�атеnи зна� . ч�о природные каuплексы, сос�оRЩИе из 
рельефа, подс�иnающих горных nород, почв, природных вод, рес'fи
теnьности и zиво'fного мира, нужно изуча�ь как цеnостныв геолого
географИческие организмы . 3иачеиие �акой ориен�ации еще более 
возросло, когда nоявиnась нео�лохиая необходимость прогнозирова!ь 
изменение nрироАЦых условий nод влиянием хозяйственной дея�еnь
ности человека . 

Сейчас уже не� с аuнений в необходимос�и исnользования сие
темиого nодхода дnя разрабо�ки методов nознания и уnравления 
�ерриториаnьинми комnлексами . В то zв время впоnие очевИдно, ч�о 
сис�емиый подход потребуе� не �оnько оnрвдеnи!ь границы сис!емы, 
вну!рИ которой формИруются и эволюционируют комnлексы, во !акzе 
расчлени�ь на иерархические уровни и опредеnи�ь конкре�ные гео
лоГо-географИческие выражения ка�ого из них. Одновременно надо 
установить связи уnравления и координации, изучить механизм са
морегуляции системы и выпоnиить другие исследования , без ко�орых 
немысnим системный nодхоД . 

Многие приемы ·данноrо ме�о� успешно приыеняю�ся в лаидmаф
товедеиии . Однако рамки этого примеиения заме�ио суzвны из-за 
векоторого расхо�ения общих принцилов выделения систем с харак
тером исследования ковкре�ных nандшаф�оведческих объе�ов .  Общие 
nринцилы nредполагаю� охва� процессов, про�екающих в поnиом объе
ме географИческой обоnочки . Конкре�ные nандшафтнне исследования 
в боnьшинс�ве случаев направлены на nознание жизни �оnько самого 
верхнего сnоя �вердой обоnочки 3емnи . Час'fо они nроводятся даже · 
без необходимого анализа морфологических особеннос�ей рельефа 
земной поверхнос�и. 

Успех долгосрочных прогнозов поведения nриродных �ерри�ори
аnьных комn�ексов nри техногеиных нагрузках и сельскохозяйствен
ном освоении ·земель можно обеспечи�ь лишь системными исследова
ниями и не �оnько nриnоверхностных, но и более глубоких сnоев 
земной коры . Необходимо изуча�ь общий механизм устойчИвого сос
�ояния 3емnи как пnаие�ного �ела, на его фоне оnрвдеnи�ь роль и 
скорости nриnоверхиос�ннх nроцессов, участвующих в механизме са
морегуляции сис�ем разных иерархических уровней, �огда nоявится 
возмоzнос�ь увеnичи�ь сроки обоснованных прогнозов на со�ни ne� .  
При решении э�их задач в �ема�ических исследованиях допжиы участ
вова�ь nандша�оведы, rвau opфonorи, гидрологи, гидрогеологи, гео-
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логи различной специали зации , представители друrих разделов ес
тествознания,  а такие сnециа листы системной ориентации в позна
нии слоzных nриродннх nроцаесов . Геоморфологи , несоwенно ,  зай-. . 
мут лихирующее nолоzение · в  организации и nроведении коллективной 
работы. Значение их работы усиливается бnагодаря тому, что nред
мет ге оморфологии в равной степени поро�ает заинтересованность 
как в познании географИческих условий,  так и в выявлении rволо
го-геофИэических закономерн остей строения конкретных целостных 
участков nланеты. 

Группирование подобных коллективов вокруr. ремеиия обс�ае
мых nробаем - деnо бпиzайших пет .  Однако современное состояние 
геоморфологии позволяет nриступить к тематическим работам такого 
профИля. В ее сипах раскрыт:ь мног.ие rвоu орфопогические аспекты 
хизнедеятеп:ьности планетно-земных систем . Главнейшие устремnенИя 
геоморфологов допsны быть НАправлены на раскрытие динамических, 
энергетиче ских и функциональных характеристи� реnьефообразующих 
nроцаесов в nланетно-земных системах всех рангов . Трудно пере
оценить роль ге оморфологического картирования в такой работе , . 
особенн о ,  если учест:ь возможность составпения карт с nривпечени
ем аэрофото- и космических снимков разных масштабов . 

Развивая теоретические nредставпения э.м .хворостовой , не об
хохимо отметитъ . что все изучаемые объекты nрироды от различных 
формаций До гпоба п:ьных структурных элементов Эемли всегда сочле
няются чере з весъма своеобразные nереходвые зоны, история разви� . 
тия которых прохолит nод прямым или косвенным влиянием длител:ь- · 
ной звопюции соседних более устойчивых природНых систем . Их· от
личительные ос обенности отраuются в строении и составе разпич
ных горизонтов пито- и астеносферы, в морфологических особенвос
�ях рельефа земной nоверхности , наnравленком развитии споzныХ 
геохимических nроцессов , особенностях тесного взаимодействия эв
до- и экзогенных сил ,  закон омерной приуроченности различных по
лезных искоnаемых и nодземных вод,  составе раститеп:ьных ассоциа
ций ,  структуре nоW!енного nокрова , изменении климатических усло
вий и в особенностях многих других не менее ваzных компонентов 
природной среды, находящихся в центре ·внимания всех опециапистов 
естественных наук. 

Во всех оnубликованных работах, nосвященных nроrнозной оцен
ке возможных изменений nрироДffой среды_ nод влиянием производет
венной деятелън ости человека , весь nроцесс моделирования строит
ся на анаn.изе более устойчивых nрироддых систем без учета свое .. 
обра.зных и легкоранимых еоttественных условий переходдых зон ,  
которые · в  экономическом отношении no воем покsзатепям о�ооятся 
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к объектам освоения лервой очереди. Из-за невнимания к nриродной 
специфике лервходных зон при проведении лрогнозного моде лир�ва
ния допускаются значительные nросчеты , nриводящие к резкому из
менению nриродной обстановки и развитию многих неиелательных 
процессов . Поэтому для дальнейшего развития прогнозного модели
рования необходим не только анализ устойчивых природных систем , 
но и более полное использование всех- сложных параметров природ
ной обстановки первходных зон с обяэательным . введением их в ис
ходную, несомненно более сложную, прогнозную модель . Различные 
показатели рельефа в ней должны быть учтены наиболее полно, так 
как его морфологические особенности в пределах первходных зон 
опреде ляют главнейшие пути направленного развития их природных 
условий . 

Изучая рельеф А лтае-Саянской горной области и ближайших рай
онов Красноярского края, л . с . миляева пришла к важному выводу : 
история раз�ития геоморфологических формаций во многом предопре
деляет формирование природно-территориальных комплексов . Их 
обоснованное выделение в последние годы послужило основой плани
рования народного хозяйства в пределах новых экономических цент
ров страны. Однако принцилы и методы выделения природно-терри
ториальных комплексов до настоящего времени не выходили за_ рамки 
о�ычных , хотя они . не в состоянии были обеспечить выделение более 
целостных природных объектов широкого регионального охвата, ко
торые бы удовлетворяли практические запросы нашей новой экономи
ческой политики . Выводы тематических исследований Л .С.Миляевой 
убедительно свидетельствуют о том, что природно-территориальное 
районирование надо проводить не на базе чисто ландшафтных по
строений , а поскорее перевести его на рельсы форuационного гео
морфологического анализа. ·  Новые приемы изуч{!НИЯ рельефа планеты 
более современны и эффективны по сравнению со всеми существующи
ми методами геоморфологического картирования, они дают прямой 
выход в практику рационального освоения природных ресурсов любо
го региона на базе его обоснованного разделения на nриродно-тер
риториальные комплексы . л . с .миляева провела значительные иссле
дования использования всех материалов космической съемки в кар
тировании геоморфологических формаций . По ее заключению резуль
таты SКТИВНОЙ деЯ'r6ЛЬНОСТИ &КЗОГ6ННЫХ ПрОЦ6ССОВ ВЫЯВЛЯЮТСЯ Не 
'rолько по косвенному, но и по неnосредственному отображению их 
на аэрофото- и космических снимках. Генерация отображения сле
дов экзогенной деятельности соответствует масштабу снимка, при
чем их разные · масштабы дешифрируются одновременно . Другая часть 
баланса сил рельефоо6разования определяется по качественному 
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ана ли зу взаим освязи между ра зличными компонентами геоморфологи
ческих формаций . 

В комплексе системных исследовани� рельефа земной поверхнос
ти наиболее сложной nробламой является количественное или качест
венное определение общего объема минера льных масс ,  а ктивно участ
вующих в nроцессах релъефообра зования. Сложность поставленной 
задачи состоит в том ,  что по та кому определению почти никогда не 
nрово�лисъ специальные работы и нет никакого оnыта их п останов
ки и nроведения .  Болъше того, многие считают , что nодобные ис
следования нелъзя провести и з-за отсутствия исходных данных. В 
свпзи с этим бопъшой интерес вызвал смелый научный nоиск э . Л . Яки
менко в области широкого использования ЭВU для составления серии 
карт вершинной и базисной поверхности тренда и разницы между ни
ми для территории Сибири , Дальнего Востока и Северо-Вост ока 
СССР. Составленные карты не топъко установили определенную связъ 
репъефа с глубинным строением земной коры и геофизическими поля
ми , но и позволили количественно оценитъ общую энергию ра звития 
реnъефа по объему материала , находящегося в современном репъефо
обра зовании . 

Для поисков , выделения и картирования nространствеиных зако
н омерностей ра зных иерархических уровней ,  как и звестно,  можно 
в оспопъзоватъся статистическим анализом . В геоморфологии основа
нием для его nроведения является представnение о ре лъефе как о 
nопе высот . Поле высо! содержит как случайную (не закономерную) , 
так и неслучаИную ( за кономернУJi) составляющие . Приближенное опи
сание поля высот Сибири , Дальнего Востока и Северо-Востока СССР 
осуществлено способом скопъзящего среднего.  Анализу подвергаnисъ 
две п оверхности : вершинная ,  проход�я по самым высоким точкам 
современного рвпъефа ; и базисная ,  построенная no урезам рек ,  яв
ляющихся местными базисами эрозии . Геоморфологически эти две по
верхности связаны с верхпей и нижней границами проявления совре
менных процаесов денудаци и ,  разница между ними свидетепъствует 
об объеме материала , находящегося в · совремеином реnъефообразова
нии . Сглаживание nроводилось по палетке , его радиус 25 км .  

Составленные карты вершинной и базисной поверхности Сибири , 
Дальнего Востока и Северо-Востока СССР отражают статистические 
тенденции изuенения высот.  При анализе. карт выютяе'fся вполне 
определенная взаимосвязь крупных злементов релъефа с глубинным 
строением земной коры, и чем . крупнее регионапъиые закономерности , 
тем теснее свяэъ с более глубокими горизонтами . 

Кроме т ого,  между вершинной и базисной поверхиос:ями сущест
вует тесная взаимосвязь , .хотя характер ее меняется в пространст-
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ве. Коэффициен! их _ корреляции иэменяе�ся от 0 , 29 (Люпим-Ворская 
возвышеииос!ь) до 0,96 (Ишимская и Северо-Ка захс!анская наклон
ные равнины) . По хара�еру соо!ношения между вершинной и базис
ной пов�рхнос!ЯUИ можно судw!ь об э�ергии рельефа , выс!упающей 
как мера определенных видов геолого-географИческих взаимодейст
вий ,  в частности эидо- и э кзогенных фе �оров, резуль!атом взаим
ного влияния ко!орых во времени и в пространстве Является совре
менный ре пъеф. 

Карта ба зисноя поверхности лозвопиет восс!ановить пути эво
люции основных направлений с!ока, связанных определенной палео
географической обстановкой. Ана лиз сос!авленных исходных карт 
дает возможность сдела!ь вывод: речные системы и их водоразделы 
отличаю!ся большой устойчивостью планового расnоложения .  Опыт 
сос'l'авлеиия карт вершинной и ба зисной поверхностей оrренда приво
ди� к заключению о �ом , что нача�ое изучение должно быть nродол
жено не �опько по линии усовершенс!вования ме�одических ра зрабо
ток , но и в направлении исnользования более детальных папеоrво
морфопогических карт и результатов объемного анализа , а также 
ряда других приеuов, широко исnользуемых в палеотекоrонических, 
папеопитологических и папеофациа пьных исследованиях. 

Пара лnельно с этими изысканиями пабора�ория геоморфологии и 
неоте �оники продопжа па отработку и внедрение ме!одических nрие
ков геоморфологического анализа в изучение сейсмических струк!ур 
Гориого . Ал�а я и Тувы. По анализу сейсмических с!рукоrур и сейсмич
ности Г.А .Чернов и В.В. Вдовин ра зработа ли !еоретическую модель 
сейсмоrвнов как учас�ков земной коры,долговременно генерирующих 
относи� льно сильные и частые сейсмические колебания. Показаио, 
ч�о продолжи тельность полного nериода жи зни сейсмогена ( се йсмиче
ский геоцикп) может быть разной и существующими приемами сnеци
а льных исследований можно определить современную стадию rвоцикпа . 
Для - выявления очаговых зон землетрясениИ силой 6-8 баллов с воз
ра с�ом от несRОJiьких со�ен пв� разрабо�ан и приuенен дпя дета ль
ного сейсмического районирования ме�од сейсмоглифов - струкоrур 
сейсмического разрушения скальных обнажении. На основании деталь
ного сейсмического районирования Цен!рапьиой Тувы дано обоснова
ние сейсмической оnаснос!и городов Кызыпа и Нового_

. шаговара . 
Обобщая резупьта�ы �ма�ичес�х исследований лабора тории 

.геоморфологии и нео�е�оники за !976-!980 гг. ,  следуе� сдепа�ь 
следующий вывод. Быс�ро расtущий ПО!ОК геоморфологиче ской инфор
мации привел к �ому, Ч!О с!а по невозмоzно целый ряд rеоilорфоnо
гИческих процае сов и явлений объяСИИ!Ь с позиций !еории морфо
струк!урноrо анализа .  Э!о касается !аких крупных разделов гео-
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морфопоrии, как фnю:виа nьВЬiй цикл, механизм формирования поверх;. 
иос�ей :выра:вии:ваиия и � ·  Теперь у.е очеви�ио, ч�о изоnиро:ваввое 
изучение о��епьных процаесов или �ипов рельефа с искусс�венным 
разрывом приро�ных взаимосвязей препя!с!вуе! �льнейшему про:ве
�евию rвоморфолоrических иссле�оваиий . 

При�я к выв о� о !ом, ч�о 'l'еорию фОJI'Ироваиия рельефа в це
лом, равно как и !еорию формирования о��ельных его час'l'ей, мож
но пос�рои'l'ь лишь с уче'l'ом сnоzиых взаимосвязей всех �ейс�вую
щих фВК'l'оро:в ре:пьефообразования, коп:пе�ив лабора'l'ории rвоморфо
лоrии и нео�е�оники с�ал уде:пя�ь · особое внимание 'l'еорв�ическим 
вопрооам . Выясвипось, ч�о �пя решения сложных rвоморфо:поrических 
пробпем наиболее зффе�ивен сис'l'емнкй по�о�, приня'l'ЫЙ уже :во 
миоrих по�·з�епениях ес�есоrвенных наук. Именно в русле сис�ем
ных исспе�о:ваний с испопьэованием ппо�о'l'ворных и�ей формационно
rо по�о�а, пре�лоzенноrо Н.А .Ф:поренсовым, в пабора'l'ории иссле� 
�'l'СЯ слоZВЬiе явления морфоrвнеэа, ч�о способствуе'l' общему раз
ВВ'l'Ию геоморфологической 'l'еории. К конкрвоrным резуnь'l'а'l'ам прове

- �енной рабо!Ы сле�уе'l' о�нес'l'И всес'l'ороннее изучение бапанса ми
неральных масс, непрерывно учас'l'вующих в разпичных процессах 
реnьефообраэования. С ними связаны все rипсоме'l'рические и �ина
мические .хвра�ерис'l'ИКИ рел:Ьефа . При сис'!'емн�ФОI*ационном под
хо�е приро�а разви�ия и првобразоваиия разnичаых форм современ
иого репьефа рассма'l'рИвае'l'ся с но:вwс позиЦий непрерывного nерв
мещения большоrо объема минерапьных масс как на поверхнос'l'И Эвм
пи ,  'l'ак и в самих rоризон�ах лиоrо- и асоrеносферы при о�овремеи
ноu взаимосвязанном и взаимообусловленном проявлении зн�о- и эк
зогенных nроцессов. 

Балансовый ме'l'од позволяеоr по-новому по�ой'l'И к кпассифИкации 
рельефа, ус'!'ановлению возраста, пробламе вэаимоооrноmений внуоrрен
·иих и вне�их сип рельефообразования, формированию склонов, раз
виоrию фпювиальных nроцаесов и многим �руrим не менее важным 
звеньям морфогенеза . На базе оистеuно-формационноrо по�о�а раз
рабо�ана принципиапьно новая классифИкация форм рельефа Сибири, 
в . основе ко'l' орой лежи� выделение горных, равнинно-пnа'l'форменных 
и перехо�ных rеоморфолоrических сисоrем . Поспе�ие закономерно 
приурочеиы к сложным зонам сочленения Цеи�рально-Азиа'l'ского гор
яого пояса с великими равнинами Северной Азии и .хвракоrеризую'l'ся 
своеобразными раэио�ипныuи и весьма информационными формами 
реnьефа эвмной поверхнос�и . Геоморфо:поrические системы nо�раз�е
ляю�ся на nо�сис'!'емы, а по�сис'l'емы - на формации и nо�форuации. 

Прилаrаемая кпассифИкация рельефа раскрывает ис�орию его раэ
виоrия, пре�опре�е:пяе'l' многие закономернос'l'И пространствеивой 
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дифференциации nриродных условий и обеспечивает наиболее рацио
напьное экономическое районирование Сибири. С позиций народнохо
зяйственного освоения· наибопьший интерес представляют районы 
развития переходной геоморфологической системы ,  И далеко не слу
чайно они являются сейчас основным центром формирования природ
ио-территориальных комплексов. Геологические предnосыпки и осо
бенности строения рельефа nозвопиют организовать на их террито
рии широкую эксплуатацию важнейших полезных ископаемых наибоnое 
дешевыМ открытым способом и обеспечить дальвейшее развитие сепь
ского хозяйства на базе испопьзоваиия nоверхностных и подземных 
вод. 

Эе последние годы бпагодаря испопьзоваиию системио-Формаци
овиоrо подхода дпя решения практических задач были достигнуты 
значительвые успехи в научном обосновании ряда пробпек дальней
шего разви!ия nроизводительных сиn Сибири . К чиспу .важнейших мож
но отнести следующие. 

I. В результате проведения тематических исследований сибир
ские геоморфологи приmпи к обосноваиному выводу о том . что · осио
вой решения общегосударственной проблемы переброски части стока 
сибирских рек в засушливые районы Казахстана и Средией Азии 
допжна быть научная идея объединения современных и древних реч
ных допин

'и поzбии древнего стока в единую наиболее рациональ
ную систему водных артерий , на базе которой uosнo построить не 
только гпавнейшие каналы обводнения ,  но и создать заледно-сибир
ское звено водно-транспортной магистра ли страны . 

2. В итоге rеоuорфопоrических исследований проведвне типиза
ция допив главнейших рек Сибири с целью гидротехнического строи
тельства. 

3.  Результаты rеоuорфопоrических изысканий показали , что по
тенциальные возможности нечериозеuной зоны Эападной Сибири во 
uнorou правосходят лерспеК'fивы освоения аналогичных се.льскохо
зяйственных угодий европейской части Советского Союза. 

4 .  Изучение репьефа горных сооружений Сибири позвопило опре
делить основные закономерности приуроченности разных типов ги
лергениых и россыпных месторождений к nоверхностям выравнивания 
разпичиого генетического р�. 

5 .  На основании геоморфологического анализа на территории 
южных равнин Эаладиой Сибири выделены три главнейшие мелиоратив
ные зоны , восемь провинций и одиннадцать подпровииций ,  для каж
дой обоснован комплекс �ероприятий по борьбе с водной и ветровой 
эрозией. 

6. Дете льное изучение ледникового рельефа севера Сибири O'l'-
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крыло большие в озмохнос�и дпя широкого исnользования нового ва
лунного ме�ода в nоисковых работах на ра зличные nопезные иско
nаемые . 

7. Реэуnтаты и зучения реnефа сыграли ва:кную роль в стреми
тельном освоении нефтяных и га з овых месторождений Эаnадно-Сибир
ской равнины: на ее территории эакартировано более 150 nерсnек
ТИВНЬIХ структур. 

В. Морфологический анализ гривных равнин Эаnадной Сибири по
зволил обосновать ппан nроведения простейmих, но эффективных ме
лиоративных мероприятий no борьбе с явлениями вторичного засоле
ния nочв и грунтовых вод. 

9. С nозиций nознания основных этаnов развития мощной систе
мы прарек Сибири -определены геоморфологические а сnекты nереоцен
ки запасов nодземных вод. 

· ro .  Морфология и морфометрия рельефа озерных систем Сибири и 
история их поэтапного формирования определяют гпавнейшие наnрев
nения комnлексного исnользования их природиых ресурсов . Экономи
ческие реечеты пока зывают, что выход товарной продукции с ге кта
ра водной nоверхности nрвсноводных озер во много раз выше , чем 
с пюбых других сельскохозяйственных угодий. 

11. Результаты геоморфологических исследований nозвоnили вы
делить на трассе Байкапо-Амурской железнодорожной магистрали ак
тивные обпасти древних и современных �еuле трясений , на террито
рии которых строители возводят сейсмостойкие сооружения .  

1 2 .  Сибирские геоморфологи nровели реставрацию древних 
рельефов Сибири и доказа ли боnшие nерспективы применении ре
зуnтатов nа_�еоrеоморфопогичесних исследований дnя решения мно
гих nрактических задач. 

!3 . Изучение рельефа nредгорных равнин Сибири деnо возмож
ность оnределить nути рациона nного освоения новой зоны скпоно
вого . земледепия. 

14.  В основу nриродоохранного районирования Сибири положены 
последние научные данные о том, что наибольшие опасения в отно-· 
шении нарушения nриродного баланса вызывают зоны сопряжения 
главнейших ге ом орфологических формаций. Позтому для каждой из 
них nредусмо�рен ра ци ональный комплекс мероnриятий n o  борьбе с 
водной и ветровой эрозией почв , засолением почв,  загрязнением 
поверхностных и nодземных вод и многим другим , не менее важным 
волросам охраны окруzающей среды. 

15.  История ра звития ре льефа речных террас и озерных систем 
Сибири предоnределяет научные nредпосыпки к постановке поиско
вых рабо� на важнейшие виды местных органоминера пьных удобрений 
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(гиnс , мел , мергелъ , canpoпem. ,  'fорфовивиани'f ,  'fорф и др . )  и 
доказывает возмоzнос'fь их последова!еm.ного формирования (мер
гель , саnроnель , !орф) на значителъной территории .  В связи с 
этим открываю'fся большие возможности для организации одновремен

н_ой добычи комплексных У1J.Обрений с nомощью различных экскаве'fо
ров в nрямой зависимос'fи O'f масш'fаба открытых рабочих �рьеров . 

Приведеиные nримеры убеди'rеm.но свиде'rепьствуют о !ОМ , ч'fо 
геоморфологи Сибири и Дальнего Вос!ока на nротяжении 25 ле'f не 
только nроводили 'fSМа'fиче ские исследования , но и С'fремвпись сде
ла'fь все возможное для широкого использования научных выводов в 
решении многих nрактических задач. Дальнейшая ра бо'fа в облас'fи 
nознания совремеиного рельефа значительно расmиряе'f их кон"rакт 
со многими специалис"rами естественных наук, так как различные 
блоки nрограммы "Сибирь" мохно. хорошо сос"rыкова'fь "rопько nри ус
ловии использования новейших ме!одов комnлексной картографИи , в 
основу которых ·допжкы бы'fь nоложены наиболее nопныв данные о 
морфологических особенностЯх земной nоверхносоrи . Реш.еф во мно
гом nредоnределяет C'fPYК'fYPY Ге ографИческих ландшаф'fов и глав
нейшие пути их рационаш.ного народнохозяйственного освоения с 
учетом nоследних дос"rиzений в познании природы с позиций сис"rем
ного ПОдХОда . 
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РЕЛЬЕФ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

О.В.Кашменская 

Изодированное изучение отдельных геоморфологических nроцес
сов или тиnов рельефа с искусственным разрывом nриродных взаимо
связей мешает дальнейшему углублению nознания объектов исследо
ва ния. Очевидно, что ка к теорию морфогенеза в це лом , та к и тео
рию отдельных его частей можно nостроить только с учетом всех 
факторов формирования рельефа в их сложных взаимосвязях и с 
объективной оценкой значения каждого из них в каждом конкретном 
случае. 

В историческом а сnекте каждому уровню развития общественного 
мышления свойственна своя сложность рассма триваемых nроблем . На 
современном уровне на учного nознания наука nодошла к возможности 
изучения законов возникновения , существования и развития сложных 
динамических систем окружающего нас _мира. То, что в nрироде все 
взаимосвязано и взаимообусловлено , знали еще древние философы . 
Вместе с тем в этом мире всеобщих взаимосвязей можно выде лить 
оnределенные части , комnоненты и связи которых настолько своеоб
разны, что этим целостностfDI хочется дать конкретное название. 
Для каждой из них хара ктерна сnецифика nространствеино-временных 
отношений, а та кже развития или формы движения материи. Именно 
таким nутем nроисходит вычленение отдельных сложнодинамических 
систем из общей метасистемы - Природы . При этом возникает nотреб
ность в новых сnособах изучения выделенных объектов , nозволяющих 
выявить nрисущие им особенности организовапной сложности . Большо
го внимания в этой ситуа ции заслуживае т  nривлечение системного 
метода исследования (системного nодхода ) .  

Вычленение репъефа ка к сложной динамической системы nроизво
дится следующим образом . Ядро и :все сферы системы "3вмля" служа т 
ее nодсистемами , ка к сама она'- nодсистемой Солнечной системы. Та
ким обра зом , наряду с другими име е_тся nодсистема земной коры , 
т.е.  геологическая ,  nоско1!Ьку именно геология за нимае тся изуче
нием всех ее комnоненто:в. Внутр� земной коры наб11Юдаются различ
ные nроцессы , каждый из которых можно рассматривать как сnецифи
ческое nроявление - жизни системы. Ведущие из них - nроцессы nет
роминералоге неза , тектогенеза и морфогенеза. Резупъта том их дея
тельности являются nетроминералогическа я ,  тектоническая и гео-
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морфологическая nодсис�емы1 • Отметим , что еспи более крупным 
n одсис�емам (сферам Эемпи ) соо�ветствуют ра зличные материа льные 
объек�ы, � о  подсистемы , выделяемые внутри геологической ,  имею� 
один и �о� же объект - земную кору. Причиной выделения явnяе�ся 
их цеnостнос�ь, обусловленная сnецификой связей, внешних и вну�
ренних; цеnью - рассмотрение ра зпичных асnектов суще ствования и 
разви�ия земной коры. Таким обра зом , . теnом геоморфологической 
системы служи� земная кора , где nроисходят формирующие систему 
процессы морфогенеза . 

Связи ге оморфологической си стемы с другими системами сложны 
и многоступенча�ы. Э�о nрежде всего связи с одноnорядковыми 1Ис
�емами : �ек�онической ( очень тесная ,  через хара�ер и движение 
с�рук�ур земной коры) и nе�роминера nогической (через nи�оморф
ные свойства горных nород ) ;  с системами более высокого nорядка -
соседиими оболочками : ман�ией, гидро- и атм�сферой, контропирую
щими эндогенные и· экзогенные nроцессы ; наконец, с сис�емами со
всем уже высокого nорядка : солнечной и космической , nоставляющи
ми энергию rпавным обра зом дпя экзогенной составляющей рельефо
обра зования .  Не льзя не о�ме�ить �акже связь геоморфологической 
сис�емы с биологической и с оциа пьно-общевтDенной nодсистемами . 
Возникшие на более nоздней стадии эволюции , они тем не менее 
оказываю� заметное впияние на формирование рельефа , локально 
регулируя экзогенные процессы. 

Рассматривая характер связей между �истемами , Л . Берта ланфи 
( !969) nриходи� к разделению всех систем на открытые и закрытые . 
3вкрытая система обменивается с другими системами только энерги
ей,  откры�ая же - еще и вещес�вом . Излагая взгляды Л . БерталанфИ 
на nрироду открытых систем , В .Н .Садовский ( !9?0) nодчеркивает 
харак�ерную для них сnособность к nодвижному равновесию , nри ко
тором основные параметры системы остаю�ся неизменными , nри не
nрерывно идущем nроцессе nостуnления и выноса вещества . При этом 
для сохранения nодвижного равновесия не обходимо существование в 
системе определенного (равновесного ) баланса разнонаnравленных 
nроцессов . Коренное ра зличие между открытой и закры�ой системами 
заключается в том ,  что первая может nрийти к равновесию лишь nри 
оnределенных условиях , и равновесие это всегда nодвижн о ;  обрати
мо;  закрытая  же система неи збежно nриходит к равновесию как к 
конечной стадии своего развития,· nричем настуnает оно в у словию 
высокого значения энтроnии и минимальной свободной энергии . 

I Ниже мы будем на зывать геоморфологическую подсистему сис
темой , как исходную для данного исследования.  
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Анализ харакfерис�ик двух fИпов сисfем позв оnяе� относи�ъ 
геоморфологическую сисfему к о�крыfым системам . 

Геоморфологическая форма движения материи 

Исследуя историю диа лектики и особенно рабоfы Гегеля , В.И .  
Ленин в ''Философских теfрадях11 отмеча л ,  что причиной развития 
материа nъного мира являются внутренние противоречи я ,  заложенные 
в нем самом , приводящие материю через столкsо�ение , через отри
цание отрицания к саморазвиеrию , самодвижению2• Поскол:ьку харек
еrер внутренних nротиворечий специфИчен для каждой сложнодинами
ческой системы, естественно nредположить , чеr.о каждая из них име
ет свою форму движения материи.  С этих . nозиций вслед за Б.М.Кед
ровым (1959 ) ,  Г .Л.Посnеловым (1960 ) ,  Е.В .Шанцером (1964 ) можно 
говорит:ь о nланетной и ,  как части ее , геологической формах дви
жения материи . А если быть nоследовательным, т о  в геологической 
форме движения моzно,  в свою очередь, выделить петроминералоrи
ческую , текеrовическую и геоморфологическую. 

В основе ге оморфологической формы движения маеrерии лежит 
диа лекеrическое nротиворечие двух основных сосеrавляющих nроцесса 
морфогенеза : внутренней , или эидоrеинай , источник энергии кото
рой связан главным обра зом с мантией,  и внешней, или экзогенной , 
основным источииком энергии которой явлнетсн Соmще . Если внут
ренние nроцессы сеrрем�ся создать контрастные формы рел:ьефа , то 
внешние - стараются уничт ожить эту контрастиость nутем выравни
вания земной nоверхности . Потоки энергии , поступающие в систему 
и звне , служат лишь первичным толчком к ра звитию . Одновременно 
происходит включение всей сложной сети св.язей и взаимозависимо
стай,  nрисущих системе . В резуnътате процессы развития рельефа , 
приводнщие к первмещению разных объемов вещества в геоморфологи
ческом пространстве , начинают идти по сложным специфИческим за
конам . Естественно,  что и эффект рельефообра зования далек от то
го , что можно было бы ожида ть, исходя из поступления nервичных, 
не nреобразовавных потоков энергии . Это уже геоморфологическое 
движение , не сводимое к фундаментальным формам .  И возникающее . 
nри э�ом первмещение масс в земной коре , с характером которого 
связано все разнообразие форм рел:ьефа , - вещественное выражение 
именно этого специфиче ского движения материи , а не алгебраиче
ская сумма объемов

.
масс , первмещаемых веnреобра зованной энерги-

2 См . :  Ленин В.И.  Полн .  собр. соч . ,  т . 29 , с . ?-10. 
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ей.  Энергия ра звиrия геоморфологической сисrемы есть не что иное, 
как nоступающая в систему внутриземная и сопнечная энергия,  пре
образованная с nомощью системных с»язей.  

Основными видами связей явпяюrся связи nорохдени я ,  ипи гене
тические , когда деятеп:ьность одного объекта вызывает к жизни 
другой ( nедник - морены, река - террасы и т .д. ) и связи функцио
наn:ьные , обесnечивающие общую жизнедеятельность системы. Наибо
лее значитеn:ьной разновидностью функциональных связей служат 
связи уnравпения (регуnяции и саморегуnяции ) ,  обеспечивающие ус
rойчивость системы в обстановке неnрерывного поступления энер
гии и звне . 

Большую роn:ь в nреобразовании внешних nотоков знергии . в ге о
морфологическую играют обратные функциона льные связи . Попожитеnь-· 
ная обратна я связь усиnивает развитие системы в том же направле
нии , в котором система меняется под влиянием внешнего воздейст
вия. В разулмате процесс возра стаеr лавинообразно . Допустим , в 
какой-то части горной системы вследствие уменьшения тектониче
ского наnряжени� nоднятие замедлилось . Ка к в подсистеме относи
те льного опускания,  в ней начнут накаnливаться рыхлые оrложения .  
Увеnичение нагрузки увеличит отставание в nоднятии , и подсистема 
может перейти из с остояния относитеп:ьного опускания к абсолютно
му. Такая  положительная обраrна я связь имеет место, например, в 
период геосинкnина пьноrо накопления отnожений . Может случиться 
так, что первичная причина уменьшит свое влияние иnи даже nрек
ратит действовать , а nроцесс будет развиваться в заданном на
nравлении за счет влияния обратной связи . 

Отрицательная обратна я связь приводит к действию , наnравлен
ному nротивоположно внешнему импуn:ьсу. Она препятствует возник
шему движению . Системы с отрицательной обратной связью развива
ются no нисходящей кривой , движение замедляется. Есnи си стема 
находится в равновесном состоянии , то каждый внешний толчок, вы
водящий ее и з  равновеси я ,  встречает nротиводействие и равнове
сие восстанавливается. Системы с отрицательной обратной связью 
характеризуются устойчивостью. Так ,  nри уменьшении тектонической 
составляющей начинается горора зрушение . Но оно nрекращается в 
связи с достижением предельного для данных усnовий выполаживания .  
Уменьшение крути зны скnонов из следсоrвия гореразрушения nревра
щается в причину , препятствующую дальнейшему развитию процесса . 
При пре обладании текrонических сил над денудационными nроисходит 
рост гор , но вместе с nревышением растет и интенсивность денуда
ции . В какой-то момент денуда ци онный снос уравновешивает зндо
генный прирост ма сс земной коры и рост гор nрекращается. По-ви-
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дикому, этим явnением объясняется возвиkИовение вершинного .уров
ня гор , выде ленного К .К . Марковым {1948) . Все сnожкые взаимоотно
шения в саморегуnирующейся системе "склон - днище долины" стро
ятся no nринцилу обратных отрицатеnъных связей.  Эта система 
очень устойчивая.  В вей всегда ваблюдается стремnение уравнове
сить выиосную сnособность nотока nостуnлением pыxnoro материала 
за счет изменения формы и nлощади склонов , выстуnающего как �к
тор отри цатеnъвой . обратной связи . 

Процесс nре образования в геоморфологическую форму движения 
энергии , nостуnающей и звне , в значитеnъной стеnени зависит от 
характера nодачи nоследней {Преображенский , 19?2) .  Одно и т.о же 
количество солнечной энергии , наnример,  может дать разный з� 
фект :  в одной nодсис�еме вызовет засуху, в другой - nишь исnаре
ние избытка впаги . Ра зличные и зменения в развитии комnонентов 
связаны с так на зываемой "nамятью" системы, т . е .  с ее состояни
ем , обусловленным .nредшествующей информацией , как бы законсерви
рованной в системе . Ра зный будет эффект и nри различной форме 
nодачи одного и того же количества энерги и :  ливень и длительный 
моросящий дождь оказывают разное воздействие , хотя количество 
энергии воды может быть одинаково.  Наиболее отчетnиво значение 
информационных связей выстуnает ,  когда благодаря заложенной в 
системе информаци онной nамяти внешний имnуnъс освобождает скры
тую энергию системы. Наnример , сравните nъно небоnъшое nоднятие 
горного хребта может вызвать бурные nроцессы аnьтиnпанации и ка� 
рообра зования , если зто  nоднятие выведет хребет за уровень сне
говой границы .  Такое несоответствие между входной энергией "сиг
паnа" и энергией ,  акт�вИэированной этим сигна лом, - отпичитеnъ
ное свойство всех информационных систем . Бе з учета информацион
ных связей невозможно nоnностъю nонять nоведение систем такого 
класса сложности , ка к геоморфологическая.  

Все nреобра зования энергии , nостуnающей в систему, nроисхо
дят отнюдь не бесnорядочно .  Дпя систем тиnа исследуемой характер
но цеnенаnравленное развитие , т . е .  nоведение ,  nодчиненное дости
жению оnреДеленной цепи .  Это означает , что все элементы системы 
на всех иерархических уровнях уnравляемы таким образом ,  чтобы 
давать результат ,  нужный всей системе в ц�nом . Для геоморфологи
ческой системы стремnение к оnределенной цепи за ключается в 
стремлении к равнове сию , на худой конец - к неустойчивому равно- · 
весию контрастного реnъефа { с  большими об�емами nостуnающего и 
выносимого веще ства земной коры) , в лучшем случае - к устойчиво
му равновесию вЫровненного реnье� {с малыми объемами обменных 
масс) .  Причины такой заn·роrраммированности связаны с за кономер-



н осrями ра зви�ия ллана�ы Земля ка к сис�емы гораздо более высоко
го порядка (Кеттерфельд, 1962 ) .  Досrижение цеnи моие� Идти рез
ными пуrями , поскольку все связи , в том числе связи регуляции и 
саморегуляции , имеюr не же сrкий,  е верояrностный (ста�ис�иче
ский) хара ктер. Диалектическая про�иворечивос�ь резви�ия сложно
динамических сИстем состои� в � ом ,  что надежность получения за
программированного результата дос�игается не при пом ощи жестко 
детерминированной системы управления ,  а при вероятностных зако
номернос�ях ре звития подсистем ра зных уровней, когда каждая под
системе обладает какими-�о степенями свободы. 

В геоморфоnогичес�ой системе приведение к за�рограммирован
ному устойчивому равновесию осуществляется, по-видимому, через 
работу nодсистем "склон - базисная поверхность" . Связи саморегу
ляции , действуя через и зменение динамического состояния этих 
подсистем , направляют их резви�ие нужным для всей системы в це
nом обре зом . При этом каждая и з  подсистем имеет ре зличные степе
ни свободы, связанные с изменением таких переменных , как литоnо
гия, блоковые дифференцированные nодвижки , микро�лимат и т .д .  
В конечном и�оге достигается устойчивое равновесие nри ма лом 
объеме обменных масс , овеществляемое в рельефе в виде регионе ль
но ра звитой поверхности выравнивания.  

Таким обра зом , характер и количес�во исходной энергии , пос
тупающей в геоморфологическую систему извне , отнюдъ не являются 
решающими в резвитии системы. В зависимости от того , как эта 
энергия будет пре обра зовена си стемными связями , процесс морфоге
неза пойдет по-разному. Одно и то же количес�во исходной энергии 
при опреде ленных условиях может привести к расчленению земной 
коры, при других-к выпопаживанию ре льефа , наконец, при ка ких-то · 
взаимоотношениях компонентов системы может способствовать разви
тию рельефа в условиях подвижного равновесия. Именно зто обстоя
тельс�»о является доказательством самостоятельности геоморфоло
гической формы движения материи . Различные способы реали за ции 
исходной энергии заложены в самом вероятностном хара ктере возни
кающих взаимосвязей и взаимозависимостей . Включение механизма 
обратных связей может усилить процесс не .пропорци онально полу
ченной энергии (положи тельная обра�нея связь ) ·, а може! способст
вовать его затуханию ( о�рица�елънея обратная связъ ) . Бол:ьшое 

значение имеет форма подачи исходной энергИи , так как иа разную 
форму подачи организм сис�емы реагирует nо-разному. Огромную 
роль в преобразовании с олнечной и вgутриземной энергии играв� 
такке результат hалеофуикционалъных связей - характер предшест
вующих с ос!ояиИй сис�емы и ли информационная пам�ъ : о�иаковые 
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количественно и качественно nотоки внешНей энергии nри ра зличной 
информационной nамяти nриводят к совершенно различному харак�еру 
дввжения материи . Общая наnравленность геоморфологического дви
жения материи определяе�ся заnрограммированностью сис�емы на до
стижение сос�ояиия устойчивого равновесия. 

