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В оборвина рассматриваются вопросы морфологии, строения 
и генезиоа ледникового рельефа , палеогеография певднеледнй

к о в ь я , регионального лито^орфологичеокого картирования, а 
также формирования некоторых разновидностей четвертичных 
отлсяений. 

На ооновании материалов исследований речных долин Южной 
и вредней Прибалтики анализируются особенности строения и 
формирования аллювия. Виделяютоя наиболез существенные р е 

гиональные различия аллювиальных образовании. 
Налагается опыт применения данных отроения и текстуры 

й 
основных морен В целях выявления условии г е н е з и с а н е к о т о 

рых холмистых мезофсрм рельефа и древних погребенных в р е 

е о в . Впервые значительное вникание уделено изучению с к л о 

новых отделений. 
Приведена краткая характеристика ляиногляциснальанх 

равнин в основных водоемов талых ледниковых в о д . д о с м а т 

риваются также особенности строения толщ гляцигенных, о т д е 

лений и литоморфологии рельефа отдельных Регионов Латвии. 
Публикуемые ыатериалы предотавлявт к а к научный , так 

и практический интерес для специалистов в еблаСтг ге ог.о р^сг 
логин, четвертичной геологии и фиеичеокой географии. 
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Ш В СГРСШКП И ОСОБЕННОСТИ «СШКРОЙНИЗ 
ШВВИ5 В ДОЛИНАХ ВЕНОЙ И СРЕДНЕЙ ПРИБАЛТИКИ 

Долина оречпая с е т ь , развитая в пределах территории 
Средней а Г»но£ Прибалтики с различным рельефом в г е о л о 

гический строением, представляет собой оловный комплекс 
образование , ^ориароаавшжйй» в тесной овязи о ходои д е 

гляциации л е дайка последнего оледеняя» 
Подробный геомор^ологйчеояяй анализ как отдельных д о 

лин, так и целых бассейнов , ' выполненный в Литве А . Б . Б а с а 

ЛйкаООМ / 1 ^ 5 7 1 В а в а ^  к а е 1955» 1366, 1958 а , б, 1Э5Э, 1965, 
1 % с / , К.БйцоЕгс / 1 9 7 1 / , Л.С.Шкцосоы / 1 9 6 5 , 1 9 7 4 / , В.Б . 
д в а р е ц в а с / 1 3 6 2 , 1 3 7 1 , 1375 , 1 9 7 6 ; р у а г е с к а з 1 9 С 9 а » б» 
1962 а , б, 1 9 7 4 / , а в Латвии С.П.Аб'олтыяьшем / 1 9 6 5 а , о1, 
1967, 1969, 1971, 1 9 7 4 / . й.Г.Зейябергеом / 1 9 6 7 , 1 9 7 5 / , 
М . й й о р е / м . ; . . я , ; о г е , 1960 , 1962/ и Г.Я.ЭберхардЬя / 1 9 6 6 , 
1972 а , б, 1973, 1Э75/ свидз?ельетвует о том, что боль 

шинство и? них, в особенности долины £яной Прибалтики,до

вольно существенно различаются. Зта равличая определяются 
в первую очередь т е м , что доданывречн* I с е т ь АшшвВ чав

ти ;;»но2 Прибалтики, подобнс территории Польши и ГДР, с о  , 
ответствует Боне дреобаадажсгай маргинал*Еоа аккумуляции 
последнего оледенил. В еэ пределах основной о т е к талых 
вод направлялся вдоль к р а я ледника . В о в о в очередь геррж

торня Латвии преиыущеотвевио приурочена к аодэоне н е р а я 

вокерноЁ ледниковой аккумуляция о развитием оотрововидвга 
вовиншенвостей г разобщавший их равнин. Отступание вдеоь 
последнего ледникового покрова, как В о территория 
оеверноЭ и западной чаоти Литвы, оопро дождалось обравова

нми перед ледниковым краем СЛОЕВОЙ оиогемв прялвдяиковыу 



и изолированных баооейнов талых иод. Вслед за смещением этих 
водоемов на запад и с е в е р о  з а п а д и неоднократным сиикепиен: их 
уровней с амплитудой от 810 м до 35 м, на освободившихся 
территориях происходило удлинение и интенсивное врезание 
рек  формировались долины приледниковоозерных притоков . 
Врезание .'.'.остами усиливалось изостаткческиы поднятием терри

торий оавсбодившихоя изподо льда / Г . З б е р х а р д с , 1 9 7 5 / . Ь 
отличие от большинства долин Литвы, в пределах Латвии форми

рование их проходило преимущественно поэтапно . Между собой 
ОШедийДдись различные по строению» генезису и*возрасту 
участки / Э б е р х а р д с . . 1 9 7 2 , 1 9 7 5 / . Поэтапный харантер форми

рования большинства долин Средней Прибалтики подтверждается 
наличием у .одной и той же реки нескольких / д в у х  ^ '  ^ х / р а з 

ясгЬч . рвотных типов спектров террас / Г . Э б е р х а р д с , 1 9 7 5 / . 
Еольиинотво террас долин Латвии группируются в два комплек

са  верхний и нижний /О.Аболтыньш, Й.Вейнбергс, Г . Э б е р 

х а р д с , 1 9 7 4 / . 
Составленные опеятрограмы цоколя и аллювия террао для 

рек Литвы / В . Д в а р е ц к а о , 1 9 7 6 / позволили точнее выяснить 
сообенности отроения каждой террасы, установить различия 
гйаезиса и накопления аллювия в позднеледниковое и п о с л е 

ледниковое" время . Количество террас в долинах Литвы меня

е т с я от двух до с е к и . Особенно хорошо они развиты в доли

нах рр. Нямуваса, Пяриса, Швянтои и д р . Все террасы как 
позднеледяиковые,так и послеледниковые характеризуются од

ной аллювиальной овагой с отложениями нормальной мощнооти 
Б Б5 и к двучленным ее отроением. Русловый аллювий обычно 
представлен галькой и греврем , а пойменный разнозерниотым 
п з с к с!'. / В . Д в а р е ц к а о , 1 9 7 6 / . Помимо этих общих особенностей 
к а г д а я терраса имеет свои индивидуальные черты морфологии 
отроения и развития . 