Баланс масс как выражение геоморФолоГической Формы 
движения ма�ерии 

Следствием геоморфологической формы движения ма�ерии являе�
ся первмещение оnределенных объемов вещества в геоморфологиче
скок nространс�ве . В этом и .есть сущность nроцесса uорфогенеза . 
В каждый данный момент в Каждый данный уча сток геоморфологиче
ской системы в результате сложного движения материи какое-то ко
личес�во вещества пос�упа�� . какое-то удаляе�ся. Резуль�а�оu nе
ремещения этих масс , т . е .  харе к�ером их суммарного во времени 
баланса , объясняется все бесчислеиное гиnсометрическое разнооб
ра зие рельефа 8еuли от высочайших вершин до глубоких вnадин . 
Кроме того , характер конкретного во времени и в nространстве ба
ланса ме сс свидете пьс�вует · о динамическом сост оянии земной nо
верхности : происходи� ли ее nоднятие (nоnожитеnьиый баланс месс ) ,  
оnускание ( отрицательный баланс )  или поверхность сохраняв� сте
бильное nоложение (равновесный баланс мас с ) .  

Следует отметить , что в понятие "масса" м ы  н е  вкпадываем 
строгого фИзического смысла , а nоиикаем пишь то или иное коли
чес�во вещес�ва , nереuещающегося под воздействием ра зличных сиn, 
виу�риземиого и солнечного nроисхождения, во всей сnожвос�и их 
в заимодействия ,  обусловленного спецификой разви�ия геоморфологи
ческой cиc'few. Таким обра зок , Говоря о балансе месс в земной 
коре , мы имеем в виду резупьта� nервмещения э�их месс в ге омор
фологическом nрос�раис�ве , приводящий к и змене�ию объема этого 
nространс�ва и, следовательно,  изменению рельефа как верхвей 
( земной nоверхности ) ,  тек и ии.жией (поверхности Мохоровичича ) 
границ ге оморфологической системы. Постуnающие в. ге оморфологиче
скую систему энергетические nо�оки сопиечиого и ли внутриnланет
ного nро111схождеиия,  не связанные неnосредс�венно с nритоком ипи 
о��оком масс , трансформируются в энергию агентов переноса веще
ства (например , в энергию речного nотока ) .  При этом объем перв
мещаемых масс связан с количеством nостуnающей энергии nрямой 
зависиuос�ью. Поэтому, говоря о nотоках вещества , мы имеем в ви
ду также и nотоки знергии , овещес�ленные в nеремещающихся массах. 
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Извес�ны явления,  при которых и зменение объема земной коры 
возникает не вследствие увеличения или уменьшения копичес�ва пе
ремещеииого вещес�ва , а в резупьта�е внедрения , например , �еnпо
вых по�оков , приводящих к расширению о'l'депьных час�ей си с�емы. 
В озиикающий в �аких случаях рельеф можно было бы, казалось ,  рас
сма�ривать как следс.�вие изменения лишь эиерге�ического баланса . 
Однако это было бы неверно с nозиций идеи геоморфологической 
формы движения ма�ерии , кот орая nредnолагав� исnользование в 
специфически пре обрезованном виде тобых по�оков энергии , nос�у
пающих в систему и звне вмест� с веществом или без него . С изла
гаемых позиций баланс масс в земной коре , возни кающий в резупь-· 
�ате первмещения вещества·, ес�ь функция не о�депьио взя�ых энер
ге тических усилий (магма�ических, �е�оиических, содпечного из
пучения)  и не а лгебраической суммы их, а качественно нового вида 
разви�ия ма�ерии - морфогенеза , присущего �опько геоморфологиче
ской системе . 

О�давая о'l'че� в слоzнос'l'и трансформации ра зличных видов энеJr 
гии в ге оморфологическую ,  мы все ze условно делим массы,  учас�
вующие в морфогенезе , на �е�онические (эндогенные ) и денудаци
онные (экзогенные) по ведущей в их первмещении роли исходной 
энергии.  К 'l'е�оническим массам о'l'иося�ся '1'6 , в первмещении ко
торых бопьшую ропь играет внутриземная энергия.  Движение их мо
же� . происходи'l'ь как в вер�икальном наnравлении с привносом или 
о��оком вещес'l'ва через ниzнюю границу системы , �ак и в горизон
тальном направлении - первмещение вещес�ва внутри сис�емы. К де
нудационныu массам условно относя�ся· те рыхлые отложения , ко�о
рые переносятся при помощи денудаци онных аген�ов ( ре ками , ледни
ками и � . д. ) .  Это как ра з те массы, благодаря первмещению ко�о
рых осущес�вляется регуляция и саморегуляция системы . 

Не обходимость �акого разделения ма сс связана с '!'ем , ч�о нас 
интересув'l' не топько И'l'ОГ геоморфологического двиzения, выражен
ный в балансе коровых масс,  но и сам процесс формирования репье� 
фа. Очевидно ,

_ 
что он меняе�ся 110 времени и в прос�ранс�ве в за

висимос�и о� и зменения исходных соста11пяющих энергии системы. 
э�о и зменение определяет направленность развития рельефа и ero 
динамическое сос'l'ояние в каждый данный момен'l'. 

Дnя исследования ге оморфологического движения ма�ерии пред
пагае�ся исnользовать ана ли з  первмещения масс в. земной коре . Од
нако nри этом неизбежно с�опкновение с присуЩей пюбому ге оморфо
лоГическому исследованию �руднос�ью , а именно с невозможнос�ью 
не.nосредс�венной оценки �ой части масс ,  ко�орая перемещае�ся 
�ек�оническими сипами , � . в .  тек�онической с ос'l'авпяющей балансе 
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масс в земной коре . ВЫходом из  э�ого nоложения мохе� служитъ вы
явление функционапъных связей между тем , ч�о можно выяви�ъ , и 
�ем , что недос�уnно неnосредственному наблюдению, между следст
вием, ко�орое набпюдае�ся на выходе , и nричинами , в какой-то 
с�епени скры�ыми о� нас . 

Баланс масс в земной коре оnредепяе� не �опъко динамику раз
ви�ия геоморфологической системы , но и nоведение земной nоnерх
н ос�и : · восходяще� (nлюс-масса ) ,  нисходящее (минус-масса ) или 
равновесное . В функциона nъной ' связи с характером nоведения зем
ной nоверхнос�и находи�ся кру�изна nрофилей трансnортировки рых
жоrо ма�ериа nа . Крутизна· nрофИпя, в свою очередъ , зависит от ха
рак!ера nервмещения рыхлого ма�ериала : nри nрочих равных услови
ях ра зличная крутизна nрофИлей обе спечивав� ра зличный баланс 
рыхлого материа ла , т . е .  соо�ноmение поступления рыхлого ма�ериа
nа к а генту переноса с выносом рыхлого материала (Картаmов , 
I957 ; Хворос т ова , I97I ) .  Баланс рыхлого ма�ериа па определяет ди
намический режим подсис�ем тиnа "склон - базисная nоверхностъ" : 
инс�ративный , nерс�ративный и констра тивный. Как и звестно ,  вво
дя эти термины, в.в.ламакин ( I950) имел в виду фпювиапъиые nро
цессы. Мы рассматриваем эти термины шире : иезависимо о� того , 
что будет явпятъся агеитом nереноса рыхnых отложений - речной 
поток, движущийся лед, солифлюкция , гравитационное перемещение , 
w говорим о динамических реzимах в подсис�емах "склон - базис
ная поверхност:ь" , режиме. выноса , перес�иnания или отложения рых
лого мао.rериаnа . 

и�ак ,  очевидно ,  что через всю эту сложную �истеuу зависимос
тей баланс рыхлого материала связан с бапансом хоровых масс ,  и 
для изучения последнего , т.е . дпя опр�еления характера процес
сов морфогенеза и динами ки земной поверхности , следует начинао.rъ 
с поддающеrося непосредствениому изучению баланса рыхлого ма те
риаJIВ. 

Исследование взаимоотношений характера реn:ье� , баланса рых
лого материала и баnанса масс в земной коре с цел:ью оnределения 
сущности геоморфологического движения материи , пока зало :  инстра
тивный режим nодсистем "склон - базисная поверхност:ь"· с отрица
тел:ьныu балансом рыхлого материала наиболее ·тиnичен для энергич
но растущих гор ( т . е .  участков с положител:ьныu балансом хоровых 
масс) ;  nерстративный режим с равновесным балансом рыхлого мате
риала наиболее характерен для выровненног� рел:ье� и равновесных 
гор (т . е .  участков · с равновесным бадансом масс в земной коре ) ;  
констра тивный режим развития подсистем "склон - базисная поверх� 
ност:ь" с nолохитеn:ьныu балансом рыхлого материада свойст»ен а к-



тивно ра зрушающейся горной стране (т.е � району отрицаоrеnногс> . 
баланса коровых масс ) .  Однако 

.
иногда могуоr воэникн�ъ оrакие си

туации , когда по хараК!еру релъефа и балансу рыхлого маоrериала 
ооrдеnной подсистемы невозможно судитъ о балансе масс в земной 
коре . В зоrих случаях, дnя оrого чоrобы расшифроваоrъ механи зм мор
фогевеза , необходимо проанализироваоrь динамический режим возмож
но боnшого количества подсистем 'l'Ипа "склон - базисная поверх
ность" с выявлением количественного соооrношения подсис'l'ем инст
раоrивного, персоrраоrивного и консоrраоrиввого режимов . 

Подавляющее nреобпадание инсоrраоrивных nодсистем с .ооrрицаоrеn
ным балансом pЬOOioro материала харакоrерно дnя энергично расоrу
щей горвой соrраны с резко выраженным полоЖИтельным балансом ко
ровых масс . Наnрооrив , o'l'чeornивtie nре обладание констраоrивных nод
сисоrем с nоложительным балансом рыхлого маоrериала оrиnично для 
энергично разрушающихся гор с ооrрицаоrеnным балансом масс в зем
ной коре . Перстраоrивные nодсистемы с равновесным балансом рыхло
го маоrериала преобладают на пенепленах и в равновесных ropax. 

3начиоrе лън ое разно образие динамических харакоrеристик подсис
тем исследуемой территории , при котором невозможно выявить гос
подствуЮщий режим , свидеоrельствуе т ,  nо-видимому, о нечетко выра
женном и ли неустойчивом динамическом состоянии земной коры : . на
чале nоднятия,  начале опускания , неустойчивом равновесии , or . e .  
как ра з о таких периодах в эволюции конкратных частей геоморфо
логической системы, коrда большое значение приобретают nроцессы 
саморегуляции и информационная память о предшесоrвующих сосоrояни
ях сисоrемы. 

Установив указанным выше способом харакоrер баланса коровых 
масс дnя исследуемой части геоморфологической системы, мы тем 
самым расшифровЬIВаем свойственный ей хара коrер геоморфологическо
го движения материи. Та к, положительный баланс коровых масс и�е
е! место в двух случаях: когда приток зндогенных масс больше , 
чем отток денудационных, и когда отток эндоrенных масс меньше , 
чем поступление экзогенных. Оба режима сопрово�аются повышением 
земной поверхности . Первый типичен дпя растущих гор и свидетель
ствуеоr о преобладании внутриземной составляющей в энергии гео
морфологического движения,  второй - для запопияющихся впадин и 
укаЗЬ!Вает на преобпа;цаиие деиу;цационн.ой составляющей. О'l'рицs
тельный баЛанс коровых масс характерен дnя снижающихся rop и 
растущих впадин . В обоих случаях происходит nоиижеиие дневной 
поверхности , но в nервом геоморфологическое движение , если можно 
так выра Зиться,  более "денудацкоино" , а во втором - более "'l'ек
тонично" . Наконец, ра]!иовесный баланс коровых масс свидетельст-
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вует о таком геоморфологическом �ижении , nри котором основные 
составляющие энергии рельефообразоваиия nримерно равны, чт о име
ет место в nодсистемах равновесных гор, nоверхностей выравнива
ния и равновесных вnадин .  При этом объемы обменных масс могут 
быть очень разными : от больших в nодсистемах гор и впадин до ма
лых в подсистемах поверхностей выравнивания .  

Анализ nервмещения коровых масс позволил объяснить феномен 
цикпичности развития рельефа ка к результат взаимодействия текто
нической и кпиматической пульсаций с саморегуляцией системы. 
Рельеф эволюционирует от горообразования ( резкого nре обладания 
в коровок балансе тектонических масс)  к неустойчивому равнове
сию гориого рельефа (при больших объемах обменных масс ) , затем 
чере з  горора зрушение (nреобладание в коровок балансе ма сс дену

. дационного nроисхождения) к выровненному J)eJIЬeфy - ленеnлену 
( т .е.  к устойчивому равновесию nри малых объемах обменных масс ) .  

Системный подход и некоторые nроблемы геом орфологии 

I .  Системный п одход позволяет nо-новому подойти к к л а с � 

с и ф и к а ц и и р е л ь в ф а • Для п ознания строения сис
темы большое значение имеет выбор nринцила классифИ кации . Когда 
в качестве основания деления исnользуются не существенные , а 
второст�nенные nризнаки , выделенные ряды (как координаци онные , 
так и субординаци онные ) не работают на познание системы. Таким 
неверным основанием деления для классифИ кации рельефа горных 
стран представляется нам , наnример , возраст основной фа зы склад
чатости . Очевидно,  что существенным признаком для классификации 
геоморфологической системы может быть лишь nоказатель,  оnреде ля
ющий общие закономерности образования и эволюции рельефа . В этих 
целях очень эффективно исnользование баланса коровых мас с ,  nо
скольку балансовые хара ктеристики синтезируют результаты большо
го копичества связей,  включая наиболее существенные системообра
зующие связи уnравления и семоуnравления.  Анализ баланса масс 
nозволяет та кже nонять закономерностИ nерехода системы и з  одного 
динамического состояния в другое .  

Для классификации ге оморфологической системы могут быть ис
пользованы ра зличные основания деления,  олирающиеся на анализ 
баланса масс в земной коре . Пре�е всего за основание деления 
uozнo взять алгебраическую сумму во времени объемов лервмещаемых 
масс в земной коре , тектонического и денудационного происхожде
ния. При этом геоморфологическую систему можно разделить на та-
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кие крупные части : подси стему отрицательного суммариого баланса 
- т о , · что ниже теоретической поЕерхности геоида (днища океаноЕ 
и а бсолютные впадины) ; подсистему с суммарным балансом , близким 
к равн овесному, - все т о ,  что близко к п оверхности геоида (рав
нины и ква зира внины разного генезиса ) ;  nодсистему с суммарным 
лолохительным балансом масс в земной коре - все , чт о выше по
верхности геоида { всякого рода возвышенности ) .  Из этих подсистем 
перва я и третья являются неравновесными . 

П о  ампли туде неравнове сности суммарного баланса их можно 
ра зде лить на подсистемы второго порядка . Та к ,  возвышенности под
ра зде ляются на высокогорье , среднегорье , низкогорье , хопuогорье , 
с оответствующие им плоскогорья, а также относи тельные впадины. 
На т ом же основании деления {амплитуда нера вновесности суммарно
го баланса ) можно выделить подсистемы третьего порядка , состоя� 
щие из склонов различной крутизны и базисных для этих склонов 
Поверхностей , и ,  наконец, четвертый уровень подси стем - элемен
тарные поверхности { субстрат системы) ра зличного уклона . Каждый 
иерархический уровень предс тавляет координационный ряд. Напри
мер, впадины - возвышенности - поверхности выравнивания (I уро
вень) или высок огорье - среднегорное пла т о  - низкогорье - холмо
горье {11 уровень) и т . д .  В то же время каждЬIЙ последующий. ряд 
содержит подсистемы более низкого п орядка , чем предыдущий , т . е .  
находи тся с ним в субординационных отношениях. Примером м ожет 
служить такой ряд : геоморфологическая си стема - возвышенность -
.среднегорье - подсистема "крутой склон - базисная поверхн ость" -
крутой склон . 

Из этой классификации , одна ко, совершенно не видн о ,  в ка ком 
динамическом состоянии находятся выде ленные nодсистемы в настоя
щий момент или находи лись в любой конкретный промежуток прошлого 
времени . Такая, наnример , характеристика , ка к "высокогорье " ,  ни
чего об этом не гов орит .  Действительн о ,  пустЪ за последний гео
морфолоrический этап в данном участке земной коры на копилось 
вследствие алгебраического сумм ировани я большое количество плюс
массы , что привело к обра зованию высоких гор . Но в на ст оящее 
время эти горы м огут ра зрушаться, е сли ба ланс коровых uacc уже 
сменился на отрицате льный , или продолжать расти , если · баланс ос
тается п оложительныu , или ,  на конец, находиться в ра вновесном со
ст оянии , если _ ба ланс масс стал близок к равновесному. Следова 
тельн о ,  нужна классифи ка ци я ,  где основанием деления послужи т 
конкретный для данного времени баланс масс те кт онического и де
нудационного происхождени я .  Для ·ра зработки такой классификации 
следуе т nодсистемы всех уровней предыдущей кла ссификации подрез-
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дели�ь по  современной харак�ерис�ике баланса масс на три основ
ные динамические категории : растущую, равновесную , сни:кающуюся -
дnя nоnоаи�еnьных форм ; растущую, равновесную, заnопняющуюся -
дnя отрицательных форм ; равновесную , деформирующуюся nonozи�enь
нo и деформирующуюся отрицв�епьно - дnя выровненных nоверхиос
�ей. 

Наnример, объект - вnадина ; основание деления - современное 
состояние баланса коровых масс ; части - вnадина растущая,  вnади
на равновесная,  вnадина заnопняющаяся. Другой nример : объект -
низкогорье ; основание деления - современное состояние баланса 
коровых ма сс; час�и - низкогорье растущее , низкогорье равнове·с
н ое ,  низкогорье снижвющееся. Координационные ряды в этой класси
фикации буду'! представлены подсистемами разных динамических сос
тояний. Примерок субординационного nодчинения может слуzить та
кое : сни:кающаяся возвышенность - снижающееся среднегорье - вшtо
nаживающаяся nодси стема "склон - базисная nоверхнос�ь" ..; вшtола 
живающийся склон . 

Таким обра зом , no а лгебраической сумме денудационных и тек
'fонических масс , лервмещаемых в земной коре , можно nодраэде ли�ь 
геоморфологическую систему на гиnсоме�рические nодсистемы, а по 
конкретному дnя данного времени балансу масс ВЬ!Деnить nодсистемы 
различного динамического реаима . Однако з'fого также недостаточ
но.  Ука занные кла ссификацИи nомогают nроанализировать nроцесс 
nервмещения масс в .земной коре в цеnом , но не дают · о�вета на 
воnрос , каким образом это nроисходит . Между тем разнообра зие 
форм рельефа связано 'faкse и с теми факторами , которые осущесt»
ляют ·это nеремещение . Так, горы, в nределах ко�орых рыхnый ма�е
риаn nереносится без участия ледников , отличаются от гор , где 
ледники играют значительную роль. Точно так же сюiадчатые горы, 
в образовании которых участвуют агенты горизонтального nеремеще
вия зндогевных масс , отличаются O'f блоковых rop с вертика льным 
движением масс,  хотя объем первмещенного материала · В  обоих слу
чаях может быть одинаков , и т .д.  Для более полного nознания rео-

. морфологической системы необходима разработка классифИкации эк
зогенных факторов , обеспечивающих nервмещение рыхлого ма�ериала , 
и факторов эндогенных, сnособствующих движению масс тек� ониче
ского происхождения:  no сnособам nервмещения материала , ин'fен
сивнос�и . наnравленности , стеnени ритмичнос'fи и другим парамет
рам. 

Приведеиные nринцилы классификаций nом огут достаточно де
�аnьно иссnедова'fь любую час'fь геоморфологической системы . То,  
ч�о в основе всех их лежит анализ балансовых характерис'fИК обме-
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на масс в земной коре , nозволяет надеяться на органичире сведе
ние nредложенных классификаций , т.е . на создание в да льнейшем 
единой классифИкационной сети , в которой найдут место все воз
мохныв nодразделения ге оморфопоrической системы. При этом основ
ная идея классификации закпючается в том ,  что каждая из nодсис
тем независимо от ее nорядка сохраняет сnецифику связей ( струк
туру) и nодчиняется общим для всей системы законам развития .  

С этих nозиций геоморфологические формации (Фпоренсов , 1964, 
1976 ) могут рассматриваться как наибопее крупные nодсистемы гео
морфологической системы. самым низкоnорядковым членом классифи
кационного ряда (субстратом или злемент ом системы) , согласно 
Л .БертапанфИ , является комnонент ,  который уже нельзя далее nод
разде лять , не выходя и з  данной системы. Наиболее бли зка к

· 
субст

рату геоморфологической системы генетически одноро�ая nоверх
ность рельефа (Ермолов , 1964 ) .  Несколько отстуnая от трактовки , 
nредnоженной автором nонятия ,  мы nолагаем, что формирование зnб� 
ментарных nоверхностей связано не только с экзогенными nроцесса
ми , но nодчиняеrся , как и вся система , законам ге оморфопогическо� 
го движения материи .  При этом тектонические сИпы влияют на дина
мику данного участка земной коры не только косвенно ,  конrроnируя 
интенсивносrь экзогенных nроцессов , но и неnосредсrввнно ,  через 
изменение харакrера баланса масс в земной коре . Именно такой 
nодход к nроисхождению злементарных nоверхностей nозволяет счи
тать . их субстратом rеоморфопогической . с истемы. Под ним мы nони
маем участок земной коры, обра зованный nри взаимодействии ·како
го-либо одного экзогенного факт ора с конкретным nроявnением 
внутренних сип реnьефообразования. Элементы геоморфологическоя 
системы цеnесообразно nодразделять на генетические тиnы по экзо
генному фактору их образования.  Внутри _ кацого из этих тиnов 
(скnоновой денудации , речного , морского и др . )  в зависимости от 
соотношения внутренних и внешних сиn,  участвующих в формировании 
каждой конкретной элементарной nоверхн ости , существует набор 
элементов разного характера (наnример, набор эрозионных склонов 
от очень nологого , близкого к горизонтальному, чере з .nромежуточ-
ные формы до nочти отвесного) .  . 

2 .  Для и зучения цеnого ряда воnросов геоморфолоГии горных 
стран большой интерес nредставляет nодсис'l'ема "с к n о н -
6 а з и с н а я n о в е р х н  о с т ь " ·  В зависимости от ге

незиса базисной nоверхности nодсистема может бытъ фnювиапъной 

( "склон - днище реки" ) ,  денудационной ( "скnон - nенеnлен и пи ne

uиnneн" ) ,  ледниковой ( "склон - днище трога , кара " )  и т .·д. Хоtя· 

на nервый взгляд кажется, что обра зование . и функционирование 
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п одсистеМЪI "с1<лон - базисная по:верхн с сть" связаны главным обра
зом с э1<зогенныыи фа1<торами и согласно морфоструктурному ана ли зу 
их можно кла ссифицировать как м орфоскулъптуры , зто далеко не 
так. В их развитии , как и в развитии :всех частей системы , одина
ко:во важную ролъ играют и внешние , и внутренние процессы ральа
фообразования, определяя динамичаский ражим подсиетам через ба
ланс масс в замной коре . Именно чере з эти n одсистемы, обладающие 
различными стеnенями свободы , осуще ствляе тся общая программа 
раз:вития горных стран . 

Исс ледуя в качества nримера такую широко распространенную 
п одсистему данного ранга , как фпювиа льная ,  мы видим совершенно 
определенную связь хара ктера речных долин и проце ссов , их форми
рующих, с балансом мас с  :в земн ой коре . Долины растущих гор отли
чаются от долин ра эрушающейся горной страны и от долин п оверх
н остей .выравнивания .  И уж, конечно ,  своими характерными чертами 
обладают долины на территориях , например ,  растущих впадин и ли 
блоков подняти я. Именн о п оэтому долина реки (равно ка к  и другие . 
п одсистемы ранга "склон - базисная nоверхность" ) не доuна трак
т ова ться ка к морфоструктура Ипи _ морфоскульптура , а лишь ка к гео
морфологическая система определенного п орядка . Эволюция ее под
чиняе тся общим для всей геоморфологической системы закономернос
тям. С и зменением :во .времени и в пространства баланса коровых 
масс изменяютел динамика развития и строение (морфология) допи
ны. 

С этих nозиций должны рассматриваться .вопросы крутионы и 
формы профиля ра:вно:весия реки . В тех случа ях, когда энергия во
дотока с ои змерима с объемом рыхлого матерИала , постуnающего со 
склонов (баланс рыхлого материала равновесный ) , равновесие nро
дольного профиля может иметь место при любой крутизне . Что ав 
ка сается формы профИля равновесия, то nри и зменании вдоль по до
лина факторов , вriияющих на баланс материала ( ли т ологии , водное� 
ти , не отактоничаских условий и др . ) ,  nродолъный профиЛЪ равнове
сия может иметь форму с ложной кривой , с охраняя равновесие на 
участках разной крути зны. При этом дnя каждой т очки флювиальной 
системы мощность а ллювиальных отложений является функцией конк
ретного равновесного баланса рыхлого ма териала и может колебать
ся в больших пределах. 

3 .  В наст оящее время на коплен огромный , во многом противоре
чи:вый материа л ,  с:вязанный с изучением n о в в р х н о с т е й 
:в ы р а :в н и в а н и я • Исследо:вание с помощью системного 
n одхода геоморфологиче ского цикла развития рельефа горных стран 
n оказывает , что по:верхности :выра внивания формируются при опреде-
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ленном балансе масс в земной коре . Для обра зования пенепланов 
необходимо пре обладание денудации над те кт оникой ( отрицате льный 
баланс масс в земной коре ) ,  приводящее к снижению гор . При этом 
в процессе формирования пенепле на объем обменных ма сс постепенно 
уменьша е тся ; а баланс масс постепенно переходит в равновесный , 
характерный для уже выработанного пенеплена . Падиплены же ка к  в 
начальн ой,  та к и в более зрелой стадии обра зуются и развиваются 
при денуда ци онных и тектонических проце ссах ,  почти ура вновеши
вающих друг друга , т . е .  при балансе ма сс в земной коре , близком 
к ра вновесному. Объемы обменных ма сс при э т ом могут быть доста
точно большими и длительное время не истыпывать значитеnъных из
менений. 

Образование падипланов хара ктерно для первой половины . гео
морфологического цикла . При этом во время первого этапа ( горооб
разования) они имеют не большов распространение и сравнительно 
быстро nревращаются в п однятые реликты п.едиплен ов ,  являясь на 
дежным признаком в осходяще го развития релъефа ; не втором этапе в 
условиях динамического равновесия при все еще больших объемах 
обменных ма сс падиплены имеют широкое распространение и уже не 
выходят и з  низового положения , входя п о зднее в региональную по
верхность выра внивания .  Пенеплен образуется во вт орую п о ловину 
ге ом орфологиче ского цикла . Он форМируется nри достаточной дли
тельности этапа горора зрушения ( отрица тельного балан са масс в 
земной коре ) и лродоЛJtает суще ствовать до конца цикла , т .е .  весь 
его за ключите льный этаn - этаn сохранения выровненного рельефа . 

П оскольку возникновение , раЗвитие и существ ование nенеnла
н ов и ледиnланов е стъ функция баланса масс в земной коре , естест
венно nредnоложи ть ,  что не только изменение эт ого баланса в о  
времени ( смена эталов развития рельефа в течение геомnрфологиче
ского цикла ) ,  н о  и и зменение его в nространстве может nривести к 
обра зованию nенеплена и педипленов. В сам ом  деле , n оскольку тек
т ониче с ка я ,  nи т оu орфная ,  а иногда и климатическая хара ктеристики 
меняются в простра нстве , nравомерно доnустить , что во время одно
го и того хе этаnа развития рельефа в отде льных еГо ча стях ( ча с
то по nериферии главных тектонических наnряжени й ,  а также в рай
онах, малостойких к процаесам денудации п ород) могут возни кнуть 
услови я ,  необходимые и достаточные для педиппана ции ипи локапъ
н ой nенеллениза ции . При этом не обходимый для проца ес ов выравни
вания баланс масс в земной коре может в ознИкнуть в nюбой клима 
тической обс та новке . Просто менее бпагоnриятвый для nроцаесов 
денудации климат должен комnенсироваться более. бпагоприятвыми 
литом орфными свойствами субстрата и ли хе менее напряженной n ода-
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чей масс те ктоническими nроцессами . И т о ,  и другое или :асе с оче
тание всех фа кторов � необходимых nроnорциях может в любом кли
мате nривести к ра вновесн ому (nедиnnе ны) и ли отрицательному 
(nенеnnены) балансу ма сс в земной коре . И nенеnлены , и nедипnе
ны являются ча стями ге ом орфологической системы, н о  n орядок их 
ра зличе н .  Региона льно развитые nоверхности выравнивания (nене
плены) сои змеримы с горными nодсистемами , на смену кот орым они 
nриходят в ходе цикличного развития рельефа . Педиnлены же -
частный случай n одсистемы "склон - базисная nоверхность" . 

4 .  В последние годы одним из самых дис кусси онных в совремеи
н ой ге ом орфологии стал в o · n р о с о в о з р а с т е 
р в л ь е ф а • Согласно и злагаемым nринциnам , в о зра ст каждой 
части ге оморфологической системы складывается из суммы длитель
ностей трех динамических состояни й :  формиро�ния, существования 
и ра зрушения. Каждому из этих с остояний nрисущ оnределенный ба
ланс коровых ма сс . Та к ,  в о зраст горного рельефа включает время 
горообра зования ( баланс ма сс п оложи тельный с о  все в о зрастающей 
неравновесностъю ) , время существо�ния сформированного горного 
рельефа ( ба ланс ма сс равновесный с большими объемами обменных 
мас с )  и время горора зрушения ( ба ланс масс отрицате льный со все 
рrеньшающейсЯ неравновесностъю) . Нижним возра стным рубежом слу
жит нача ло деформации исходной nоверхности выравнивания , так ка к  
именно в э т о  время равновесный баланс ( с  исче эающе ма1!ЬШи объе
мами обменных ма сс ) меняется на nоложительный и ли отрица те льный . 
Естественн о ,  что время ра зрушения одних форм ре льефа является 
вместе с тем временем формирования других форм : разрушаются го
ры - формируе тся nоверхность выравнивания . В  этом заключа е тся 
д�а nектика развития ге оморфологической системы . 

Находясь на nозициях системн ого nодхода , нельзя согласиться 
с разделением единого n онятия "возраст релье фа "  на в о зра ст мор
фоструктур и в о зраст морфоскуnьnтур . Совершенно невозможно nред
ставить си туацию. в nределах геоморфологичес кой системы ,  nри ко
торой в земной к оре снача ла nроисходи ло бы nервмещение ма сс тек
т ониче с кого nроисхождения и возникали одни формы рельефа , а nо
том начинали бы nервмеща ться ма ссы денуда ционного nроисхождения 
и формироваnисЪ более молодые формы ре льефа . Процесс мор

фогенеза ( ге ом орфологиче ская форма движения матери и )  nред - · 
ставляет с обой. диале ктиче ское единство внутренних и внеш
них сиn ре льефообра зования,  цреобра зован ных · системными 
связями . Каждая форма рельефа в любо:.i отре зок времени , 
'r. в .  на всем . nротяжении своего суще ствова ни я ,  является 



рвзупь�а�ом »заимодейст»ия этих сил.  Сnедо»а�епъно,  можно гово
ри�ь пишь о »озрасте формы рельефа » цеnом . 

Трудно с огпаси�ься и с nредложением ус�ана»nи»ать »озраст 
горных сооружений ,  исходя лишь и з  »рамени формиро»акия их оро
генной »ещест»внно-структурной осно»ы (Худяков , I9?2 ) .  В nринци
nе,  еспи для ка кого-то горного сооружения удастся доказать , что 
оно с момента с»оего »озникновения (допустим с палеоз� сохраня
nо горный репъеф, ни разу не nодвергаясь »ыравни»анию, тогда 
»оэраст ero действительно совnадает со временем nервичного фор
мирования орогенной основы. Еспи же (а зто наблюдается в бопъ
шинстве случаев ) в развитии ре льефа ·имело место неоднократное 
чередование эnох выравнивания и горообразования, то n оДХод ,пред
ложеввый Г.И .Худяковым , nозволяет оnределить пишь возраст  сущеет
вовакия сквозного орогека . 

Некоторые Исследователи доказывают древность заложения со
»ременного рельефа тем , что он имеет древние корни . Последнее 
осно»ано на nредnоложении о значитепъной инерции рельефа Мохо. 
Наиболее четко , на наш »згnяд, сформулировал э� nредста»nения 
С .С .Коржуев (I969) ;. ут»ерждая, что 11 . . . корни со»ременного рель
ефа земной nоверхности во многих районах уходят не т опъко в ме
зозой , но и более глубоко, в домезозойское геологическое nрош
лое" . Рассматривая геоморфологическую систему как единое целое , 
невозможно nредставить; что нижняя ее граница - nоверхность Мо
хоро»ичича - останется неизменной nри nравращении горного релье
фа в выро»ненный, и обратно .  Т о ,  что nод круnными горными соору
жениями в настоящее время фиксируются nогружения структур в ман
тию с nрогибами nоверхности Мохо , отнюдь не я»ляется доказатель
ством и значапъного (дnnустим с nалеозоя) и неизменного nоложения 
этих nрогибов . Наnротив , есть основания nредnолагать, �о карти
на неоднократно меняпась в nроцессе тектоноrеоморфолоrической 
эволюции земной коры. На одной и той же территории nри наследо
вании nлане ра сnоложения круnных структур, ограниченных глубин
ными разломами , корни рапъефа то исчезали (nри nенеnленизации ) ,  
то »новь »озникапи (nри новом горообра зовании ) .  При и зменениях 
в структурном nлане менялея и ре льеф нижней nоверхности земной 
коры. Существующий ныне рельеф Мохо связан , nо-видимому, с эта
nом формирования со»ременного рельефа Эамли на основе неотекто
нического структурного ппана . Поскопъку nерманентных, идущих во 
»рамени чере з различные тектон огеоморфологические состояния зем
ной коры корней рельефа не сущест»ует, »ряд ли следует брать 
зто nоложение за осно»у nредставлении о древности нижней грани
цы »озраста с о»ременногс релъафа . Отсчет »озраста с о»ремеиного 
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рельефа следуе� �ести с начала деформации последней реги онально 
разви�ой по�ерхнос�и выравнивания .  

Каждое собЫ�ие ,  при�едшее к образо�анию конкре�ной формы 
рельефа , мо�о определить в абсолютном и относительном nетое , 
числени и .  Например , последняя региона льно развитая поверхность 
внравнивания Ал�ае-Саянской горной облас�и имеет верхнемеловой
nа леогеновый возрасt.r .  Следовательно ,  в абс олю�ном nетосчисле
нии она начала формирова�ься около 70 мпи . nет назад , а закончи
ла - около 40 мnн . nе� назад. В связи с разной напряженнос�ъю 
внутренних и внешних сил, воздействующих на геоморфологическую 
систему в различных ее частях, мы стаnки�аемся со  смещением одно
значных событий �о времени (асинхронность ) и в nространстве 
(nространственная не однородность) .  Это особенности всей геологи
ческой системы и части ее - системы геоморфологической. В ре
зультате один и тот же (в  относительном nе то счисnении ) цикл 
реnьефообра зования может иметь не одинаковый абсолютный возраст в 
ра зных регионах. Возьмем в качестве nримера последний цикл ра з
вития ге оморфологической си с�емы - современный рельеф. Его фор
мирование началось с деформации nоследней регионально развитой 
поверхности выравнивания . Для каждой конкретной территории это 
время моет быть оnреде лено в относительном и абсоnютн ом nето
счислении . Однако ,  пытаясь установить возраст последнего цикла 
реnьефообра зования для всей системы в цеnом , сразу стаnкиваемся 
с явлениями асинхронности и пространствеиной неоднородности . В 
одно и то  же время (по абсолютной шкале ) в ра зличных районах 
имеют место разные этапы развития современного рельефа . Напри
мер ,  в то время когда на Камчатке nроисходило еще выравнивание 
рельефа ( заключи�еnьный этап nредыдущего цикла реnьефообра зова
ния) , на Алтае и в Саянах nоверхноетЪ nоследнего региона льно 
развитого пенеnлена была уже в значительной степени деформирова
н а ,  т . е .  шло формирование современного рельефа . Таким образом ,  
последний геоморфологический цикл в Алтае-Саянской горной облас
ти старше , чем на Камчатке . 

Даже в тех случаях, когда для значительных территорий удает
ся определить единый (no отн осительному летосчислению) возраст 
nоверхности выравнивания, исходной для образования современного 
рельефа (наnример, nозднемеловой - nалеогеновый для значитель
ной части гор Сибири ) ,  не следует забывать , что это единство ,  
п о  существу, - следствие усреднения :времени . Такой возра стной 
период охватывает обычно несколько де сятков миллионов ле т ,  и 
внутри его в разных частях геоморфологической с�стемы Б зависи
мости от характера ге оморфологического движения ма тАрии , где-то 
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раньше , где-то позднее началось и закончилось формирование пос
леднего пенеплена и где-то раньше , где-то позднее началась е го 
деформаци я .  Т о  есть на блюдается то же явление а синхронности , при 
котором nозднеnалеогеновый рельеф одного региона моложе и ли стар
ше nозднеnа леогенового рельефа другого региона . Чем крупнее рас
сматриваемая территория ,  тем си льнее проявляют себя законы 
асинхронности и пространствеиной не однородности развития системы , 
которые , как и цикличность ,  есть следствие особенностей геомор
фологической формы движения ма тери и .  

Россыпи как ча сть горн ой геоморфологической nодqи стемы 

Ба ланс масс в земн ой коре , специфичный для каждой подсИсте
мы , контролирует через динамику экзогенных nроцаесов обра зова
ние , транзит и накопление рыхлого материа ла , ча стью которого яв
ляете� рос сыпное золот о .  

В связи с этим м ожно говорить о россыnях ра зличных ге оморфо
логических подсистем , кот орые в пределах горных стран меняются 
от высоко- до низкогорных ( с ледствие историче ски сложившихся ба 
лансов коровых ма сс ) и от энергично ра стущих до энергично сни
жающихся ( с ледствие ра зличий в конкретных современных балансах 
ма сс ) . При этом в пределах растущих гор баланс рыхлого материала 
отрица те лен , в пределах равновесных - равнове се н ,  в пределах же 
снижающихся гор - положи тельный со всеми выте кающими для россы- · 
пеобразования nоследствиями . 

Основой для геоморфологической прогнозной оценки территории 
nри поисках россыпей являе тся решение двух воnросов : о величине 
эрозионн о-денудационного среза , с чем связано количество мета л
ла , nереведенного из рудного сост ояния в россыnное , и о распре
делении во времени и в пространстве участков обра зования , сноса 
и на коnлени я рыхлого материа ла , что обусловливает различие в 
геоморфологических типах россыпных месторождени й .  

В тех случаях , когда выс око-, средне- и низкогорный ярусы 
образуются вследствие блоковой деформации neнenneнa , эрози онн о
денуда ционный сре з в их пределах будет примерно одина ков , разли
чие ха в суммарном балансе коровых ма сс возни кает ка к ре зультат 
разной не отект онической а ктивности . В случаях, когда ярусы рель
ефа суть ра счлененные поверхности поднятых разнов озрастных леди
п ланов , ка ртина меняется . Различие в балансах в значи те льной 
степени объясняется уже не одинаковыми ве личинами эрози онно-дену
дационных срезов . Естественн о ,  что процессы обра зования и эвоnю-
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ции россыnей на �ерри�ории ра ссuа �риваемых nодси с�ем буду� nро
�ека�ь ра зличн о .  

В nреде лах высокогорья наибопое ре�ко выраженный суммарный 
nоложи�е льный баланс коровых ма сс веде � к значительной з к�ивнос
�и экзогенных nроцессов . эа сче� большой крутизны nрофилей скло
нов и днищ рек. Кнстра�ивная с�адия . nроцессов с отрица�е льным 
балансом рыхлого материала небла гоnриятна для россыnе обра эова
ния : рыхmый · материал не накаnливается, а довольно быстро выно
сится за nределы высокогорья в ви;це обломков , и з  которых не ус
nевав� освободиться золото . Если nри этом учитывать , ч�о в с лу
чаях ра зновозрастной ярусн ос�и (дос�а т очно расnространенной в 
горных странах) с высокогорьем связан минимаnьный сре з ,  т . е .  
минима льная глубина вскрытия рудных тел, то моано с ;ц�статочным 
основанием утвер�ть, чт о высокогорье наименее · бла гоnриятно в 
nрогн озноu отношении дпя n оисков и ра зведки россыnных месторож
дений . 

Попной nро�ивоnолоаность.ю явпяется n о;цсис�еuа низкогорья, 
nредставляюща я  с обой нижний ярус горного ре льефа . Образованная 
вследс�вие наименее интенсивных блоковых движений и ли на nери
ферии свода nри nоднятии и расчленении наиболее молодого nади� 
nлена эта nодсистема сформировалась nри значительно менее ре зком 
n оложи тельном суммарно11 балансе мас с .  МеньШая наnряzl)нность в 
неравновесности баланса коровых масс nриводи� к меиъшей энергич
ности денуда ци онных nроцессов. Сравнительно nологие nрофили и 
умеренный темn трансnортировки рыхлого материа ла обесnечивают 
благоnриятные условия для обра зования россыnей . 

В nределах круnных стуnеней горного рельефа , предс�авляющих 
резуп:ьтат суммарного ба ланса масс земн ой коры , т . е .  в nределах 
выс окогорья , среднагорья и ни зкогорья , расnолагаю�ся б.олее кал
кие nо;цсис�емы (динами ческие ) ,  выделяемые no конкретным балансам 
мас с ,  сущес�вующим в на стоящее время. Эт о nо;цсис�емы растущИх, 
равновесных и снииающихся гор , а �а кzе соответствующие nодсис�е
мы вnади н :  рас�ущих, равновесных и заnолняющихся. Если дпя рас
тущих ·гор и растущих вnадин ведущей силой рельефообра.зовакия 
служат неотектонические движения соответствующего наnравления,  
�о для равновесных гор ве личины каотект онической и денудационкой 
сос�авляющих соизмеримы , а в nределах снииающихся гор и эаnолняю
щихся вnадин ведущим nроцаесом рельефообра зования с�ановится де
нудация ( оnять-�аки ра зпичкая no знаку) . Динамика вещества зем
н ой коры в nределах различных nодсистем оnреде ляет nроцес сы со
временного обра зования и ире обра зования ро ссыnей, конкре�ное 
ра змещение их и ге оморфологические тиnы. Обра зование и эвоnюция 
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россыпей nротенает nо-своему в nределах наждой подсистемы , меня
ясь вместе с и зменением со отношения сил ре-nьефообра зования. 
Накладываясь на общие за кономерности осадконакопления ,  nрисущие 
каждой стmени горного рельеФа , nерера сnреде ление областей сно
са и отложения рыхлого материала , связанное с динамичеокими nод
системами , чрезвычайно усложняет проце сс обра зования и nре обра
зования россыпей и затрудняет их n оиски . 

Общие закономерности с овременн ого россыnеобра зования в nре
делах ра зличных .динамиче ских подсистем с ледующие . 

Для групnы интенсивн о  ра стущих гор (nоложительный баланс ко
ровых ма сс и отрицате льный баланс рыхлого материала ) хара ктерен 
слабо протенающий nроцесс россыпеобра зования. Крутые уклоны Днищ 
долин и склонов исключают возможность концентрации мета лла в 
россыnи . Крупнообломочный ма териа л ,  не усnевший ра зруши ться · 
сколько-нибудь значительно при быстром движении no крутому скло
ну, едва nревраще нный :в ре ках в крупногалечный с лабоока танный 
а ллюви й ,  выносится за nределы территории с· не освобожденным ·от 
n ороды рудньw золот ом .  Терра с овые россыпи отсутствуют , так ка к 
хара ктерный для энергично ра стущих гор уст ойчивый во времени 
nоложи тельный баланс коревых ма сс сnособствует устойчивому nре
обладанию глубинной эрозии над боковой , что ис ключае т  обра зова
ние терра с .  На конец , в ра й онах ра звития четвертичного оледенения 
с этими террит ориями связана зона ледникового выnахивани я ,  что 
та кже отрицательно сказывается на nроце ссах россыnе обра зования . 

в пределах равновесных гор (равновесные балансы коровых ма сс 
и рыхлого ма териала ) nроцессы обра зования и nре обра эованин рос
сыnей протекают наиболее благоnриятн о .  Сравните льно медленное . 
движение обломочного материала по склонам умеренной крути зны 
сn особствуе т  его значи тельному разрушени� с :высвобождением золо
та и руды . Доста точно nологие продольные nрофИли ре к ,  а та кzе 
формирование долин nри уравновешенном с оотн ошении глубинной и 
боков ой эрозии nриводят к накоnлению россыпного металла в а ллю
вии .  Кроме того, для n одсистем равновесного баланса хара ктерен 
усложНенный тип разви ти я  рельефа с ча стой сменюй па ле осистем 
ра зных, но в общем близких к равновесному режимов (умеренного 
нисходящего и ли умеренного восходящего ) .  Объясняется это тем , 
что nри равновесном балансе даже набольшие и зм.енения в не отекто
нической и денудаци онной сос�авляющих обусловливают и зменение 
хода ра звития ре льефа . Такие колебани я 6а ланса рыхлого материала 
около равновесного в це лом благоnриятно сказываются на эв олюции 
россыnей, хотя ча сто ус ложняют геоморфологиче ские тиnы n ослед
них. Так,  следствие� не однокра тных, но умеренных уве лич�ний тек-
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тониче скоИ составляющей являетсr· образование терра с овых россы
nей , что nри а �ивно действующих nроцессах вертикального nереот
ложения мета пла на нижние уровни ре nьефа способствуе т интенсив
н ому обогащению последних. Этот же режим nриводит к обра зованию 
эрози онных каньонообра зных вре зов с переuывом а ллювия разного 
возраста и формированием на днищах каньонов бога тых россЬIПей . 
Отклонение от равновесия в сторону усиления роnи денуда ции впе
чет за собой захоронение каньон ов и nогребенив терра с под cкno
HOBЬIIIИ отnоженияuй повышенн ой мощности . Позтому наряду с россы
nями днищ современных долин дnя равновесных гор хара ктерны тер
рас овые россЬIЛИ , а �акае россЬIЛИ террасоувапов (терра с ,  погре-
6еННЬIХ под смово:внми отложениями) и п огребеиных каньон ов . 
С этими территориями , ка к лравиnо , связана хорошая с о

хранность реликтов древних п оверхностей выравнивания , а 
сnедовате nьн о ,  и россЬIЛей реликтов древней поднятой гидросети , 
сохранившихся на этих п оверхностях. Очевидн о ,  что наиболее лерс
пактивны эти п одсистемы в предоnах низкогорного яруса ре nьефе . По
и ски и ра зведка россЬIЛей в nределах ра вновесных гор довош.но 
nросты , всnедствие иебоnьших, близких к нopua nьнЬIII мощностей рых
лых отложений ,  заметно возрастающих лишь в районах погре беиных 
каньон ов.  

Современные лроцессы россЬIЛеобра зования и эволюции россЬIЛей 
в nределах снижающихся гор ( отрицате льный баланс коровых ма сс и 
n оложите льный баланс рыхnого ма териа ла ) протекают небnагоприят
но в связи с ра зубоживанием россЬIЛного мета лла по топщам рыхлых 
отложений п овышенной мощности . Процессы верти кального лереотnо
жевия ,  спос обствующие ковцентрации мета nпа , развиты также слабо, 
потому что часть террасовых россЬIПей, погребеиных на склонах и 
в доnииах, перманентно выведена и з  процаесов денудации . Такие 
территории дос!аточно перспективны лишь для поисков п огребеиных 
россЬIЛей. В районах развития оледенений к ним приурочена ледни
ковая а ккумуляция , и к cnoXНЬIII тиnам россЬIЛей добавляются россы
nи nогребеиных реликтов межледниковых доnив . Поисково-ра зведоч-. 
ныв работы в пределах снижающихся гор за трудиены с похностью вы
явления погребеиных россЬIЛей и не обходимостью проходить горныuи 
выра ботками аначитеш.ные м ощиости рыхnых отложений .  

. Что же ка сается впадин , при обра зоваJ:JИИ кот орых , ка к  уже 
уломИна nось , и зменяется знак направnениости первмещения коровых 
ма сс , !О о них в связи с россЬIПе,обра зованием можно с ка зать сле 
дующе е :  и рас'fущи е ,  и запоnняющиеся впадины равно небnаголриятны 
дnя ра звития п�оцессов , с о здающих россЬIЛИ . Первые запоnняются 
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крупно обломочным рыхтым материалом с невысвобожденным рудным зо
лот ом ,  в пределах вторых - россыпной металл ра зубоживается по 
т опща отложений повышенной мощности . 

Россыпеобразование , ка к  и формирование ре льефа , - nроцессы 
длительные . Общий результат зависит от динами ческого состояния 
не только современной си стемы, но и всех предшествующих ей па
леоси стем , восстанавливаемых обычными приемами nаnе ореконструк
ции . Например ,  если обнаруживае тся уст ойЧИВЫЙ во времени ряд 
подсиетам знерrично растущих гор, т о  така я территория заведомо 
бесплодна 11 россыпном отношени и .  Но если со11ременной подси·стеме 
энергично поднимающихся гор лредшество11аnи nаnе осистемы равно
весиого развития и ли подсистемы сниаающихся гор, то услови� для 
россыпе обра зования чре звычайно бпаголриятны : при энергичном со
временном врезе св ободный метаnn nромежуточных коnnекторов 11ер
тикаnъио проектируется на нижний уровень (днище с овременной до
лины ) .  При этом концентрация мета лла легко может стать промыш
левной . Ва риантов различного сочетания с овремеиных динамиЧеских 
систем с паnеосистемами , есте соrвенно ,  очень много. Их не обходимо · 
изуча ть ,  учитывая ,  что формирование россыпей является та кzе 
сnедсоrвием информационной памяти системы. 

СистемвЫИ nодход помогает и сследовать сложные ге оморфологи
ческие типы россыпей подняоrой и nогребеиной речной сети , к эк
сплуа та ции которых не обходимо nереходитъ вследствие отработки 
nегкодос'!'уnных россыпей . При этом с ледует помнить : интенсивность 
россыпе образования, контролируемая в значительной стеnени клима
том ,  устойчива в прос'!'ранстве и меняется лишь во времени . Интен
сивность же переотложения золота и концентрация его в проце ссе 
эволюции россыпей связаны главным обра зом с режимом �намических 
ге оморфологических подсистем и nаnеосистем , что nриводит к чре з
вычайвой их и зменчивости не только 110 времени , но и в nространс
тве . 

ИзложенвЫИ nодход к россыпным месторождени ям как ча сти гор
ной ге ом орфологической си стемы моет быть nоложен в основу с ос
тавnения прикпадной геоморфологической карты nрогнозиой оценки 
террит орий · и наиболее ра ционального иаправnеиия nоисковых работ . 

В ы в о д ы 

I .  Те ория uорфоганеза в цепом , ра вно как и теория формирова

ния отде льных частей рапъефа , может быть n9строана лишь с учето� 

сложных взаимосвязей всех де йствующих фа кт оров и объективной 
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оценкой их роли в общих усилиях. В сnожившейся ситуации значи
тельный интерес nредставляе т ра ссмотрение рельефа в качестве 
сложной динамической информационной системы с nримененивы сис
темных мет одов ее  и сс ледования . Главные элементы новизны,  nри
вносимые системным подходом в ге оморфологию , связаны с цеnенап
равленным и зучением всей сети внешних и внутренних связей систе
мы и особенн о важнейших системообразующих связей регуляции и са
м·орегуляции .  При этом ос обое значение nридается вероятностному 
характеру исследуемых зuвисимостей. В результа те системный под
ход п озв оляет более nолно раскрыть динамическую сущность геомор
фологических явлений ,  а также выяснить то новое , что возникает 
в геоморфологической системе nри запрограммированном функциони
ровании ее ка к це лостного органи зма - эмерджентн ость . 

2.  Геоморфологиче ская система опреде ляется как тело , внутри 
которого происходят лроцессы морфогенеза . Система эта открытая, 
муnьтифУнкционаnьная ,  со  специфическими внутренними противоре
чиями , определяющими характер ее развития - геоморфологическую 
форму движения материи . Будучи вычленена из метасистемы 11Приро
да11 , геоморфологическая система взаимосвязана с другими система 
ми , в частности с одноnорядковыми - тектонической и nетромине
ралогической . 

3 .  Основными категориями рассматриваемой си стемы являются : 
геоморфологическое простра нство ( от дневной поверхности Земли 
до поверхности Мохоровичича ) ;  ге оморфологическое время (длитель
ность существования рельефа как сумма трех стадий:  формирования,  
бытия, ра зрушения ) ;  ге ом орфологическая форма движения ма терии 
(морфогенез)  с nрисущим ей внутренним против оречием основных 
энерге тических сил:  тектонических и денудационных. Специфика 
формы движения материи системы обеспечивается пре обра зованием 
поступающей в систему внутриземной и солнечной энергии в геомор
фол�гическую с п омощью с ложных функциональных внутрисистемных 
связей ( главным обра зом связей управления) , запрограммированных 
на приведение системы в состояние устойчивого· равновесия . 

4 .  Вещественным выражением геоморфологического движения яв
ляется первмещение ма сс земной коры в геоморфологическом про
странстве . Результат первмещения геоморфологических масс выража
е тся в балансе ма сс в земной коре .• характеризующем каждую часоrь 
системы в пространстве и времени . Выделяются три типа ба ланса 
коровых масс : положительный, равновесный и отрицате льный , каж
дый из которых определяет морфологические и динамические особен
ности рельефа . Исследование коровоrо ба ланса возможно no достуn
ным на блюдению характеру рельефа земной nоверхности и ба пансу 
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рыхлого материа ла с неnременным учетом информационной nамЯти 
системы. При этом эылвпяется теКfоническая состаэляющая морфоге
неза . Поскольку характер геоморфологического дэихения (а спедо
эатепьно ,  и баланс геоморфологических масс)  бесnрерывно меняет
ся, эсе многочисленные nодсистемы ра зных nорядков , как и эся 
геоморфологическая система э це nом , !!:акже бесконечно изменяются 
эо эремени и nространстэе . 

5 .  Бапансоэый метод, отэечающий сущности системного исследо
эания,  nротиэоnостаэпяется традиционному аналитическому nодходу. 
Он nозволяет nодойти к морфогенезу ка к к цепостиому nроцессу, 
имеющему сложную структуру. Последняя объясняется взаимодействи
ем ра зличных фа ктороэ репьефообра зования, значение которых меня
ется э nространстве и эремени . 

Исспедоэание геоморфологической системы методом "черного 
ящика " ,  э котором ·на эходе - энергия,  nостуnающая э систему 
извне , nреобразоэанна я э ге оморфологическую форму движения мате
рии , а на выходе - репьеф земной nоэерхности и рыхлые отложения 
Рвзпичной мощности , дает возможность оnределять динамиЧескую 
сущность морфогенеза . Как характер рельефа , так и баланс рыхло
го материапа , поддающиеся непосредственному наблюдению , есть 
спедстэие работы аnпарата саморегуляции . П о  наnраэnению этой 
работы можно эыяснить,  что nрои сходит с земной nоверхностью: 
n однятие , оnускание ипи же она находится э состоянии раэноэесия , 
т . е .  оnределить xapaRfep баланса масс э земной коре . 

В с оотэетстэии с тиnами бапансов короэых масс э каждом ге о
морфологическом этаnе можно выделить : стадию горообразования,  
когда. нарушается исходная для этого этаnа nоверхноетЪ выравни
эания, баланс масс становится нераэновесным (nопожитеnъныи дпя 
гор, отрицатепъным эо эnадинах) с нарастающим объемом обменных 
масс ; стадию раэноэесного ра звития рельефа nри большом объеме 
обменных масс (не устойчивое равновесие ) ;  стадию горора зрушения 
при nостеnенном уыенъшении объема обменных масс (коровой баланс 
э nределах возвышенностей отрицатепъный, во вnадинах - nопожи 
тепьный ) ;  и ,  наконец, стадию формирования ноэой поверхности вы
равнивания с разновесным коровым балансом при малых объемах об
меннwс масс (устойчивое равноэеси_е ) . Устанавливается направлен
ная цикnичностъ развития реnъефа . 

6 .  Бпа г.одаря nрисуЩим ге оморфологической системе свойствам 
асинхронности и nространствеиной неоднородности возрастные гра
ницы ге оморфологических этаnов , равно как и стадиИ внутри них, 
носят скоnъаящий характер . Дnя значительной части nоследнего 
геоморфологического - этаnа на территории Сибири нижней возрастной 
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границей являе�ся время деформа ции исходной мел-палеогеновой по
верхн ос�и выравнивания , имеющей широкое региональное ра звитие . 
Это и ес�ь нижний возрастн ой рубеж современного рельефа . В целом 
в озрас� любой формы рельефа рпределяется как сумма дnи�ельнос�ей 
трех этапов : формирования,  существования в состоянии подвижного 
равнове сия и ра зрушения с соответствующим каждой с тадии балан
сом масс в земной коре . 

7 .  Использование в качестве основания деления различных ха
рактеристик корового баланса nозволило наметить принцилы класси
фикаЦий рельефа : гипсометрической - по суммарному :во времени ба
лансу коровых ма сс , динамической - по современному состоянию ба
ланса масс,  а �акже принцилы классифИкаций денудационной и тек
тонической составляющих морфогенеза . 

8. В связи с изучением баланса материала в подсистеме 
"склон - днище долины" рассматривается одна из :важнейших в гео
морфологии теория флю:виального цикла . С этих позиций долины рек 
не являются ни м орфоструктурами , ни морфоскульптурами , а частным 
случаем подсис�емы "склон - базисная поверхность" и подчиняю�ся 
общим для всей геоморфологической системы законам морфогенеза . 

9.  Системный подход позволяет рассматривать вопрос о меха-_ 
низме образования поверхностей выравнивания: в каких случаях 
имеет место пенепленизация (выравнивание сверху) , в ка ких - пе
дипланация (выравнивание сбоку) . С излагаемых позиций ленеплены 
и ледиплены суть геоморфологиче ские системы разных рангов . Пене
плены образую�ся при горора зрушении ( отрица�ельный баланс коро
вых ма сс ) .  Развитие педипnенов характерно для равновесного рель
ефа (равновесный баланс масс в земной коре ) .  Баланс масс - ре
зуль�ас сложного взаимодейс�вия внешних и внутренних взаимосвя
зей , обусловливающих ра звитие системы: кл�матических, литологи
чесitих, тек�онических и др. Удельное значение этих связей в эво
люции системы меняется в nрос�ранстве и времени и имеет вероят
ностный харак�ер.  Именно nозтому невозможны жестко детерминиро
ванный nодход к объяснению механизма обра зования nоверхностей 
выравнивания и линейное прогнозирование их ра звития : благоnрият
ный или неблагоприятный для образовани я пенеплена или ледиплена 
баланс коровых ма сс может возникнуть в любой части геоморфологи
ческой системы. При и зменении соотношения сиn в �ой nодсистеме , 
где шли процессы педипланации , может начать формироваться nене
nлен и ли nолигенетическая nоверхность выравнивания. 

IO. Системный nодход служит nерспективной основой для nрог
нозной оценки территорий , содержащих россыпные месторождения по
ле зных .ископаемых, и для наиболее раци она льного направления по-
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и сковых работ . Динамика вещества земной коры в пределах ре злич
ных подсистем определяет ха рактер накопления россыпного мета лле , 
конкретное размещение россылей в про·странстве и ге оморфологиче
ские их типы. Большое значение при этом имеет учет информаци он
ной памяти системы . Неиболее благоnриятными для обра зования рос
сыnей nредставnяются подсистемы равновесных гор . 

II . В связи с технической революцией возни кла н овая для че
ловече стве nроблема в за имоотн ошения с окружающе й средой . Че ловек 
п олучи n возможн ость и зменять ход nроцаесов ре nьефообре зова ния , 
влияя не его денудационную сос тавляющую ( эрозию , n лоскостной 
смыв и др. ) .  Лавинное развитие nроцессов , возни кающее и з-за не
учтенных nоложи те льных обра тных связей , может привести не тО"лько 
к уничтожению первона ча льно полученного хозяйственного эффекта , 
но и к ра зрушению системы . Т олько при стремлении к ма ксима льному 
ра скрытию всей сети природных связей ,  с уче т ом вероятностного 
характера реа ли за ций возможносте й ,  заложенных в .системе , мыслим 
научный прогноз ближних и да льн их последствий нарушения динами
ческого равновесия есте ственных nриродных комплексов . 

12 . ВыстуПа я как следствие эв олюции общего диа ле ктического 
метода на н овом уровне научного nознания,  си стемный nодход nоз
воляет подойти к рельефу ка к  к целостн ому с ложн ооргани зованному 
динамическ ому объекту. Рельеф ра ссматривае тся ка к результа т  вза
имоде йствия и пре обра зования различных энергетических пот оков . 
Это дае т  возможность глубже nонять сущность процессов морфогене
за . Основой системного подхода в геоморфологии является метод 
исследования бала нсовых хара ктеристик nервмещения масс в земной 
коре . 
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НОВИЗНА И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОдА 
В ГЕОМОРФОЛОГИИ 
( в  связи с воnросами геоморфоnогического ка ртирования) 

Э.М .Хворостова 

Геоморфоnогическое осмысnивание научной ориентации , на зыва
емой системным nодходом , началось в нашей стране в nоследнее де� 
сятиле�ие .  Системный подход в качестве Персnективной ме�одологи
ческой концепЦии стал широко испоnъзоватъся во второй половине 
ХХ в .  Упоминание теории систем носит сейчас в ка кой-�о мере пре-
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стижный хара ктер , и ссыnки на системную ориентацию можно уви
деть в ра ботах, от начала до конца выполненных в традици онн ом 
стиле . Такие ссыпки , особенно е сли они nринадЛежат авторитетак 
в геоuорфоnогми , могут вве сти в за блуждение читателя , nытающего
ся nонять смЫсл нового наnравления. С другой стороны , встречают
ся исследования, nроникн�ые духом си стемного подхода , но не ис
пользующие е го терминологию . 5ывает трудно обнаружи ть такие ра
боты no библи ографиче ским сведениям , отчего замедляются темпы 
развития и внедрения новых прием ов . 

Споживwееся польженив объясняется тем , что пока еще четко не 
ра зра ботана и и счерпывающе не определена сущность системного 
п одхода , не очерчены границы его приuенения ,  не найдено его мес
то среди других nодходов и напра влений в общей структуре геомор
фологии . 

Существует и другое обс тояте льств о ,  кот орое затрудняет стро
гое выде ление системного под&ода среди мет одов , входящих в арсе
на л ге оморфологи и . Эт о связано с опредепением _ понятия 4сИстемв� 
Та кого единого общеnринятого определения nока не сформулировано , 
одна ко в большинстве случаев си стема рассматривается как кoun- · 

леке взаимодействующих элементов . Если всnомнить , что ра скрытие 
взаимодействия и взаимосвязи природных явле ний , приводящих к 
возникновению определенного рельефа , - один из главных принцилов 
геоморфологии , то nри недостат очно глубоком знакомстве с сущнос
тью вопроса м ожет сложиться вnеча тление , чт о для этой дисЦиплины 
всегда было хара�ерно использование си стемной ориеRтации . Одна 
ко до последнего времени системныuи были лишь главныв принцилы 
ге оморфологи и ,  традици онный же геоморфологический анализ опирал
ся главным образом на к омnлексный п одход. 

Какими бы путями ни шло да льнеИшее и сследование , бессnорно 
т о ,  что чек строже будет определена си етемнея ориентаци я ,  тек 
скорее и успешнее можно ожидать внедрения н овых дос тижений в 
nрак..rику. 

Перечисленные обстояте льства n ослужили n оводом для nроведе
ния в ИГиГ СО АН СССР в 1975-1980 гг • .  исследований , связанных с 
уn омянутыuи в оnросами и ра с крывающих элементы н овизны и nерсnек
тивы системного п одхода в геоморфологии .· Предлагаемая ста тья 
преследует цель краткого и зложения резуnъта тов одной из ра бот , 
выполненных по такоку nлану. 

Э л е м е н т ы  н о в и з н ы  с и с т е м н о г о  
� о д х о д а • Ге оuорфuлогическое осмыслиDание системного 
n одхода· п ока далеко от т ой степени разра ботки , которая будет 
nредставпять методологически посnедоват�лъную теорию. В своем 

67 



современном сос�оянии этот nодход в геоморфологии объединяет не
сколько доnолняющих друг друга nредставлени й ,  кот орые в с ов окуп
ности могут составить nоле зный рабочий инструмент , nригодный для 
ра скрытия н овых сторон объектов исследования. Ос�ановимся на ря
де таких nредста влении ,  бе з которых , думается, нельзя говорить о 
nрименении си стемного подхода . 

I .  Сис темный nодход сосредоточивает внимание исследова теля 
на nост оянном учете тог о ,  что к объе �ам и зучения необходимо от
носиться как к целостным обра зованиям . Это nрежде всего застав
ляе т вычленя�ь конечные объемы си стем , состоящих из элементов . 
Все , что находится за nределами выделенных объемов , но влияв� на 
состояние системы , рассматривается ка к окружающая среда . Воздей
ствие окружающей среды на систему - это вход�е действия .  В ре
зультате реа кции системы на входные действия возникают выходные 
дейс�ви я .  Сами по себе входные действия не могут nопностью оnре
делять ос обеннос�и выходных действий .  Реакция си стемы будет за• 
висеть также от nерера ботки входных действий внутренним сост оя
нием си стемы. Следовательн о ,  система на и зменения окружающей 
среды должна отвеча�ь как органи зованное целое . П одобное nред
ставление об устройстве систем nозволяет исnользовать nри их 
и зучении nрием , и звестный в кибернетике ка к решение задачи "чер
н ого ящи ка " .  

2 .  "ВЫ'IItивание" внутренней организации систеr.ш в условиях 
:внешней среды с оответствует nринцилу "гоме оста зиса" (принциnу с о
хранения относите льного динамическоrо постоянства состава и 
свойств внутренней среды , а такие nоддержания устойчивости ос-

новных фун кций злементов системы ) .  Это означа е т ,  что рассматри
ваемые системы обладают сnос обн остью к саморегуляци и .  Механи зм 
автома тического регулирования постоянства внутренней организации 
системы предnола гает на личие обратных связей ( в оздействия резуль
татов иизнедеЯте nьности системы .на саму жизнедеяте льность , и ли ,  
другими с ловаки , воздействия выходных величин какоl-пибо системы 
на входные величины этой же системы) . На личие обра тных связей -
это общий nриициn , обесnечивающий �енденцию к �намической ус
т ойчивос�и системы . 

3 .  Постулат устойчивого · состояния доnиен бы�ь фундаменталь
ным nри си стемном nодходе . ·одна ко �акое устойчивое с ос� ояние не · 
n одобно nокою .  Динамическа я  суть равнове сия выражается в том ,  
что nри сохранении во времени п одобия организации системы непре
рывно nроисходят движение участвующего в жи знедеятельнос�и 

.
сис

темы вещества , nре оСSра з ование энергии и обновnение элементов 
си стемы . 



Развитие диктуеr т�кие изменения в компонентах системы , ко
т орые способствуют ее "выживанию" в опреде ленной среде . Обеспе
чение условий сохранения системы в качестве органи зованной це
лостности - осн овная функция каждого злемента системы (раскрытие 
функци ональных связей nри системной ориентации становится одной 
и з  главных целей исследования) . Здесь nод функцией nонимается 
такое уnотребление этого nонятия, которое приближает его к фи
зиологическому смыслу и отличает от математического понятия 
"функция" , используемого для выражения зависимости между пере
менньши величинами . В системном nодходе понятие "функция" выра 
жает служебную роль одного и з  элементов си стемы по отношению к 
другому элементу и ли ко всей системе в целом . 

4 .  Оптимальным условияы функционирования системы соответст
вует ее иерархическое строение.  Это означает,  что любая система 
может быть рассмотрена ка к  элемент системы более высокого ПQряд
ка , в то время как ее элементы могут выстуnать в качестве систем 
более низкого nорядка . Отдельные иерархические уровни обусловли
вают оnределенные nроявления поведения системы , а взаимодействие 
всех уровней иерархии выражается в целостном функционировании 
системы. Между уровнями , ра сnоложенными на разных стуnенях иерар
хиЧеской лестницы, существуют свяЗи управления.  Внутри каждого 
отдельного уровня его равноnравные элементы находятся в коорди
национных отношениях и связях. 

Та кое многоуровеввuе устройство иногда nриводит к осложне
нию nроявления принциnа равновесия . Можно , наnример , nредста
вить ситуацию ,  nри которой в одной и той же системе одни ее эле
менты будут находиться в устойчивом состоянии , а в других будет 
протекать nроцесс ускоренной nерестройки nрахнего состояния и 
nереход в новый режим жизнедеятельн ости .  Часть системы будет 
ра зрушаться во имя сохранения равновесия надсистемы или даже по
вышения стеnени ее организации.  Уnомянутую ситуа цию можн о  ожи
дать , наnример , в случае быстрого и значительного и зменения 
окружающей среды. При этом часть систем более ни зких иерархиче
ских уровней будет nриноситься в жертву ради сохранения системы 
более высокого иерархического уровня. 

5 .  Гомеостазис системы, выполнение лринциnа устойчивости , 
осущес'!'вление обра'l'НЫХ связей - одним словоы , все nроявления 
жизнедея'!'е льности системы связаны с обыеном веществом и энерги
ей . Если охватывать а'!'у сторону системного nодхода в nопной ме
ре , '!'О нужно говори'!'ь об обмене вещес'!'вом , энергией и. информа
цией . Однако в ге оморфологии воnрос о nотоке информации на столь
ко сложен и необычен , что в. современном банке ге оморфологических 
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знаний трудно nодыска ть материа л дnя его конкретного выражения.  
Чрезвычайно сложно обстои т  дело и с изучением обмена вещест

вом и энергией .  По-видимому, неоценимую услугу здесь могло бы 
оказать составпение балансов , стоnь усnешно nрименяемое в геог
рафИи .  Эта nроблема требуе'т сnециальной ра зработки , nоскольку в 
настоящее время затруднительно составить даже nредварительные 
сnис.ки статей прихода и расхода вещества и энергии , не говоря 
уж.е о nроведении оnераций ,  nодобных выявлению ареаnов и сроков 
действующих qакторов , коnичаственного и змерения каждо.го фактора 
и т . n .  

Тем н е  менее ге ом орфология уже сейчас готова к качес твенному 
и зучению энергетических и вещес'l'венных характеристик nроцессов , 
nротекающих на nоверхности 3емли , поскольку в этой науке всегда 
большое место занимали исследования равновесного и неравновесно
го сост ояний nроцаесов реnьефообраэования. Выполнение требования 
изучения обмена веществом и энергией неи збежно приведет к сов
местному рассмотрению пробnем nитогеназа и морфогенеза суши . 
Слияние этих отраслей знания при системной ориентации неизбежно.  

6 .  Системный nодход представляет собой один и з  а сnектов ди
намической геоморфологии . Динамическая геоморфология связана с 
выявлением ме:хвнизма ре льефообра зованИя ,  вызываемого ра знообра-:
эием наnряжений,  существующих в той части земной коры, которая 
nодлежит и зучению. 

Привычная область nрименения динамической геоморфологии на
ходится в сфврв . исследования механизма конкретных рельефообраэу
ющих nроцессов , вычлененных в nроцедуре ана лиза из цеnостиого 
npo�cca морфо- и лит огена за суши . В этом случае геоморфологиче-

. ский ана ли з  фундаментально оnирается на основные nринцилы меха
ники , гидродинами ки и аэродинамики . 

Системный nодход - это вторая ветвь динамической ге оморфоло
гии .  Она nризвана раскрыть механизм це лостности лроцесса nито- и 
морфогенеза суши . Интегрированный хара ктер исследования выра зит
ся npe:rдe всего в необходимости неnосредственного и зучения "син
те тических" объектов - территориальнu самостоятельных геоморфо
логических комnлексов . Эта вторая ветвь динамической ге оморфоло
гии должна основываться на достиже ниях общей теории систем и ки
бернетики (на современном уровне знанИя можно заимствовать у них 
лишь самые общие исходные nредста вления и nредnосылки ) .  

Выбранные особенности и nриемы �истемного nодхода в геомор
фологии иногда трудно. ра зличимы между собой . ГраниЦЬI их nримене
нии часто бывают ра змытыми , между ними существуют в заимные nере
ходы. Все они тесно связаны с лринциnоu вычленения сложных дина-
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миче с ких си стем ка к  объект ов ис следова�и я .  В сущн ости , успех 
системного n одхода в целом зависит от того , насколько уда чн о оn
ределены гра ницы системы , вычленены ее внутренние nараметры в 
с оnоставлении с вне шней средой , nроведоно расчленение на иерар
хические уровни и оnределен nоэлементный состав каждого уровня . 
Представляе тся , что это самая ответственна я и самая· трудная за
дача ( одна ко nути установления связей управления и ко ордина ции , 
не говоря уж об и зучении информаци онных nотоков , n о ка  оченъ да
леки от n онимания ) .  

В ы  ч л в �· в н и е с и с т е м , о б у с л о в л в н -
н о е д· е л ъ ю и с с л е д о в а н и я .  Систем можно вы
делить огромное количе ств о .  Один и з  важнейших принцилов си стем
ного n одхода требуе т ,  чт обы продедура вычленения си стемных орга
ни заций начиналась с четкого nонимания конечных це лей исследова-

ния .  П оnробуем сформулирова ть це лъ nредпринима емо г о  исследова
ния : и зучение механиЗма уотойчи вости Эвмли как nланетного тела . 
Главное доnущени е ,  которое nри э т ом сделано , выражается в т ом ,  
чт о .  Эвмля принимае тся как сложная саморегулирующа яся динами�е
с ка я  система . Устойчивое с ост ояние �ланеты при условии ее враще
ния в гра витаци онном nоле достигается nутем постоянного обмена 
веществ ом и энергией между плане т ой и вне шним миром , между эле
ментами системы и между ее комn онентами . 

Решение n ос тавленной задачи прежде всего потребует расчлене
ния и зучаемой сИстемы на иерархические уровни , а затем выде ление 
э лементов внутри каждого уровня . Эта продедура сама по себе очен1 
трудн а я ,  в рамках выбранной си стемы осложняе тся тем , что земное 
тело дифференцировано не т о лъко по п оверхности планеты (в гори
зонта льном наnравлении ) ,  но и вдоль ее радиуса (по вертика ли ) .  
Резулътат гори зонта льной дифференциации проявляется и на блюдает
ся на земной п оверхности в виде целостных а реалов , и звестных в 
географии как природные терри т ориалъные комплексы.  Результаты 
дифференциации Эвмли по вертиitали проявляются в расчленении ее 
на субгоризонта лъные оболочки, среди которых можно упомянуть 
мантию , земную кору, гидросферу, атмосферу. По-видимому, надо 
nредположи ть , ч т о  оба упомянутых вида деления служа т с охранению 
п ланеты ка к целостного организма . 

Ин�уици я ,  основанна я на т ом оп�те , чт о на зва нные два вида 
дифференциации земного вещества обна руживаются во мно гих геоло
го-ге ографических nроцесса х ,  наводит на мыслъ , что nри выявлении 
закономерностей иерархического строения си стемы nланета Земля , 
возможно , та кже п онадобится учитывать этот принцип самоnроизволь· 
ного деления nланеты субгоризонтальныыи и субвертика лъными плос
костЮоlи . 
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В число лроцессов обмена веществом и энергией входят такие, 
как процессы геотектогенеза, магматизыа, метаморфИзма, литогене
за, морфогенеза, почвообразования , жизнедеятельности раститель
ных и животных организмов, климатообразующей деятельности воз
душной оболочки и другие nодобнЫе проявления жизни планеты как 
системы. Понять взаимодействие упомянутых и других системообра
зующих факторов возможно лишь в результате исследования междис
циnлинарного характера. Для того чтобы такое исследование не 
превратилось в традиционную комплексную работу, возглавлять его 
должен специалист no системному nодходу, который сможет nостоян
но поддерживать стремление относиться к объекту изучения как к 
целостному организму . 

Нет сомнения в актуальности такого рода исследований, одна
ко создание коллективов для выполнения nодобных nрограмм, по-ви
димому, дело будущего. В настоящее же время возможно последова
тельное приближение к решению проблемы. Оно позволит путем оnе
рирования неnолными и заведомо ограниченными средствами постеnен
но добиваться все более и более адекватного знания исследуемой 
системы. 

При сложившемоя положении несомненный интерес должно nред
ставnять рассмотрение возможностей отраслевых наук о Земле при 
изучении выделенной системы, несмотря на то, что результаты та
ких исследований могут раскрыть лишь частные аспекты обсуждаемой 
проблемы. 

Современный опыт геоморфологии не поqволяет ей в своих гипо
тезах широко nривnе ка ть знания о глубинных процессах ( исключе
ние составляют, может быть, только гиnотезы, связанные с текто
нической теорией плит). Упомянутое обстоятельство заставляет по
ка ограничиться рассмотрением объема, уходящего в глубь nланеты 
не далее nодошвы литосферы. 

Обменные процессы веществ т1 и энергией в земной коре проте
кают в связи с физико-химическими превращениями, составляющими 
основу геологической дИнамики . Они выражаются в гравитационной 
дифференциации вещества, в периодических накоплениях и освобож
дениях радиоактивного тепла, в фазовых и полиморфных nро вращени
ях вещества, в nроцессах тектогенеза, магматизма , метаморфизма и 
т . п .  Однако учет лишь этих превращений даст одностороннюю харак
теристику обмена и преобразований вещества и энергии . Более пол
ное представление о динамических процессах можно nопучить только 
nри привлечении сведений о взаимоnереходах между неорганически
ми и биологическими компонентами . Возникает необходимость изуче
ния таких nровращений и накоnлений энергии и вещества, которые· 
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связаны с перерабо�кой сопнечной энергии в ре зультате фот осин
�еэа , а �акzе с nре обра эовВниями в п очве под влиянием микроор
ганизмов и фермен�ов , способных увеnичи�ъ_ скорости реа кци й  в де
сятки ра з .  И наконец, знание � намической харак�ери стики систем 
еще более расшири�ся , еспи учи�ыва тъ обмен веще ством и энергией 
ме� пи�осферной и а�мосферной обоnочками Эвмnи . 

Сnедова�е льн о ,  можно думать , ч�о объем иерархиче ского уров
н я ,  п оддающегося ге оморфологиче скому и зучению , более всего со
ответствует содержанию , которое вкладывае тся в понятие ге ографи
ческой оболочки . Сформулированную ранее задачу можно выра зить в 
более суженном виде : целью и сследования является опреде ление 
воамоии остей ге ом орфологиче ского вклада в изучение географиче
ской обоnочки ка к собрания систем иерархического уровня , ПG 
объему с оо�ветствующего этой обоnочке и входящего в обнимающую и 
более сложную динамическую саuорегулирующуюся систему планета 
Эвмnя � 

Ита к ,  в ка че стве самого высокого иера рхиче ского _ уровн я ,  лод
nехаще го далЬнейшему обсуждению в предлагаемой ста тье , nринята 
ге ографиче ская обоnочка Эвмли . Ка ков о же ее расчленение на под
чиненные иерархиче ские уровни , каждый из кот орых состоит из рав
ноправных элементов? (Наnомним , что и эти элементы рассма трива 
ются ка к системы . ) 

Будем исходить и з  того , что простирание_ географической обо
лочки от верхней границы пи тосферы ка к от нулевой n оверхности 
наnравлено в противоп оложные стороны : в глубь литосферы и в 
nространство а тмосферы. В та ком с луча е чем выше иера рхический 
уровень , �ем дальше вглубь и более ввысь от одвигаются его nреде
лы. Чем ниже иерархический уровень , тем ближе � уnомянутой ну
левой п 6верхности nриближаются его кра я.  Двустороннее сужение 
объема ге ографической оболочки в конце концов nриведет к слиянию 
ее нижнего и верхнего nреде лов , что найдет свое выражение в ре ль
ефе п оверхности земной коры. 

Возникает вопрос :  нельзя ли рельеф земной поверхн ости 
( огранку земной коры) nринима ть за самый ни зкий иера рхический 
уровень выбранной системы? П о-видимому, та к постуnа ть нерацио
нально . Изучение механизuа саморегуляции требует обязательного 
включения в этот уровень минимально необходимого количества ве
щества , учас твующего в обмене . Это о значает , чт о даже самый низ
кий иерархический уровень будет nредставnять собой не nоверх
ность , а объем . 

Каков же об�ем этого самого низкого иерархического уровня? 
Каковы принЦиnиа льные различия в nризна ках, по которым нужн о вы-
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делять , с одной стороны , иера рхические уровни , а с другой - ра в
н оnравные элементы ( си стемы) внутри ка ждого уровня? Наnра шивает
ся nредn оложение , что иерархические уровни можно ра зличать no 
свое образию суще ствования вещества и п о  форме nроявления энер
гии внутри объема уровня . Рядовые элементы , составляющие уровни , 
могут ра зличаться между с обой п о  колИчественным пока зетелям про
явлени я  обмена веществом · и энергией ( интенсивность обмена и его 
напра вленность ) . 

В таком случае намечаются следующие с оображения �тн осительно 
объема самого низкого и е Рврхиче скоrо уровня.  Uo�o nредп оложи ть , 
чт о верхняя граница этого объема лежит в nреде лах приземной час
ти гидро- и а тмосферы; нижняя же граница n омещается в nределах 
nерехода элювиа льных обра зований в _ nодстипающие коренные породы . 
В этом объеме имеют ме с т о  процессы дезинте грации коренных n ород , 
nриводящие их в подвижное состояни е ,  которое способствуе т транс
nортировке рыхлого ма териа ла ра зличными э кзогенными nроцессами . 
динамические свойс тва приповерхн остного иера рхиче ского уровня 
определяются физическими и химическими наnряжени ями , сущес твую
щими внутри горных пород ,  участвующих в э кзогенном рельефообра
зовани и ,  а та кже напряжениями в экзогенных среда х ,  осуще ствляю
щих n еренос обломочного ма тери а ла (наnример , в водном n о т оке ) .  
В этом уровне не обходимо учитывать та кже энергэ тическую состав
ляющую процаесов nочвообразования и биогенной компоненты (эффект 
энергии живого вещества ) .  