Самые высокие / У Н , Л / террасы, именуемые флювиогля

спальными, имеют широкие, почти горизонтальные площадки 
/Ыяркяне, Га^уна^, . /.ненис и д р . / . Отложения этих террао 
сильно насыщены глинистыми частицами,что придает им корич

невый оттенок . Косая слоистость часто о т с у т с т в у е т , посколь



ку ооадхонакопление чавто происходило в условиях плоской 
седиментационвой фа вы. Квотами развита ыаокирующая текстура., 
Отложениям высоких террао характерны большие значения в о 

вффициентв вариации для оамых мелких фракций, а коэффи

циент для всех фракций превышает С,4» Зое отмеченные пока

затели вмеоте взятые свидетельствуют о формировании отлв— 
вевий водами о с т а л ь н о г о отока от располагающегося неделе— 
во края ледника . 

Пятые / 2 5  3 0 м/ и Четвертые / 2 0  2 5 и / вадоойыенвне . 
террасы как по характеру аллювия, так и по мощности Напо

минают самые высокие, во отличаются значительным умение— 
ином ширины. 

Почти во воех долинах Литвы ыяроко развиты и хорошо 
сохранились третьи терраон / П  1 5 м / , Террасовые площадка 
обычно имеют горизонтальную, иногда слабо наклонную п о 

верхность в сторону р е к и . Ех склоны расчленены ооляфлюв

ционными балками, а на поверхности террао изобилуют ЖО*

ловнаы вытаивания глыб л ь д  , часто встречаются дюны. В 
верхней чаоти сильно насыщенного глинистыми частицами а л 

лювия часто встречаются ДОВОЛЬЕС мощные / д о 8 М/ псевдо 

морфозы по ледяным клиньям и повторножильному льду» Ныне 
заполненные мелкозернистым, песчанным материалом. Средний 
гранулометрический с о с т а в аллювия  5*291 мм, а вОоффЯ» 
циевт оортироьаянооти  0 , 6 7 8 . 

По возрасту У й 17 надпойменные террасы с о п о о т а в л я м 

оя с ннаяим дриасом, а третьи  с белингой и средним Дрйа

соы. 
12ирокая вторая /6—13 м/ надпойменная терраОа, Относя

щая ранее к аккумулятивным, сложенным двумя¥ремя аллю

виальными свитами, образованиям оудя по более но8днями 
исследованиями /В .Дварецкао , 1 9 7 5 / имеет ивой х а р а к т е р . 
Иошооть адлгэия т р е т ь е й ! второй надпойменных террас" 
составляет 86 и , увеличиваясь местами ДО 7 М, а не 16— 
22 м, как предполагалось ранее . Поверхность этой э р о я и 

ОННОИТ'
,

КОЛЬЕОЙ терраоы осложнена различивши по фрщв цю

йзми,в также тяр^окаротовыки котловинами, Склоаы Террави 



расчленены оврагами. Средний гранулометрический с о с т а в а л 

лювия >~ 4 , 1 с З мм, а сортированное™  0 , 6 9 4 . Пойменный а л 

лювий оильно лдмонитвэирован, ч т о по всей вероятности о б у с 

ловлено некоторым улучшением / п о т е п л е н и е м / климата . Име

ющийся геолсгогеоморфологичеекий материал позволяет п о л а 

г а т ь , что образование этой терраоы происходило в аллереде 
и верхнем дриаое / З . Д ь а р е ц к а о , 1 9 7 5 / . Ее поверхность во 
многих долинах, в особенности рек ШвентоЙя, Евймяиа, Киния, 
осложнена многочисленными старицами. 

Пороао развита I надпойменная терраса / 8  5 м/'. Аллювии 
террасы свойственно трехчленное строение . Отложения с у д е с 

чанс—пеочаной покоенной фации оильно гумуоирогав>.осветлены. 
Средний размер частиц руслового аллювия  2 , 4 5 1 мм, а его 
оортяровакйость  0 , 7 2 3 . 

За исключением рек Еевежао, Ь'икия» £еймяна, Шальчья и 
ряда других, в большинстве долинах Литвы поймы развиты 
слабо .так как. ка преобладающей части территория рекам с в о й с т 

венно врезание и тенденция выпрнмлпть р у с л а . К первым н а д 

пойменным т е р р а с а м , ззиду того что они за пооледние д е 

сятилетия почти никогда не заливались , следует причислять 
также образования, отнооимые ранее иооледователями к пой

мам. А Л Л Ю В И Й первой надпойменной терраоы и поймы имеет 
голоценовнй в о з р а о т . 

Таким образом, несмотря на крайне различный гидроло

гический режим рек в позднем плейстоцене и в голоцене, а 
также и на влияние ряда других морфоклиматических факто

ров, в долинах Литвы были выработаны терраоы построенные 
по ператрагивному типу о двучленным строением аллювия. 
Следовательно, морфологически различные долины Южной При

балтики характеризуются террасами одного типа, чего не 
наблюдается ва смежных территориях Польши и Латвии. 

Террасы в долинах Средней Прибалтики каж по морфоло

гии, га^ и х а р а к т е р у , мощности, фациальному ооотаву а л 

Л 2 п и л , и,следовательно, по особенностям формирования 
резко различаются. Предотавляатоя возможным вое т е р р а с и 

рованные долины объединить в три основные группы. 