Оnределени е границ иерархиче ских уровне й ,  занимающих положе
ние между начальным (nриповерхн остнЬIМ ) уровнем и уровнем , nред
ставленным ге ографИческой оболочкой , п отребует специальных ис
следова ни и .  Сейча с м ожн о  высказа ть ли шь та кое nредположение : 
верхние границы этих объемов будут подниматься все выше в а тмо
сферу Земли , где формируются лока льные и глоба льные илима ты nла
неты; нижние границы no мере nерехода к все более высоким уров
ням должны оnускаться на все большую глубину от земной nоверхн о
сти . Это nредnоложение основывае тся на данных геофи зиче ских ис
следова ний , свидетельствующих о несомненной связи рельефа с 
внутренним строением земной коры , с положением границы М охо и 
физическим состоянием верхов верхней мантии . 

Субгори з онта лъные границы деления ге о графИческой обо лочки , 
предположи тельн о связанные с суще ствованием иерархических уров
ней более высоких п орядков,  чем nриповерхностный , не nоддаются 
непосредственному наблюдению, та к ка к они лежат либо в чрезвы
ча йно п одвижной га зов ой оболочке Земли , ли·бо скрыты в ее недрах.  

В других условиях находи тся исследователь при наблюдении за 
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с убвертика льными границами ра счленения ге ографиче с к ой оболочки . 

Их проа кции на земную поверхн ость выявляют мозаичную ком бинацию 

мн огих с и стем , входящих в ра зные иерархиче с кие уровни . ( Систе 

мы, с оставляющие каждый уровень , представляют собой его ра вно

правные элементы ) . 

Ра сп ознавание таких сис тем во зможно п о  ха ра ктерным для них 

геолого-ге ографическим покаэате лям , среди кот орых нема лова жн ое 

мест о заним а е т  ре льеф. Рельеф входит во внутреннюю орга ни зацию 

систем , однако п о ложени е е го н е ск о лько обособлен о  по сравнению с 

другими , уча с твующими в жи знеде яте льности си стем к омпо.нентами и 

фа кт орами . Нередко в ге оморфологических работах ре льеф ра ссма т

рива е т с я  в каче стве п ервопричины простра нствеиной дифференциации 

геогра фической оболочки на природно-террит ориа льные компле ксы. 

Если п одойти к этой си туации с п о зици й  предпринятого си с т емного 

подхода , то можно предп оложи ть ,  чт о в п одобном утверждении ка те

горией причины п одменена ка те гория услови я .  Самая о бща я и глав

на я причина ра звития и дифференциа ции ге огра фиче ской оболочки 

крое т с я  в непрерывном . обмене веществом и энергией между ее к ом

п онентами и элеwентами , а та кже между си стемой и окружающей сре

дой . Возникающий при э т ом ре льеф с лужи т ус ловием для за рождения 

и деяте льн ости экзогенных проце ссов . Эти последние ,  в с в ою оче

редь , могут в лиять на и зменение ре льефа . Та кова грубая схема са

море гуляции сис темы , кот орая сnос обна и зменять свою организацию . 

В ре зультате и зучени я особе нностей процессов , де ятельность 

кот орых связана с п оверхн ос тью Эемли , можн о судить о ди намиче 

с ких хара кте ри ст иках си стем . Пр_остранс твенн ое групnирова ние та 

ких хара ктери стик в за кон омерно пос трое нные комплексы - п о зв о ляе т 

выде лять отдельные си стемы ни зкого иера рхического уровня , к ото
рые , в свою оче редь , являются элементами си стем более выс окого 
ранга . 

Трудн ость за ключа е тся в определении с о с тава с и с тем разных 

рангов и в нахождении при эна ков , п о  которым должны выделяться 

си стемы ра зличных иерархических уровне й .  Прежде все го из чего 

сост оят си стемы,  о бра зующие нача льный иерархич еский уровень? 

Должны ли эти кра йние члены кла ссифи каци онного ряда быть очень 

малыми и выражаться гене тиче с ки одн ороднымИ гранями ре льефа -
этиuи "а т ом ами " ге ом орфологиче с кого комплекса (например ,  отдель

ными с кл онами , отде льными речными терра сами и т . д. ) ?  Или э т о  бу

дут ге оморфологиче с ки е - ка те гории � представленные комплексами 
элемента рных п оверхностей , сопряжение к оторых обусловлен� зак о

ном ернос тями па ра гене тичес ких связей? При этом в преде ла х единой 

системы обяза те льно обра зование одно�ипных парагенетичес ких со-
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четаний элементов рельефа . В качестве nримера можно привести та
кую горную группу ,  в кот орой на всем ее протяжении однотипными 
яв ляются не только ос обенности ее доли н ,  склонов и водоразде лов , 
но и с очетания этих форм друг с другом и вза имные п ереходы между 
ними . 

Поскольку речъ идет об опреде лении направленн ости и интен
сивности обмена веществом и энергией ,  более перспективен второй 
вариа н т .  В обра зовании горной группы , выбра нной в каче с тве при
мера , уча ствуе т  ве с� комплекс ведущих процессов , со отве тс твующих 
определенной физико-географической обстан овке ( в  гумидном клима
т е ,  например , это будут э лювиа льные , склон овые и речные процес
сы) . Динамические с ос тояни я всех экзогенных проца е с ов в пределах 
выбранной группы настолько связаны между собо й ,  чт о в цеnях оп
ределени я  энергетической ха ракте ристики nи то- и морфогене тиче
ского проце сса в цеnом нет смысла ра зде лять гене тические виды 
ре лъефо- и осадкообрв зовани я .  Зна ние направленн ости всех проце с
сов в их совокупном взаимодействии значи тельно обога тит пред

с та вление о направленности и интенси вн ости nи то- и м орфогене тиче 

ского процесса в це nом . 
А втономные системы начального и ера рхиче ского уровня выгод

нее всего вычленять на основании энергетических n о ка зе т е ле й  ли 
т о- и морфогене тического процесса . При э т ом важно учитыва ть не 
только динамиче ские фазы реnъефообра зования ( врезание , перести
nание ( тран зи т )  и на копление ) ,  н о  и с тепень проявления этих фа з .  
Первые п ока зетели говорят о напра вленности ра звития системы , 

· вт орые - об относительном выражении интенсивности обмена вещест
в ом и энергией .  

Оnределение сов окупностей категорий рельефа , входящих в сис
темы более высоких ра нгов , потребует специа льных исследовани й .  
При э т ом нужно иметь в виду , чт о системы каждого более высокого 
ранга должны хара ктери з ова ться таким в заимным ра спо ложением сис
тем более ни зкого ранга , кот орое п роди ктова н о  не случайным соне
хождением , а динами че с кой не обходимостью , вызванной спонтанным 
ра звитием соответс твующего иерархического уровня.  

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к в я к а р т а к а к 
с р е д с т в о с и с т е м н о г о и с с л е д о в а н и я 
географической оболочки . В наст оящее время в науках о 3емл� в 
зна Чи те льн ой стеnени меняе т ся отношени е к карте . Если в прошлом 
тема тическое картирова ние часто и сn о льзова лось в це лях и ллюстра
ции предста влени й исследова теля , то сейча� сама карта ра ссматри
вается ка к предмет исследования ,  ка к и с т очни к ,  из кот орого можно 
и звлечь не т о лько дополните льную , н о  и nринципиально новую ин-
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форма цию .  Ка рт ографиче 9кий мет од выде ляется в самост ояте льное 
научное направление , в едущее к установлению прогн о за явлени й ,  
и зучению динами ки и развития предыета исследова ния . 

Люба я карта содержит информацию о ·двух сторонах карт ографи
руемых объе кт ов . Прежде всего на ней за печа т лена пространствеи
ная структура изучаемого явления ,  выража ющаяся в очертаниях и 
размерах элемент ов этой с труктуры , их в заимном расп оложе нии , со
седстве , прони киовении друг в друг� , в за имных лерехода х ,  ориен
тации , прол орци она льных отн ошениях и т .  л .  

Вторая стор она связана с выявлением сущн остной специфики 
картируемого объе кта ,  и выявление этой сущн ости - чрезвычайно 
отве�ст венный м омент в ис следовани и .  Эта ра бота относится к по
с троению кла сси фи каций , кот орые

· 
затем используются в ка честве 

основы для соста вления легенд ра зличных тема тических кар т .  
При ра зработке класси фИ ка ции огромное значение имеет выбор 

основания делени я ,  по кот орому должна выполняться разбра ковка 
предметов и сследования .  Очевидн о ,  что сами объекты и зучения яв
ляются е с те ст ве нн о  возни кшими природными телами . Одна ко надо от
давать себе отчет в т ом ,  чт о выбор при знаков , и грающих ро ль су
ще ственных, производи тся в о левым а ктом .  Этот выбор должен быть 
п.одчинен интере са м  поста вленной цели . 

В обсужда емо11 с лучае лринима емое основание деления должно 
способствовать ра с крытию си стемных координа ци онных и субордина
ци онных связе й .  Следоват е льно , оно должно п ом ога ть определить 
ха ра кт е ристики обмена веще ством и энерги е й .  Это общее п о ложение 
н е ле гко реа лиз ова ть в конкре тных ра зра ботках класси фи ка ци и ,  по
скольку в ге оморфологии п ока е ще ма л опыт и з учения переноса и 
лередачи веще с тва и энерги и . 

Обсудим в о зм ожн ости рассматрива емого напра влени я .  Ка к уже 
говори лось , предметом исследования выбраны объемные совокупнос
ти твердых , жидких ,  га зо обра зных и органических комп онентов гео
графиче ской обо лочки . Предпола гается , что эти совокупности об
раэовались п ри самопр оизвольн ой организа ци и  нашей пла неты в 
с ложную динамическую систему . Следовате льно ,  сами они та кже на 
делены свойствами си стемных орга низаций.  

Одна и з  составляющих много обра зного и сложн ого обмена ве
ществом и энерги е й  дос тупна нен осредственн о11у наблюдению , п о
скольку приурочена к земной п оверхн ости . Речь иде т  об экзогенных 
процессах, первмещающих массы земн ого веще ства , уничт ожающих 
горные страны, з ап олняющих пониженин на земной п оверхности , оп
ределяющих условия обра зования п очвенного слоя - не обходимого 
субстра та для п оддержа ния жизни на земной п оверхност и .  
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Возможность пряыого наблюдения за пре вращениями вещества и 
энергии в привемном слое Земли ставит исследование соответству
Ющего иерархического уровня в преимущественное положение. Опы
том, почерпнутым из почвоведения, можно воспользоваться при 
изучении преобразований вещества и энергии в почвообразователь
ных процессах. Способы определения эффекта энергии живого ве
щестиа можно разработать , развивая соответствующие ветви ланд
шафтоведения. 

В геоморфологии существуют косвенные способы оnределять на
nравленность и v.нтенсивность обмена веществом и энерfией по ди
намичесюJм характеристикам nроцаесов лито- и морфогенеза суши. 
При этон в большой мере можно опереться на опыт исследования 
равновесных и неравновесных состояний рельефообраэующих процес
сов . Особенно ценно то, что направленность и интенсивность гео
морфологических процаесов рассматривается в связи с показетеля
ми баланса рыхлого материала , участвующего в рельефообразовании. 
В результате по известным в геоморфологии динамическим фазам 
врезания, перестилания ( транзита) и накопления можно судить о 
направленности обмена веществом , а по интенсивности геоморфоло
гического процесса делать выводы о количестве энергии, занятой 
в рельефообразовании . 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что основаниями де
ления при разработке ожидаемой классификации приповерхностного 
(начального) иерархического уровня должны

.
послужить покаЗетели 

динамических фаз рельефо- и осадкообразо:вания в соединении с 
данными о балансе рыхлого материала . Потребуются еще дополни
тельные исследования, чтобы установить морфологические и коли
чественные характеристики рельефо- и осад�ообразования, отвеча
ющие той или иной динамической фазе. Однако некоторые признаки 
известны уже сейчас, и они �ироко используются , особенно при 
изучении флювиальных процаесов и форм рельефа . 

Карты приповерхностного иерархического уровня покажут расп
ределение равноправных систем, каждая из которых будет характе
ризоваться не только единой динамической фазой рельефо- и осад
кообраэования, но и близкой интенсивностью проявления этой фа
зы. Начиная со второго иерархического уровня, в изучение обмена 
веществом и энергией необходимо вовлекать сведения о внутрико
роных процессах и процессах , совершающихся в атмосфере , отчего 
трудности исследования будут нарастать при переходе ко все бо
лее высокому иерархи.ческому уровню . В этих случаях динамический 
nодход nри разработке классификаций потребует новых основопола
гающих работ в геоморфологии. Логическое понимание сути явления 
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не сможет сыгра ть эффективной роли до тех пор, n ока не буду'!' 
найдены nризнаки реп:ьефо- и осадкообра зования , надеzные и дос
туnные неnосредственному на блюдению , с одн ой сторон ы ,  и ра скры
вающие динамические ос обенности внутрикоревых nроцаесов - с дру
гой. 

Нет сомнения в т ом ,  что привлечение сведений о zиэни ли шь 
nр�оверхн остной ча сти сис тем окажется недоста точным дпя сужде
ния о механизме саморегулирования . Потребуются знания о "наnол
нителе" объемов - т ом материаn:ьном геологиче скоы содержа нии , ко
торое n о лучено от nрошлых геологических эnох и nредста влено 
комnле ксом горных nород , nревращенных тектоническими , маrма тиче
скими и метаморфическими nроцаесами nрошлого Эемnи в ра зличные 
геологические _ _  тела , с ла гающие тот и ли иной иерархический уро
вень . 

При системном nоДходе материап:ьно-структурное с одержание ко� 
ровой среды в какой-то стеnени nроти воnоставляется ее фи зико-хи
мическим и механическим nроца есам н овейшего вреыени , соста вляю
щим основу н овейшей геuлого-ге ографИче ской динами ки земной коры . 
В т о  же время к nроявлению структурно-ге ологических особенностей 
"наnолни теля " ,  несмотря на его , казалось бы , статический харак
'l'ер , нельзя относиться ка к к выражению "мертвой" структуры суб
стра та . За тронутые .воnросы очень сложны : несомненно топ:ько , что 
nриблизиться к их nониманию невозможно бе з соn оставления карт , 
содержащих приnоверхностные динамические характеристики , с раз
нообра зными картами ге ологического и геофизического nрофи ля . 

Каковы же начальные пути геом орфологического картирования 
си стем иерархических уровне й ,  занимающих n оложение выше nервого , 
в усnо:Ви:ях на стt>ящего времени , когда мы не расnоnагаем знаниями 
сущностн ого значения? 3десь вернемся к мысли , что в т ора я  комnо
нента карты за ключается в т ом ,  чт о картографический язык имеет 
и сключительно важное значение для от ображения пространствеиных 
закономерностей картируемых объект ов . 

В nерсnективе можно поnучить любое недостающее знание о 
расnределении nрир_рДных явлени й ,  если nри и зучении геометриче
ского рисунка ра зличных комбинаци й ,  отраженных на карте , примв
нить методы математической ста тистики и кибернетики . Необходимо 
то_п:ько и збежать наче тнического nодхода к делу и в выборе эффек
тивных путей решения nоставленных задач и сnоль зовать творческое 
с одружество - есте ствои сriыта тепя и ма тема тика . Можно дума ть , что 
nредс та вители наук о Эемле , даже бе з nривлечения сnециали стов 
т очных дисциnлин , и з  анали за nрос тра нствеиной информации , содер
жащейся на картах, могут и звлечь колоссальный ма териа л для новых 
интересных выводов . 
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Ближайшая актуаnъная задача вырази�ся в нахождении границ 
ра зличных систем . Не обходимо зна�ъ границы систем всех иерархи
ческих уровней .  

Нахождение границ сис�еч первого уровня не вызывает боnъших 
за�руднений . Однако чем выше иерархический уровенъ, тем с боnъ
mими колебаниями устанавnиваю�ся границы систем . Прежде чем про
вес�и границу ме� крупными сис�емами , охва�ывающими необозри
мые пространства , необходимо изучитъ с�руктуру этих систем . Ис
сnедоватеnъ nри окон�уривании крупной системы сталкивается с не
померно трудной задачей постичъ отношения и связи злементов сис
темы , не зная даже , скоnъко элементов , ка кие они и какова их 
повторяемостЪ в анали зируемой системе • .  

Еще труднее в �аких обстоятеnъствах выяснитъ .иера рхическое 
строение системы . Не видя всю систему в цеnом , "идя сни зу" , нуж
но интуитивно угадыватъ набор главных признаков для выделения 
систем соп одчиненных та ксономических рангов . Однако методиче ски 
nравиnънее начинатъ деnимостъ объекта "сверху" . Тоnъко в таком 
случае можно построитъ неnротиворечивый сора змерный та ксономи
ческий ряд соподчиненных единиц и установитъ сопоставимые ранги 
удаленных систем . 

В nоследнее десятиле тие положение коренным обре зом измени� 
посъ , когда в руках естествоиспытателя о ка заnисъ ма�ериа nы ди- . 
станци онного изучения Земли . В сущности , п оверхностные выражения 
рассматриваемых систем в сумме составляют пик Земли , кот орый 
можно набпюда �ъ и фотоrрафИроватъ из космоса . Uатерие nы аэро
фотосъемки , фотографИи с пилотируемых кораблей и орбита nъных 
станций, а также таnевизи онные снимки , полученные с мете ороло
гических спу�ников Земли , являются непосредственными и зображе
ниями nриnоверхностных свойств систем ра,зных иерархических уров
ней.  Чем меnъче масштаб космической съемки ,  �ем более высокий 
ранг природных систем в их приnоверхностном выражении nросмат
ривается не сниuках. 

Ценным качеством космических снимков является т о ,  что на 
них признаки земной поверхности nри переходе с более крупного 
ма сштаба на более мелкие генера лизуются независимо от воnи ис
следователя .  На более мелкомасштабных снимках поnучаеrся объек
тивное изображение приnоверхностных характеристик си стем , гене
ра nизованных соотве тственно масштабу снимка . Остается тоnъко 
"ра згnядетъ" законы генера лизации , и зто значителъно проще , а 
главное , при современном состоянии наук о Земле ценнее ,  чем вы
водитъ их при картировании с переходом на все более мелкие ма с
штабы .• 
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Вероятно , п отребуется созда»ать серию ра знома сштабных карт :  
геолого-географИческие системы оrде льных иерархических уро»ней 
norpeбyюr изображения » не обходимом , только им подходящем масш
табе . 

Картограф�ческое изучение пространсr»енной сrруктуры высо
ких иерархических уровней в соnосrавлении с ра зличными геологи
ческими и геофИзическими картами облегчит разрабоrку униф�циро
ванных признаков для выделения си стем ра зных иера рхиче ских уров
ней ( имеется в виду разра ботка единого принцила »ыде ления объек
rов на основании динамиче ского и энерге rического показаrелей ) .  

Таким представляется nринципиальный п одход к ра зработке ле
генд для карr ра с сматриваемых сис rем ра зн ых  иера рхических уров
не й.  Her с омнения в т ом ,  что при разработке не обходимых класси
фика ци й  »ыгодно и�п ользовать подходящие дпя этого с пучг я досrиие
ния современной ге ом орфологии . Рационально также определить 
специфические черrы картирования систем с тем , чтобы и збеиать 
опасности далеко не в сегда удачного с очетания нового мировоззре
ния со с�арыми проблемаuи . В связи с эrим осrа новимся на сравне
нии и зложенных nринцил ов карrирования с существующими напра вле
ниями , используемыми nри составлении общих геоморфологических 
карт ( специализированные геоморфологические карrы оставим за 
рамками на стоящей ста тьи ) .  

Вплоть до наст оящего времени в нашей стране nриняты две rен
денции сосrавления общих геоморфологических карr . Ра зличаются 
они по определению главной сущносrи картируемых объекrов . Согпа с
но одн ой из них картировочными единицами являются генетически 
однородные грани рельефа ( с одержание та к на зы»аемых генетических 
карт ) .  На та ких ка ртах, в сущн ости , преследуе тся целъ п о ка за ть 
есте сrвенное· пространственное n оложение элементарных ге оморфоло
гических а реалов , документа льно подтверждаемых пибо rопографиче
скими карrами , пибо л па н овыми фотографиями (аэрофотоснимками ) .• 

Професси она льн о субъе кrивное отношение исследователя к картиро
в очному объекту привносится пишь при опреде лении генетической 
разновидности экзогенного (в редких случаях эндогенного ) процес
са - главного вин овника обра зования элементарной nоверхн осrи . · 
Ввиду того , что ос обенности проявления таких процаесов в ре ль�фе 
довольн о хорошо изучены ( наnример , рельеф флювиа льного ,  озерно
г о ,  ледников ого и т . п .  nрои схождения) , обычно не возникает осо
бых затруднений и разногласий п о  поводу генетической ха ра ктерис
тики той и ли иной nоверхности рельефа . Эrим объясняется отноше
ние к гене тическим карrам ка к· к содержащим информацию большой 
стеnени объективн ости . Нужн о ,  однако , заметить , чт о преимущества 



такого способа картирования наилучшим образом проявляются при 
с оставлении карт крупных и средних ма сштабов , на которых еще . воз
можно выде ление элементарных геом орфологических а реа лов . Чем 
мельче масштаб исследования, тем комплекснее оnределяются карти
руемые единицы ,  тем больше приходи тся отходить от nринятых прин� 
циn ов . 

Если всnомнить , что ра ссмотренный выwе нача льный (nрипо
верхностный) иерар�ческий уровень опреде ляется таким объемом 
географической о

.
болочки , кот орый уча ствуе т  в экзогенном рельефо

и осадкообра з овании , то можно понять , что опыт гене тического 
картирования может исnользоваться при соста влении карт п лането
земельных си стем этого уровня. Подра�анию дос т ойно требова ние 
сбяза те пьного анализа реа льн о существующих элементарных геомор
фологических ареалов . Одна ко этот а на ли з  должен про:водиться с 
определенным уклоном , n о зволяющим сде лать :выв од об энерге тиче
с ком сост оянии пи т о- и морфогенеза на площади каждой системы на
ча льн ого уровня . Поnробуем nояснить эту мысль . В качес тве глав
н ой нагрузки генетической карты выстуnают одн ородные элементы 
ре льефа , выде ленные по двум nризнакам:  генетическому (по э кзо-
генному ре льефообра зующему фа кт ору) и наnравленности формирую
щего их процесса ( врезание , накоnление или nерестила ние обломоч
ного ма териа ла ) .  Для системн ого ана лиза лучше nослужит така я  
карта , н а  которой основное с редство и зображения - цвет - . будет 
выбран для в т ор ого при знака . Гене зис nоверхн остей можно n ока за ть 
штриховкой , п одчинив его второму признаку. Генетиче ские nри знаки 
рельефеобразования nомогут с на ибольшей п олно т ой nонять направ
Ленность процесса , оттененную гене тичес ким с:вое обра зием.  

Чт о ка сается геоморфологиче ских ка рт си стем более выс оких 
иерархических уровней ,  т о  п о ка  не видно тесн ой связи между прин
цилами их с оставления и генетическим карти рованием мелких ма сш
табов . Генетиче ское ка ртирование не ставит це лью изучение обмена 
веществом и энергией между ка ртиров очными единицами , в то время 
ка к системный анали з  без постановки такой задачи теряет свой 
CMЫCII.  

При . с обnюдении второй тенденции составления общих ге оморфо
логических карт в качестве основных картиров очных е диниц и сn о ль
зуются комnле ксные категории - морфогенетические типы ре nьефа . 
Ка ждый из таких ка ртиров очных объектов охватывае т  закономерное 
с очетание опреде ленных форм рельефа , разв ившихся на оnределен
ной ге ологической с труктуре под воздействием одн ого и того же 
комnлекса ре льефеобра зующих факторов . Даже та кое общее определе
ние свидетельствует об отношении к nредмету и зучения ка к к ре-
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зулътату сложных взаим оде йствий между твердой земной корой , ат
м осферой , гидросферой и би осфер ой . 

На трудн о заметить , чт о при осмыслива нии сути своих задач 
геом орфология в данном виде картирования с одержа ла в себе , хоть 
и в не явном виде , системный подход. Нужно было только вне сти 
предс тавление об органи зованной це лостнос т и , о саморе гуляции , 
обратных связях и т . n . Н о  эти п оиятииные категории относятся уже 
к стилю научного мышления n оследней че тверти ХХ в .  

В т о  врем я ,  когда роди лось n онятие м орфогене тиче ского типа 
ре лъефа , широно внедрялисъ ист орико-ге не тический и коА.щлексный 
n одходы . В создании общих геом орфологи ческих ка рт это выра зи
лось в же лании найти сnос обы от обра зить все основные ха ра ктерис
тики ре лъефа , его фиэи он о11ические особенности , метричесюtе дан
ные , гене зис и возра с т .  На стойчивое стремление к пои ску средств 
выражения полноты ха ра кт е ри стики релъефа отв ле кло внимание ис
следоват елей от раскрытия картографИ<Н!скими методами самого ме
хани зма релъефообразова ни .я .  

Представляе тся , что в уnомянутых тенденциях и за ключа е тся 
главное отличие картировани я  си стем от со ставления м орфогенети
ческих карт . Для nерв ого св ойственно наnравленное с т ремление 
найти такие черты в системе и рельефе , которые раскрывели бы 
функци она льные свойства си стем , пока зали бы , ка ким обра з ом от
дельные элементы систем и nринциn иера рхического устройс тве "ра 
ботают " на сохранение обнимающей си стеw ка к це лостного органи з
ма . Только та ки е  свойства послужа т осн ованием для выделения кар
тировочных едини ц. Все другие особенности , даже е сли они сами по 
себе очень веJtНы , nри сис темном картировании м огут раосма три
ва ться ка к в сn ом ога те льные . 

Кроме гене тического и м орфоге неоrического сnособов картирова
ния в ге омо�рологи и  оnредели лось еще одно н�nра влени е ,  которое ·в 
nоследнее время используе тся nри соста влении общегеоморфологиче
ских карт . Речь идет о морфеструктурном геоморфологическом ка рти
ровани и .  Беро�тно ,  существуе т  не обходимость сра внения сn ос оба 
геоморфологиче ского картирования п лането земе пьных систем и с 
этим видом картографических работ . 

Дума е тс я ,  ч т о  на зва нные два мет ода карт ографического иссле
дования представляют с обой самос тоятельные ооrрасли в геом орфоло
гии ,  и смешение их вряд ли целе сообра зно . Они nрежде всего ра з
личаются по сущн ости задачи карт�ровани я .  

При с ос та влении м орфоструК!урных карт главн ой цеnью и сс ле •  
дования . явпяе тся n ока з ос обе нностей ге о лого-те ктониче ских струк
тур , выраженных в ре льефе . Одинаковый интере с вызываю� ка к древ-
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ние структуры, отпрепарированные денудацией ( они могут не на сле
доватъся новейшими тектоническими движениями и являтъся как бы 
11мертвыми11 структурвыи ) ,  так и струк·rуры , обусловленные особен
ностями но отект оники . Способы выявления морфоструктурного строе
ния могут бытъ самыми ре знообра зными . Они выбираются с 
таким расчетом ,  чтобы целъ была достигнута с на именъwей за тратой 
средств . Часто складываются та кие условия , когда структурный 
план территории доступен изучению без скрупулезного ана лиза эк
зогенных проце ссов и связанных с ниаiи форм релъефе . В подобнЬIХ 
случаях со ответствующего анализа не nроводится . 

Логика морфоструктурного картирования nриводит к тому , что 
на региона лъном уровне исследования отличителъные характеристики 
изучаеuых объектов выражаются в основном чере з rеолого-тектони
ческие , а не через геоморфологические пока зе те ли (например, при 
классификации аnигеосинклинаnънЬIХ горных сооружении в качестве 
основания деления испопъзуются инте рва лы времени за вершения гео
синклина пъного режима и орогене эа ) .  

Целъ карт ографИческого мет ода и зучения пnанетозеыелъных сис
тем направлена на выявление динамического механизма саморегуля
ции этих систем . Предметом иссnедования служат не структурно
геолоrические , а функциона лъные ос обенности картируемых элемен
тов .  Их выявление невозможно (и нелогично)  бе з тщателъного ана 
лиза экзогенной соста вляющей релъефо- и осадкообраэования. · нуж
но  заметитъ , однако, чт о в качестве побочного резулътата при 
системном подходе неизбежно nолучение данных о неоте ктоническом 

. строении картируемой площади . Эти сведения могут nоявитъся nри 
и зучении высоких иерархических уровней и в отличие от морфо
структурного nодхода будут хара ктери зоватЪ пвоте ктонические 
структуры как выраженные , та к и не выраженные в ре лъефе . 

Подводя итоги сказанноuу, можно сде ла тъ следующие выводы. 
Исторические корни ге оморфологического Картирования nлането

земелъных систем уходят в генетический сnособ картирования.  
Правда , нужно иметъ в виду; что  родственные черты подходов расn
ространяются топъко на картирование , выnоnняемое в крупнЬJХ и 
средних масштабах (в случае системного п одхода это системы и их · 

элементы двух нача пъных иерархических уровней ) .  Кроме того, 
нУжно учитыватъ , что не обходимы доnоnнителъные разработки гене
тического сnособа картирования, выnоnненные в интересах систем
ного nодхода . 

Что ка сается соотношения мецу морфогенетическим и морфо
структурным тиnами картирования ,  с одной стороны , и геоморфоло
гичесkим картированием пnанетоземелънЬIХ систем - с другой ,  то 



можно заме тить , что у каждого и з  на званных направлений свои , не
зависимые друг от друга пути развития , свои поля при ложе ни я ,  
св ои дост оинства и ограничения.  

Н е к о т о р ы е п е р с п е к т и в ы с и с т е м -
н о г о п о д х о д а в г е о м о р ф о n о г и и • 

1 .  Прежде всего остановимся на рассмотрении значения нового 
концептуа льн ого аппара та , кот орый подра зуме вается под понятием 
системного n одхода . Ге оморфологическая спе цифика отношения к 
рельефу заключае тся в т ом ,  что рельеф изучае тся как один и з  ком
n онент ов ге ографической оболочки ,  находящи йся в тесной в заим о
связи и вза имо обусловленн о сти с другими ее комnонентами и с nри
родной средой в це nом . Согласн о основному закону этой науки , 
формирование земной п оверхности ста вится в ре шающую зависимость 
от соотношения интенсивн ости первмещений масс эндо- и экзогенно
го nроисхождени я .  С другой стороны, учитывае тся , чт о сам рельеф, 
и зменяясь в п роцоссе ра звития , влияе т на природную среду , вызы
вая в ней пере группировку сиn. 

Эти гла вные постулаты nринимаютоя ка к исходные позиции . В 
них залоиены в о зм ожн ости n одхода к nредме ту исследования как к 
сложн ой динамиче ской с и стеме , бли зко в осприятие обмена веще ст
в ом ка к основного условия ра зви тия объекта , угадывается необхо
димость сУществования обратной связи . И все же до последнег о  
времени геоморфология не nрибе га ла к системной ориентации , ба 
зируясь главным обра з ом на компле ксном подходе , основные интере 
с ы  которого лежа т в области и зучения nричинно-следственных свя
зей , генетических и временных за висимосте й .  

Основной nредпосылкой си стемного n одхода nослужил переход к 
новому тиnу научных задач,  в кот орых гла вное значение стало nри
даваться nроблеке организации и функци онирования спо�ых объек
т ов .  При решении в опрос ов раци онального исnользования nриродных 
ресурсов , установлении стеn ени це nе с о образности да нного типа ор
ганизации при роды с т очки зрения nоддержания нормального функ
ционирования nриродных комnле кс ов ,  при выявлении диаnа зона при
сnоса бnиваемости окрухвющей среды к техногеиным nре обра зованияu 
выясниnось, что известные геоморфологические наnравления не рас
п о ла гают в п опн ой мере n одходящими средствами и сследования. В 
nроцессе оценки земель , наnрим е р ,  nрихо�и·тся nринимать решения 
в условиях большой не оnределеннос ти , когда ряд фа кт оров не под
дается и зучению. В таком с лучае системный nодход nредла га е т  в ос
nользова ться изучением n оведения объекта ка к nриродного це лост
ного обра зования ( си стемы) . 

Предла гаемый п одход к ре льефу ка к к nриповерхностному выра-
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жению nлане тоземелъных систем , равно как и nути классификации,  
осн ованн ой на  nри знаках обмена веществом и энергией ,  - методоло
гически новое наnравление . Требование единого nринциnа nри выбо
ре осн ования де ления рельефа земной nоверхн ости для всех масшта 
бов карт ,  включая самые мелкие , является одн ой из  главных отли
чительных черт геоморфологического картирования ,  выnолняемого с 
nози ций системн ого подхода . 

г .  Ра ссмотренный в ста тье выбор основания деления означает,  
что nространствеиное расчленение картируемого объекта nроизво
дится главныU обра зом по геом орфологическим пока за те лям . Данные 
п о  неотект онике , структурным ос обенностям складча тостей ра злич
н ого возраста исnользуются как всnомога тельные ли бо возникают 
как п обочные (доnолнительные ) в процессе исследования .  Можн о  
ска зать,  чт о впервые возникает возможность реа лиза ции специфиче
ского n одхода к объекту " от рельефа" вплоть до исследований са 
мых крупных ге оморфологических единиц ( континентов ) .  Вnервые на 
картах мелких ма сштабов выявятся закономерности nространствеино
го расnределения однотиnных nлощадей,  охарактеризованных с гео
морфолого-динамической т очки зрения .  Такие карты позволят nолу
чить информацию о закон омерностях устройства полей новейших и 
современных тектонических напряжений . Нет сомнения в т ом ,  что 
эти n оля в значи тельн ой степени могут отличаться от полей напря
жений древних эnох. Одна ко об этом мы знаем очень мало , n осколь
ку в ге оморфологии до сих п ор нет сnособа исследова ния механи зма 
неотектонических движений . Иэучались главным образом конечные , 
суммарные ре зультаты напряжений ,  дли тельно действовавших в зем
ной коре . · 

При системном nодходе можно исnользовать ге оморфолого-дина-
мические характеристики н овейшего и современного ли т о- и морфо
геназа суши . Т огда nриоткроется заве са , скрывающая картину 
расnределения качественных характеристик наnряжений,  вызывающих 
земле трясения ,  nриводящих к медленным nоднятиям и оnусканиям , к 
nерестройке nолей орогенного стресса nрошлых эп ох и � n .  

3 .  Одним и з  результат ов исследований , unирающихся на систем
ный nодход, должно явиться ра скрытие географической , ге олого
те:п онической и геофизической сущн остей функци онирования nлане
тоземельных систем всех иерархических уровней . Така я  работа nо
требуе'l' одн овременного сравните льн ого изучения карт nеречислен
ных отра слей е стествознания с nривлечением других материа лов , 
имеющихся к наст оящему времени . Необходимость nрименения комn
лексного· с овместного . анали за ра зличных тематических карт � гео
логии осознана давно ;  н овым nри системном подходе является тре-
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бование предварительного с оставпения геоморфологической· карты с 
цепью и зобразить на ней приповерхностное состояние динамических 
СИС'fеМ . 

4 .  Особенно большую роль системный nодход моzет сыграть nри 
инвентаризации земельных ресурс ов и при ра зработке методов прог
нозных оценок изменения nри родной среды nод влиянием техногеиных 
нагрузок , мели ора тивных мероприятий и � п . Эта обпасть естест
венных исследований связана с определением современных динамиче
ских хара ктеристик пандшафтов , с установлением стеnени nодвиж
ности и ли устойчивости их в условиях эксnлуатации челове ком . Ди
намическая устойчивость ландшафтов , являющихся частью nпанетозе
меnьных систем низких уровней ,  зависит от энергетических состоя
ний более· высоких иерархических уровней и от характера "nрика
зов" , noctrynaющиx от более высоких к более низким уровням . В 
этом случае методология системного подхода поможет nредска зать 
поведение систем и обойтись бе з суммирования огромн ого количест
ва разнообразной инфо}Jiации . Появятся условия предвари те льной 
оценки стеnени возможности самовозрождения ландшафта при nрове
дении на нем агротехнических и технических мероприятий , степени 
опа сности усиления и ли ослабления тех или других компонентов 
природы, играющих в жизни интересующих нас nланетоземельных сис
тем оnределяющую роль .  

5 .  Исnользование системного nодхода уве личит во зможности оп
ределения закономерностей размещения гипергенных полезных иско
nаемых, п оскольку при его nрименении особое значение придается 
исследованию экзогенных процаесов - этих главных фа кторов ра з
рушения коренных пород и переноса и отложения обломочного мате
риала . В результате и зучение процаесов высвобождения nолезных 
компонентов из горных п ород, их переноса и сосредоточения в 
конкретных месторождениях также подвла стно приемам системного 
подхода . 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКА Я ФОРМАЦИЯ 

И ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ� КОМПЛЕКС 

Л . С .Миляе:ва 

В :в е д е � и е Появление учения о ге оморфологических 
формациях совпа ло с началом применении в ра зличных областях нау-



ки �е ории сис�ем . Одновременно с э�ими событиями в !ечение �вух 
nоследних �есЯtи ле�Ий быстро накапливается разномасш�абиый ма�е
риал дис�анционкых съвм�к: о� меnкомасш�абных телевизионных кос
мических �о средне- и крупномасш�абных цветных высо�ных снимков . 
Космические снимки сущес�венно допопняю� информацию, попучаемую 
с yze имеющихся а зрофо!оснимков . э�и .в �еся�илетия хараКfеризу
ю�ся повышенными �емnами ин�ус�риализации , в связи с чем ос�ро 
встала nроблема рационального исnользования nриродных ресурсов 
в целях охраны окру.аающей среды. Первос�епеиное значение приоб
ретаю� вопросы инвен�аризации природных ресурсов , что влече� за 
собой целенаnравленное их изучение , классификацию и кар�ографи
рование . На з�ом фон е ,  ес�ес!венно ,  долхны повыситься внимание и 
и нтерес к учению о крупных геоморфологических телах, ка кими яв
ляются ге оморфологические · формаци и .  

Нам и звестно несколько ге оморфологов , развивающих учение 
Н.А .Флоренсова о ге оморфологической формации . Например, д.В.Ло
nатин ( 1970) рассматривает ее с точки зрения последовательности 
разви�ия рельефа , О .В .Кашwенская ( 1971 , 1973 , 1976 , 1978) иссле
дует ге оморфологические формации с п озиции вЫражения баланса ве
щества в земной коре и как наиболее круnные nо�сис�емы геоморфо
логической системы; в рабо�ах Э .U .Хворостовой ( 1973 , 1976 , 1978) 
освещено иерархическое строекие геоморфологической формации-сис
�емы; В.А .Николаев (1978) nредставляет эту формацию как высшую 
единицу региона льного рельефа nри решении вопросов , связанных с 
рациона льным освоением и охраной земельных ресурсов Западио-Си
бирской равнины. В настоящей ста�ье исследование геоморфологиче
ской формации nостроено на nроведении аналогии между нею и при
родно-терри�ориапьным комплексом . 

Геоморфологическая формация (Флоренсов , 1964, 197 1 ,  1976 ) 
nредставляет собой сложный , многокомпонентный целостный nрирод
ный объек� . Это� объе к� . или nриродное тело , несет в себе nриз
наки динамической системы, nоскольку все его взаимодействующие 
элементы, или компоненты , объединены оnреде ленными связями . При 
изучении такой системы рациональнее проводи�ь не последова те ль
ный анализ отдельных ее частей,  а синте з ,  одновременный охват и 
выявление главных ее свойств . Для подобного восприятия nрирод
ного объекта требуется ге ографический обра з мышления ,  с�ь кото
рого , ка к извес�но с самых истоков географи и ,  выражается в так 
называемой "всеядности" (Арманд, 1973а ) ,  т.е . в охвате и выявле
нии главного св ойства изучаемого природного тела . 

В фИ зической географии уже на nротяжении столетия на каnли
вается опыт изуче�ия сложных, многокомпонентных природно-терри-
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т ориальных, или nриродных, комnлексов (Соnнцев , 1968) .  При этом ,  
с одн ой стороны , существуе'f настоятельная необходимос'.rь инвенt.rа.
ризации и картирования nриродных комnлексов , вкnючающих репьеф, 
и имеется огромный оnыт изучения сложных многокомnонентных nри
роДRНХ образовани й ,  а с другой - новое , более объемно� nоня'.rие 
репьефа , исходящее из учения о геоморфологических формациях. По
видимому, имеет смысл выя�НИ'.rЬ соотношение ге оморфологической 
формации с приро;цио-!ерриториапьным комnлексом на основе сравни
тельного ана лиза сущн ос'fИ и основных свойств этих nриро;цнь� тел. 

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к а .я ф о р м а ц и я • 

Сущнос'fью геоморфологической формации ,  по Н .А .Флоренсову ( 1964 , 
19?1 h являетс� единство геоморфологической структуры � климат� и ·  
неотектоники . П од геоморфологической структурой nодразумевается 
.свойство субстрата , nотенциально готовое к участию в ре льефооб
разовании . При рассмотрении комnонентов , составляющих геоморфо
логическую формацию, делается а кцен'f на геоморфологическую 
струttтуру. Последняя, в свою очередь , объединяет в себе как един
ство материала , из кооrорого формируется рельеф, так и сам ·рель
еф. Указанная структура во взаимодействии с экзогенными nроцес
сами и образует геоморфологическую формацию . Н .А .Флоренсов 
{ 1964 , с . 03 )  nишет об этом так:  "В на11ем nонимании геоморфологи
ческая формация не совnадает ни с комnлексом форм , ни с ландшаф
том ,  ни с тиnом репьефа , а ,  базируясь на той или иной ге оморфо
логической соrруктуре , составляет синтез nоследней и всех на ло
женных на нее денудационных и аккумулятивных эффектов" . 

Сравнивая ге оморфологическую формацию с типом рельефа , 
Н .А .Флоре.нсов ( 19?1 ,· c . S )  nодчеркивает ,  Ч'fО " • • •  главное о"rличие 
морфогенетического тиnа рельефа от геом орфологической формсции • • •  

заключается в том ,  что nоследняя обнимает с обой и рельеф и его 
субстрат по ираИНей мере до глубины нижней границы зоны выветри
вания, а в общем случае - все nоверхнос'fные массы до уровня ба
зиса денудации" . Новейшие деформации земной коры входят в соствв 
геоморфологической структуры, а именно в репьеф, который , в свою 
очере;цъ, оnреде ляе тся следующим образом : 11 • • •  рельеф имее'f трой
ственный с остав - геологическое строение (состав и структура 
субстрата ) ,  новейшие деформации земной коры и экзогенная cкynьn
TYJКI " ( Флоренсов , 1964 , с . 80 ) • 

При оnределении с оотношения рельефа с геоморфологической 
формацией выявляется следующее . Если геом орфологическую форма
цию рас9метривать, по Н .А .Фnоренсову, ка к  синтез геоморфологиче
ской структуры, в которую входят неотектониче.ские движения земной 
коры, и экзогенных процессов ,  а также иметь в виду, что послед-
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ние обусловлены в первую очередъ кпима!ом ,  !О геоморфоnогичесf<ая 
формация по своей сути бпи эка к понятию реnъефа , определяе
мому как продукт взаимодействия вещественного состава и строения 
реnъефообрааующих пород, не отектониКи и климата . Отличие ае сос
тоит в том , что термин "геоморфологическая формация" представля
ет собой лонятие боnъшего Объема , чем "релъеф" в общеприня!Ом 
его смысле . Возможно геоморфологическую формацию следует рас
сматривет:ь как. "синте зированный" реn:ьеф в о'fnичие O'f понятия 
реn:ьефа как формы поверхнос'fи? Тек или иначе , но nоявление уче
ния о геоморфологической формеции влечет за собой не тоn:ько 
nредставление о реn:ьефе как о более объемном природном объеК'fе , 
но и не традициоиный подход к его изучению . Об этом може'f свиде
тел:ьствова'fь ОПЫ'f изучения геоморфологических формаций на· рез
личных лримерех, о чем речь лойде'f далее . 

П р и р о д и о - 'f в р р и т о р и е л :ь н ы й к о м л -
n е к с • Поскоn:ьку изучение геоморфологической формации пред
ставляе'fся час�ъю более общей задачи - картирования природно
терри!ориа л:ьных компле ксов , е сама геоморфологическая формация 
входит в комnлекс в качестве субстрате его , небесnолезным буде! 
составить некоторое nредставление о нем , которое имее'fся в фИзи
ческой географИи . Э'fo'f комплекс ка к  шлиф в геологии no отношению 
ко всей nороДе отрааает свойс'fве учес'f ка  географической обоnочки 
Эемли и ,  по оnределению д.Л .Арманде (1975 , с . 8) ,  предс!евляет 
собой " • • •  простренс..rвеино ограниченный на бор комл онен'fов , 
объединенвый о'fноси'fел:ьно тесиЮJ взаимодействием" ,  и далее " • • •  

комплексы не имеют границ, так как каждый их погреничный участок 
связан какими-либо общими свойствами либо переносом тех или иных 
видов ма'fерии и энергии с участками ,  лежащими еще де n:ьше за его 
"краем" , " • • •  мы вынуцены проводить их границы по линиям .ослаб
nения связей • • •  Таким обрезом , все nриродные комплексы надо 
рассматриватъ как открытые системы " .  

Географы различают несколько видов nриродных комnлексов . Из 
них наиболее nростые состоят из одного (расти те п:ьностъ, рас..rи
тельные .с ообщества , или фИтоценозы) или двух (раститеn:ьный и Жи
вотный мир ) компонентов (Солнцев , 1968) . д.Jl.Арманд ( !975, с . ? )  
выделяет полные и частные nриродные комплексы и характеризует их 
следующим обра зом : "При родные комплексы бываю! по11НЮ1И , 'f. е .  
включающими все имеющ�еся в данном мес'fе компонен'fы, или час'fны
ми , т . е .  включающими 'fоn:ько част:ь компонентов , наиболее 'fесно 
связанных и ли представляющих особнй . wнтерес для целей исследова
ния" . К частнЮJ при ро;цнЮJ комплексам он относит ге оnого-rеомор
фоnоrический.  



воnрос о том ,  входит ли реnъеф в· чи сло комnонентов nриродно
территориального комnле кса , в ге ографИи решается не одн означн о .  
Наnример ,  А .А .  Григорьев (1956 ) , изуча я  основы це пъности ге огра 
фИческой обоnочки Эемли , nроявление кот орой он виде л в обмене 
вещества и энергии ме�у всеми комnонентами оболочки , оnределял 
рельеф ка к  один из основных клима тообразующих, гидрологических, 
биоге ографических факторов . "Обмен веществом и энергией ме�у 
земной корой и nодкоревыми массами играет важную роль в тект они
ческих ре nъефо обра зующих nроце ссах, оnреде ляющих важнейшие чер� 
строения и развития литосферы, 8 следовательн о ,  и ее рельефа , 
и грающе го та кую вааную ролъ , ка к  один и з  основных клима тообразу
ющих, гидрологиче ских и биоге ографических фа кторов11 (Григорьев , 
1956 , с . 41 ) .  Н.А . Соnнцев (1968)  и д.Л.Арманд ( 19?0, 19?5 ) также 
не вводят рельеф в число комnонентов nриродн о-террит ориа льного 
комnлекса , а оnреде ляют его тольк о как форму земной nове рхности . 
По Н.А . Солнцеву, nолный nриродвый комnлекс состоит и з . nяти комnо
нентов : земной коры, воздуха , воды, растительного и животного 
мира . 

Другими ze географами ре льеф nримимается как комnонент nри
родно-территориа лъного , и ли ге ографического , комnлекса , nредстав
ляющий с обой составную частъ ландшафтной оболочки . Такой т очки 
зрения nридержива ли сь С . В . Капесник (19?0) и И . С .Щукин (1954 ) .  
Последний nредЛагает изучать ре лъеф . в о  взаимосвязи и взаимообус
ловленности с другими комnонентами ге ографической среды. 

Ч е р т ы с х о д с т в а и е д и н ы й п о д х о д 
к и з у ч е н и ю n р и р о д н о - т е р р и т о р и � л ъ -
н о г о к о м n л е к с а и г е о . м  о р ф о л о г и �  е -
с к о й ф о р м а ц и и • Природвый комnлекс , являясъ частью 
це лостной географической и ли  ландшафтной оболочки , которая состо
ит и з  взаимообусловленных и взаимосвязанных между с обой литосфе
ры , атмосферы , гидросферы и би осферы, в то ze время сам nредстав
ляет с обой такой ze це лостный организм . Это свойств_о це лостности 
и единства обесnечивается непрерывным обменом вещества и энергии 
ме� с оставляющими его комnонентами , nричем и зменение одного 
комnонент:& :ведет за собой изменение nриродного комплекса в цеnом . 
По давной сущности nрироДИЫЙ ( или nриродно�территориаnъный) комn
лекс ана логичен геоморфологической формации . Кроме этого , он nо
добен ге оморфологиче ской форuа_ции и по своим свойствам . К ним от
носятся (Пре обраzенски й ,  19?2) :  1 )  состав кownne�ca иа нескоцьких 
более nростых частей и пи комnонентов; 2 )  на личие связей между ни
ми ; 3) целостность комnле кса , выраzающаяся :в приобретении нового 
его <::войства , отпичающегося O'l' свойств ка�ого О'l'деnъноrо , входя-
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щего в комnnекс комnонен�а ;  4)  зависимость ме�у комnонен�ами 
скорее всего носи� xspa�ep не :аес�кий nричиано-сnедсrвенный, а 
коррепяционный , т.е . изменение цеnого при ка�ом новом сочетании 
свойств частей происходи� не однозначно ,  а имеет несколько вари
антов. Таким образом ,  и nриродно-территориальный комnле кс , и 
геоморфологическая �ормация являются целостными образованиями с 
идентичной вну�ренной струК'.rурой , 'f. е .  хsра�ером связей комnо
нен�ов , и их nравомерно рассматривать в качестве сложных динами
ческих систем, nрименяя системвый подход при их изучении . 

Говоря о системном подходе , полезно ,  вероятно , вспомнить вы
сказывания К.К.Маркова (1973 ) о задачах современной географИи . 
Он считав� ,  ч�о пришnо время перестройки ме�одолоrии географиче
ской науки . Одним из средс�в тако� nерос�ройки является си с�ем
ный подход. "Думае�ся , ч�о через сисrемный анализ осущесrвится 
на современной основе надежда , о коrорой не раз писал и Гум
больдт : через множество познаrъ единство nрироды земной nоверх
ности" (Марков , 1973 , c . I 1 ) .  В той ze рабоrе К.К.Марков nишет :  
" ·  • •  авr оры кибернеrического и сисrемиого nодходов rоворяr на 
языке , ка к  иеnъзя боnее nолезном дпя ге ографии" . 

О системном подходе в геоморфологии мо:аио сказа�ъ ro  же са
мое . Наибоnое nлодотворно системным nодходом занимается О,В.Каw
uенская,  оnределяя его задцчи cneдyюlltИII образом (1980, с .9) : 
" · · ·  а )  выявnени� свойств це nого из  свойсrва эnемен�ов и на обо
роr ; б) выявление иерархического сrроеиия систем; в )  иссnедова
ние всой се�и взаимосвязи меw коwnоненrами сисrеuы, в rou чис
nе выявление хвра�ера управпения и самоуправnения (рагупяции и 
саморегуляции )  ка к  сnос об�в особых взаимосвязей �н�ри системы и 
сис�еаы с внешней средой" . Из поставnенных rаким образом задач 
О . В.Ка шменская определяет. nраимущесrва си с�.еuноrо подхода no . 
сравнениЮ с другими ме� одами ге оморфологических иссnедований. 

· Они закпючаюrся в rом ,  чrо в ка чесrве исходного nринцила иссnедо-
ванмя сrавится не nосnедоватеnъный анапи з  частей системы, а син
�е з .  Системный nодход к иссnедованию геоморфоnогическоlt формации 
и природио-территориаnъноrо компnекса (Хворостова , Мипяева , 1979) 
nредnопагает иерархическое сrроение их как систем , ко�орое обес
nечивает высокую стеnень организации системы:. система , состоя из 
зnемен�ов , ипи компоненrов , .сама являеrся элеменrоu боnее круn
ноЯ сис�емы. Например , еспи в качестве сис�еuы представиrъ геог
рафИческую оболочку, �о внуrри нее , отражая иерархическое строе
ние , выдеnяюrся nриродно-терри�ориаnъные комnлексы разного ран
rа ,  чrо удачно о�ра:аено на рисунке у д.Л.Арманда (1975 ,  с . 12) . 
э�о� рисунок использовав в рабо�е 3.М .ХвQростовой и А.С.Миnяевой 
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(1979� » качест»е nринципиапъиой схемы строения географической 
обоnочки - системы, »нутри которой Qпредеnен ряд геолого-геогра
фических комnлексо» иерархического соп одчинения. Доnустим , что в 
качест»е одного и з  примеро» рельефа природного комnлекса , при
надлеzащего к пер»ому элементарному уро»ню иерархической лестни
цы, рассматри»ается участок гор .  В его образовании участвует 
весь комnлекс ведущих процес сов соответствующей физико-географи
ческой зоны. Т огда второй уровень будет состоять и з  набора зле
ментов nервого уровня , одинаковых по главному признаку. Более 
высокий уровень иерархии - третий - будет представnять собой на
бор природных образований второго уровня с одинаковой , например , 
направnенност�, но  с разпичной интенсивностью процаесов реnъе
фо- и осадкообра зования .  К еще более высокому иерархическому 
уровню, по-видимому, следует относить геоморфологическую форма
цию , объединяющую в себе разпичные комбинации природных комплек
сов третьего уровня. 

О л ы т и з у ч в н и я г в о м о р ф о n о г и ч е -
с к и х ф о р м а ц и й • Опыт изучения геоморфологических 
формаций проведен на приморе Восточного Сеяна (Миляева , 1973 ,  
1978) , Тувинских котловин (Миляева , 1982 ) ,  при исследова нии осо
бенностей гидросети по телевизионным космическим снимкам (Uиnяе
ва , 1979 ) ,  определении критериев районирования горных стран (Ми
nяева , 1975)  и др. 

Воеточно-Са янскую горную страну можно ра ссма тривать с точки 
зрения четырех при знаков геоморфологической формации (Флоренсов ,  
1976 ) :  геоморфологической структуры , неотектоники , климата и ха 
рактера подвижного равновесия, условно выраженного соотношением 
тектоники и денудации . Следует отметить , что последний при знак 
выводится из хtачественных соотношений трех предыдущих и является 
основным при зна ком геоморфологической формаци и ,  но не просто фор
мации , а формации-си стемы. По четвертому призна ку, по соотношению 
энергии те кт онических и денудационных nроцессов,  выделяются тиnы 
ра звития ге оморфологических формаций :  равновесный и неравновесный 
(Ка шменска я, 1975) .  Первый может проявля�ься в условиях как мак
симума тек� онических и денудационных значений энергии , так и их 
минимума . Второй тип ра звития может быть �ыражен многими разно
видностями геоморфологических формаций .  Укажем на некоторые nри
меры этого тиnа развития:  а )  ведущее к инте нсивному снижению гор 
в обстановке сильного nреобладания денудации над тектони кой nри 
оnтима льном (ма ксимум теnла и вла ги )  климате и слабоустойчивом 
субстрате;  б) ведущее к умеренному снижению гор , обусловленному 
nре обладанием денудации над тект они кой nри небnагоприя�ном клима-
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те и слабоустойчив.ом субстрате ипи в условиях благоnриятн ого 
климата и весьма устойчивого субстрата ; в )  ведущее к интенсивно
му росту гор , когда те�оника сиЛьно пре обладает над денуда цией 
при любом сочетании климата и субстра та ; г) ведущее к умеренно
му росту гор , если тектоника пре облада ет над денуда цией при не
благоприятном клима те или слабоустойчивом субстрате и т. д .  

Рассмотрение рельефа Восточного Сеяна с точки зрения п онятия 
"геоморфологическая форма ция" n озволило увидеть nрироду его 
ярусности в неско лько ином свете . Обна ружено,  что один и тот же 
ярус рельефа оказался nредставленным разными геоморфологическими 
формациями . Одн овысотность этих формаций nри одина ков ом климате 
объясняется олреде ленныu сочетанием различного �о устойчивости 
субстрата с ра з�ой наnравленностью не отект онических движений 
( Мил.Яева ,  19?8 ) .  

Следуя· nринцилу определения главного свойства ге ом орфологиче
ской формации-системы (Ка шменска я ,  1973 ) ,  которое может быть 
критерием при ее выделени и ,  т. е .  свойства целостн ости и стеnени 
равновесност и ,  форкаци онный nодход nозволяе т не т олько более 
nолно оnреде лить информативн ые свойства рельефа , но и выявить 
наnравленность е го ра звити я.  Можно , nо-видимому , счи тать , что 
выделе ние ге ом орфологических формаций (или ге оморфологиче ских 
тел) сыграет главную роль в разработке nринцилов классификации в 
геоморфологии . 

Исследование рельефа Тувинских котЛовин также м оzНо рассмат
ривать как· опыт системного n одхода к и зучению геоморфологических 
форма ции .  Котловина nредставляе тся как целостное nриродное обра 
зовани е , _  или динамическая система . В та ком случае , исходя и з  
nредставлениИ о системе , компонентами ее будут днище котловины , 
борта и рыхлые отложения, корре лятныв ре лъефообра зования .  Из 
ана ли за в заимосвязей комn онентов устанавливается напра�ленностъ 
nроЦесса ре льефо образования , которая обесnечивается соотношением 
экзо- и эндогенной составляющих этого nроцесса . Энергию экзоген
ной с остав ляющей оnределяют климатические ос обенности в сочета 
нии со стеnенью уст ойчивости скальных nород к денуда "ци и .  Небnа 
гоnриятные климатические условия для рассматриваемых котло:вин 
сочетаются с ра зными , nреимущественно малоустойчивыми nородами . 
Ве личина энергии эндогенной , неоте � онической , соста вляющей 
ре лъефо обра з ования выявляется и з  множе ства :взаимосочетаний гео
морфологических nризнаков , носwте лями кот орых являются релЬеф и 
коррелятныв ему отложения. 

Хsра�ерные черты рельефа днища котловин - его ярусн остъ и 
мозаичн остъ .  Верхние ярусы имеют ра зный генезис :в разных ча стях 



котловин :  иногда это участки поверхностей выравнивания, иногда -
ступени , образованные избирательной денудацией. Мозаичность 
строения рельефа обусловлена разнообра зныu сочетанием дест.рук
тивных (структурных и а структурных) и аккумулятивного ярусов . 
Наиболее расnространены no площади верхние деструктивные ярусы, 
в oro время как аккумулятивный nредставлен долинами рек и отде ль
ными участками слабонаклонных nоверхностей внутренних дельт или 
слившихая конусов выноса . Мощность рыхлых накоплений в целом не
значительна , и характер их весьма не однороден .  Чаще всего мощ
ность и зuеряеоrся несколъкиыи десятками (50-80) метров . Макси
мальное накопление (до I60-I80 м) рыхлого материала лроисхо�ло 
за счет силон овых - делювиальных - и лролювивльных лроцессов . 
Близки ло мощности к силоновым отложениям обра зования конусов 
выноса и внутренних дельт . Самой незначи те пьной мощн остью , до 
26 м, характери зуются эоловые образования , распространенные от
дельными пятнами в nределах котловин . 

К особенностям гидросети котловин отн осятся в одном случае 
отсутствие е�ной, связанной , организованной гидрографической 
систе�ы, в другом - лриуроченность постоянных водотоков к окраи
нам котловин . Кроме того, широко развиты сухие русла , и объем 
выnолняемой временными водотоками размывающей работы составляет 
заметную долю в разрушении склонов . Интересные геоморфологиче
ские за кономерн ости , свидетельствующие об оnределенных соотн·оше
ниях рельафообра зующих сил, заключены также в морфометрических 
показетелях для гидросети , например, в уклонах русе л рак,  кото
рые для разных частей котловин имеют неодинаковые значения. 

Кроме особенностей строения рельефа днища котловины, распре
делания и мощностей рыхлых накоплений , рисунка гидросети и неко
торых морфоuатрических локазаталей, о направленности геоморфоло
гического развития может свидете�ьствовать также и характер со
членения котловины с горным обрамлением . В целом для рассма три
ваем котловин этот характер четки й ,  хотя для разных частей 
четкость неодинаковая.  Иногда соЧленение происходит через струк
турную поверхность nибо ло тектоническому шву, выраженному рез
ким лервгИбом профиля склона . Верхняя часть склона в этом случае 
принадлежит хребту, тогда ка к нижняя является бортом котловинЫ , 
nредставленным nибо ледиментом шириной до 1 км ,  либо наклонной 
неширокой ступенью сложного строения, когда коренные породы nри
крыты рыхлЫм материалом , либо наклонная ступень обра зована акку
муляцией силоновых отложений . 

Анализ взаимосвязей между строением рельефа днища котловины, 
хара�ером ее бортов , сочленением с горным обрамлением,  ос обен-
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ностями гидросети , распространением и мощностью рыхлого ма!ери
а nа с учет ом климатических усло»ий и стеnени устойчивости пород 
n озволяет определи!ь главное свойство изучаемой rеоморфоnогиче
ской формаци и :  ее динами че с  кое сос!оЯИИе , степень динамического 
ра»НОВ8 СИ Я  И ЛИ налра»nение ОТКЛОН8Н:я О! него . ДинаМИЧ8СКО8 СОС
Т ОЯНИВ рассuатри»аемой котловины в цеnом можно оnределить ка к  
близкое к равн овесному и сn окойное , обусловленное минима льн ой 
денудациеИ ,  сои змеримой с аналогичной величиной неоте кт онической 
с оставпиюще й реnъефообрв зовани я .  Такое близкое к равновесному , 
динамическое состояние нарушается лишь на окраинах котловины; 
кот орые исnытывают не отектоническое наnряжение , ведущее к их 
nоднятию (Мипяева , 1980 ) .  

И с n о n ь з о в а н и е а э р о ф о т о - и к о с -
м о е н и м к о в  n р и и с с л е д о в а н и и  п р и 
р о д н о - т е р р и т о р и а  n ь н ы х  к о м n л е к с о в  
и г е о м о р ф о n о г и ч е с к и х ф о р м а ц и й • 

При и зучении nриродно-территориа льного комплекса с nрименением 
дешифрирования а эрофот о- космоснимков неи збежно nривnекае тся 
компле ксный nодход. В случае исnользования только аэрофотосним
ков в этот комnлекс входит ландшафтный метод дешифрирования (Ви
ноградова , 1964 ) .  Ландшафт nри этом nонимается как целостн ое 
nриродное образование , каждый комnонент которого (рельеф, клима т ,  
гидросеть , nочва , ра сти тельный и животный мир ) , и зменяясь , вле
че т за с обой и зменение ландшафта в цеnом . В связи с этим и�ди ка
т ором дешифрирования можно выбрать один из видимых на снимке ком
nонентов . Ландшафтный метод дешифрирования аэрофотоснимков м ож
н о  считать основой дnя ра звития системного подхода при и зучении 
nриродно-территориального комnлекса и ге оморфологической форма
ции с одн овремонным дешифрированием разномасштабных космических 
снимков . Действительн о ,  на космических сним ках ра зных ма сштабов 
видны nри родные обра зования ра зных рангов �. космические снимки в 
силу св оей высокой гене ра ли зации отображают глубокие корни и зу
чаемого nриродного те ла ; на них выявляе тся связь между видимыми 
и невидимыuи комnонентами . В таком случае инди кnтораuи связи мо
гут служить , наnример , рисунок и характер от ображения гидросети 
(Миляева , 1979 ) .  В nроцессе дешифрирования телевизи онных косми
ческих снимков на ра зличные районы Сибири выявили сь аномалии в 

отображении гене рализации гидросе ти . И хотя они и nредставпяют
ся не однозначныuи (ра зличия генерализации гидр осети в одних слу
чаях связаны с ха ра ктером унасnедованности ее о� древней гидро
сети , в других - это ре зультат клима тических в о здействий ) ,  но в 
целом эти . аномалии оnреде лены динамическими характеристиками 
и зучRем оrо nриродного объекта . 
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С nомощью космических средств nри разработке nринцилов кар
тирования  геоморфологических формаций дПя решения задач инвента
ризации nриродных ресурсов nроведен оnыт составnения карты rео
морфоnогических формациИ Восточного Сеяна , о чеu уnоминалось вы
ше (Миляева , 1978) . Почти все выделенные на карте формациИ отно
сятся к неравновесноку тиnу , различаясь по балансу энергии двух 
nротивоnоложно наnравленных реnьефообра зующих nроцессов . 

Материалы дистанционной съеuки исnользуются та кав и nри 
изучении rе оuорфоnогическоИ форuации nyтeu выявления следов дея
тельности экзогенных факторов , которые видны неnосредственно на 
разноuа сштабных косuо- и аэрофотосниuках, а та кав имеют на них и 
косвенное отображение . При системном nодходе экзогенные nроцессы 
рассматриваются ,  с одной стороны , как результат взаимодействия 
многочисленных nриродных фа�оров (вкnю�ая климатические особен� 
ности , денудационную устойчивость nород и др . )  в условиях опре
деленного неоте � онического режима , с другой - как неотрывная 
часть общего баланса сиn реnьефообра зовани я .  Инди катораuи экзо
генных процаесов на различного рода аэрофото- и косuоснимках яв
ляются компоненты изучаемого целостного nриродного образования, 
имеющие четкое отображение в определенном ма сштабе . Наnример , 
nри изучении экзогенных nроцаесов ( осыnей , оползней , делювиаль
ного склонового cUЬIВS, nроnювиа льного , водной эрози и ,  дефляции ,  
nеревевания ,  фИзического выветривания) на территории Тувинской 
котловины индикатор их менялея от uасштаба .к масштабу. По мел
комасштабным те nевизи оннw снимкаu системы "Метеор" отчетпиво 
устававпивается соотношение nлощадей,  занятых аккумулятивными и 
денудационными равнинами , а также меnкогорьеu. В анаnизируеuых 

котловинах nлощади , занятые аккумулятивными равнинами , не nревы

шают nлощади денудационных равнин . Сочетание этих равнин uожно 

определить как близкое к равномерному чередованию в nлане с не

значительным nереnадом высот .  Подобное строенив днища котловин 

может свиде тельствовать о ·том ,  что рельеф их nредставляет собой 

nолигенетиче скую nоверхность выравнивания. 
На космических фотографИях более круnного масштаба отражены , 

кроме сочетания nлощадей разного гене зиса , особенности гидросе
ти , значите льную долю которой с оставляют временные водот оки , вы
деляются nоверхности конусов выноса и внутренних дельт . По этим 
снимкам устанавливается, что рассеиванию стока и обезвоживанию 
нижних частей рек сnособствует сеть оросительных каналов . По 
аэрофотоснимкам как наиболее круnномасштабныu · материа пам дистан
ционной съемки могут быть выявлены ре зультаты деятельности не 
только nроцессов , указанных выше , но и таких, как оползни , де
фЛЯЦИЯ, nеревевание. 
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в Ь1 ]! о д ы 

В любой многокомnонентный nриродпо-территориалъныИ комnлекс , 
изучаемый ге ографИей в целях охраны nрироды , входит рельеф или 
геоморфологическая формация. В то  ае время в случае , когда nри
родно-территориа льный комnле кс является частным , наnример геоло
го-географическим , nонятия "геоморфологическая формация" и "nри
родпо-территориа л:ьный комnлекс'' , nо-видимому, совмещаются.  Срав
нительный ана лиз сущности и свойств обоих nриродных образований 
nозвоnил nрийти к заключению о том ,  что они имеют общее свойст
во - це лостн ость. Как геоморфологическая формация,  так и nрирод
но-территориальный компле кс характери зуются сложным многокомпо
нентнЫN составом и такой внутренней структурой (внутренней св·я
зью) комnонентов , которая обеспечивает в конечном результате со
хранение их как целостных nриродных те л.  По этим nризна кам и гео
морфологическую формацию , и nри родный комnле кс в отдельности 
nравомерно nредставnять ка к сложную динамическую систему. В слу
чае соотношения их ка к части и цеnого они рассматриваются как 
nодсистема и си стема . 

Опыт изучения геоморфологических формаций в Восточном Саяне , 
Тувинских котловинах и в других местах Сибири nока за л ,  что выяс
ненйе наnравленности разli.Ития того или иного nриродпого комnлек
са цеnесообразно nроводить ,  nрименяя системный nодход с исп оль
зованием материалов дистанционной съемки . С nоявлением ра зно
масштабных космических снимков ( от мелкомасштабных телевизион
ных до круnномасштабных космичес ких фотографий ) появилась возмож
ность одн овременного дешифрирования nриродно-территориа льных 
комплексов ра зного ран га . На космических снимках получают не 
топъко косвенное, но и непосредственное отображение следЫ дея
тельности экзогенных рельефообразующих nроцессов , которые при 
си стемном nодходе рассматриваются ка к неотъемлемая часть единого 
геоморфолог�ческого процесса и одновременно ка к реЗульта т взаи
модействия многих факторов в формировании рельефа . Применяемый в 
географии ландшафтный метод дешифрирования , в основе кот орого 
лежит предс·тавление о ландшафте как о сложной динвыической систе
ме , следует , nо-видимому , считать идентичным изучению и картиро
ванию nриродных комплексов - систем по космическим снимкам . 

Сравните льный анализ и выявление соотношения ге оморфологиче
ской формации и nри родн о-территориа льного комплекса помогает 
геоморфологу определить те задачи , которые ему необходимо решать 
при инвентаризации nриродных ресурсов ЗемЛи по общей программе 
охраны природы. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРШИННОЙ И БАЗИСНОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Э . Л . Якименко, Н . С .Маковская, В . С.Порядин 

В геологических исследованиях для оценки сипы связи между 
двумя или несколькими nереманными широко исnользуется корреmщи.
онный анали з .  Такими nеременныuи могут бытъ �ысотные отметки 
стру�урных nоверхносте й ,  концентрации химических элементов , 
магнитные и гравитационные аномалии и т .д.  Корреляционный анализ 
не только выясняет форму связи , ·но и nозволяет оnределить ее тес
ноту. В случае линейной формы связи стеnень зависимости между 
явлениями оценивается коэффициентом корреляции , а в случае пели
нейной - корреляционным отношением . Форма связи ( линейная или 

. нелинейная) обнаруживается т ой линией ,  около которой более или 
менее близко расnолагаются точки nарных. значений наблюдаемых 
признаков . Если коэффициент коррелЯции равен О ,  то ме�у nере
менными нет пине йнои связи , что ни в коем случае не отрицает на
личие нелинейной . При нелинейной зависимости а бсолютные значения 
корреляционного отношения всегда будут выше значени я коэффициен
та корреляции . 

С nомощью корреляционного ана ли за сделана nопытка сравнения 
и определения степени сходства двух поверхностей современного 
рельефа - вершинной и базисной . Вершинная п оверхность строится 
по саuым высоким точкам совремеиного реЛьефа , базисная - по точ
кам уреза в оды, являющиъtися местными базисами денудации . Какой 
методологический смысл имеет изучение в рельефе определенных 
уровней ,  попе й ,  п оверхностей? Выделение вершинной и базисной по
верхностей предусматривает изучение в рельефе .непрерывной состав
ляющей . Сра зу необходимо заметить , что п онятия неnрерывного и 
дискретного выступают ка к  оnределенные научные абстракци и .  "Ус
ловность такой делимо сти ре льефа хотя и очевидна , но редко ого

. вари}lается и тем более nринимается во внимание" (Флоренсов , 
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1978, с . 69) .  Вообще , nротивопоставление дискретного и неnрерыв
ного относите льно по своей природе . При одном nодходе , на одном 
уровне nознания особо а кцентируется внимание на дискретном изу
чении . Так, при морфеструктурном анализе исследуется дискретная 
с аставляюща я в рельефе , т. е .  рельеф делится на отдельные морфе
структуры , выраженные в рельефе и предста вляющие комплексные 
орографические обра зования (Герасимов , 1959 ) .  При геоморфологи
ческом картировании из рельефа вычленяются отдельные формы как 
единые гене тические или возрастные обра зования. Благодаря широко
му развитию nринцилов геоморфологического картирования и основ 
морфеструктурного ана лиза дискретная составляюща я рельефа изуче-· 
на лучше , чем непре рывная. Но дискретное и зучение во многих слу
чаях требует дополнительного описания неnрерывных моделей релье
фа .  Эде сь все зависит от цели исследования. Для решения одних 
задач требуется ди скретный подход , других - непрерывный , треть
их - сочетание обоих подходов . Для понимания закономерностей 
строения и ра звития рельефа как едИного целого изучение одной 
дискретной составляющей недостаточно .  И . Г . Черванев справедливо 
отмечает , что "в рамках дискретной модели остаются вне поля зре
ния особенности структуры рельефа , уnравляющие функционировани
ем" (Черванев , 1982 , с .бб ) .  

Пока зав необходимость изучения неnрерывной модели рельефа , 
проследим пути в озникновени я и ра звития этого направления в ге о
морфологии . Идея непрерывности тесно связана с фИ зическими тео
риями ра зличных nолей - электромагнитного , �равита ци онного . и др. 
В физике под полем понимается часть пространства , в пределах ко
торого изучается пюбое физическое явление . О состоянии поля мож
но судить по тем и ли иным параметрам , и змеренным в его точках 
(Арманд , 1975) . Из физики элементы те ории поЛя проникли . в гео
морфоЛогию благодаря работам П .К . Соболевского (1932 ) ,  применив
шего те орию поля к исследованию геохимического поля, ана логом 
которого явилось поnе высот зе�ной nоверхности , и ли гипсометри
ческое п оле . П . К . Соболевский ввел понятие "топографИческая по
верхность" . Математические действия с ра зличными видами топ огра 
фИческих nоверхностей начаты П .А .РыжовШI ( 1952 ) в геометрии недр. 
Ра зложение рельефа на т опографИческие поверхности ра зных п оряд
ков лежит в основе создания и развития целого направления -
структурной морфометрии (Философов , 1960 , 1975 ) .  Этими работами 
nодожено начало и зучению неnрерЬIВной моДели рельефа . С развитием 
этого подхода в геом орфологию пришли методы дифференциальной 
геометрии , тоnологи и ,  которую в определенном смысле можно на звать 
"наукDй о неnрерывном" . (Бирюков , 1974,  с .97 ) .  В п оследнее время 
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неnрерывную модель релъефа изучаю� с nомощью �ренд-вна пи за ( Бер
пян� ,  1971;  Порядив,  1�74; Табацки й ,  1977;  Якименко , Порядив , 
1978; и др . ) .  Тренд-ана лиз nрименяе�ся �ля оnисания связнос�и 
разобщеиных форм рельефа (иеnрерывнос�и гаом орфологического 
nрос!ранства ) ,  морфос�руктурный анализ концантрируе� внимание на 

· разделении рельефа на части (дискретность ге оморфологичаского 
nрос�ранства ) .  Безусловно , что эти два свойства выстуnают в рель
ефе в единства . 

Таким образом ,  изучая неnрерывную модель рельефа , методоло� 
гичаски имеем nраво на выделение в рельефа любых полай и поверх
носте й ,  лишь бы они има пи геом орфологичаский смысл. Почему же 
для ана лиза взяты именно эти два nоверхности - варшинная и ба
зисная,  повсеместно расnрос траненные? П от ому ч�о с их положением 
в пространства связана деятельность современных ге оморфологиче
ских процессов. Эти две п оверхности ограничивают снизу и сверху 
зону nроявления процаесов денудации , их соотн ошение друг с дру
гом определяет направленное ра звитие рельефа 3вмли (Философов , 
1975; Черване в ,  1982) . Обе эти поверхности не только тесно свя
заны между собой , но и взаимодействуют с нижележащими в земной 
коре "как следствие литодинамического обмена между недрами и по
верхностью планеты" (Флоренсов , 1978, с .  74) .  

Теснота пинейной корре ляци онной зависимости между вершинной 
и базисной поверхностями определеиа для 11 такт оноге оморфологи
ческих областей Сибири и Дальнего Востока ( см .  рисунок) . Вершин
ное и базисное поля высот заданы равномерной сетью точек 
20 х 30 км . 3адача корреляции ре шона по стандартной nрограмме 
сооrрудником информациовно-вычисnиrольноrо центра ПГО "Кра сно
ярскге ология" Н . С .Uаковской при уча стии В . С . П орядина . Программа 
предусма тривает выдачу кроме коэффициента корре ляции та ких ста
тистических параметров, как среднеарифметические высооrы вершинных 
и базисных поверхнос'i'ей ii в • Б. б , амплитуда высот t. h ,  коэффи-:-

циент · вариации v в • v б ' а симметрия д:s
8

,Аsб , эксцесс ЕХв , Ехб 
дисПерсия 6 в • б б ( см. та6лm.Jу ) .  

Среднеарифметическая высота от ображает де йствие в рельефе 
основных рельефообразующих фа коr оров . Вместе с амплитудой высот 
эти два показате ля можн о  рассматривать ка к относительную харак
теристику п отенциа льн ой энергии рельефа , напряженности поля вы
со'!.'. П отенциальная энергия затрачивается на лервмещение матери
а ла с высоких на более ни зкие гипсометрические уровни . Поскольку 
п ервмещение прои сходит в п оле силы тяже с'l'и , ве личина потенциаль
н ой энергии зависит от высоты и амn литуды выс от ( или "ра зность 
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Располо�ение fек�оногеоморфологических районов . 
1- Иmимск8я и Северо-Ка захсfанская наклонные равнины; 2 - ЯНо

Индигирское нагорье ; 3 - Средне-Обская ни зменность; 4 - Горный 
Алтай и 3ападный Саян ; 5 - плато Путорана ; 6 - горы и �авнины 
Дальнего Востока ; 7 - становая зона Байкальского рифfа ; 8 - . 

Центра льно-Якутская ни зменность ; 9 - 3абайкалье ; 10 - Шилко-Ар
гунска я  зона Восто�ного 3абайкалья; 11 - Люлим-Ворекая возвышен
ность . 

потенциалов" в терминологии А .Д .Арманда и "разность геопотенциа-
1IОВ11 в терминологии в.П.Философова ) .  О степени напряженности по
ля можно судить по значениям среднеарифметической высоты и амп
лиfуды высат (графы 2 , 3 ,4 таблицы) . Высокая напряженность харак
терна для Горного Алта я ,  3ападного Сеяна , Становой зоны Байка ль
ского рифта . О средней напряженнос�и свидеfеnьствуют абсолютные 
значения nоказетелей для гор и равнин Дальнего Востока , 3абай
калъя , плато Пуfорана , Шилко-Аргунской зоны- Вос�очного 3абайка
лья , Яно-Индигирского нагорья. Остальные обласfи характеризуются 
низкой _ наnряженностъю . 

Коэффициент вариации в nроцентах служит для оценки степени 
и зменения высот вершинной и базисной nоверхностей и не несе� оп
ределенной ге оморфологической информации . Можно только заме�ить , 
что в большинстве случаев высоты ба зисной п оверхности варьируют 
сильнее , чем высоfы вершинной п оверхности . 
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Статистичес кие показатели верши нной и ба зи сноя поверхностей 

Тектоногеоморфологи че-
CltИR paROH 

--- --· -- -- --- - --
I .  Иwимская и Севе ро-Ка зах-

стане кая наклонные рав-
НИНЫ 

2 . Яно-И ндигирское нагорье 

r fiб 

1 2 
-L----

0 , 9·6 278 
0 , 86 316 

3. Средне-Обская низменность 0 , 86 57 
4 . Горны� АдХаА и ЗападнцА 

Саян 0 , 81 912 
5. Плато Пу т орана 0 , 74 204 
6 .  Г оры и равнины Дальнего 

Востока 0,73 255 
7 .  Становая зона Баи кальско-

го рифта 0 , 72 423 
8 . Uентрально-Якутс кая ни з -

мениость 0 , 53 185 
9 .  Забайкалье (центральная 

и западная части) 0 , 49 760 
I О . Ш илко-Аргунс кая з она В ое -

точного Забайкалья 0,44 599 
1I .Jюлим-Ворская в озвышен -

н ость 0 , 29 48 

fi в A h  vб 

3 4 5 
---- --- - - -

425 147 68 
924 600 86 

91 34 48 

2281 1370 60 
749 545 63 

1092 837 85 

1429 1000 49 

357 172 37 

1433 673 23 

1 013 415 13 

14 2 94 80 

VB Аsб Ав в Ех(1 Ь:в б б б в 
б 7 8 9 10 II 12 

70 +0,75 +0,88 -О, СЛ  +О, ОЗ 189 297 
63 +0, 60 +0, 19 -0,70 -0 , 80 272 586 
33 +0, 35 +O, II -0 , 99 -0, 55 27 3 0  

45 +0,68 -0, 18 -0,45 -0 , 97 549 1048 
36 +0,39 -0,81 -0 , 45 +0 , 22 129 275 

55 +0 , 97 +0, 22 +0,40 -0 , 83 218 602 

42 +0 , 9 0  +0 , 22 +0, 69 -0, 82 200 612 

31 +0 , 37 + 0 , 24 -0 , 84 -0 , 38 68 пз 

32 +0 , 48 +0,99 -0, 13 +0, 60 177 4 66 

23 +0 , 50 +0 , 14 -0, 37 -1 , 12 78 235 

63 +5 , 20 +3 ,70 - - 38 89 



Асикме�рия - характеристика скошенности распределения.  А сим
метрия равна нуnЮ в т ом случае,  если высоты рельефа распределены 
симметрично относительно средней высоты. В рельефе вершинной и 
базисной п оверхностей преобпадают высоты, меньшие , чем средняя 
высота . Об этом свидетельствует положительный знак асимметрии . 
Положительная асимме�рия хара�ерна для ба зи сной поверхности 
одиннадцати проанапизировnнных учас�ков ре льефа . Резкая положи
�ельная асиммеоrрия отмечаеоrся для базисной поверхности Люлим
Ворской возвышенности , дnя всех оста льных районов значение поКа
эателя, близкое к нупю , свидетельствует о распределении высот,  
близком к симметричному.  Симметричным можно считать и распреде� 
nение высот вершинной поверхност и ,  за исключением Jlюлим-Ворской 
возвышенности . О'rрицательная а симметрия вершинной поверхности 
Горного А лтая , Западного Саяна и пла то Пут орана свидет�льствует 
о пре обладании высот , больших средней высоты. 