Б п е р в у ю г р у а а у входит абсолютное боль

шинство долин Латвии или их участков с т е р р а с а м как верх

него , так и аихнзго комплексов, сформированными д е я т е л ь 

ное тыэ руоловкх потеков талых ледниковых вод, протекающих . 
вне теле ледника и поступающих в дриледвиковне бассейны 
при С'.росе вод из гипсометрически более высоких водоемов 
/долины прорыв;./. К данной группе относятся также долины 
выработанные преивуществеянд реками атмооферногрунтоаогс 
витания, иногда с участием вод поступающих из участков 
таянял погребенного или остаточного мертвого л ь д а . Т е р р а 

сы "оJMH первой группы характеризуются доаллередскив в о з 

расти.;. Сии имеют явно эрозионный характер независимо от 
т о г о , выработана ли в рыхлых четвертичных ледниковых и 
вода еде днях osa* отложениях или в коренных породах / д о л о 

митах, известняках я д р . / . Катериалы исследований Г.Эбер

харда , ооаовываюииеОя на данных изучения обнажений и руч

ного буг«»ая террас более чем 30 долин Латвии, а также 
обобщение сведений опубликованных работ /САболтыньш, 

Е.БЯвйберго, 1975; О.Аболтыяьи, й.Всйнбергс , Г.Эбер 

х а р д е . IS7V ' показывают, что мощность аллювия позднелвд

никовых террас Обычно не пренац&ет 12 м. Еесколько у в е 

личена / д о 46 к / иногда сва лишь в низовьях террао о т 

дельных долин, где они сопряжены с береговыми образова

ниями ПрЯледниковых бассейнов и переходят в дельты. Эро

зионные, иногда кирокие / 0 , 2 до 2 км/ терраоы оо йкоплеввл

ми валунов на поверхности / Салаца, Даугава / обычно 
имеют уклон / 1 °  5 ° / в сторону реки , местами вдоль с к л о 

нов долин с а м j e высокие террасы по высоте сопряжены о 
камами, а не поверхности встречаются котлы вытвиваиия 
глиб погребенного льде и подземных льдов , еаязаваых о 
вечное мерзлоте;; в условиях периглядиальиого климата. 

Аллювий предетанлев исключительно грубыми олабо с о р 

тированными грьвийзогалечныкв или песчавыми руояовммв 
отложенный. Чаото выделяетоя галечновалунный б а з а л » 

вый горивонт . Ва участках террас с выходами в цоколе 
кореик:; пород аллювий обагащен слабо окатанным меотвы» 



щебеииотак, иногда и глыбовым материалом. В толще.отложений 
преобладает косая нрямая и коса»: вогнута'! или .«язевидная 
олокотестъ . ^озность косослоистых серий меняется от несколь

ких десятков сантиметров до 11 ,5 и. 
.2 грубоеблоиочии гравийяовалунвых ехдвздвяях , пред

о т а д д а з и х собою перемятый материал морен, слоистость вооб

ще отсутствует :: ПОЯВЛЯЕТСЯ люиъ отдельные линзы песчаногра 

вийнего материала , 
Подобный характер имеют террас?; долины р . двугавы в п р е 

делах ВйбтсчкоЛатвийских воэзмменн остей / д о шеоти т е р р а с / 
и в Средней Латвии / д о одиннадцати т е р р а с / , образования в 
долине йлуксте Зглайне , Берхнеабаьскс—Берзесхой долине, 
частично в АбавскоСлоцеской долине , а также тергаоы рек 
Циецере, имуяа, Акула, Айвиексте. 

В т о р у ю г р у п п у составляет долины и у ч а с т 

ки долин с террасами, сформированными водотоками поступа 

ющими из остаточных массивов и полей мертвого льда и н е 

больших изолированных ведоемев маргинальных и острововвд

ных возвышенностей /долины рр. Огре, Амата, Раупис, Аро

ка и Тауя в пределах ЦентральноВидземской возвышенвооти; 
Эглайне, ^ н д р и ц а . Коя и д р . / образующими спектры преиму

щественно параллельных террас / Г . З б е р х а р д с . 1 9 7 2 , 1 9 7 3 / . 
Развитые в этих долинах террасы , в количестве от одной до 
т р е х , отличаются большими продольными уклонами / д о 38 м 
на к м / , небольшой шириной и наклона их поверхности в с т о р о 

ну реки . На верхних, а иногда на средних / рр. Огре, Ама

т а / , но редко на нижних о т р е з к а х , развиты террасы с мощ

ностью аллювия 36 м. Ий&вость аллювия составляет 3012С> 
нормы. Характерно, что вниз по течению на расстоянии 10

50 км мощность отложений постепенно убывает /О.Аболтыяьш. 
И.Вейяберго. Г.Эберхарде , 1 9 7 4 / в 2Б р а з а , соотавляя лишь 
1Б м. Террасы становятся эрозионными. Аллювий пр ' .устав 

лен грубым гравийногвлечнкм и пеочвнкм иатериалеи , РОГО

рнй вниз по течению ставов; .РОЯ более мелким. Диффергицяв

цяя на поймеиную и русловую фации обычао не проявляется , 
хотя для отдельных долин, как увидим ниже, она НМевт место . 



Неоколько увеличенная мощноогь аллювия повднеледниковнх 
тертес этой группы долин обусловлена особенностями питания 
водотоков . Воды, поступающие из участков тающих глыб и по

лей мертвого к погребенного льда /реже при спуске неболь

ших б а е е е й в о в / , кик правило несущеин перехзхкм моренным! 
материалом, что обеспечивает его быструю аккумуляцию ниже 
района питания на расстояние 1030 км. 

Особо выделяются позднеЛедниковке I I I и I I надпоймен

ные равновесные и гроэионные террасы рек Огре н' Аматы на 
средних участках долин. Им свойственно выраженное деление 
аллювия на пойменную и руолояую фации* Отложения поимен

но;; фацйИ, представленные м е л к о  , топковеркистыми или 
алевритиотами песками со скрытой, реже горизонтальной с л о 

истостью, еоставляют 20о0л от общей мощности вллваия т е р 

гас к резко контрастируют о ггввийвогалечкым. (материалом 
русловой фацик. Четкую дифферонциацйс аллювкя на поименную 
и русловую фецйк поздкаледиияоных террас доаллеп&дского 
возраста еле дует с точка вгоняя '.'элокенных до Ойх пор 
п ре дот а в линий рассматривать как аыомлльыээ явлен :»з. Однако 
яринимая во внимание морфологию и генезис самой долины, 
характер прилагающего к золиив рельефа, можно прадаологать , 
что уза к началу аллзпеад и о т д е л к ы х районам холмиатых 
возиышеияоетйй возникли физикоreoiрафичеекке условия, с ч о 

co6CT30BR3Jii!s цСНглс;;Нг на реках периода паводков. В усло« 
ввях резкохолмиетого рельефа склоновые процессы способство

вали поступлении в русла рек большого количества алеврйТО— 
ГЛИНИСТОГО материала. В долине р.йкаты кроме того, взвешен

ные наносы пополнялись размывом развитых на дне и бортах 
долины глин и алевролитов девонского в о з р а с т а . 

В особую т р е т ь » г р у п п у выделяются 
участки долин пнжвих и средних течений более крупных и 
средних рек или их притоков, впадающих непосредственно в 
Балтийское море / Б е н г а , Барта / или в Рикоки;; залив / Г а у я , 
Лаугава , Еяелуа^Л История формирования втах учаоткоз 
долин непосредственно с в я з а н а со оложной историей развития 
Балтики  главного бавиоа эрозии рек. В зависимости от 
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с о с т о я н и е , на 
котором р а з 

1 виты терраоы, 
В K U 
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Г Количество террао 
! ветогвуюкшх оппал 
1 стадиям древних а 
1 нов Балтики 
i 

, соот \lloa~ 
,елвнннм!яость 
вооей !адлю

[вая, 
!в М 

Се лапа более 90 4 16 
Витруги менее 15 2 12 
Светупе пенес 80 3 14 
Гауя до 200220 S 5717 
Даугаве ДО 50 5 614 
Лиелупв до бе 2 16 
Вента более 70 6 до 56 
ьбава более 70 7 314 
Тебра 'менее 50 8 12 

Сопоставление диаграмм поднятия древних береговых линяв 
Балтийского ледникового овера и высот одновокраотвых речных 
террао показало, что вслед за увеличением оуммарного под

нятия в оеверс—вададнои направлении, в речных долинах воз

растает ЮЛИЧ9СТВ0 террао и увеличивается их относительная 
высота. Количество речных террао, соответствующих древним 
баоовйяаы Балтики, возрастает ОТ двух в долинах Лктвы и 3

7 в Латвии, до 1112 на оевере Эстония /Г.Эберхардо, 1975/ . 
Неодинаковая омена циклов регрессивной эрозий итрансгрессив

вои аккумуляция, распространявшиеся вверх по долинам, в за

висимости от характера рельефа оовободвашлдоя изпод воды 
баооейнов территорий, а также опоообвости рея вырабатывать 
продольный профиль» определял* развятяе речных террао на 

оаобвнноомй рельефа, геслогячвокого отровиия территории, 
иатеноаанооти и характера вертикальных движений.земной к о 

ры и водности рек образовалась долины различной длины, с 
неодинаковым количеством террас /си. т а б л . / 

Таблица 

Характеристика террас долин третьей группы 

file:///lloa~


различных расстояниях . В ореднем оно составляет 1525 км 
для небольших рек / С в е т у в е , Витрупе, Тебра/ ж до 2050 к;' 
для болъзих / Д а у г а в а , Абава, В е н т а / . Резко отличается ЛИШЬ 
доливи рек Гоу 1 и Сальц . . В долине Гауи (формирование террас, 
соответствующих Балтийскому ледниковому озеру a Литорхново

му мирю,происходило па раостояни . I J B 45 раз преваоагщем те 
же показатели для других долин, что обусловлено уваоледо

ваннооть» современной долиной более древней долины /О.Абол

тыньл, I S 7 I / . Образование же долины р.Салац.м со спектром 
из 17 сквозных террас происходило при спуске вод обширного 
изолированного оз.Буртниеку на запад в Балтийское леднико

вое озеро и последующие водоемы Балтики / Г . Э б е р х а р д о , I97Q/« 
Основной отличительной чертой строения" террао являетоя „ 

ЙХ преимущественно равновеоный характер и четкое расчлене

ние аллювия на русловую, пойменную и старкчную фации, а 
также проявление процесса свободного ыеандрированяя с фор

мированием террао оегмеаткого т и п а / p p . Гауя , Абава и д р . / . 
В долинах северной Латвии / С а л а ц а , Витрупе, С в е г у п е / , об

разовавшихся во время Балтийокого ледникового озера на фо

не преобладающего постоянного поднятия земной коры, р а з в и 

ты эрозионные, реже равновеоные /цокольные/ террасы, по 

строенные по ивотративыому, реже перстративяому типу. В о с 

тальных же долинах развиты террасы,построенные по Перстрв

тивному типу о нормальной мощностью аллювия. Самые высокие 
аккумулятивные террасы р.Гауи / I I I надпойменная/ и Абав

скоСлоценской долины / У Н и У1 надпойменные/, по данным 
О.Аболтывьща / 1 9 7 1 / и И.Вейяберюа / 1 3 7 5 / , соответствующие 
трансгрессивным стадиям Bgi\ и Вд(ц Еалтгйокого ледникового 
о з е р а , сложены констративннм аллгзиеи . Толща отложений тер

р а с , образованная несколькими / д г е  ч е т ^ р е / налокенннми а л 

лювиальными свитами, достигает мощности 15 в для р.Абаву и 
до 1416 В для р.Гауи что превышает нормальную мощность тг* 
2025/«'. Такой закономерности не подчиняются терраса чек 
Даугав;; и Вент, , у которая мощность одиосвитного аллювия 
не превышает соответственно 1214 ъ\ и 6 м, т . е . изменяется 
в пределах нормы. Как правило аллювиальные свитн террво 



четко подразделяется на руолозую к поименную фации. Отло

кения последней / п е с о к тонкозернистый, алевритястый, супесь , 
алеврит со скрытой или горизонтальной олокстоотьы/ с о с т а в 