· Эксцесс характеризует остро- или nлосковершинность расnре
деnения высот . Положительный эксцесс базисной поверхности гор и 
равнин Дальнего Востока , а также Ста новой зоны Байкальского риф
та и вершинной nоверхности Забайкалья ука зывает на преобладание 
средних и близких к средним высооrам . Во всех остальных случаях 
отрицаоrеnьные значения эксцесса связаны с ра зличной стеnенью 
расчлененности ре льефа вершинной и базисной nоверхностей.  Необ
ходимо заметить , чоrо по зна�ениям асимметрии и эксцесса можно 
судить о стеnени вырабооrанносоrи рельефа . Равновесное состояние 
рельефа характеризуется симметричным распределением высот отно
сительно средней высоты и nоложительным эксцессом , неравновес
нов - отрицательным эксцессом и отрицательн ой а симметрией. 

Дисnерсия {среднеквадратическое отклонение ) - nокаэатель ,  
чаще всего исnользуемый для оценки изменчивости nоля выс от или 
стеnени расчле ненности рельефа . Чем больше этот nока эатель , тем 
ра счлененнее рельеф. Дисперсия наряду со среднеарифметической 
высотой и амnлитудой высот являются энергетическими характерис
тиками рельефа , их тесная связь четко прослеживается в та блице . 
Наиболь'\Uая амnлитуда высот и самые высокие значения дисперсии 
характе рны для базисной и вершинной поверхностей Горного А лтая и 
Западного Се яна , nричем дисnерсия вершинной nоверхности вдвое 
больше , чем ба зисной ( графы 11 и 12) .  Вычисленные ста тистические 
nоказато nи характеризуют наnряженность поля высот или относитель
ную энергию рельефа . 

Ра ссчитанные коэффициенты иорреляции ( графа 1 )  вершинной и 
ба зисной поверхностой изменяются в широких пределах. Самая тес
ная линейная связь с абсолютным значением коЭффициента коррепя-
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ции 0 , 96 хараК!ерна для Ишимской и Северо-Казахстанекой наклон
ных равнин .  По значению коэффициента корреляции О! 0 , 86  до 0 , 72 
!есна я линейная связь намечается для вершинной и базисной поверх
ностей ЯНо-Индигирского нагорья , Средне-Обской низменности , Гор
ного А лтая и ЗапаДного Саяна , пла то Путорана , гор и равнин Даль
него Вост ока , С!ановой зоны Байкальского рифта , Низкие значения 
коэффициента корреляции ( от 0 , 53 до 0,29) для поверхностей Цент
ра 7Iьно-Якутской низменности , Забайкалья , Шилко-Аргунской зоны 
Восточного Забайка лья и Люлим-Ворской возвышеннос!и свидетельст
вуют об отсутствии линейной связи . 

Прежде всего в ысокие значения коэффициента корреляции nер
шинной и базисной nоверхностей могут служить nока зателем динами
Jtи ра звития рельефа . Если эндогенные процессы уравновещиваю!ся 
экзогенными , имеет мест о высока я корреляция поверхностей . Это 
характерно для Ишимской и Северо-Казахстанекой наклонных равнин, ·  
где уна следованное развитие рельефа nроявляется в полном соот
ветствии вершинной и баЗисной поверхностей .  Можно согласиться с 
Г . И . Худяковым ( !977 ) ,  который считает , что форма вершинной по
верхности в большей степени отражает тектоническуЮ составляющую 
рельефообра эования,  а базисная - несет информацию о денудаци он
но-аккуuулятивной составляющей . По значению коэффици ента корреля
ции можно судить о степени комnенсации те ктонических движений де
нудацией . С увеличением недоl(омnенсации абсототные значения  ко
эффициента корреляции уменьшаются. Такой nример nредставляет 
Центра льно-Якутская равнина , nриуроченная 1( Виnюйской синекнизе 
и Предверхоянскому nрогибу, с минима льной корреляцией .  

Высокая корреляция вершинн ой и ба зисной nоверхностей в слу
чае комnенсации тектонических движений nроцаесами денуда ции ве
роятна и с аномалиями гравитаци онного nоля , что наблюдается nри 
равновесном развитии рельефа . На личи е такой связи да ло основание 
Г .И .Худякову ( !977) сформулировать "принцип гиnсометрической кор
реляции рельефа " ,  который проверен при оценке сохранности выров
ненного рельефа гор юга Дальнего Востока . Согласно указанному 
nринципу, гармоничный рельеф фиксируется ма ксимальн ой корреляцией 
вершинной и . базисной nоверхностей ,  дисгармоничный - минимальной 
корреляцией . 

Проанализированные 11 тектоногеом орфологических районов по 
степени гармоничного ра звития могут быть nоставлены в оnределен
ный ряд от Ишимской и Северо-Ка захстанекой наклонных равнин с 
ма ксимальной корреляцией вершинной � базисной поверхностей до ми
нимальной корреляции и ди сгармоничного рельефа Люлим-Ворской воз� 
вышенности . По этому nринцилу и расnоложены все районы в таблице . 
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Таким обра зом , строение вершинной и ба зисной поверхностей 
можно охарактери зовать набором статистических покаэате лей . Гео
морфологическую информацию о напряженности поля высот проанали
зированных nоверхностей несут три покаэотеля: средняя высота , 
амплитуда высот и дисnерси я .  По корреляции вершинной поверхности 
с ба зисной можно суди ть о состоянии развития рельефа , степени 
его выработанности и равновесности . 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

СЕЙСМИЧНОСТИ АЛТАЕ�САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

Г.А .Чернов 

В процессе проведения работ по сейсмическому районированию 
разного масштаба мы неоднократн о обнБружива ли ,  что в услов�ях 
А лтае-Саянской горной обла сти некоторые свойства сейсмичности не 
укладываются в привычные для других реги онов п онятия . Наnример, 
очень слабая современная сейсмичность Заnадного Сеяна не с оот� 
ветствует тому nредставлению о сейсмичности этой территории ,  ко
торое может сложиться на основании изучения nалеосейсмогеннЬIХ 
структур; очаговые области современных и палеоземлетрясений да
леко не всюду концентрируются вдоль зон ра зломов , ка к это nредnи
сывает сейсмотектонический метод; в Туве на не которых участках с 
наивысшими значениями градиентов скоростей новейших тектониче
ских движений и на флангах тектонических зон сейсмичность п о  
инструментальным и сейсмогеологическиu данным очень низка . Эти и 
другие причины nобудили к nересмотру некоторых ортодокса льных 
nринцилов геологиче ского изучения сейсмичности и ,  в частности , к 
доработке си стемы nрименяемых методов . 

Геологические работы по обоснованию сейс.мичности имеют два 
главных nодхода . С одной стороны , ведутся nоиски гео лог�ческих 
критериев сейсмичности - традици онный комплекс исследований, 
закпючающийся в анализе оnисаний и карт изучаемой террит ории -
геологических, тектонических, геофизических, с выявлением круn
ных блоков земной коры, установлением основных этаnов их текто
нического ра звития ,  и зучением истории· осадочного n окрова и эта
nов тект онИческой а ктиви зации , исследованием nротяженности гео
логических структур и геофизических полей, их однородности и 
других свойств в соответствии с историко-структурным nодходом . 
Полученные данные сравниваются с картами сейсмичности , на осно
вании чего делаются выводы о л отенциа пьной сейсмичн ости отде ль
ных участков и зучаемого района . С другой ст ороны, и сследова теля
ми исnользуется в озможность непосредственного n олевого и зучения 
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остаточных деформаций (структур ) ,  возникавших при относительно 
си льных землетрясениях, распространение которых связывают с об
ластяыи нов ейшей тектониче ской а �ивизации .  П оnевое исследование 
дает ма териал дпя карты эпицентров землетрясений (на несение эпи
центров землетрясений по nаnоосейсмогеоnогическим данным ) или 

· для карты n отенциальной сейсмичности ( оконтуривание областей ве-
роятного вознииновопия землетрясений с определенной магниоrудой 
на основании оценки тект онической а ктивности н овейших и с овре
менных nроцессов , проявившихся в рельефе ) .  

Из-за недостаточности сведений о сильных землетрясениях, 
связанной с �а лой продолжительн остью инструмента льных наблюдений 
( около 20 лет ) ,  малочисленностью сейсмоста тистических данных 
ввиду слабой за селенности и кульоrурной отсталосоrи Тувы и Горного 
А лтая в nрошлом и редкой nов торяемостью сильных землетрясений, 
нами уделялось большое внимание nолевому иссnедованию сейсмично
сти . Особая роль отводилась пои ску критериев обнаружения очаго
вых зон старых землетрясений такой силы (6-8 ба ллов ) и такой пе
ри одичн ости ( один раз в несколько с отен ле т) , которые должны бы
ли бы здесь проявиться во  многих районах. Выбранная сфера иссле
дования ,  та ким обра зом , соnрикасается со  сферой вероятного nро
явления сейсмогенных ра зрывов поверхности и тектонических нару
шений , изучаемых методом палеосейсмодислокаций ( 10 � 9 в ) .  Не
смотря на общее признание це лесообразности геологического изуче
ния последствий землетрясений и на древность этой nроблемы, воз
можность нахождения старых очаговых зон неиэвестных землетрясе
ний ука занн ой интенсивности до nоследнего времени даже но об
сужда nась. 

В на стоящей статье дается обзор н овых п онятий , методов и 
идей,  кот орые разрабатывались нами за 1975-1980 гг . на материале 
А лтае-Саянской горной обла сти , главным образом Тувы. 

Сейсмоге ологическа я роль котловин Тувы 

Совмещая картЫ эnицентров или карту сейсмической а ктивности 
с картой рельефа Тувы , можно видеть , что к о т л о в и н ы i 

1 П онятия "котловина" и "впадина " мы ра зделяем таким обра
зом :  котловина - форма ре льефа , впадина - геологическое обра зо
вание , определенное по  времени формирования ( например , палео
зойская ,  юрская и др . ) .  В с о ответствии с та ким п ониманием опре
деляются границы котловин и впадин .  
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Т у в ы с n а б о а х т и в в ы , n р а к т и ч в с к и 
а с в й с м и ч н ы • Это обстоятепьство было учтено nри общем 
и де!'апьном сейсмическом районировании . Например, nракrически 
асейсмичва в настоящее вреuя Кызыпьская котловина , где макси
мальные зарегистрированные за п оследние 20 пет землетрясения от
носятся к 9-uy энергетическому кла ссу. Хамчикекая и Упугхемская 
котловины, о!'nичающиеся меньшими размерами , имеют п овышенную 
сейсмичнос!'ъ за счет новейшей nареработки их краевых частей и 
а ктивности меunадинных перемыче к.  Эдесь известны зеunе!'рясевия 
i1-го и 12-ro классов . Низкая сейсuичностъ котловин по сравнению 
о сейсмичностью .гор и nредгорий показава количественно путем 
п одочета эnицентров по классам отдепьно в горах, котловинах и 
предгорьяХ всей А лтае-Саянокой области . При таком nодочете (на 
примере землетрясений 1963-1972 гг. )  

·
вокрыласъ общая упорядочен

ная зависимость рапьафа и Qайсuичности : в г о р а х 
н а и б о л а а ч а с т ы з е u л а т р я с а н и я н и з
m и х к л а с с о � (9 и 10 ) ,  в п р а д г о р ь я х 
в ы с m и х (13 ) ,  а в котловинах количество землетрясений 
каждого кла сса енихается в среднам до 11%. Га ологические nричины 
этого явления отчасrи ясны , если считаrь , чrо предгорья nрад
ста

'вляюr собой наиболее nодвижную область растущих гор. Чrо ка
саеrоя котловин , ro nороды их оснований в rектоническоu оrноше
нии , как правило , ведут себя �ссивно . Из анали за геологической 
исrории Ценrралъной Тувы следуе т ,  чrо коrловины развивалисъ в 
основном унаследоввино на месте Тувинской палеозойской вnадины , 
размеры которой п оспедователЪно сокраща пись ,  начиная с эrапа ран
него орогенеза в позднем кеuбрии - сипуре и кончая дейтерооро
генныu aтanou в мезозое и кайнозое . ЗНачите льная юго-восточная 
частъ Кызыльской мезозойской впадины (там , где осадки средней 
юры леzат на коре вывеrривания Тувинского массива ) была на ложен
н ой и развиваеrся как наложенная котловина до настоящего време
ни , постепенно п оглощая Каахемское нагорье Восоrочной Тувы. С о
в е р ш е н н о н е т д а н· н ы х , к о т о р н е б ы 
с в и д в т в л ь с r в о в а л и о п р о г и б а н и и 
д н и щ к о т л о в и н и увеличении мощности отложений в 
их центральных частях. Мощность осадков , накопившихся в Тувин
ских котловинах в кайнозое , ка к nоказала Л.С .Iиляева (1981 ). на 
основании изучения бурового материа ла , составляет в среднем 50-
80 м и лиwь на отделъ�ых краевых участках котловин (Шагонарском , 
Чаахольскоu , Пританнуолъскоu ) достигает 150-200 м (Миляева , 
1981 ) .  Если сДелать схематический разрез си соrемы монголо-тувин
ских котловин в иноrервале Кобдо - Нижнеудинск, то на нем будет 
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отчетпиво видн о ,  что вся си стема котловин вместе с окружающими 
их горами дугообра зно изогнута , притом на именьшую отметку днища 
имеет :КЫзWIЬская котловина (650 м над ур . м . ) ,  а наибольшую -
котловина оз.  Хара-Ус-Нур (1160 м ) .  Промежуточные уровни котло
вин (равно как и максимальные отметки окружающих их гор) nосле
довате льно п овышаются как в сторону Кобдо , так и в сторону Ниж
неудинска . Это наводит на мЫсль , что все котловины ·мега структуры 
Хака секо-Монгольского прогиба объединены одн ой гиnсометрической 
nоверхностью , которая в nроцессе формирования гор Центральной 
Азии воздыма лась , коробилась , но , nо-видимому , в ка йнозое 
к о т л о в и н ы э т о й м е г а с т р у к т у р ы н е 
и с n ы т ы в а л и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  
о т р и ц а т е л ь н ы х д в и ж е н и й , которые могли бы 
свидетельствовать об их индивидуальной тектониче ской активности . 
На этом приходится делать а кцент nотому, что среди исследовате- . 
лей указанной части А зии бытует совершенно nротивон оложное убеж
дение , ничем не доказываемое и не оnравдываемое , кроме ссылок на 
концеnтуальную часть те ктонос'l·ратиграфического метода , с немо
тивированной переоценкой которого мы ветречаомоя часто . Та кже 
нет ниr<аких даннЬIХ о том ,  что когда-либо и какан-лиСiо из  тувин
ских котловин исnытывала бы дифферен цированное поднятие на фоне 
относите льно неnодвижных гор . У нас сложилось твердое мнение о 
т ом ,  что межгорная котловина - nассивный орган геотектуры , осо
бенности анатомии кот орой оnределяютоп а ктмвной жизнью п оложи
те льных морфоструктур . Отсюда легко nонять и объяснить современ
ную и неда:внюю прошлую сейсмическую nассивность тувинских котло
вин . В отн ошении вертикальных движений и индивидуа льной а i<тивно- · 

сти а лтае-саянские  котловины отличаются от байкальских котловин 
с высокоразвитой в их nределах сейсмичностью и вnадин-котловин 
Тянь-Шаня , хара ктери зующихся дифференцированным ( ? )  проги.(5анием 
в них отде льных частей с накоnлением в мезокайнозое осадков мощ
ностью до 5-6 км .  

Уnомянутое своеобра зие алтае-саянских котловин н е  исключает 
и внутритиnовых черт различий . Среди них наиболее хара ктерно 
различие , оnределяющее размеры ячей оротектонической решетки , 
или масштаб морфоструктур. А лтайские котловины име�т меньшие 
размеры, чем тувинские , n оследние , в свою очередь, меньше мон
Гольских. С у в е л и ч е в и в м р а з м е р о в к о т -
л о в и н у в е л и ч и в а е т с я о б щ а я с е й с -
м и ч н о с т ь , в ча стности вероятность возникновения очагов 
сильных землетрясений .  Данная тенденция ра звита в А лтае-Саянской 
горной области довольно устойчиво . Может быть , она связана с 
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rем , чrо сихьные землеrрясения reгoreюr к более nротяженным rео
логическим сrруктурам; возможно,  решающее значение имеет сосре
доточение тектонической энергии в узком мехкотловинном простран
стве . Так или иначе мы и сnот.зова ли эту закономерность при общем 
сейсмическом районировании . 

Сейсмоrеиы и сейсмические ге оцикпы 

На nримере Тувы nоказано,  что значительные сейсмические про
явления (эnицентры современных землетрясений и остаточные явле
ния старых землетрясений)  группируются в nространстве та ким обра 
зом ,  что образуют пространственно-ра зобщенные и ооrн оситель.но не
зависимые сов окупности . Они хара ктери зуются столь длительными 
трансформациями сейсмического режима , что за достуnцый наблюде
нию пегиод времени nроследи ть весь цикл и зменения сейсмичности , 
безусловно ,  не удается. Такое nоложение ограничивает понимание 
сейсмических процаесов на уровне традиционной "сейсмогенной зо
ны" , пре.чсrавляющей собой зону тектонического нарушения , с кото
рой связывается современная сейсмическая активность. Поэтому на
ми применены некоторые н овые оrермины и nонятия. 

С в И с м о г в н (в  nроакции на nоверхность Эеunи ) 
э т о у ч а с т о к 2, в п р е д в л а х к о т о р о г о 
д о л г о в р в м е н н о г е н е р и р у ю т с я с р а в -
н и т в л ь н о с и л ь н ы е и л и· а н о м а л ь н о 
ч а с т ы в с е й � м и ч е с к и в к о л в б а н и я • 

Предполагается, что тектонические напряжения , возникающие в рам
ках сейсмогена , сnособны ра зрешаться землетрясениями , очаговые 
области кот орых размещаются в зоне одного и з  ра зломов сейсмоrена 
или . лежат вне· их зон . Пр.одоткитет.ность существования сейсмоrена 
зависит от сnособности его регенерировать тектонические напряже� 
ния nосле их ра зрядки землетрясениями . 

С е й с м и ч е с к и м r е о ц и к л о м н а з в а н 
п е р и о д с е й с м и ч е с к о й ж и з н и д а н u о -
Г О С е Й С М О Г 8 Н а , ВК1IЮЧаЮЩИЙ :время его а К'I.'ИВИЗ8ЦИИ И 

') 
На сейсмический nроцесс в данном участке оказывают влияние 

и процессы на соседних участках, и глобальные тектонические про
цессы , и ,  вероятно ,  различные небесные тела , позтому в тексте да
но лишь удобное (для выделения на карте ) оnределение сейсмоrена . 
Можно допустить более строгое опреде ление сейсмогена как совокуп
ности факторов, оказывающих решающее влияние на сейсмичносоrь 
участка . 
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время о'fносителъноrо сейсмического nокоя до начала новой а к'fиви
зации , если 'fаковая нас'fуnает .  В О'l'ЛИЧИе от злемен�арного сейс
мического цикла сейсмический га оцикл имее'l' nериод сейсмического . 
эа'l'иmъя , обусловленный не накоnлением новой энерrии nосле раз
ря.цки напряжений,  а переносом ее на другие сейсмогеиы вследс'l'вие 
долговременного накоnления изменений в динамической с'l'руктуре 
сейсмогена и создания качес'fвенно иного плана 'l'еК'l'онических нап
ряжений в земной коре . А К'fивный этаn сейсмического rеоцикла сос
тоит из. миожес'l'ва с_ейсмических циклов . Ero nродоDИтелъностъ , 
nо-видимому, может достигать величины этапа тектонической активи
зации , но в об�ем случае она долхна составлН'fь какую-то его 
часть. 

На терри тории 3аnадного Сеяна и Тувы нами выделены следующие 
сейсмогены: 3аnадно-Саянский,  Сеяно-Тувинский,  Пlаnmалъски-й , Ца':" 
ган-mибэ'l'инский,  Торга дыкский,  Обручевский,  санги11енский , Аржан
ский (Бусийнrольский и Хвнгайский) .  При этом учитывались ра зно
образные сведения,  набор ко'l'орых nрибли зительно соо�ветствова л  
исходной информации , и сnопъзуемой при сейсмическом районировании : 
карты эnицен'l'ров земnеоrрясеиий,  карты сейсмической а кrивности , 
карта новейших разломов , анаnиз ре льефа и нестектоники области , 
данные многолетних nоле вых наблюдений новейших и сейсмогенных 
структур и др . Анализируя совокуnности этих данных n o  сейсмоге
нам , не'l'рудно убедиrься в 'l'OM ,  что групnа северо-заnаАНых сейсмо
генов ( 3ападно-Саянскы , Сеяно-Тувинский) относится к наиболее 
древним сейсмо�нам с голоценовьwи сейсмодислокациями и низким 
уровнем современной сейсмичности (сейсмическая активность в 3а
nадном Саяне составлЯет Aro=O,OI+0,03 ) .  Груnпа центральных сейс-

когенов (Цаган-mибэоrинский,  Торга11Ь1кский,  Обручевски й ) , по-види
мому, находится в с'l'адии наибольшего раскры'l'ИЯ сейсмических воз
можносtе й .  Н�ряду с молодыми сейсмогенными струК'l'урамИ (недос'l'а
точно пrillНo еще и зученными ) оtмечается и зря.цно nовышенная се.йсми
ческая активносtь (до значений Aro=0 ,2) .  И наконец, сейсмогены 
юге-восточной части Тувы (Gангиленский, Бусийнголъский) характе
ризуются нарастающими темпами сейсмического ра эвиtия .  3десь наи
более ча сто n овторяюtся землетрясения до !4-го энергетического 
класса , ·сейсмическая активносtь достигает наивысших значений в 
Ал'l'ае-Gа янской rорной области (А10=О,3 ) . Между оrем оrаких сейсмо-

генных струК'fур , которые могnи бы быть дос'l'ойными вершины сейс
мического геоцикла , не обнаружено. Из кра ткой хараК'fеристики 
сейокогенов видн о ,  ч'l'о различные с е й с м о г е и ы 3 в -
п а д н о г о С в я н в и Т у в ы n р о я в л я ю 'f 
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м а к с и м а л ъ н у ю а к т и в н о с � ъ в р а з н ы в 
n в р и о д ы в р в м в н и : для одних она , видимо , в nрош
лом , для других � в на с�оящем , для третъих - в будущем .  

Таким обра зом , мы nодчеркиваем необходимос�ъ изучения сейсми
ческих явлений в nределах сейсмогенов , оrпичающихся друг о� дру
га за кон омерностями современного nроявления сейсмичности , конст
рукцией и механи змом очагов. земле трясени й ,  наличием и расnрост
ранением сейсмогенных структур и другими особенностями - сейсмиче
ского режима . Следует обращать внимание на ра зновозрастн ость 
сейсмогенов и в озможнос�ь оценки с nомощью разнообразной инфор
мации фазы разви�ия каждого сейсмогена и ,  следоватепъно ,  тенден
ции е го дапънейшего ра звити я .  

Ме тод сейсмоглифов 

При землетрясениях интенсивн ос�ью 7 баллов и боле е ,  nроисхо
дящих в горных районах, на nове рхности ска Л nоявляются многочИс
ленные свежие сколы - сейсмоглифы. В э�ом убеждав� исследование 
двух с луча йных землетрясений : Каргыйскоrо на Сангиnене в Юго
Восточной Туве 27 фе враля 1972 г. ( обследовано ne�ou того ze го
да ) и Тюлекого в Киргизии 24 марта 1978 г .  ( обследовано в 1979 г . ). 
В обоих с луча ях  обра зование сколов непосредственно в м омент 
главного толчка землетрясения п одтверждено свиде�е nъс�в ом мес�
ных жи теле й .  Многолетнее и зучение nодобных струк!ур в Туве , Гор
н ом А л�ае , Средней А зии и других горных ра йонах nока зало , ч'f о ·В о  
многих случаях они имеют очаговое расnростракени е . · лишъ В · О�
делъных случа ях nодобные структуры имеют не сейсмогенное nроис
хоцение . ИЗученные сейсuогенные структуры nолучили на звание 
с в й с м о г л и ф о в и были ре комеSАованы для регис�рации 
очаговых зон старых землетрясений .  Uе�од сейсмоглифов осн ован на 
диагнос тике их как струк�ур сейсмогенного ра зрrшения ска лъных об
на:ений и на соnоо�авлении их со с�руктурами , образование ко�о -
рых на блюда лосЪ при конкре�иых земаетрясениях в соо�ветствии с 
а к�уалистическим дринциnом диалектическ.ого ме� ода . Техни ка ме�о
да сейсмогmsфов заклюЧается в i) n олевом обнаруjrении очаговuго 
расnространения структур ке�авнего разрушения ( на рушения )  скаnъ
ных обнаzевий , 2 )  доказа�е лъстве сейокогенной nриро� обнаружен
ных структур на основакии кокплакса nризнаков (Чернов , 1980 ) , 
3)  и сследовании условий расnрос�раненИя сейскоглифов · на ра вных 
nородах , · 4 )  окон'fуривании очаговой обпас'fи nраэемnе'l'рясения и 
5)  оценке параме'fров исоnедуемоrо зеuле�ряоения (координа ты зпи-
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центра , интенсивность , дата ) .  В основе метода лежат также пред
ставления о медленном старении сколовых поверхностей , обра зо
ванных на коренных породах. Сейсмоглифы существуют до тех пор , 
пока совокупность свежеобра зованных сколотых поверхносоrей можно 
еще отличить от древних nоверхностей ска л ,  nоирытых корочкой вы
ветривания и растительностью. Вна ,.а ле мы дуыа ли , что сколы как 
сейсмоглифы перестают существовать с nоявлением на них лишайни
кового покрова , но позднее , с и зучением литературы по лихеноuет
рии , ста ло ясно,  что жи знь сейсмоглифов можно определить более 
длиоrельным отрезком времени , устанавливаемцм для каждого случая 
индивидуально.  

Среди сейсмоглифов наиболее распространены скоnы. Следующие 
основные разновидности сколов и зучены в 1972 и 1975 гг . в Вос
точной Туве и nозднее в Центра льной Туве и Горном А nтае . Ч и с 
т ы й с к о л - структура отрыва массы nороды D'f об�ахения 
по вертикальным трещинам бе з участия горизонтальных трещин . 
Н а д к о л - структура выпадения массы породы над гори�онталь
ной трещиной в результаоrе косого удара или nри косом расположе
нии пелогой трещины. Если .скальна я масса первместилась в гори
зонтальной плоскосоrи , но не упапа , создаеоrся неустойчивая струк-
тура - н е с о с or о я в ш и й с я н а д к о 11 - аналог 
явления первмещения предметов по горизоноrали при землетрясении , 
описанного , например,  Ч .Рихтером (1963 ) .  Несосоrоявшийся .надкол -
хороший признак сейсмогене за . п · о д к о л - структура выпаде
ния сколотой Глыбы из-под горизонтальной оrрещины с отрывом по 
вертикальным трещинам . В ы к о л - структура , образованная 
выкидыванием глыбы обнажения и з  пространства между вертикальными 
трещИнами с отрывом в плоскости горизоноrа льной трещи.ны. Эоrо ред
кий сейсмоглиф, обра зование которого можно связывать с возникно
вением ускорения , превышающего Er • П р о к о л - структура 
выпадения небольшой массы nороды и з  вертика лъной стенки обнаже
ния,  вследствие чего в стенке образуется отверсоrие . 

Большинство сколrв , наблюдавшихая в Восточной Туве , образо
ваны в кембрийских и протероЗойских м�морах, чаще всего - в 
графитизированных мраморах балыкоrыгхемской свиты среr.чего  прот.е
розоя. Наиболее радкие скопы - выкол и прокол - неблюдалисЪ в 
черных кембрийских и звестняках и . зеленых. сланцах. Скальные выхо
ды известняков и мраморов имеюоr серый цвет ,  а поверхности свежих 
сколов , достигающие здесь многих десятков · КЕадратных метров , 
белый или желтоватый, повсюду бо�ее светлый тоналън о ,  благодаря 
чему с высоких nлоских водора здельных вершин между реками Каргы 
и ·Ба лыктыгхем можно было обозреваоrь почти всю южную половину 
плейсоrосейстовой обпе сти Карrыйского землетрясения. 
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Н а в а n о м названо одноак�ное , nроис�едшее при земле
.�рясении накопление каменных обломков в основании высоких и кру
тых ска льных обнажении на поверхности рааее накоnnе нных облом
ков . Образование не ко�орых нава nов на Сангидене связано с перио
дической а ктиви зацией трещин или зон дробле ни я , !  плоскости кото
рых происходит обпамывание nороды ·и выкра шивание облом очного ма
териа ла . На поверхности старого замше лого нава ла пра ктически не 
бывает свежих обломков , не связанных с землетрясениями . 

При образованИи скопа любого вида прои сходи� ра зделение 
структуры на две части , одна из которых очерчивает бывшее попо
женив выnавшей каменной массы, а другая - ее новое nоложение .  
Собственно Сейсмоглифом в данной паре является бывшее ПQnожение 
массы, так ска зать , структурная пустота . При наблюдении нава ла , 
на оборот ,  реги стрируе тся новое nоложение обломков и п очти игно
рируется их прежнее п оложение . Такой n одход nредставлЯет инторес 
nотому, что в нсвапе возникают качественно новые признаки струк
туры: сгрупnироваинnсть обломков , их стра �ифИцированность , ха 
рактерность среды наслоения .  Особенно важны такие свойства сре
ды, ка к влажность , влияЮщая на скорость выветривани я ,  подвижность 
обломков на повегхности наслоения , устойчивость среды (наваnы на 
речном пьду ра зрушаются при весеннем таянии , на валы на дороге 
ра збираются людьми и � n . ) - при зна ки , �ющие дополните льные 
сведения о землетрясении .  

Выше перечислены сейсмогпифы , в озникшие при ударном воздейст
вии сейсмической волны. Некоторые структуры , по-видимому , могут 
n оявиться при короблении поверхн ости Эвмпи , описываемом многими 
очевидцами ка тастрофических . зеunе трясений и имеющим вид земля
ных вопи. К таким структурам отнесены микросейсмодисnокации и 
обко nы ,  которые , как предпопа гается, м огут быть обра зованы и при 
умеренном выражении этого эффекта . М и· к р о с е й с м о д и с
л о к а ц и я - результат незна ч�тельного относите льного перв
мещения отде льных блоков скального обнажения. Такие признаки 
структуры ука зываю� на ее вероя�ную сейсuоrвнность : све.жесть и 
одновременнос�ь образования новых поверхнос�ей , выступающих из
п од сдвинутых блоков , nрисутствие других се йсмогпифов , надвига
ние в отпичие от гравитационных смещений ,  висячего бока с�рук
туры на . лежачий . О б к о л - свое обра зный сейсмогпиф, пред
ставпяющий с обой резупьта� обквпывани я . ос�рых ребер бnоков 'П оро
ды при их о�носи·�епьном смещении . Нередко. nри обка nывании обра 
зуются при зма �ические � онкие обломки п ороды Последние не все Гда 
выnадают и з  того блока , в котором они обра зованы, и т огда по лу
чае�ся несос�оявши!ся обкоn. 
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Здесь на �ваны да леко не все струКТУРЫ • обра зующиеся в связи 
с землетрясением , и не все из чи сла на блюдавшихся. Каждое н ов ое 
исследование дает н овые наблюдения и количество их лродопжае т  
увеличиваться . Изучая очаговую зону давнего землетрясения ,  ис
следова тель доnхен замечать все ра зно образные и зменения п оверх
н ости ска л и пространства п од · ними . При та ком подходе ему буде т 
сопутствовать уверенн ос ть ,  что объе ктом исследования является 
оча гова я зона nраземлетрясени я ,  а не какое-либо другое явление . 

Сравнивая распро9транение сейсмоглифов в Центральной Туве с о  
сложив�имися Представлениями о сейсмичности этого района , убеж
даемся в высокой эффективности этого метода для ра зграничения 
террит ори й ,  и сnытавших за nоследние несколько с отен ле т земле-
трясения 6, 7 баллов и более и не исnы'l'авших их. М е т о д 
п о д т в в р д и л н и з к у ю с в й с м и ч н о с '1' ь 
К ы з ы л ь с к о И к о т л о в и н ы , в ы д е л е н и е 
О б р у ч е в с к ь г о с в й с м о г в н а , с о в р в -
м е н н у ю с е й с м и ч е с к у ю n а с с и в н о с т ь 
х р • В о с т о ч н о г о Т � н н у - О л а и некоторые дру
гие заключени я ,  сделанные ранее . В за ви симости от с остава и 
строения п ор од обнажений сейсмоглифЫ в о зни кают в них при с отря
сениях в 6 ,  7, а в некоторых случа ях ,  по-видимому, т о�о в 8 
баллов . Сейсмогенные сколы в первую очередь обра зуются на и з
вестняках и мраморах и наредко отсутс'l'вуют в конта ктирующих с 
ними n ородах. Наиболее за труднено образ ование сколов в глубоко 
метаморфизованных nородах .  Примененив метода сейсмоглифов nрак
тически невозможно при обследовании а ктивных тектонических зон 
с глубоким проникновением линейных кор выветрива ния·  в тектониты ,  
областей ра зви тия высокоэнергичного денуда ци онного рельефа и не
кот орых дРугих, к счас тью , немногочисленных в горных районах 
мест . Что ка сается оценки возрас'l'а землетрясений , оча говые об
па с ти :которых оnределены по сейсмогпифам , то наибольшие надежды 
в озлагаются на лихонометрический метод, ра зработа нный канадским 
лихенологом Р . Бе шелем ( B esche t ,  1961 / .  Оnределение :возра ста ра з
ных геоморфологических n оверхностей по размерам круглых лишайни
ков было немного .  Из иностранных nубли ка ций , кроме основных ра 
бот Бешеля п о  Заnадн ой Гренландии и А льnам •. · за служи:вает внимания 
обст оятельное исследование Эидрью и Веббера (Л n. dt.ews, 'Uf'e 6 6н, 
1964) м орен Барнекого ледникового nокрова на о строве Баффинова 
3амля в Канаде и оnреде ление Фолльманом ( .J."otlmarr., 1961 ) воз..: 

раста каменных ста туй и надгробий :в .Полинезии . Из с оветских уче
ных пихенометрию nрименили Мартин (1971 ) для оценки в озраста 
ледниковых регрессий , а та кае . Ни конов и Шебв пииа (1978) как при-
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мер оnределения возра ста сеясмодислоквций,  возникших nри Хвит� 
ском землетрясении в 1949 г.  

В заключение коснемся возможных nутей решения лроблем , затро
нуrых в статье . 

Дальнейшее (nосле работ Л.К. Эятьковой , А .С.Митролольского , 
П . Я . Эе ленкова и др. ) геологическое изучение сейсмичности запад
ного Сеяна , на наш взгляд, nрактически не должно лрибавить новой 
информации о землетрясениях этой страны, если не бУДет исnользо
ван метод сейсмоглифов , кот орый дает возможность обнаружить эли
центра льные зоны старых землетрясений. В свою очередь, без nоnол
нения информации о старых землетрясениях невозможно nонять карти
ну современной сейсмичности . 

Сейсмологические исследования Тувы и Алтая в большинстве рай
онов, за исключением , nо-видимому, самых южных участков , сосед
ствующих с монгольскими котловинами , nоказали nлохую выраженн ость 
сейсмогенных зон . Частично это мохно объяснить густотой их рас
n оложения и небольшой nротяженностью, в частично - недостаточно 
длительными наблюдениями сильных землетрясений. К сожалению , 
nриходится констатировать,  что концепция "сейсмогенных зон" 
И.Е .Губина в данных условиях не всегда nрименима . На такой слу
чая рекомендуется исходить из лредмгаемой концеnции "сейсмоrе
нов" как категорий , объединяющих сейсмогенкые зоны в геологиче
ское nространство любой формы, в пределах котррого выражен повы
шенный и единый сейсмический режим. 

Сложную nробламу лредсiавляет собою несоответствие между 
большими скоростями новейших тектонических движений (до 
1 · 10-8 смfсм • год и более ) и nочти нулевой сейсмичностью в обпас
ти та к называемого Предтаннуольского nрогиба .  Согласно сnециа ль
ным исследованиям (Гзовский и др . ,  1959 ; Борисов , Шен�рева , 
197�) , така я  связь имеет , ка к  правило ,  очень хорошую корреляцИю . 
Статистический обзор землетрясений Алтае-Саянской горной области 
тоже nодтверждает высокую сейсмическую а ктивность nредгорий. 
Можно было бы попагать , что эта nроблема возникла и з-за ошибоч
ного подхода к расчету градиентов , основанному. на nредnоложении , 
что iр.Восточный Танну-Ола цепи ком поднялся за последние 25· млн .  
nет ,  т огда как данное nоднятие могло nрои зойти намного раньше 
( возмохн о ,  в ордовикское время) , и в таком случае рассчитываемые 
градиенты оказа ли сь бы минимальными . Но не исключается и какая
либо другая nричина низкой сейсмичности лредоrаннуольской зоны, 
так как эта зона nродо/IШiется на северо..:заnад, nересекает 
р. Уnуг-Хем , Уюкский и Куртушибинекий хребты и проходит в Эаnадный 
Саян , сохраняя не кооrорые nостоянные свойства : аномально ни зкую 
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современную сейсмичность (что хорошо отражаеr карта сейсмичесной 
а ктивности : вехичины А10 здесь не nрввышают O ,Oi ) ,  отсутствие 
(не обнаружены) геологических nризнаков сейсмичности , nониженвый 
рельеф. Совершенно неожиданное свойство зоны - исчезновение в 
ней флангов многих, в том чи сле тектонически а ктивных · в  новейшее 
время разрывов (частично nод мезозойскими отложениями Кнзнльской 
вnадины и nалеозойскими - Турано-Уюкской , а частично - не завер
шение , а . может быть1 nлохая выраженность на nоверхности ) .  Склады
вается вnечатление ,  что фланги тектонических ра зрывов здесь в 
современную эnоху слабоактивны. Это можно nонять только как ре
зультат nонижения в зто время тектонической активности участка 
Тувы. Естественно доnускается , что те сейсмоrвны , у которых 
фЛанги тектонических зон сейсмоактивны, nереживают в настоящий 
момент фазу наивысшей и ли нараст�ющей тектонической активности 
(наnример, Обручевекий сейсмоген ) .  
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РШЕФ И ПЕРСПЕ!сrИВЫ 

СЕЛЪСКОХОЭЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЭОВАНИЯ ЭЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ЭАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

В .А .Никоnаев, д.В . Пучкова 

Каждый раздел настоящей стат�и имеет две части . В первой 
освещаются основные особенности строения рельефа , во второй -
рассматриваются гnавнейшие мелиоративные проблемы, nрактическая 
реализация которых предусматривает рациона�ное испол�эование 
земельных ресурсов . 

Юаные равнины Эападной Сибири 

По  данным анализа картографических материалов , южная часть 
Эападно-Сибирской равнины может быть разделена на три геоморфо
логические nровинции . На западе региона денудационные равнины 
охватывают очень большую часть степных и песостепных районов Се
верного . Казахстана , Иwимской стеnи и Омского Прииртыш�я . В их 
пределах широко распространены nреимущественно глинистые озер
ные и озерно-а ппювиапьные , :в разноИ стеnени uинерапизо:ванные 
неогено:вые обра зования.  На бодршей части песостеnных районов они 
и пи nерекрыты маломоЩным чехлом четвертичных суглинков , ипи не
nосредственно :выходят на дневную по:верхност� . Идеап�но ровный 
рельеф неоrеновых равнин участками осложнен наличием плоских за
падин и nрисутствием очень редкой сети древних ложбин и их озе
ровидных расширений .  На территории описываемой геом орфологиче
ской провинции в основном развиты черноземы. Солонцы, солонча ки 
и осоподеnые пуговые nочвы :встречаются гпавнШI обра зом только 
там, где третичные отложения выходят на дневную поверхност� ипи 
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за легают на ве сьма незначительной глубине (Куруибе nьска я стеnь ) . 
Отн осительная пестрота почвенного покрова о�мечае�ся лишь на 
уча стках развития более усnожнеННQГО рельефа и в зонах с опряже
ния ра зличных геоморфологических провин�й и формаций .  