лл г обычно не более 15~Е0> от общей мощности аллювия. 
Отсутствие в долинах рек .^аугав..;, Зенти и д р . аллвви

алькых террас, построенных по к о Е С т р а т и в я о м у типу, объясня

ется тем, что она во зр^мя perpecca i i , предшествующих Бал

гяйокому ледниковому о з е р у бассейнов с низким стоянием у р о в 

ня базиса эрозии , н е смогли т а к глубоко в р е з а т ь с я в гвердыеко

рвайне породы / доломиты/ , как реки Гауя и Абаза в рыхлые 
Четвертичный отлохенпя . Поэтому во время траясгреосии Б а л 

тийского ледникового о з е р а стадии Во1Р| ввиду невыровнен

ного п о д о л ь н о г о профиля аккумуляция распространялась на 
о ра 2й2Т ельно с н е большом рас стоянии . 

Развитие долин после стадии В.д1и Балтийского ледникового 
О верапро;.г:\о;,:;ло в условиях общей регрессии этого бассейна, 
осложненной лишь небольшими по амплитуде трансгрессиями или 
коротковреыеавыми стабилизацаями уровней во время ф а з & д 1 ш а , 

^оДшс » что в ы з в а л о образование / в зависимости от вы

paûJOTftHfiocîB продольного профиля/ вложенных равновесных / р р . 
Гауя , Абе^ва,. Даугава / или эрозионных / p p . Абава , Салаца/ 

террао с общей мощностью аллювия от трех до шести метров, 
что составляет 4080/» у р.Гау: ; , 2 0  1 0 0 * у p p . Абавы, Венты 
и до 60—100/& у р.Даугавы от нормальной мощности аллювия этих 
р а к . Мощность пойменной £ации, иногда сильно редуцированной 
/ Б з н т а , Абава, Г а у я / , обычно не превышает 1  1 , 5 м, т . е . 2 0 

от общей мощности. Сущеотвенно отличаются лишь терраоы 
р .Ааугавь; , г д е пойменные супесчаноглиниотые отложения д о с 

;дгают 5080* от мощноотй аллювиальных свит / Г . Э б е р х а р д о , 
I26G/. 

Четкая у в я з к а террас По высоте о определенными б е р е г о 

выми образованиями Балтийского ледникового о з е р а , наличие 
дельт , в сочетании о данными опоровопыльцевых анализов 
отложений аллювия / р р . Г а у я , Абава / и их абсолютного в о з 

раста по C j 4 / р р . Г а у я , А б а з а / позволяет с Достаточной 
точностью с д е л а т ь вывод, что дифференциация аллювия на 



пойменную, етарвчяув и русловую фации почти во всех реках 
.Средней Прибалтики появляется уже в овреднне аллереда» Та* 
квм образом, к втону отрезку времени ухе существовали мор

фойлиматйчвокие уоловия и соответствующий Гидрологический 
режим рек о выраженными паводками и валиваамыми поемами. 
Редуцированность пойменной в отвричной фаций у отдельных 
рек были определена ступенчатостью продольного врофйла» 
широким ргзььтиев коронных пород ^лестные базисы эрозии) 
.и устойчивой теадзнцьй потока • к врезанию.. 

В пределах Латвии, в отличие от лхтяы, трудно выделить 
какуюаибудь ив поэднвледвЕКОвыхйадаоймейных т е р р а с . Отли

чающуюся наиболее широким развитием во всех долинах» Это 
обусловлено веоьма индивидуальным характером формирования 
долин преимущественно по отдельным учаоткам и Зяачитель < 
ным влияние» неоднородности геологичэского отрозния, а 
также различной интенсивностью и направленностью вертикаль* 
вах движений земной коры. 

Подобно территорий Южной Прибалтики» одной а з наиболее 
развитых в долинах террас является первая надпеймэнная. Ее 
высота в завиоймоотй от воднооти ре&в, характера продоль* 
ного профиля, морфологии долины В гадрологичеокогс режиме, 
иенютоя в широких пределах от SS м a £11 й у яруаиах 
рек / б у р а в а , Гауя, Абаза) Вента, Салаца/ до g , 5  S м дяа 
о реднях и малых рек. Она арвамущебтвенно равновесная, раже 
эрозионная с двух или трехчленным строением, аллювия, мощ

ность последнего обычно нолвблв :ся в пределах нормы, с о с т а в 

ляядля крупных рек / д в у г а в а , Гауя , Векта/ ДО 7  1 4 . и 36 Ш 
для Остальных, йвбиточной мощностью / 1 4  1 ? м/ о неокольяв*

ия наложенными аллювиальными свитами выделяется Только I 
надпойменная терраоа ч низозях р .Гауи ' /САболтыньш, 1971/» 
превышающая норму в 2  3 р а з а . Мощность пойменной фап>ж в 
зависимости от продолжительности и особенностей формирова

ния и характера русловых процесоов/овоооздое меандрвро

ваявв, врезанные меандры, прямолинейное руоло/ колеблется 
в mBpOF.Etx пределах, составляя от Iô 40> до 6080» общей 



вощноотн аллювия, У свободно меаидрирующих рек , а также pe¡ 
в Пределах возвышенностей с значительными продольными укло

вами пойменная фация аллювия првдотавлена тонкозернистыми, 
влевритиотыми пеока^.и, алевритами или супесями, а для всех 
остальных рея  преимущеотванво супеачаноглкнистыми скры

тоолоиатыми отложениями. Поверхность террас оолокнена лож

бинами отариц, прирусловыми валамигривами у меандрирующих 
рек и выровненной горизонтальной поверхностью иногда о при

поднятой прирусловой частью у оотальных. Иногда встречаются 
веболыиие. д ю н ы . / р . Г а у я / . К поверхности I террасы приурочено 
большинство оврагов , развитых на склонах долин и их конуса 
выноса. 

В отличсе от ¡UHÜ/. Прибалтики, большинство рек Средней 
Прибалтики, текущие как в пойменных» так и в террасирован

ных долинах, за исключением некоторых отрез ко в , имеют в е с ь 

ма хорошо развитую пойму. Почти повсеместное их распростра

нение свойственно свободно иеевдрирующим водотокам, а также 
ракам а врезанными кеандрами в пределах возвышенностей / О г 

ре, layfca; Раунио, Амата, Коя и д р . / . Выоота пойм крупных 
рек меняется в пределах от 8  4 до 68 м, а для средних и 
малых, в зависимости от продольных уклонов, морфологии до

лины и гидрологического режима рек  от 1 , 2  2 , 5 м до 4  5 м. 
Нощнооть аллювиальных овит пойм меняется От 28 м до 512 м. 

S вавиоимостй от типа современного руслового процеооа и 
продолжительности формирования поймы, мощность пойменной 
фации, также варьирует в широких пределах, составляя от IQ¡Í 
до 8090*' о* общей мощности аллювии. Широко развиты: отарич

ные отложения* В строении аллювия подавляющего большинстве 
рек Средней Прибалтики,< "а" в особенности отложений оредних 
в малых рев очень ярко проявляетоя влияние изменений г е о 

логического отроения четвертичной толщ! и коренных пород, 
что отражается в частой омеае на небольших отрезках / о т 
нескольких оотен метров до нескольких километров вниз по 
течению/ пойм,построенных по перотративному и инстративне 

ыу типам,' о различным соотношением основных фаций / Г . Э б е р 

х а р д о , 1 3 7 2 / . Следовательно , формирование и ооотав молодо
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го аллювия пойм подчиняется значительному влиянию локальных 
факторов. 

изложенный выше материал свидетельствует о том, что ра

ки Средней и 2жяой Прибалтики ваоьма существенно отличакт

оя ве только но особенностям формирования долин, количеству 
и распространению в них террао и образованны:.; ими спектров, 
но и по мощностям и характеру ороения аллювия, что опреде* 
лево различным для этих территорий характером дегляциации 
ледника последнего оледенил, а также развитием древних бао

оейнов Балтики как главного базиса эрозии. В отличие от 
Южной Прибалтики, где терраоы являютоя перстративными с 
нормальной мощностью одноовитного двучленного аллювия, в 
долинах Средней Прибалтики выявлен более сложный характер 
отроении террас и пойм. БОЛЬШИНСТВО позднеледниковых тер

рао в долинах низменноотей, выработанных потоками талых 
вод при спуове одних бассейнов талых вод ва другие, а так

ве реками о атмооферногрунтовым питанием.и потоками»посту

пающими из остаточного мертвого льда, развиты типичные зро* 
виОняые террасы о маловодным /обычно 12 м / £а мнально в # 

расчлененным грубым русловым аллюьчем. 

В долинах же островных в маргинальных возвышенностей, 
выработанных при стоке вод иэ участков распространения 
глыб и полей мертвого льда, часто встречаются эрозионные 
в равновесные терраоы о фацнально неразвитым грубозернис

тым аллювием. 
Терраоы с нормальной, а иногда с избиточной мощностью 

аллювия и четким его делением ни фацшз во всех крупных 
долинах датируются началомоерединой аллереда. Соотноиение 
пойменной и русловой фаций в аллювиальных свитах надпой

менных террао и пойм определяется конкретными условиями 
формирования и значительным влиянием местных $йзихогво

графичеоких и геологических факторов, йзбиточная М О Е & О С Т В 

аллювия,а также многосвяткость аллювиальных отдожвииь 
вадлойменаых террас харэкторав только д л я . ' и и ж и и х Д Л Я неко

торых рек и средних участков долин, террасы которых фор

мировались во время начальных стадий Балтийского лвдййко



воге оавра. 
БОЛЬШОЕ ра&нообразве в строении в моишостях аллювия я 

оивна соотношения основных фвцаЙ на коротких отрезках овойс 
венды молодым голоценовни надпойменным террасам я поймам 
Средней Прибалтики. 
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О.П.АБСЛТШЬШ 

Латвикокий гоо.универоитвг им.П.Стучва 

НЕКОТОРОЕ РАЗНОВИДНОСТИ ТЕКСТУР И ОСОБЕННОСТИ 
ГЛЯЩОДКНАШЧЕСКИХ КОНТАКТОВЫХ гон ыо?ти КАК 
ПОКАЗАТЕЛИ ГСЛОВИС ГЕНЕЗИСА HESOfOPM РЕЛЬЕФА 

За пооледаив 1 0  1 5 лат впачитвльворасииралиоь пр4д

атавлвная о ооотввв, текстурных особенностях а вакойоивр

ноотях формирования мвреввих отловвнкИ /!Нанцвр, I96C; 
Лавруюав, 1970» 1 9 7 6 ; Аоеев. 1 9 7 4 и Д р . / . Поскольку море

на в тоа ила аноа степени принимает участие в отровивк 

http://67.-Uu.lpp


мвогВх ходаявтых оерваоваввй, то данные ее изучения опо

ооботвуот внявлааяв уелввий гевезаоа иевофор* леднвкового 
рельефа. 