Вторая геоморфологическая п.ровинция южных равнин 3ападвой 
Сибири охватывает все обnасти а ллювиальных и а ллювиа льно-озерных 
равнин .  К их числу относится Ба nъ-А гачская стеnь , Кулунда , Бара
ба , Рыбинско-Карача линская и Ваrайская лесостеnи , а также все 
оrеррасовые равнины современных речных си сrем и древних ложби·н 
стока . Области их ра звиоrия, как пра вило , характеризуются глубо
ким погружением nале озойского фундамента , региона льным развиrием 
морских фаций мезозоя и кайнозоя и . широким распространением 
верхнечетвертичных а ллювиа льных и а лnювиально-озерных отложений 
довольно большой мощност и .  Следуе т ос обо подче ркнуть , что все 
более значительные области развития молодых а ллювиа льных равнин 
закономерно приурочеиы к ра йонам ра спросоrракения погребеиных до
лин нижнесреднечетвертичных прарек и к их о зеровидным расширени
ям .  

А ллювиа льно-озерные отложения второй геоморфологиче ской про
винции встречаются только на l(аибоnее пониженной терри'fории юж
ных равнин Эаnадкой Сибири . Они характеризую'fся ра звитием более 
с ложных форм современного рельефа . Зде сь представленЫ три типа 
гривных равнин и многие ра зновидности дельтовых равнин с ва ло
жеиными формами эоловой э ккумуляции .  Кроме т �го , в указанных 
районах широко развита та кже разновозрастная система древних 
ложбин стока . В связи с этим во второй геоморфологической про
ъинции наблюдается максимальна я мозаичность почвенного покрова 
по сравнению со всеми другими районами южной ча сти 3ападно-Си
бирской равнины . Такой вывод убедите льно вытекает и з  рассмотре
ния почвенных карт гривных равнин Бара бы ,  на которых за картиро
ваны почти в се разновидности ее почвенных а ссоЦИ1'1ЦИй . Jlиmъ в 
центральной зоне Купуидине кой с rепи отмечаются более однородные 
массивы кашrановых почв и южных черноземов. Однако и оrам по при
чине распространения свое образных относите льных древних форм 
фпювиального реnье� довольно часто присутствуют солокщ: , солон
чаRИ и в разкой стеnеРи за соленные почвы. 

Формирование геоморфологиче ской провинции предгорных а ккуму
лятивн о-денудаци онных ра внин нера зрывно связано с активизацией 
тектоничесRих движени й в пределах ведущих струкrурных злементов 
Колывань-Т омской .скла дчатой зоны , Сапаирекого кряжа и А лтая. В 
большинстве на званных равнин палеозойские отложения кепосредст
·векно выходяоr ка дневкую поверхность и ли за легают на сра внитель-
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но небольшой глубине . Вследствие этого главнейшие п оложительные 
и отрицательные формы . современн ого ре льефа предгорной провинции 
отражают те сную взаим освязь с п лановЬIL! ра сположением основных 
структур nалеозойского фундамента и унас ледуют их госnодствующие 
nростирания . А бс олютные отметки многих. nредгорных равнин колеб
лются в nределах 200-300 м .  Осцову их ре льефа с остав ляют широко 
развитые формы овражно-6а лочной сети . По сравнению со всеми дру
гими ге ом орфологическими провинциями южной части Зепадно-Сибир- . 
ской равнины описываемая область ха ра к'l'еризуется ма ксима льнъоrи 
значениями густоты расчленения ре льефа , глубины .расчленения рель
ефа и уклонов земной поверхности . П о  этим nоказателям многие ее 
районы должны быть выделены в ос обую зону склонового эемледеuя . 

На больuей части nредгорных равнин ра звит мощный nокров суб
аэральных и субаква льных средне -верхнечетвертичных ле ссовидных 
отложений .  Их мощност.ь п ос те пенно уменьшается при дви:а:ении к 
приnоднятым районам п лощадного развития палеозойских n ород. В 
·пределах Приобского n ла т о ,  Обь-Чулымской в озвышенности и Приса
nа ирекой равнины 11 основном распространены серые лесные , в ра з
н ой стеnени оп одзоленные почвы и выщелоченные черноземы. 

Установленная взаимосвязь между геологическим субстра т ом ,  
рельефом и почвениым покровом в о  многом опреде ляет экон омическую 
эi}_Jфе ктивность хозяйственного использования земельных ресурсов 
южных -равнин. 3ападной Сибири . Она нахоДи тся в nрямой зависимости 
от числа ге оморфологиче ских провинций , подпровинций , формаций и 
п одформаций ,  которые входят в админи стра тивные границы т ой или 
ицой обла сти , так как зоны их ра зде ла , ха рактер почвеваого покро
ва и морфологические ос обенности ре льефа обусловливают не т олько 
урожайность сельскохозяйственных культур , но и n отенциа льную 
оnа сн�сть в отношении возникновения водной и ветровой эрозии , 
ра звития nроцаесов вторичного засоления nочв и грунт овых вод. С 
этих позиций из всех администра тивных подра зделений южной ча сти 
3аnадно-Сибирской равнины в лучших nриродных условиях на ходится 
Северо-Ка захстанекая обла сть, а в наиболее тяжелых - Нов осибир

. ская .  На tерритории первой развита одна геоморфологиче ская про
винция , а на территории второй "' три провинции и восемь подлро
винций . Справедливость на ши� выводов подтверидает анализ хозяйст
венной деятельн ости с овхозов и коцхозов за многие rоды . 

Рост продукти вности се лъского _ хозяйства Новоси бирской области 
п отребует значительных затрат на осуществnение _ сложных мелиора
тивных мероприqтий . Что ка сается в сех остальных административных 
п одра зделений южной части 3аnадно-Сибирской равнины , то по с лож
н ости nроведения не обходимых гидротехниче ских рабо'i' они занимаЮт 
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промежут очное п оложение между указанными обла стями , та к ка к на 
их территории развиты только д:во геоморфологические nровинции с 
меньшим числом более дробных п одра зделени й .  

Проблемы мели орации Барабин екой ни зменности 
и в олросы рациона льного и спользования земельных ресурс ов 

южных равнин Эападнои Си бири 

В истории и зучении Барабинекой низменности в мелиора тивном 
отношении могут быть выделены три главнейших этаnа . Первые наи
более важные и ответственные и зыскания nроходили под руководст
вом генерала И . И . !илинс.кого ( 1907 ) .  Он по праву принадлежит к 
славной плеяде русских ученых, труды которых явилисъ основой 
ра звития новых прогре ссивных наnравле ни й  в области nознания nоч
»еннс�·о nокрова и научного обоснования и сходных nоложений ме лио- · 

ретивной nрактики . 3а nредельно. короткий срок бе з надлежащей то
n ографической осн овы И . И . Iилинский nровел оригина льные рекогно
сцировочные работы на большой слабо и зученной территории , равной 
nло�ди мн огих госуда рств Эаnадной Евроnы, выnолнил не обходимый 
цикл эксnеримента льных и сследований, составил nроект широкой ме
ли орации и n остроил м ели ора ttющую сисttему, которая в течение 
многих лет усnешно рЬбоttала бе з всякого ремонта и обесnечила вы
с окую эффе ктивность и сnользования земельных ресурсов ранее забо
лоченных районов Бара бинекой низменносttи . 

С 1895 n o  1915 г .  экспедиция И . И . Iи линского nроложила 
3172 км осушите льных кана лов и вве ла в сельскохозяйственныи обо
рот до миллиона гектаров nашни , сен окосов и пастбищ . При проа к
тировании мели оративных мероnри ятий он исходи л и з  обоснованных 
научных ПОЛОХ6НИЙ О 'l'OM ,  ЧТО существующая ГИдрографИческая сеть 
БарабинекоИ низменности не в состоянии отвести и збыток п оверх
ностных вод, и его осушите льные каналы , no сути дела , nредстав
ляли с обой и скуссоrвенные водооr оки , кооrорые резко усилили дрени
рующую сnособность современных речных артери И .  К сожа лению , за 
многие годы безнадзорного существ ования мелиоративная сис.т ема 
И . И . Iи линского вышла и з  строя , и осушенные земли nодверглисъ 
nроцаесам воrоричного заболачивания. 

Иоr оги рабооr И . И.IИлинского убедительно свидеоrе льсоrвуюоr о ве
ликом научном n одвиге основоп оложника русской мели орации и геро
ическом труде русских кресоrьян , сумевших в невероятно оrрудных 
условиях без всяко.й м еханизации усnешно завер;ить nервое , по тем 
временам несомненно гранди озное гидротехническое строительсоrво в 
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за падной Сиби ри и п оказать неnревзойденные темпы широкого освое
ния ее земе льных ресурсов . Достат очно сказать,  что с 1898 по 
19!3 г.  ЛроизЕ одст:ео uacna в Ба ра бинекой низменн ости nосле про
ведения мели ора тивных работ увеличиnось в 7 ра з .  Научные и прак
тические результаты мелиоративных мероприятий первого этапа на
шли свое отражение в ряде опубли кова нных ра бот , выводы которых 
сохранили свое значени е до наших дне й .  

Второй этап постан овки сnециальных исследований по проблема 
мелиорации Барабинекой низменности охва тывает nериод 1944-
!948 г г .  В суровые годы Великой Отечественной в ойны Сове тское 
правитеnьств о поручило Министерству сельского хозяйства СССР и 
Новосибирскоку и сnолкому обпа стного Совета народных депута-тов 
провести тематиче ские ра боты по обоснованию мелиоративных меро
приятий дnя да льнейшего улучшения земельных угодий области за 
счет осушения болот и заболоченных земель . С эт ой цеnью была ор
ганизована Ба ра бивекая экспедици я ,  в работе которой приняли уча
стие а кадемические и отра слевые инсти туты А кадемии наук СССР, ее 
Западн о-Сибирского фИ лиала и Министерства сельс кого хозяйства 

СССР. 
3а короткий срок экспедиция выпоnнила большой объем специ

а льных исследований. Их резупьтаты освещены в обстоятельной ·ра
·боте А .Д . Панадиади (!953 ) .  По сравнению с итогами исследований 
И . И . Iи линского проведеиные обследования дали очень интере сные и 
принципиа nьно важные н овые данные в _ обпа сти познания елоиных 
процаесов за солени я п очв и грунт овых вод. · Теuатические работы в 
этом направлении , у.спешно выполненные Н . И . Ба зиле ви ч  · (1965 ) ,  за
ложили прочный фундамент в п о знании многих в опросов мели орации 
Бара бинекой с тепи . Они п ока за ли , что ,  несмотря на широкое расп
ространение ука занных проце ссов , нельзя отнести ее районы к об
ширной территории прогресси вного за солени я .  Трудно переоце нить 
значение полученных данных в решении задач практиче ской uели ора� 
ции .  Они позволили сделать вывод о т ом ,  что в основу ме ли орации 
Барабинекой низменности "должен быть п оложен принцип регулирова
ния водн о-солевого режима в корнеобитаемок с лое . Это значи т ,  что 
борьба с водой должна быть nревращена в борьбу за в оду. Это по
ложение должно быть краеугольным при устан овле нии методов мелио
рации болот и заболоченных земель в Бара бе" (Панадиади , 1953 ) .  

Тре тий этаn постановки тема тичес ких · и ссhедований по проблема 
мелиорации Ба ра бинекой низменности охватывае т  период с !97! п о  
1977 г .  3а з т о  время Мини стерство мелиора ции и в одного хозяйства 
РQфСР в ли це н овосиби рских институтов Эвпсибгипроводхоз и Эап
сибгипрозем сос тавили технико-экономи че ский доклад п о  uе ли ора-
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тивным мероnриятиям и освоению земель с исnользованием ме стного 
стока в Но.восибирской области и выполнили большие работы по ее 
районированию для осуществления раци ональных мероnриятий по борь
бе с водной и ветров ой эрозией почв . Как и в годы Бара бинекой 
экспедиции , в nроведении исследований принимали уча стие субпод
рядные организации , решавшие конкретные вопросы. Так ,  сnециа
листы Sапсибгилроводхоза nодробно ра ссмотре ли целый ряд перво
очередных проблем мели оративн ого освоения Нов осибирской области 
с основным упором на ра йоны Барабинекой ни зменности и Кулунды, 
а также на лроблему обводнения оз .  Чаны за счет в одных ресурсов 
р . Оби с организацией вдоль трассы nереброски ороси тельной си сте
мы на nлощади 200-250 тыс . га . Sалсибгипров одхоз к числу перво
очередных мелиоративных задач отнес восстановление сети осуши
тельных каналов И . И . жиЛинского .  Этот вывод в свое время усиленн о 
поддержива ли и сотрудники Бара бинекой эксnедици и .  

В настоящее время осн овное внимание в Новосибирской области 
уделено прое ктированию и строите льству частных объектов в грани
цах т ого и ли иного с овхоза и ли колхоза , и в зна чи те льно меньшей 
стеnени выполняются гла внейшие работы по срDчной реставра ции ме
ли ора тивной си стемы И .И .!илинского ,  о восстанов лении которой бы
ли nриняты соотве тствующие решения.  Ука занные ра боты необходимо 
nров оди ть одновременно с большим оnережением темnов строи тельст
ва осн овной осушительн ой системы и всегда n омнить , что на терри
т ории Новосиби рской области nроцессы заболачивания Заnадно-Си
бирской равнины достигли своего аnогея.  fio сравнению со· всеми 
соседними обла.стями греница интенсивного разви'I'ИЯ болотных мас
сивов в Барабинекой низменности уже nродвинула сь на юг на I50км . 
В связи с этим , ка к и в прошлые годы , основные мелиора тивные ме
роnри яти я по коренному улучшению се льскохозяйственных угодий Ба
рабы должны быть напра влены на осушение болот и заболоченных зе
мель nутем строительства главнейших ма

'
ги стра лъных ка на лов боль

шой протяженности . В ос нову генера льн ой мелиора тивн ой си стемы 
нужно попожить на учные предn осылки И . И . Жишшского.  Но его  кана лы 
следует сохранить лиwъ в т ом случае , где их местоположение nол
ностью отвечает тем щiтимальным условиям , которые можно оnреде
лить сейчас nутем детального анализа всех новейших исходных дан
ных, nринимая во внимание и материа лы реставрации папе оге ографи
чесitоИ обстанов ки последнего этапа в и стории ра звития прироДЬI 
Барабинекой низменн ости . 

С учетом выска.эанных nоже ланий основная иде я  в на учном обос
новании общей схемы мели ора'l'ивных ра бот по  осушению болот и за
болоченных земель БарабиаскоИ ю1 эменности должна nредусматривать 
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реставрацию древних ложбин стока , омоложение современной речной 
сети и разумное исnользование вторичных речных систем всей забо
лоченной территории Обь-Иртышского междуречья .  Искусственные ма
гистра льные каналы следует вписать в единый наиболее рациона ль
ный карка с  древних , современных и вторичных речных долин и доли
н ообра зных nонижений . Только nри этом условии новая регулировка 
п оверхностного стока приведет к резкому уве личению дренирующей 
способности всей ме пи ора тивн ой си стемы , кот орая должна быть по
строена в ма ксимально коротки« срок. 

Проведеиные исследования показа ли ,  чт о 8 тыс . лет на зад бо
лоfа на �ерритории Эепадно-Сибирской равнины занимали 11 тыс . м2 

(менее 0,4�) , а в настоящее время их nлощадь состав.ляеf nримерно 
799 fЫС . м2 ( более 26% ) .  В на ши дни мощность т орфяников "транс
грессивного" nояса современных болот Объ-Ирfыmского междуречья 
ежегодно увеличивается на 0,5  см, и вокруг него заболачивается 
около 5000 га .  Приведеиные цифры ярко хара ктеризуют nрограсси
рующее заболачивание значительной территории Новосиби рской обла с
ти и не могут вызывать ника ких с омнений в острой необходимости 
возведения на ее fерритории мощной осушительной си стемы . В этих 
условИях осушение небо.льmих участков и n оддержание их в осушен
ном состоянии и з-за большой обводианности весьма затруднительн о .  
П о  nоследним данным1 в торфяниках Западно-Сибирской равнины на ко
nилисъ большие запасы болотных в од,  которые оцениваются не менее 
чвм в 1270 кы2 (Тимашев , 197�) . 

Обобщая итоги · многолетнего и зучения nриродных условий Ново
сибирской об.ла сти , следует сказать, что ее территория является 
весъма своеобра зной :в отн ошении практического решения многих 
nроблем рациона льного освоения и охраны естественных ресурсов.  
П о  сложности nриродной обста новки она не может  идти ни в ка кое 
сравнение со всеми ·другими администра тивными n одра зделениями 
сельскохозяйственной зоны Эападно-Сибирской равнины. Парадок
са льность многих nриродных явлений и проца есов в nределах весьма 
значительн ой ча сти Новосибирской области затрудняет nроработку 
оригина льных мелиоративных решенИИ и требует привлечения большой 
армии ра з1rnчных специалистов для комnлексного обоснования любой 
n оставл.енной задачи . Доста т очно ука зать на nроцессы nлощадного 
заболачивания .  Вследствие их ра зви тия nриродные зоны Новосибир
ской области nредельно сжаты,  и на ее .территории наблюдаются все 
звенья широтной зональн ости Эаnадн о-Сибирской равнины , за исклю
чением ге ог�афи�еских ландшафтов Крайнего Севера . 

Учитывая эти n оложени я ,  проблема мелиорации �овосибирской 
обпа сrи , в том числе и nроблема обводнения Чон овского ба ссейна , 
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не моzет быть усnешно разрешена с узкове�омс!веикых nозиций. Об 
зrou убедительно �овориr многопеrний onыr разра боrки и часrичной 
реализации многих проекrов. Все они рассматривают за�ачу попол
нения во�ных ресурсов оз.  Чаны в оrрыве от детального и взаимо
связанного анализа его свое обра �ных условий, без учета _исrории 
их естесrвенного формирования на последнем этапе развиrия нашей 
ппанеrы . Обводнение ЧанQвского бассейна спе�уе! о�нести к группе 
очень оrвеоrственных ге ографИческих пробпек общесоюзного значе
ния. В основе ее решения допхна пехаоrь идея одновременнос!И : а к
!Ивная борьба с nрогрессирующими процессами площадного забопачи
вания Новосибирской обпасоrи в сочетании с отво�ом избыточных 
во�. Совершенно ясно,  что пюбой проекоr переброски части стока 
обских в од в оз. Чаны и пюбые мероприяоrия по искуссоrвенному со-

. кращению ег о акватории ра счленением на отдельные плесы не pemaor 
главную задачу раци онального освоения и охраны npиpoдн.IIIX ресур-, 
сов Новосибирской области в целом и не остановят дальнейшее nро-:
движен�е nагубных процаесов площадного заболачивания в юzном 
наnравлении . 

В nерспеК!иве по мере завершения проактирования и сооружения 
Енисей-Обь-Каспийской общегосударственной мелиораоrивной сисоrемы 
и ввода в эксплуатацию головного .самооrечного канала ••Юzсибреки " ,  
кооrорый в значитепъи ой соrеnени будет использовать водные ресурсы 
Сеяно-Шушенского водохранилище , ооrкроюоrся большие воэможносоrи 
для шИрокого орошения южных равнин Западной Сибири .и обводнения 
Чанавекого бассейна в необходимых масшоrабах. В связи со строи
оrельством Кулундинского оросиоrельного канала и возведением груn
повых водоnроводов на терриоrории Бернаульского Приобья и Новоси
бирской области решение воnроса об изъяоrии из Обского моря до
полните льн ой воды дпя обогащения Чаковского бассейна имеет боль
шие трудн ости . НУJВО nомнить , чrо ресурсы Но.восибирского водо
хранипища еще очень нужны в rечеиие всей навигации для поддержа
ния минимальной гарантированной глубины на участке Новосибирск -
устье р .Тоыи и не многие другие первостепенные водахозяйственные 
мероnрияоrия.  

Помимо всесоrороннего учеоrа nрr1родных особенносоrей Новосибир
ской обпасти , nри решении nроблемы обводнения оз . Чаны необходи
ма реставрация nале оге ографической обстановки nоследнего этаnа в 
развитии природных условий Эвпадной Сибири , на ба зе которой мож
но полнее обосновать общую схему осушения боnъшей чести области 
в едином ·комплексе с задачей nереброски избыточных вод в Чаков
ский бассейн. 

Кроме оrого ,  следует учестъ внутривековую ритмику солнечно-
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земных связей ,  коfорая ярко проявляетси на !!!ерриоrории Новосибир
ской обпасоrи в за·коноuерной смене периодов общей увпаееннос!И 
южных равнин 3апа;цной Сибири . Э!!! о необходимо дnя тоrо , Ч!обы ра
зумно сохранять избыток поверхнос!НЫХ вод очере;цноrо перио;ца по
вышенной влажности и обеспеЧИ!Ь их рациона льное исп ользование в 
засушпивые rо;цы. 

При решении данной проблемы важно максималь�о и спользо�а!ь 
опыf меnиора!!!ивных работ прошnых пет ,  в особеннqр!!!и материаnы 
проек!!!ирования , строительства и дпитепьной эксплуа'fации первой 
Барабинекой мелиора'rивной системы И . И . Iи пинского . Ero на учные 
предnосыпки и nректические решения не только сохран или свое зна
чение до наших ;цней , но и nриобрепи новые положите льные качества 
в све'fе nоследних да�ных о nриродных условиях Новосибирской ·об
пасти . В цеnях положительного решения Поставленной nроблемы не
обходимо объединить уqипия многих специа листов для обобщения 
больших исходных фактических ua'repиanoв . По различным асnектам 
nознания природы Новосибирской области .за многие го;цы оnублико
вано нескопь�о тысяч работ , но нет ни одной мон ографии , в кото
рой были бы система!и зированы итоги проведеиных исследований . 

Основная парадоксальность nри родных условий Новосибирской 
облас'fи состоит в том ,  что на ее территории рядом сосуществуют 
резко ра зличные естественно-ист орические формации .  С одн ой сто
роны, зто беспредельно большие болотные ·массивы �ь-'fртышского 
междуречья, которые nредставляют собой гигаН'fСКИЙ·. во)!;оем , »ме...; 
стившИй около половины годо�ого с'fока р . Оби (200 кмз] ,  а с ;цру
гой - весьма значительная Чhны-Абышкан�Суuы-Чебакпинская система 
высохших и »ысыхающих озер . В недавнем лроmnом боло'fные мессивы 
и озерные систем� Являлись единой nриродной формацией аллювиа ль
ных и &ллювиа пьно-озерных ле состеnных и стеnных равнин , расчле 
ненных густоР. сетью речных долин и древних ложбин с'fока . Весьма 
ра звитая гидрографическая . сеть обесnечиве ла хороший дренаж Обь
Ирохышскоrо междуречья , регулярное n оnолнение озерных котловин и 
их nостоянную nроточность со сбросом вод в р . Ир'rыш. Вnоследс'r»ИИ 
с и зменением климатической обетаковки в преде лах Обь-Ирты•ского 
междуречья усилились nроцессы nлощадного заболачивания.· По мере 
их активиза ции nроисходило отмирание и nрехде»ременное старение 
не 'fолько дре»них ложбин стоке , но и . со»ременных речных ар'rерий 
Их осн овная nлощадь ПИ'fения нача ле интенсивно зареста 'fь »о;цной 
растительностью и заторфо»Ы1!еться. В с»яэи с этим C'fOK мелких 
рек noc'feneннo сокраще лся и лрекращался . По  мере у»еличения мощ
ности торфяного покрова русла современных ре к  и древних ложбин 
C'fOКS оказались о'rорванными от минера льного грунта и с'fели по-
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гружа ться в болотные ма ссивы. В процессе дальнейшего n лощадного 
ра звития т орфяников и увеличения их м ощности nр оизошло ниве лиро
вание в одора зде лов , ре чных долин и ложбин древнег о ст ока . Объе
динение болотных ма ссивов привело к форми рова нию очень с ложных 
болотных систем и их стремите льн ому продвижению :в южном напра в
лении . В них и з-за недостат очного отт ока :в од :в период :ве сенне го 
nолов одья ра зви:ва лись эрози онные nроцессы , которые приве ли :в ко
нечном счете к за рождению на поверхности торфяников н ов о й  речной 
сети :вт оричного происхождени я .  Наnрав ление ее ст ока в ряде с лу
ча ев nриобрета ло иную ориентировку и прив одило к существенному 
и зме нению общего п ла на вт оричной сети по сравнению с конфигура
цией пер:вичных :в одных а ртери й .  

Из кра ткого анализа пале огеографической обстановки последне
го этаnа в развитии при роды Новоси би рской обла сти можно сДе ла ть 
:вывод о том ,  что основная иде я :в на учном обосновании ме ли ора тив
ных работ должна предусма тривать реста врацию древних ложбин сто
ка , омоложение с овременной речн ой сети и рациона льн ое использо
вание в т оричных речных с и с тем все й  за болоченной терри'т ории Обь
Иртышского междуречья . Нова я регулировка пове рхностного ст ока 
приведет к ре зкому уве личению дренирующей спо собности речных 
долин и дре вних ложбин ст ока . Пра ктически й опыт прошлых лет на 
глядн о nока з а л ,  что даже простейшиа мели ора тивные работы по 
сnрямлению и злучи.н , уменьшению многоруканности и ра счистке русла 
от древесины 

;
и ка рчей :в условиях Западно-Сиби рской равнины при 

минима льных �клонах обе спечит увеличение :в одности таежных рек в 
2-3 ра за . В пределах Ба ра бин екой ни зменности в одные артерии Ча 
новского ба ссейна и реки верхне го ба ссейна Оми имеют дов ольно 
значите льные уклоны по сра внению с многими таежными районами За 
ладно-Сибирской ра внины. Та к ,  например ,  перепад р . Чулым на ра с
с т о янии 250 км (по прям о й )  достигает 50-55 м. При п одобных усло
виях после пр оведени я ме ли ора тивных ра бот большого ма сштаба м ож
но ожидать зна чи те льн ого уве личения пропускной спос обн ости омо
ложенных ре чных систем . 

Коренную реконструкцию речн ой сети Бара бинекой н и зменн ости 
необходимо пров оди ть не только в отношении тех ре к ,  кот орые впа
дают в о з .  Чаны, но и всего ба ссе йна р . Оми . В настоящее в ремя 
Омь и ее прит оки обладают огра ниченными водными ресурсами и в о  
многих случаях н е  могут обеспечить залр осы сельского хозяйства . 
После реконструкции с овременной речной сети можно будет опреде
ленную ча сть водных ре сурсов р . Оми на править на поп олнение Ча
н овского бассейна . При nроведении подсче т ов п о  предложенному 
варианту поп олнения о з .  Чаны следует nредусмотреть и в ос стан ов-
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ление былой проточности Чаны-Чеба клинской о зерной сис темы для 
борьбы с ра зви тием процессов вт оричного засо ления п очв и грун
Т ОВЬIХ В ОД. 

При прора ботке п редлагаемой схемы обводнения Чановеного 
бассе Ина на :всех этапах не обходим о  широ1со исnользова ть ма териа 
лы космической информа ции .  Ос обенно п оле зной она может ока зать
ся nри реста врации пространствеин ого ра сnоложения древних лож
бин ст ока . Изучение речной сети вторичного происхождения в пре-:
де лах ра йон ов Обь-Иртышс кого междуречья следует проводить по 
данны'.! а эрофот осъемки . При восстан овлени и и с т о�!1И развития со
временных речных а ртери й ,  п омим о и спользования �ыше ука эанных ма
териа лов , п отребуются геолого-ге оморфологические и сследовани я по 
специ а льной программе . 

Пра ктиче скую реа ли зацию выдвинутых положений надо начать с 
омоложения современной речн ой сети Чаловекого ба ссейна , с вос
становления древних ложбин стока и проведения других важных ме
ли ора ти вных ро бот . К ним относятся ле с оnосадки вдоль п обережь я _  
о э .  Чаны и н а  е г о  ве сьма мн огочи сленных островах , комплекс зим
ни� м е ли ораций , улучшение общей м орфологии водной чаши о з .  Чаны 
с целью ма ксимального с окращения проце ссов и спарен и я ,  исполь з о
вание п ре снЬ\Х самоизливающихся термал:ьных в од для б ор:ьбьi с зим
ними зам орами , nроведение оnытных работ по освоению подземных, 
в разной степени минера ли зованных вод после их опре снени я мето
дами зимнеГо вымора жИ ва ни я ,  консервацию ве сенних та лых и' ливне
вых в од и мн огие другие эффе ктивные мероприятия по с охранению и 
уве личению водных ре сурсов в степных ра йонах Западн о-Сибирской 
равнины . 

В настоящее время ра ссм отренна я проблема находи тся в центре 
внимания многих а кадемических, отра слевых и учебных институтов 
и производственных орга ни заци й .  Они ведут болыпие ра боты по ра а
личным а спектам ме лиора тивных ис следовани й , н о ,  к с ожа лению , 
бе з дост а т очн ой координ а ци и  и бе з не обходимого совместного об
суждения тех и ли иных спорных вопрос ов.  П оэтому следует сделать 
все во зможное для объединения ра зрозненных усилий с целью реше
ниr. п оста вленной задачи в наиболее короткие сроки . 

Ра ссматриваЯ вопросы ме ли ора ции Бара би некой ни зменности , 
следует хотя бы кра тко оста новит:ься на ана лизе пос ледних данных 
о r.ре обладании на ее терри т ории свое обра зных форм гривного рел:ь-' 
ефа . К 20-м годам нашего ст олетия в реэJ'пътате проведения марш
.рутных исследований сложили съ определенные представ лени я  о т ом ;  
что н а  огромн о й  террит ории степных и ле состепных ра йонов южн ой 
части Западно-Сибирской равнины и ос обе нно в Барабе широ ко ра з
вит гривныи ре льеф.  
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Сложившеося nредставление оказ1що решающее влияние на nрак
тическую реа ли зацию большого плана мелиора тивных работ . Наличие 
грив и межгривных понижени� не только значи те льно услож�яет 
строите льство мели оративных си стем , но и вызывает вnо1!Н� обосно
ванные оnасения в отношении возможной активизации nроцессов вто
ричного васоnония nочв и грунтовых вод. Многоле тняя пра�тика п о
ка зала , Что на терпитории r�ивного рельефа бqроться с у�азанными 
явлениями очень трудно .  В связи с этим на протяжении ряда лет 
ра сходы на проведение меnи оративных работ в стеnных и лесостеn
ных районах Заnадно-Сибирской низменности составляли ничт ожно 
ма nый процент от обших ассИгнований Российской Федерации , хотя 
они ухе давно дают значительную часть валового сбора самой луч
шей пшеницы в нашей стране. 

В свете и зложенных фактов в числе nроблам большой ме ли орации 
южных равнин ЗаПадной Сибири встал воnрос о строго научном обос
новании сложившихая представлений о широком ра звитии гривноrо 
рельефа . Для решения поставленной задачи были проведены специа п:ь
ные ис следования (Николаев, Пиnькевич , 1972 ) .  Они п ока зали , что 
гривный реn:ьеф занимает лишь 5.5% от общей площади сеn:ьскохозяй
ственной зоны Западной Сибири.  Относите льно широко он ра звит в 
Новосибирской (19 , 1%) , Северо-Казахстанекой (14 , 5%) и Омской 
( 9 , 5%) обла стях. Таким обра зом , ошибочные данные о на nичии _грив
ноrо рельефа боnь�е не могут сnужит:ь преnятствием на пути разви-
тия меnи'ора тивных t>абот . 

При сеn:ьскохозяйственном районировании Новосибирской обпасти 
и всей территории южных равнин Заnадной Сибири учитыва пис:ь ис
ходныs материаnы о соотношении тenna и влаги и некоторые эконо
мические соображения; и тоn:ько на основании этих данных выделяе
мые район� относиnис:ь к единой зоне степного земледелия. Между 
тем совер.шенно ясно,  что исходя из  особенностей строения реn:ьефа 
в пределах nредгорных равнин ,  занимающих в бассейне верхнего те
чения р . Оби очень большую территорию, не обходимо было выдеnит:ь 
обширную зону склонового земледе лия. Наnример, в районах Ишим
ской степи , Барабы и Куnуиды уклоны пахотных угодий и змеряются 
минутами , а в nределах обширных предгорных ра внин - градусами . 
Слабое внимание к изучению современного рельефа юJtНых равнин 3а
nа�ной Сибири привело не только к развитию водной эрозии , но  и 
выявило недос�аточную nодrо�овnенност:ь � rвоморфоnоrическому 
обоснованию боП:ьшого nnанв мелиоративных работ . 

Природные условия предгорных равнин и их овражно-6а лочный 
реn:ьеф создают благоприятные предпосыnки к ра звитию. водной эро
зии . Ежеrодно весвой с каждого rектара предгорных равнин стекает 
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350-650 мз воды. Практи ка nоказала , чт о строителъство даже самых 
nроствйших гидротехнических сооружений в системе оврвхно-бвлоч
ных в одосбросов вместе с проведением несложных в гротехничеЬ�ж 
nриемов обработки почв приводит к резкому сокращению вод!fой f!ро
зии и повышению урожайности . Зарегулированные весенние воды мо
г� бытъ аккумулированы в ряде искусственных водоемов и широко 
и сnолъзованы для развития ка к nрудового хозяйства , та к и для , 
орошения селъскохозяйственных кулътур. П о  имеющимся данным , е 
nоливного гектара nредгорных равнин можно ежегодно собиратъ до 
·45 ц nшеницы, или 450-650 ц си лосной массы .  Таким образом , nри
родные условия nредгорных равнин и морфологические особеннос�и 
их релъефв дают в озможностъ выдвинутъ и обосноватъ новую дпя За
nадной Сибири систему ведения селъскохозяйственного nроизводства 
п�ем одновременной органи зации рентабелъного зернового и nрудо
·вого хозяйства в одних руках. При реализации выдвинутых nоложе
ний nредгорные равнины 3аnадной Сибири в самое ближайшее время 
могут статъ надежным поставщиком товарной рыбы и зерна . 

В nрипятых решениях о мелиорации начерноземной зоны европей
ской части нашей страны и Свердловекой обла сти ничего не было 
ска зано о ра йонах Эаnадной Сиби ри . Южная ,  наиболее освоенная 
часть ее начерноземной зоны занимает болъшую территорию:  от вос
точного склона Урала до Енисея,  что составляет 2000 км. Ее сред
няя ширина дос�игает !50 кu ,  в районах Омской и Тюменской облас
тей она возра стает до 250 км .  По сравнению с другими районами 
нашей страны начерноземная зона Эападной Сибири во многих отно
шениях весъма благоприятна для nроведения ме�иоративных работ . 
На эначителън ой ее территории ра звиты древние и молодые аллюви
а лъные равнины nрарек и современных речных артерий.  Терра сиро� 
ванный релъеф; ограниченное расnространение гривных ландша�ов , 
отсутствие замкнутых озерных систем локалъной аккумуляции И мно
гие другие не менее важные факт оры nриродной обстановки nозволя
ют выс око оценитъ nорсnектины освоения начерноземной зоны Эапад
ной Сибири . Многолетний оnыт говорит о том ,  что все затраты на 
мелиоративное благоустройство начерноземной зоны Эападной Сибири 
окуnаются в короткий срок.  

Изложенные материа лы позволяют no достоинс'l'Ву оценить обос
нованные выводы об истории и морфологии совремеиного рельефа 
земной поверхности в решении задач мелиоративной nрактики . Уче
ные и спецИа листы nроизводственных оргвнизаций �олжны сделатъ 
все возможное для опережающего развития тематических исследова
ний .в  области далънейшего изучения релъефа южных равнин Эаnадной 
Сибири и своевременно nредставить необходимые материалы для 
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составnения межрегиона льных и ре гиональных проа ктов широкой ме
лиорации . 

Проблема обводнения южных равнин Западной Сибири 

На географической карте Советского Союза от северной оконеч
ности· Ямальского полуострова до государственной граниЦЬI с Ираном 
и Афгани станом размахнулисъ равнинные районы Турана , Тургая и 
Западной Сибири . В на ст оящее время в связи с решением важнейших 
проблом территориального перера спределения водных ресурсов они 
объединены в единый Срединный реги он , который должен С'i'атъ ос
новной ба зой нашей страны по производству всех видов сельскохо
зяйственной продукции . Проанты лереброски части стока сибирских 
рек в за сушливые районы Казахстана и Средней А зии в наши дни ста
ли главнейшим объектом тема тиче ских исследований многих научных 
И ПрОИЗВ ОДС'i'ВеННЫХ ОрГОНИЗ8ЦИ Й ,  

3в длитеЛьный срок проработки Обь-Ара nо-Каспийской проблемы 
предложены самые ра зличные проекты, которые можно объединить в 
три группы. Перва я предусма тривает создание канала "Южсибреки" , 
который должен и зъятъ часть речных вод Алтае-Саянской горной об
пасти и по искусственным каналам самотеком направить их через 
Тургай в районы Средней А зии . Втора я  группа выдвигает идею 
строительства высоких или ни зких плотин в долинах рек Оби и Ир
тыша с самотечным или механическим подъемом воды до максималь
ных абсолютных отметок Тургайского водораздела . в. самое послед
нее время выдвинуты принципиаnъно новые проакты переброски части 
стока сибирских рек чере з Урал в ба ссейн рек Печоры , Камы и Вол
ги и далее по каналам в р . Урал и Среднюю А зию. Их осуществление 
базируется на · заборе воды из р .  Оби у города Салехарда . 

Было решено ,  что за основу ра зра ботки единой системы пере
расПределения речного стока Западной Сибири следует принять про
а кт антиреки . При его реа лизации предусматриваnся забор воды и з  
Оби ниже устъя р . Иртыша , у с .  Беnогорье и ее последующая пере
качка через серию низконапорных плотин особого типа до макси
мальной высоты Турга йского водора здела . 

Однако многие сибирские ученые считают , что проакт антиреки 
решает только вопросы обводнения засушливых районов Казахстана и 
Средней А зии . Задачу орошения и осушения главнейших се пьскохо
зяйс'l'венных районов Ишимской стеnи , Бара бы и Куnуяды он выводит 
из общегосударственной проблемы и фа ктически возлагает ее реше
ние на областные мелиоративные организаци и ,  которые не могут вы-
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nолни�ь прорабо�ки больших межреги она льных проек�ов . Ме� �ем 
во мвоrих проработаиных проехтах по Обь-Арало-Касnийской си
с�еме говорилось о tом , ЧfО при ее  осуществлении первые положи
�ельиые резупьfаты п о  звачи�е nьному увеличению урожайности сель
скохозяйственных культур должны быfь попучены на fерри�ории Ал
�айского кра я ,  Павлодарской , Новосибирской , Омской , Тюменской , 
Северо-Казахс�анской и Курганской областей. 

Проблема обводнения южных равнин Эападиой Сибири , Казахс�а
на и Средией А зии не моzет быть успешно решена только на базе 
водных ресурсов р .Оби . Поэтому одновременно с лроектированием и 
строи тельством nервой очереди Обь-Арало-Ка слийской мели оративной 
системы не обходимо возв одить и соо�ветствующие гидротехнические 
со оружения· по п�реброске части стока р . Енисея в ба ссейн р . Оби , 
используя для э�ой цепи бывший Кеть-Ка сский судоходный кана л . или 
и ные более с овершенные nроек�ы . 

С учетом доводов сибирских ученых лрое кт антиреки был лере
смотрен . Взамен его заnроектирован левобережный канал, который 
будет nроходить по высокой речцой терра се в значите льном удале
нии от р . Иртыша и его высокой n оймы .  Одновременн о с сооружением 
канала в более опережающих темnах начнется строите льство наибо
лее рациональных гидротехнических сооружений по  лереброске части 
соrока Верхней Оби и ее притоков в р . Иртыш . До конца возведения 
левобережньго канала опреде ленная часть водных ресурсов Оби и 
Иртыша п ойдет на обводнение засушливых районов Казахстана и 
Средней А зии , а nосле е го сооружения они полно стью будут исполь
зованы только для орошения южных равнин Эаnадн ой Сибири .  

Новый лроект решения Енисей-Обь-Ара ло-Касnийской проблемы 
открывает  не обычайно широкие лерсnективы ускоренного ра звития 
сельского хозяйства Эападной Сибири и обязывает сибирских ученых 
ока зать действенную nом ощь головным прое ктным органи зациям в ре
шении многих воnросов прямого и ли косвенного влияния возводимых 
сооружений на изменение природных условий Ишимской с тепи , Бара бы 
и Кулунды. 

В первую очередь следует детально nроа нализировать все су
ществующие nроекты "10Jtси6реки" и лроекты орошения и осушения Ку
лунды и Барабы , которые были составлены много ле т т ому назад. 
Сейчас no  территории южных равнин Эападной Сибири собран 6о лъшой 
НОВЫЙ фаКТИЧеСКИЙ МатерИа Л О ИХ СВОе Обра ЗНЫХ ПрИрОДНЫХ уСЛ ОDИЯХ ,  
без ана лиза котор ого в наши дни нельзя рекомендовать  ни один ра
нее составленный прое кт . Не менее значительные исследования не
о бходимо провести по  тра ссе лев обережн ого кана ла с це лъю выбора 
наиболее оптималЕного варианта . То же самое нужно сдела ть и в 
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оfношении вопроса о ра ци она льной системе переброс ки часfИ стока 
р.Енисея в басевИН р .  Оби . 

В связи с ВВОАОМ нового nрое кта ,  по которому подача воды из . 
бассейна верхнего течениЯ р .  Оби в районы Куnунды, Барабы и 
Ишимской cfenи увеличивается в десять раз no сравнению с расчет
ными данными ранее запроектированного Обь-Куnундинского канапе , 
открылись широкие в озмоаности пра ктической реа лизации единого 
nnaнa мелиоративных работ в преде лах южных равнин Заnадной Сиби
ри . К соzаnению , однако , научные и nроактные организации всех 
административных nодрезделений 3епадной Сибири и Северного Ка
захстане к проведению nредстоящих коллективных исследований фак
тически не готовы. До этого их внимание было сосредоточено тоnь
ко не оnределении мелиора тивных мероприятий в Пределах каждой 
конкретной области без серьезной проработки единого перспектив
ного плана региональных работ по обводнению сельскохозяйственных 
районов Заnадно-Сибирской равнины и Северного Казахстана . 

Для успешного осуществления нового проакта обводнения рав
нинных территорий Заnадной Сибири и Северного Ка захстана обла ст
ные мелиоративные организации частично допжиы быть перестроены 
в наnравлении выделения в каждой из них особой груnпы сnециа лис
т ов по составлению единого реги онального плана предстоящих ра 
бот . Их исследования следует объединить , строго скоординирова�ь 
и проводить по единому плену под общим руководством научного 
центра . Научным центром , несомненно ,  доnхен стать Новосибирск, .  
так как в нем находятся многочисленные академические , учебные и 
отра слевые институты и производственные организаци и ,  которые спо
собны nровести планируемые мероприятия на высоком научном уров
не . Отметим , что ни один из районов величайшей в мире Эвпадно
Сибирской . равнины ни по сложности природкоИ обстановки , ни по 
большому ра знообразию ландшафтных комплексов , ни no степени об
щей изученности естественно-исторических процессов , ни по много
nетнему опыоrу мелиоративных работ не может идти в сравнение с 
районами Новосибирской обпасти .  Они настолько разнотиnны по сво
ей природе , что оnыт их освоения будет широко использован во 
многих других районах южных равнин Эападной Сибири и Северного 
Казахстана . Немаловажную роль ученые и специалисты Н овосибирска 
доnzны сыграть в освещении воnросов пополнения в одных запасов 
оз .  Чаны, та к как реальные возможности решения этой сложной за
дачи нера зрывно связаны с определением главнейших положений об
щей проблемы обводнения южных равнин Западной Сибири и Северного 
Ка захстана . 

Необходимо объединить также усилия всех естествоиспытате лей 
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акалеuических, учебных и оtраслевых институтов и многих произ
водственных органи заций для составnения фундаментальной рабоtы 
"Природе южных равнин Западной Сибири" , в которой будут обобще
ны многолетние итоги их изучени я .  К ней должен быть приnожен 
наиболее поnный географический атпа с ,  отражающий все природные 
злементы южной часtи Западно-Сибирской ра�нины с прогнозной 
оценкой их возможных изменений в процессе проведения большой ме
лиорации . 

Всю рабоtу по координации коллективных и сследований доnжен 
провести Научный совет по пробламе перераспределения водных ре
сурсов Сибири при Президиуме СО АН СССР. Сейчас от своевремен
ного решения воnросов организаци и . и тесной кооперации будет за
висеть успешное решение поставленной проблемы, nра ктическая реа
пи·зация которой предоnределяет дальнейшее ра звитие народного хо
зяйства Западной Сибири и Северного Казахстана на многие столе
тия. 

Центра льные и северные равнины Заnадной Сибири 

Отличительной черtой в строении ре льефа ценtра пьной части 
Заnадно-Сибирской равнины является сои змеримость площадного ра з
вития аккумулятивных ра внин прарек , современных речных систем и 
древних водора зделов ,  в строении которых принимают участие па
леогеновые и верхнеме ловые отложения. Первые - в центра льной 
части Обь-Иртышского водора здела ; а nервые и вторые - в  районах 
Qбь-Енисейсного меwРвчъя . Ширина аккумулятивных равнин nрэрек 
и nриуроченных к ним с овременных допин Иртыша и Оби достигает 
300 кu .  Подобные ма�mтабы территориального развития . весьма ти
nичны и для наиболее возвышенных деиудационных равнин древних 
водора зделов . Пространствеиное расnоложение аккумулятивных рав
нин центрапъной зоны описываемой территории в значи тепъной сте
nени предоnреде лено тектоническим строением nогребеиных структур 
Урала и Обь-Енисейской скпадчатой зоны и ее Иртыmской ветви . 
Область развития денудационных равнин древних водора зде лов за
кономерно приурочена к районам · развития nогребеиных kаледонид 
"Тобоnия" и Обь-Енисейского междуречья . В строении структурного 
плана указанного междуречья участвуют и более древние тект ониче
ские обра зования , в частности nогребеиные структуры Енисе йского 
крюка . 

Новые данные о строении ре льефа центра льной зоны Западно-Си
бирской равнины опровергают ранее сложившився предс�авпения о 



т оц ,  что в левобережной ча сти Средне r о  При обья ( ба сс ейны рек 
Са пыма , Югана , Кульёгана и др . )  и в nрав обережных ра йона х Нижне
го Прииртышья широко рв сnросrранены классически е  формы леднико
в ого ре льефа эnохи на ксимального оледенелИ я .  В свое время они 
несомненно существова ли , но nри формировании верхних а ллювиа ль
ных свит nраре к и ворхночетверrичных речных террас были ра змdты ; 
сейча с мореиные отложения с хара ктерными отт орженцами третичных 
отлоЖений на611Юдаются 1!И ШЬ в есте ственных ра зре зах , н о  нигде не 
выходя·r на дневн;-,10 nоверхность и не создают формы ледников ого 
рельефа . П о с ледние м а те риалы также не nодтверждают высказываний 
мн огих а вт оров о т ом ,  что в ся центральная зона Заладн о-Сибирской 
равнины представляет с обой единую обширную равнин у ,  в о зникшую 
вследствие обра зования ледниковой nодnруды от смыкания се верных 
ледни ковых л окров ов .  Лит ологический с оста в ,  м ощность ос:здков 
nодлрудн ого ба ссейна и ограниченн:зя обn;з стъ их ра сnространения 
убедит ельно свидетельствуют о т ом ,  чт о их а ккумуляция ни когда не 
проходиЛа За пределами нижних а л лювиа льных свит древних праре к 
( свита ди:згона nъных песков ) .  

Основньши эnементами рельефа центра nъных равнин Западной Си
бири являются междуречные пространства и терра сированные доnины • .  

Наряду с этими гла вне йшими морфологическими элементами имеются 
промежуточные формы в виде склонов от междуречных пространств к 
речным долина м ,  которые в следствие свое образных фи зи ко-географи
ческих условий среди общего рельефа местности выражены :весьма 
отчетлив о .  

П оверхность в одора зде льных равнин в разной степени п о крыта 
т о лщей т орфяника . Наиболее крупные :в одора зде лы нередi<О предста :в
шuот с обоИ спл ошной болотный масси в ,  :вк11Ючающи й в себя ра знооб
ра зные ра сти тельные с о общества , которые кра тко можно све сти к 
двум ландшафтным типам . С одн ой ст ороны , это бе зле сные б о лота -
гальи с отдельными остр овами , с другой - торфflные б олота , рямы 
с о  сфа гн овыми кочками и болотной с о сн ой .  

В большинстве случае в  n пределах ин�е ре с ующей нас области 
гребни в одоразделов сдвинуты к правым берегам р е к ,  в с ледствие 
чего n одоразделы п ринимают резко а симметричный характер�  Правые 
склоны долин норедко крутым обрывом спускаются к ре ке и почти не . 
имеют значите льных притоков . На оборот , левобережные с клоны долин 
весьма пологи , и в них nре зDны многочи сленные сильн о ветвящиеся 
nри т оки , в результате чего за боnоченн ос •rъ этих с клонов значите ль
но сла бе е ,  мостами сове ршенно отсутствуе т .  Ближе к :верховьям 
й симметрия водоразделов :выражена с ла бе е ,  а в обла сти истоков со
вершенн о исче зает . 
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Промежуточной формой ре льефа . между в одора зде льными равнинами 
и террасирова нными долинами явлюотел дренированные приречные 
с клоны �оnии . Иклоны водора зде льных равнин не сут на своей по
верхн ооти ясные признаки эрозионных процессов 9 кот орые легко 
улавnи вают�я в довольно густой неправильно развивающейся сети 
ложбин глубиной до 2-3 м. Ложбины довольно ча сто разбиFают ров
ную поверхн ость склонов на вытянутые невысокие повыше ни я .  Пос
ледние в некоторЬIХ местах усложняются не боnьшими п они11(ениями 9 
ра зделяющими п оложите льную форму ре льефа на ряд остров ов , обычн о 
имеющих ова льную форм у .  Самый кра й расчленен неширокими t н о  кру
тыми ба лками и оврагами 9 усложненными сис темой ра зве твлени й .  При 
глубине 10-I S м они прослеживаются в глубь водора зде лов на не
с колько ки nометров t причем бази сом эрозии для них служит поверх
н ость перв ой надп ойменн ой те рра сыt реже - п оверхность поймы. По
верхн ость склона п окрыта nреимуще ственн о  пихт ово-кедровой тай
гой . 

Тре тьим осн овным э лемент ом ре льефа центра льной зоны Западно
Сибирской равнины являются террасированные долины9 занимающие в 
общей сложн ости оt:оло 30% всей территори и ,  не считая аккумулятив
ных террас праре к .  Беря начало на боnотахt все реки Обь-Иртыш
ского междуречья и Обь-Енисейского в одора здела не имеют хорошо 
выраженных доли н .  Обычн о река течет в не r•Jtубокой ложби не , теря
ясь временами среди не объятных болотн о-ле сных пространств . Далее 
по берегам этих ложбин появляются слабодре ни рованные невысокие 
увалы , покрытые за болоченным ле с ом . По мере увеличения реки. на 
чинают постепенн о увеличиваться и дренирова нные ува лы 9 долины 
pet< оформлmотся 9 при обретая лщи кообра зный п оnеречный профиnь . 
Вниз п о  течению особенн о рез кое расширение долин наблюда е тся при 
впадении в осн овную реку первых наи более значите льных nритоков . 
Левый бере г становится более пологим , и п опере чный профиль начи 
нает прио6ретать а симме.тричный вид. Обычно расширение долины 
после впадения лервЬIХ I<рупных притоков иде т по направлению к ус
тью реки весьма постепенн о ,  н о ,  не смотря на эт о ,  в среднем и ниж
нем течении ширина долины норедко и змеряется уже де сятками кило
метров . 

В среднем и нижнем течении ре к с клоны долин центраnьнЬIХ рав
нин За падной Сибири террасированы.  В ре зультате резко выраженной 
асимметрии речных долин стеnень сохра ннос ти террас по обоим бе
регам не одина кова . На левом берегу терра сы ра звиты зна чи тельн о 
шире , н о  мощные делювиа льные шлейфы в значи тельной с тепени их 
мас кирую_т , и поэтому те рра сы морфологически выраzены вес}#а сла
бо . Вследствие n очти nовсеместного подмыва ре кой террасы правого 
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берега ·очерчены ; более резк о ,  но · Занимаема.я· ими ппощад:Ь 'Невепика . 
Ге олого-ге о� орфо�огические исследования n озволяют четче вы

делить в долинах гпа��ых ре к центра льн ой части Западно-Сибирской 
равнины стуnени терра с .  Р . С . Ильин ( 1930 )  весьма удачно наимено
ва л их по хара ктеру расти те льн ос ти : луговая (пойменна я ) , урмап
на я (надлуговая ) ,  боровая (вторая .надлугова я ,  п есчана я ) , кедро
вая (неуструе вска я ) . Пос леднюю террасу он назва л  в честь nрофес
с ора С . С .Неуструева , который в 1925 г.  выделил и оnиса л в доли
нах ре к Иртыша и Томи не выраже нную в ре льефе терра су. Ее ма ло
мощные аллювиа льные осадки обычно перекрыты плащом делювиа льных 
суглини стых обра зований .  Больше й частью их фи зи ко-механические 
свойства имеют оnтимальные nоказетели для nроизрастания кедровых 
массивов.  

Эа кенчива я описание ре льефа центра льных равнин Западной Си
бири , особо п одчеркнем , что не территории а ккумулятивных террас 
праре к ,  та к же как и на любой п оверхности е лn»виа льных равнин 
современных долин Оби и Иртыша , наблюдаются неб ольиие и очень 
редкие останцы ранее существ овавшего рельефа . На севере в их 
строении принимают учас тие м ореиные отложения семеровекого оле
денения ,  на юге - третичные осадки , кот орые широко распростране
ны в пределах зна чительно приnоднятых денудационных равнин Обь
Иртышского водора зде ла и Обь-Енисейского междуречья . 

Прежде чем п ерейти к описанию ре льефа северной зоны Эа пад
н о-Си бирской ра внины , необходимо с казать , что н овейшие и совре
менные движения на ее территории последоват е льно формируют три 
ведущие структурные формы. С одн ой стороны,  серию внутренних 
замкнутых и открытых северных впадин и , с другой - разделяющую 
их систе�у положительных .структур Обь-Енисейского п однятия .  В 
си стеме внутренних впадин , в свою очередь , выде ляется зна чи тель
ная положительна я структура в виде Васюганского п одняти я ,  к ве
дущим формам которого н е обходимо отнести· Демьянекий свод и Об
ский выступ . Отмеченные ос обенн ости в хара ктере проявления но- · 
ве йших и современнЫх движений на т�рритории Эападно-Сибирской 
равнины ярко отражены в ее общей орографИи , конфигурации гидро
графичес кой сети и в основных ос обенностях ее е стественно-и ст о
рического разви тия .  Все осн овные водора зделы бассейнов рек Ени
сея и Оби , Оби и Иртыша при урочены к областям молодых те кт ониче
ских п одняти й .  В пределах м олодых тектониче ских впадин широко 
развиты а ккуuупятивные равнины дnите льноrо развития • . 

Приведе иные данные п озволяют обосновать определенную связь 
между с троением мезозойских и кайно зойски� отложе ни й ,  ре льефом 
n оверхн ости Эападно-СибирскоИ· ра внины и строением ее п оrребенно-
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го па ле озойского фундаме�а . Развитие ка йно зо"с�ого п о крова идет 
главным обра зом по старом� структурн ому nлану ·, Что находит свое 
отражение в nрямой св}{зи соответст.вующих структурнЬIХ форм с осо
бенн остями строения палео зойского фундамента . 

На протяжении многих лет высказанные nоложения широко диску
тирова лись в геологической литера туре . На опубликованных картах 
не однократно картировались большие nлощади с ложно п остроенных 
инверси онных с труктур . Однако во мн огих случаях у одних и тех же 
автор ов в ра зличных' и зданиях террит ории их ра звития бес коне чно 
nеремещаnись в самых ра зличных направлениях . В после дние годы на 
ши предс та вления об уна следованном ра звитии ведущих структурных 
форм Заnадно-Сиби рской равнины получили п очти все общее признание . 
Так,  в обстоятельной мон ографической ра боте А . Э . Кон т ор овича , 
И . И . Нестерова , Ф . К . Са пманова , В . С . Суркова , А . А .Трофимука и 
Ю.Г. Эрвье "Ге о логия нефти и га за Западн ой Сибири " (1975 ) ·  гово
рится о т ом ,  что "структурный план м е з озойс ко-кайнозойского чех
ла формировался в осн овн ом под воздействием внутренней структуры 
фундамента " ( с  • 2II ) .  Одн овременно на последней опубпи кованной 
карте н овейших стру�rурных злемент ов Заnадно-Сибирской п литы, 
с оставленной большим авторским. коллективом п од редакцией 
И . П  . Ва рламnва , все ранее выделенные нами (I963 ) положительные 
и отрицате льные структуры нашли свое отражение п од и зкененными 
названиями ( Яма ло-Ненецкая впадина , Сибирско-Ура льсиая гряда , 
Средне обская крупная впадина .• Ва сюга нская гряда и др . ) .  

К северу от широтного отре з�а р .  Оби расnоложена третья ярко 
выраженная ор ографиче с кая з она За падн о-Сибирской равнины - зона 
ра звития ледни ко:вых ра:внин эпохи максика льнО'го оледе нени я .  Она 
занимае т  все центра льные районы междуречья Средней - Оби с прито
каки ре к Та за ,  Пура и Надыма . В приура льской части ледни ко:вые 
равнины nрослежи:ваются :в области Кондин ско-Северо-Сось:винского 
:водораздела . В силу ос обых условий ледников ого пери ода на оnисы
вавкой территории Заnадно-Сибирской рцвнины мы . не на блюдаек ти
пичного ландшафта м ореиных равнин , ана логи чн ого ледниковым ра:вни
нам европейской ча сти Союза . По устройству n оверхности широтная 
область Сибирских ува лов представляет с обой плосково пнистую ,  ре
же nло скохолмис�ую ра внину, сл оженную · толщеИ ледниковых осадков . 
Кроме � ого , она имее� и свои хара ктерныв отличительные корфоло
гические ос обенности : одновременн о с присутствием п лосковолнис
тых форм рельефа отмечае тся ра звитие nриnоднятых и низменных 
ра:внин .  Первые имеют ка ксимальные абсолютные отм етки (до 280 м )  
и более ре зко очерченные формы эрози онного рельефа . Ка к nравило , 
они представляют собой nлатообра зные в о звышенн ости , :в районах 

I4I 



ра зви тия кот орЬIХ леднИковые обра зования шjжат неп осредс тве нно на 
третичных и меловых отложе ниях. К подобному типу ра внин относят
с я :  Люлим-В орска я , Верхне -Ка зымская и Верхне-Та зов с кая п ла т о об
разные возвышенн ост и .  

Ни зменные равнины, ка к nра в и л о ,  занимают более n ониженныв 
уча стки в одора зде льных простран ств , и их равнинный хара ктер ус
.ложнен ЛИ шъ на личием многочисленных озе р ,  общая nлоща дь кот орых 
кередко с о ставляет n очти 50% всей террит ори и .  К чис лу тиnичных 
ландшафтов низменных равнин должна быть отне сена площадь Сур
гутского п олесья. Для его ре льефа характерно чередование широких 
за болоченных n он ижений ,  слабо приnоднятых в о звышенн остей и оби
лие озер.  По св оему природному ландшафту ни зменные равнины лед
ников ой з оны наnоминают ра йоны Белорусского поле сья , и не слу
чайно . ряд а в т оров за п о с ледн е е  время ста л шир око применять этот 
географический термин , припятый на Русской равнине , при оnисании 
nрироды Западн о-Сиби рской равнины. 

Соn оста вляя морфологические ос обенности ледниковых равнин с 
пла н ом nространственн ого проявления новейших движений и с опуб
ликова нными схемами мез о-ка йно зойских с труктур этой части Запад
н о-Си би рс кой равнины,  легко убеди ться в их л ора зи те льном сходст
ве . Всв крупные п ла т о обра зные в о звышенности приурочены к Се веро
Сосьвинском у ,  Верхне-Ка зымс кому и Верхне-Т а з овскому свода м ,  а 
системы Сургутских nоле сий занимают наиболее п огруженные уча стки 
погребеин ого фундаме нта . Факты гов орят о т ом ,  чт о и в северных 
районах Западно-Сибирской равни ны ,  находящихся в обла сти более 
значи тельного прогибания , ведущие структуры ме зо-кайнозойского 
чехла на ходят отражение в геоморфологических особенностях совре
менного рельефа . 

К с вверу от зоны ледни ковых равнин ра сnо ложена наиболее п они
жеиная часть Заnадно-Сибирской равнины. Ее южная гра ница во мно
гом с овnада е т  с из огиnсами боле е  резкого погружени я nа ле о зой
с кого фундамента . Абсолютные отметки северной зоны в основном не 
превышают IOO м И на значи т ельной территории колебЛются в преде
лах 50-75 м .  Се вернан часть ра с сматриваемой территории - это об
ширна я зона м орских четвертичных равнин с на ложенными формами 
в одн о-ледниковой и а ллювиальной ·а ккумуляции . В м орфологии речных 
долин северной части Западн о-Сибирской равнины п одчеркнута их 
относительная м олодость по сравнению с ос обенностями строения 
долин южн ой n оловины равнины. Вс ледствие б олее п о здне го зарожде 
ния и развити я  Гидрографиче с кой сети n ос ле бывших здесь оле дене
ний и морских тра нсгре ссий в речных долинах не проходило форми
р ования древних надпойменных терра с .  Суще ственное вЛияние на ра з-
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витие ре льефа се верной ча сти ра внины о казала многолетняя мерз
лота . Ра зличюю формы те рм ока рота и другие проявле н и я  м е рзлотных 
проце с с ов н а и более ярко выражены в с о в ременном рельефе . 

Проблемв м е л и орации п ойменн ых зем е ль 
Западн о-Сибирской ра внины 

Приводе нн�е описание общей м орфо логии с овременн о г о  ре льефа 
центра льных и северных ра внин Западн о й  Сибири рас крывне т  мн огие 
хара к•rерные ос обенн ости его стр ое ни я ,  которые опреде пнют основ
ные направления в планировании м е ли ора тивных ра б о т .  Мы н е  имеем 
в о зм ожн ости осве т и ть весь круг в опросов большой проблемы широко 
го осушения 'l'а е жной з о н ы  ОбсJ<ог о  ба с сейна . Следуе'l' л и ш ь  ска зать , 
чт о на п ервом э·1·апе в плане ме ли ора 'l·ивных ра б о т  н е обходи м о  пре
дусм отре ть ре ста врацию дрt�вних ложбин с•rока , ом оложе ние речной 
сети и ра зум н ое И сn о ль з ование в торичных ре чных с и с те м  всех за бо
лоченных водора зделов . Новая ре гули р ов ка п оliорхн остного c т oJta 
н е с ом не нн о  при ведет к ре зному увеличению дренирующе й сп ос обности 
речных долин и древних ложбин ст она . 

Пра и т и ка промышле н н ого освоени я центра льных и с е в е рн ых ра в
нин За падной Си бири гов орит о т ом ,  что в наст ояще е  время основ 
ным объе ктом м е ли орации на и х  террит ории является обс ка я  n ойма . 
К с ожалению , при проведении ме ли ора тивных ра бот в о с новн ом учиты
вают т о лько ·и нтересы т ой и ли и н ой отра сли н а р одн ого хозяйства . 
П одобный п одход вызывае т  большие ди с куссии , кот орые ча с т о  в озни 
кают , п от ому ч т о  отра сле вые управ ления и тресты не в с о ст оянии 
дать о бщую о це н ку при родным ре сурсам п ойменн ой �·е ррD сы и обе спе
чи ть проведе н и е  к омпле ксных мелиора ци й  с уче т ом запросов в сех 
заинтере соЕа нных орга ни заци й . В связи с этим нами ра зра ботана 
на и бо ле е  n олна я  комnле ксна я оце нка природных ре сурс ов п ойwенной 
'rерра сы ба с сейна р .  Оби на общем фоне в о зм ожн ого освоения п оймен
ных земель Сиби ри и Да льнего Вост ока . 

П о йwы велики х  си бирс ки х  ре к и их при т оков - эт о милли оны гек
таров сен окос ных лугов , пахотных зем е ль ,  ле с о в  и рыбохо зяйствен
ных в одоем ов . П отенци а льна н п лощадь т олько одних лугов JJ . долинах 
Оби , Ен исе я ,  Лены и Амура равна nримерно !2 w лп .  га . Вследствие 
закон омерн о г о  однопла н ов ого развити я древних п рарек и с овремен
ных ре чных си с тем общая пл ощадь п ойменных земе ль на терри т ории 
Западн о-Си би рской ра внины в среднем в 3-5 раз больше , чем в дру
гих ра й онах С овет ского Союза . Т олько одна обсная пойма простира
е тс я  н а  3 , 5 кu . Ее ширина Е Алтайс ком кра_е и Новосиби рской об-:-
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nасти 5-10 кu ,  в Томской - 10-30 и тюменской - 25-40 кы. Обская 
n оима - это 3 мnн . га сенокосных цугов и nастбищ, 2 , ?  мnн . га . nе
са , nоистине необозримея акватория рыбохозяйственных водоемов . 
Общая nлощадь nойменных земель Эаnадн о-Сибирской равнины не 
меньше чем в 10 ра з nревосх.одит размеры nодобных се�ьскохозяй
ственных угодий многих других районов начерноземной зоны нашей 
страны. Поnезная nлощадь лугов обской и иртышской nоймы в сред
нем составляет 42% от общей территориИ пойменных земель. По мно
гим отдельно взятЬIW районам фактической объем цуговых угодий 
значительно nравосходит ука занНЬiе средние цифры . В Кондинеком 
районе Тюменской обла сти на их долю приходи тся nоловина террито
рии пойМы , в Сургутском - 77 и в ханты-Мансийском - 78%. Из-за 
относите льно елебой заселенности ра змеры многих чистых луговых 
массивов поймы достигают 1 , 5-2 тыс . га .  

С не заnамятных времен человек заметил ,  чт о участки земли , 
пери одически затоnляемые весенними разливами рек ,  наиболее nло- . 
дородны. П оэто�у пойменНьtе земли всегде nривnекали к себе прис
таnъное внимание .  В целом они занимают относитеnъно ма лую nло
щадь no сравнению со всей оrерриторией нашей страны, но nра ктиче
ская их ценность ве лика . Особую роль они должны сыграть в повыше
нии nродуктивносоrи сельского хозяйства Сибири и Дальнего Восто-
ка . 

Полноводные ре ки  Сибири несут с юга t.rепло, сuягчаюоr климат и 
создают nрекрасные условия для роста бога того травостоя .  Луге 
п�чти ежегодно затопляются весенними водами и систематически 
удобряютап илом . Все это весьма благоnриятствует nроизраста
нию nугов ой ра стительности , обогащенной запасами наиболее ценных 
nитательных веще ств . Урожайность nойменных лугов Сибири в сред
неu дости гает 22-23 ц сена с ге ктаре , а при хорошем развитии 
травостоя - 45 ц. Причеu сибирское nуговое сено при условии его 
своевременной заготовки всегда имеет высокие качественные nока
затепи .  Содержание одного белка (протеина ) в нем колеблется от 
8 до 13%. Даже сено из осоки содерант nротеина не м енее 9%. 

Основна я часть nойменнЫх земепь допжиа исnопьзоваться в ка
честве бога той природной корuовой базы д:пя ра звития ·uясомоnоч
ного живоt.rноводства в больших масштабах. Kpoue удовпеоrворения 
своих собственных нужд она мохет также поставnять nрессованное 
сено и оrравяную муку дешевьtЫ воднЬIМ nутем в более юZНьtе районы 
Эаnа,;цной и Восточной Сибири , r,;це в зимний nериод в них возника
ет насущная потребность. 

Участки поименных земеl!Ь, тяготеющих к нoвblll и соrарым про
мышnенньtЫ центрам' Сибири , необходимо рационально и сnользоваоrь 
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для в оЗделывания овоще й ,  каnусоrы, картофе ля .  Усnешному освоению 
nойменных земель nод ов ощвые культ,уры будут сnособствова'!'ь бпа
гоnриятные ги.Дрогеопогические успо:вия. Почти nовсеместно в райо
нах Заnадно-Сибирской ра внины и ,  в частнос'l'и , в окрестн остях ее 
старых ( Ба рнаул , Омск и др. ) и нов:ЬIХ (Копnаше в о , Сургут и др . )  
nроuышпенных центров ра спространено относитеп:ьно не гпубокое за 
легание водон осных горизонтов с хо_рошей nресной водой , обпадаю
щей значите льнШI напором . Следоватrа л:ьн о ,  здесь мoJmo органи зо
вать не обходимЬI!t1 nоЛив ов ощей бе з .всяких доnо1Щител:ьных· затрат 
на механиче ский nодъем в оды. 

В центра льных и с еверных район;зх Заnадно-сибирской равнины 
на территории nойменных земель всюду присуrствуют высок одебитпые , 
самои зпивающиеся термапьные воды , которые nредставпяют значите п:ь.
ный интерес не т оп:ько в деле оргаю�за ции nарни новых комбина тов , 
но и в решении с овершенно новой пр облемы - пробпемы термального 

. рыбоводства . 
За n оследние десть пет на n ой111енных земпях Заnадно-Сибир

ской равнины довоп:ьно широко ста ли в озделыва ть все се п:ьс кохоэяй
ственные культуры . Попученныв ре зупьтаты nревзошпи все ожидания. 
Так, в Чистюньском совхозе А лтайс к ого края на nойме с обрапи nше
ницы сор'!'а Скапа no 23 ц с гектара , а на обычных n о лях урожай 
составил 8,7  ц. Урожай ячменя на богаре был ii , S ,  а на п ойме -
21 Ц С ге ктара . Себе С'l' ОИiо!ОСТЬ Ц6НТ:!Iера ПрОдуКЦИИ На П ОЙМеННЫХ 
н еnопивных землях зна чи те льно ниже , чем на богаре . В этом Же 
совхозе центнер ячменя в nервом с пучае обошелся _ в 3 руб . 93 коn . ,  
а в о  вт ором - 10 руб. 40 коп . , сахарной све кпы - II5pyб . 93 коn . 
и 185 руб . 48 коn . С ор ошаемых уча стков даже при nрименении ме
ханиче с кой п одачи воды и недоста точн ом nопиве npo'l'ИB сущес'l'вую-

' . 
щих н орм сняли еще большие урожа и , себест оимDсть це нтнера продук-
ции снова снизилась. 

Uноголе'!'ний оnыт n о ка за л ;  Ч'l'О каждый гектар n ойменных зеuеп:ь 
дает намн ого больше nродукции no сравнению с обычными Полями , 
расnоложенными в nределах высоких терра с и древних водора зде лов_ •. 

Ыинера льные удобрения на nойме действуют бо·лее зф:IJе�:r.rивно . В 
большинстве с лучаев все затраты на п одготовку nойменных земель к 
воздепыванию зерновых куп:ьтур окуnаются в nреДеп:ьно коро'l'кий 
срок. Благодаря наличию особых естественно-историче ских условий·, 
nоименные земли nри с обJIJОдении а грономических nрави л м огут еже� 
годно давать уст ойчивые урожаи зерновых кульоrур . Дaite в caw_e 
засушливые годы на и х  'l'ерритории в о  много ра з легче nрове сти и с
кусственное орошение , чем осуще ствить подобное мероnрия'l'ие на 
nлощади всех иных сельскохозяйственных угоди й .  
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Кроме сельскохозяйственного освоения nойменн�е · земли nред
ставляют большой интерес для организации рыбного хозяйства . Ма
териа лы nроведеиных исследований показали , что 22% территории 
обской и иртышской nойм занято озерами и многочисленными nрото
ками . Долгие годы основной улов рыбы производился только в Оби 
и �ртыше . П ойменные водоемы лишь в самые n оследние годы ста ли 
объектом выборочного отлова , давая около 50 кг т оварной рыбы с 
гектара . Поэтому. в ра звитии рыбной nромышленности не только Эе
пnдной ,  н о  к Восrочной Сибири они долхны сыграть нема лую роль . 

Первые оnыты организации термального рыбоводства в районах 
Омской и Тюменской областей n оказа ли , что в Заnадной Сибири nо
догрев воды в nрудах и озерах за счет термальных самоизливающих� 
ся вод дает  двойной эффект : с одной стор оны, он сnособствует 
весьма ре зкому ускорению воспроизводства рыбных запа сов ,  с дру
гой - устраняет развитие заморных явлений. В Яnонии давно орга
ни зованы круглогодичные пит омники карпа на терма льных источни
ках. По данныu nрофессора Ка на ка , они даюr в 2-3 раза больше 
рыбной nродукции с одного гектара водной nоверхности по сравне
нию с существующими nриемвыи выращивания карnа в обычных nрудах. 
Учитывая гидроге ологические условия Западно-Сибирской равнины , 
следует сказать ,  что т9 рuальноо рыбоводство на территории ее  
пойменных земель може� быть усnешно организовано на  участках ши
рооого ра звития ·древней наиболее nриnоднятой nоймы, кот орая в 
настоящее время ча стично заливается лишь чере з I0-!2 nет .  

На бескрайних прост орах nойменных земель Сибири и Да льнего 
Востока произрастают леса и ягодники (Черемуха , смородина , еже
вика и др. ) .  Охотничьи угодья n оймы бога ты ондатрой , водяной 
крисой и различными видами уток. 

В nоСILедние годы ста ло успешно возрождаться ранее широко 
распространенное nолуво;�ное ра зведение лошадей на п ойменных лу
гах сибирских ре к. Первые оnыты пока за ли , что тебеневка очень 
выгодна в экономическом отношении .  Один из колхозов Хенты-!.luн
сийского а втономного округа на выращивание одной лошади тратит 
всего 26 ·тJ?удодной и 25 руб , , а npoдae•r •,·е ооневочных животных по 
600-800 руб . за голову. 

Террит ория развития nойменных земель Сибири и Дальнего Вос
тока богата и ра зличными nолезными ископаемыми . Для сельского 
хознИства здесь могут быть широко исnользованы многочисленные 
месторождения торфа , саnроnеля, озерно�боnотноrо морrеnя , мине
ральных красок и ра зличных строите льных материалов. В Заnадной 
Сибири на их территории открыты месторождения нефти и газа , в 
районах Восточн ой Сибири , Якутии , Дальнего Востока и Северо-Вос-
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тока СССР к а ллювиальным отложениям пойменной терра сы nриуроченн 
промышnенные россыпи золота , uлс.вянн ого камня , а лыа зов и шеепита 
(руда вольфрама ) .  Кроме т ог о ,  в ра эпичных районах Сибири и Да ль
него Вост ока на участках широкого разви тия эрозионной n ойменной 
терра сы могут быть обнаружены и многие другие не менее ценные 
nоле зные ископаемые . Причем наредко их эксnлуатация може т ,быть 
организ ована наиболее дешевым открытым сnособом . 

Пойменные земпи Сибири и Да льнего Востока ста пи использо
ваться в ра зличных наnравлениях, но на nути их освоения возникло 
нема ло nробnем.  Они зави сят от многих nричин и в nервую очередь 
от отсутствия научных ре комендаций для составnения оnера тивного 
и nерсnективного планб комnлексного исnользования nриродных ре
сурсов nойменных земель на основе глубокого анализа есте ственно� 
ист орических условий и особенностей экономического ра звития тех 
и ли иных ра йонов и обла стей Сибири и Да льнего Востока . 

Во многих случаях освоение nойменных земель иде т по пинии 
личной и�;�ициативы различных организаций,  без учета запросов и 
интере сов смежных отра слей народного хозяйства , что может nри
вести к тяже nыы nоследствиям в нr рушении nриродного баланса . Не
nравиnъная эксплуатация сельскохозяйственных угодий пойменных 
терра с сибирских рек и рек евроnейской ча сти нашей  страны вызы
вает большие оnасения в отн ошении усиления эрозионных процессов. 

В nоследние годы на территории nойменных земель Заnадной и 
Восточной Сибири и бассейна р .  Амура проведены различные иссле
дования, накоплен значительный фактиче ский материа л по многим 
вопросам комnлексного освоения их растительных минера льных ре
сурсов . К сожалению , исходные данные о е стественно-исторических 
условиях n ойменных земеЛь в значительной части нера:внозначны как 
в терри� ориа льном плане , та к и в направлении познания всех эле ... 
ментов их сложного природного комnлекса . 

�е т ни одной монографической работы , в которой интересующая 
нас проблема была бы рассмотрена с не обходимой дета льностью . 
Практика развития народного хозяйства пробудила инициативу мно
гих обла стных организаций к проведению специа льных конференциИ · 
по  ра зпи чным вопросам комnлексного освоения пойменных земель .  
Однако бе з надлежащего единого руководства они не смогут nри
вести к практической реа лизации этой важнейшей проблемы с обще
государственных позиций. В масшта бах Сибири и Да Jrьнего Востока 
она может бытъ nоставnена и доведена до логиче ского конца только 
объединенными усилиями Сибирского отделения АН СССР и Си бирского 
отде ления ВР �ХНИЛ с широким nривлечением Dcex заинтересованных 
органи заций.  
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З а к л ю ч е н и е  

Кра�ко обобщи» изложенные материа лы о геоморфологических 
особеннос�ях южных равнин Заnадной Сибири , на их терри�ории с 
уче�ом ана лиза nриродной ·Обс�ановки можно выдели�ъ следующие 
мелиоративные зоны. 

В о с � о ч н а я  м е л и о р а т и в н а я  з о н а . 
Включает Присапаирскую , Объ-Чумышскую и Приобскую ра»кины .  Ос
новные мелиоративные мероnриятия долхны идти no линии широкого 
лиманного орошения на местном стоке . В nограничных районах с а л
лювиа льными ра»нинами Купуиды и Барабы следует nроводи�ь ороше
ние за счет водных ресурсов р. Оби . 

Ц в н т р а л ь н а я м в л и о р а т и в н а я з о н а .  
В ее соста» входят стеnные и лесостепные районы Бе ль-Агачекой 
степи , Куnуиды и Барабы. Орошение указанной территории должно 
баэиро»атЪся на одновременном исnользовании обских и nодземных 
вод. В nределах северной части Барабы для ра зных ле т необходимо 
nредусмотреть возможность оро·шения и осушения.  Мепиорати»кые 
системы должны быть двойного действия. 

3 а п а д н а я м е л и о р а т и в н а я з о н а • 

В естест»енных грани цах зоны в осно»ном раз»иты не огеновые .ра»
нины Се»ерного Казахстана , Омского Прииртышъя и Ишимской стеnи . 
В целом они nредставляют пер»оочередной объект орошения южной . 
части 3аnадно-Сибирской равнины за счет водных ресурсов Оби и 
Енисея . Лишь в централькой части Т обол-Ишимского междуречья в 
ра йонах локального развития гривкого рельеФа и :в nограничкой по
лосе этой зоны с а ллювиальными равнинами Среднего Прииртышья 
следует nро»одить орошение и осушение с использо»анием единой 
мелиорати»ной системы. 

Приведеиные материа лы с:видетельст»уют о том ,  ч� о no  :всем по
казате лям проблема мелиорации нечерноземной зоны Sаладко-Сибир
ской равнины доnхна решаться в nоряДке выпопнения единого обще
государственноГь задания лер»остеnенной »ажности . 

Осн о»на я иде я  :в научном обосновании многих мелиоративных ра
бот на терри тории 3аnадно-Сибирской ра»нины должна ба зироваться 
на реставрации древних ложбин стока , на омоложении современной 
гидрографИческой сети и на разумном исnольэо»ании вторичных реч
ных си стем »одора эдельных обла стей.  

В nределах всех цен�ра льных и се»ерных равнин 3аnадной Сиби
ри nер:воочередные мели ора тивные работы следует nро»ести no бла- · 

гоустройству земельных угодий пойw р .  Оби и ее nри токов . 
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УВАЖАЕШИ ТОВАРИЩ! 

Д7ш ускорения :выцус:ка. академических изданий издатеJIЬство 
"Rаука" перешло на новую систему сбора заказов� 

Ежеквартащ.но выnускаютел бюллетени , В!t1IIOЧ8JIIЦИe в себя 
общественно-политическую, естественно-научную и технИчесцrю 
литературу. В них П:Редставлена литература , намечеНная к ВШJуску 
в соответствупцем квtiртале . БюJшетени замеНИJIИ два годовых анно
тировашшх тематических IIJiaнa , выпускавшихая раньше (кн. I ,кн.2) . 

На rашги Г.лавнш: редакций физико-математической и восточной 
литературы и научно-поnуJIЯ:рвую литературу сбор заказов будет 
nроизводиться в прежнем порядхе , т. е. по самостояте.л:ьным годо
вым nланам. 

ТИражи квартальных бюллетеней. на I986 г. постущт в lnШГО-
торговую сеть в сле.цупцие сроки: 

I квартал - в августе I985 г. 
П - квартал- в ноябJ>е I985 г. 
Ш квартал - в феврале 1986 г. 
IY квартал - в мае I986 r. 
ТИражи квартальных бюллетеней на последуDЦИе годъt бу1f:!Т 

пос�ть по такому же графику. 
С6ор заказов по каждому номеру бюллетеня 6удет П:РОИЗводитъ

сл в течение I , 5  месяцев со дня ero поступления. 
Д7ш оформления заказа на юшгу издательства необходимо укаr. 

. зать номер бюллетеня и позицию. 

r\\; 
' ч  . .7� 

И з д а т е л ь с т в о "Н а у в а" · 