8а?во*у» трудно воеетавовить уоловжя образовавяя целого 
ряд» форы рельефа, вложенных водноледявковака огложенвямя о 
отнооятельво маломощным / 1 . 5  6 ы/ покровом морены. При от

оу?©.твяя давши в «котурах в дарвктерв контакта морены с 
педотвлаете! пачко* осадков, моревны! покров обычно трак

ууетоа как ебравеВааяе, возникшее ьсьс.яеявие оплыванвя. 
обвала ала еподеанял катервалв во склонов влв стенок полос

га мвртЕоге льда» Как прею л о, вэ этого делаетоя вывод о том, 
что а воя раоомагрвваеиая ферма рельефа образовалась в усло

виях таявая мертвого льда /напрвмер  камн о моренвой "по

иршивой"/. Безуслевво, такав олучак имеют иеото. Однако тща

тельно* азученяе текстур юревн в обваженвях показывает, 
что педобяса толкование генеэяоа как покрова морены, так в 
всей форм» рельефа, далека ве воегда является правильным, 
Окавывеется, что 'морева чаете обладает комплексом гляцао

дяяамячееках твкотур, овядетельотвунава в ее наковленвм в 
уоловаж. актива его дяааыачеового ооотояяяя ледвакового до

креза. Например, ва ряс. I изображен фрагмеаг пачка полоо

чатоЙ краснобурой марева о отчетливо! платчатоотьв и тек

сту ране захвата подстилающая водволедваховах отловеаяв.. 
Наряду о «там в и о реве четко выделяется лвнвообраэвов 
вкдюЧевав веочявнд в аесчавограваввых отложений. Материал 
включевая сохранял основные черты прежней текстуры. ймеют

вя лваь вваначатальане нарувеяая в ваде азгвбов ала неболь

шая ваворетов концов слойков. Слойки к платка бурой плот

вой морены огвбавт днязу песчаяогравайных флюваогляцааль

вих отложена* аодобно включанвям твердых тел. По существу 
»то включена* явдяетоя фрагментом растащенных олоев флк>

ваоглзякашат отложения ложа, вахваченаых мореной, в фвхои

рует вачалытй в таи следующей о та д м равватвя тевотур 
Ш в а т а . Следует подчеркнуть, что в данном случае / в равре

•• ораввтяреваняо* под углом 40° к вадравлеавв двжхевая 
дяднака/ кигевоаваеа поадовяодафферваавроввавое течение 





Рао. I Разрез верхней 
женив пологого 
шеняости 

части толщи формообразующих отло

холма на СевероКурземской возвы

льда  не вызвало аак.етных деформаций в толще подстилающих 
воднодеднииовых отлояаний ровно как и в прослоях, з а т а 

щен ныл в морену. 

А з . 2 9 8 * Н А П Р А В Л Е Н И Е Д В И Ж Е Н И Й А у Н в " 
? Л Ь Д А П О А з 1 9 0 ° 

РйС*2 Деталь зоны контакта морены и водяоледниковых от

лоивняй. Разрез фронтальный  в крест направления 
движения льда, отловившего морену. 



В дпугой плоскости рассматриваемого разреза, ориенти

рованной в крест направления движения льда /раере9 фрон

тальрки/ наблюдается иной характер зоны контакта морены 
и подстилающих водноледниковых отложений / р и с . 2 / . Слойки 
песков, гравия, гальки и алеврита собраны в пологие син

клинальные и антиклинальные складки, имеютоя небольшие ли

нии смешения. В толще водноледниковых отложений на разной 
глубине от подошвы слоя более или менее компактной морена 
встречаются маломощные / 0 , 5  5 ом/ прослойки к линзочки 
буроватой супесчаной морены, наблюдаются отдельные валуны. 
Евяые признаки нарушений слоиотооти, а также к меренные 
прослойки, исчезают на глубине 2 , 7  4 , 0 м. Указанные ООО

Ценности отроения пачки водноледниковых отложении, просле

живающиеся в фронтальном разрезе /рис .2 / , о виде тельствукА г© 
том, что верхняя часть подморенных флювиоглидиальных осад

ков была вовлечена в толщу морепооодержащего льда ги Во ••су

ществу также является мореной. Аналив рассматриваемых ^ра^з: 
разов / р и с . 1,2 / таким oOpaaoM^BOnepBHXjiyKaBHBaaír на т о , 
что 'В данном случае как толща морены мощностью 5 , 5  6 м, 
так и весь пологий продолговатый холм /высотой 89 и , дли

ной 85 м/,'ориантированный по азимуту 275°, оформировааа а 
подладниковнх условиях при активном пооложнодафферендиро

ванном течении льда. Вовторых, становится очевидввн, 
что яла 'выявленаа особенностей тенеааоа форм рельефа н а р в 

;пз 'С текстурами начав морены не менее существенное значение 
имеет .характер гляциодинамичесиих иовтаатовых еоп. 

' Согласно исследованиям Ю.А.Лаврушява / 1 9 7 6 / (выделяются 
восемь типов коатактоных гдяциодивяьичеоаих вся >иарен*и'Ма

териалы изучения таких зон в многочисленны» :разреаая на 
фригории Латвии покаеывахт. Что наряду о проявлениями аах

вата , часто встречаются зван сватий и вврушав^'Ш)д6твлав

щт •очетоаенай /вовы бяижнено, переноса по В.'АЛаврушяиуД 
а в ш е и зоны смещений/рио.З, Л/. Боны омяткй, как п р а 

вило, легко распознаются по ваилеавям слоиотооти апрваов

тактовых полосах моцноотьв 0 , 1  2 , 5 ы а по р е а к о й г р в н я ц е 
о никелёжащши, ваза трону тяма двформадшага пачками /рао.Е 



Рио. 3 Пример гляциодина^ичеокой контактовой зоны / А / омятий /ближнего 
переноса/ в разрезе напорного конечно-моренного вала на Аугш-

земовой возвышенности вблизи х у т . Эрнеотияе. 
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P Í O . 4 Разрев верхней части толщи формоооразувщих отло

жений холма на СевароКурэемской возвышеннооти 
у х у т . Каптейьи. А  отложения контактовой гля

цмодийамичеокой воны смещения. 

Поэтому вряд ли есть необходимость рассматривать их подроб

н е е . 
Более своеобравннми являются тан называемые зоны сме

щений. Для них свойственно отсутствие резвой границы Между 
мораной и подстилающими отложениями. Такие полосы контак

тов характеризуются признаками раэвальцевания пород, на

блюдается как бы "микро" будинак в виде линзообразного ч е 

редования моренного материала, песков, алевритов наряду 
о мелкими линиями смещения / р и о . 4 / » Согласно представле

ниям Е.АЛаврушияа / 1 9 7 6 / контактовые зоны смещений обра

зовались в условиях чрезвычайно быстрого продвижения л е д 

ники и их надо рассматривать как зону надвига. 
Нередко зоны смещений мощностью от нескольких децимет

ров до 12 Р, прослеживаются под пачками включенных в толщу 
полосчатой плитчатой морены водноледниковых с л о ж е н и й , оо

оадствуя о текстурами захвата . В подобных олучаях / р и с . 4 / 
можно полагать, что при наличии рыхлых, неуплотненных водно

ледниковых' отложений лова, зоны смещений представляют с о 

бой разновидность аооимилационных контактов. Возникновение 
такой зоны обусловлено включением в толщу ь:ореноеодержащего 
льда материала ложа в пластическом состоянии,но еще на пол

ностью, преобразованного в обычную морену типа супесей или 
суглинков. Фактичеоки отложения зоны смещения Представляют 
ообой своеобразный "полуфао'рикат" морены. 

Довольно чаото в разрезах на территории Латвии наблю

дается еже один тип контактовых гляциодинамичеоких зон, о т 

носимый Б.А.Лаврушиным / 1 9 7 6 / к текстурам внедрешш. Чаще 
всего еонй внедрений морфологически, прослеживаются в виде 
гляцнсднадиров, гляцкск; ;полов.или гляцнодаек. 3 принципе 
текстуры внедрения могут возникнуть как в уоловаях. ал?дв

воги /сиадпяамичныа протру вив/ , так и мертвого льда / в п и д и 
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Рис. 5 Пример контактовой гляциодипамдчвекой зона внедрения в 
разрезе отложений верхней части склона пологого холма 
на СевероКурэемской возвкиевнооти. Карьер "Виллас" 



наличные протрувии / . Поскольку зоны внедрения часто с о с е д 

ствуют о проявлением захвата / р и с . 5 / , то в подавляющем боль

шинстве случаев гляциодиапиры и гляциокупола свидетельству 

ют об активном динамическом ооотоянии ледника во время обра

зования морены, а также и формы рельефа, в строении которой 
она у ч а с т в у е т . Характерный пример контактовых зон внедрения 
представлен на р и о . 5 , где отчетливо прослеживаетоя наклон

ный, в сторону движения, ледника гляциодиапир в п е с ч а н о  г р а 

вийных. отложениях, облекаемый слойками и плитками бурой мо

рены. Хорошо видны проявления т е к с т у р з а х в а т а . 
Б процессе продолжавшегося движения льда диапиры часто 

отрываются от своего основания и включаются в толщу морено

содержащего льда в виде отторженцев . Так как тело диоптра 
обычно.сильно дислоцировано, смято в складки различного ти

п а , , то в толще отложенной морены они довольно четко / п о м и 

мо размеров/ отличаются от включений, образовавшихся вслед

ствие растаскивания слоев з а х ь а т а / р и с . 1 , 5 / . 
Отторгнутые от основания и включенные в толщу морены 

гляциодиапирц иногда могут о б р а з о в а т ь обособленные холмис

тые формы рельефа . Хаоактерным. в этом отношения примером 
я в л я е т с я мелкий продолговатый холм высотой 4 , 5  5 м и длиной 
15 м, выделяющийся на поверхности крупного поднятия морен

ного рельефа в северной части Селийского в а л а . ХОлм преиму

щественно сформирован дислоцированной пачкой переслаиваю

щихоя мелко и токнозернистых п е с к о в , алеврита о маломощ

ным покровом морены / р к с . б / О с о б е н н о с т и внутреннего строения 
|Ьрмы рельефа позволяют п о л а г а т ь , что она в основном в о з 

никла в подладниковых условиях при послойнодифференциро

ванном течении льда . . Формирование холма завершалось уже 
ц ч и нотере. льдом подвижности, когда накопилась маломощная, 
прикрывающая е г о вершину пачка "бассейновой" морены а я в 

ными признаками, слоистости сортировочного типа . 
Обычно, как, и во всех рассмотренных выше с л у ч а т , нали

чие складчатыхдеформаций в толща ледниковых, отложений 
расценивается как следствие деформаций пород ледникоаагр 
ложа, т . е . они принимаются за гляцкодислокации. Для с б ъ я с  " 
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Рис. 6 Частичный р а з р е з толщи формообразующих отложении холма 
расположенного на севере Селийского вала 300 в с е в е р о -

восточнее х у т . Шиши. 
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Ев для их образования . обязательным условней я в л я е т с я н а д 

вигание ледника на уже ранее существующие отложения. Выпол

ненные исследовали.;, однако, свидетельствуют о том, что 
дислоцированные толщи, состоящие 'из чередования слойков 
/мощяоотью от 1 2 ом до 520 с м / морены, п е с к о в , гравия 
и алеврита , которые местами прослеживаются в отдельных 
горизонтах или пачках морены, иногда образуются в других 
условиях , 

Механизм формирования некоторых разностей складчатых 
текстур морены связан с воздействием ориентированного 
избыточного давления , создающегося в толще полосчатого 
иорейосодержявдго льда чаще всего на участках изменения 
уклонов ледникового ложа или перед препятствием. В мора

аосодержащей части льда в процессе сжатия формируется 
складка , к ядровой части которой отживается вещество тол

щи. При отсутствии возможности бокового расширения лед под 
давлением плавитоя , Можно п о л а г а т ь , что наиболее п р е в р а 

щенные в "морену" слойки / наименее льдистые / мсреносо

держащей толщи в этих уоловиях оттаивают, но аохраняют 
свойства морены. Б то кевремя более льдистые из них "ыо

реЕН1:Ёи облик теряют.' При таянии .освобождается опреде

ленный объем воды и содержаниеоя во льду частицы морены 
осаждаются', создавая более или менее мощный проолоек в о д 

ноледникового материала , в строении которогоЧшогда н а 

блюдаются даже, признаки сортировочной о л о и с т с с т и . При 
о охранении общего давления образовавшиеся слойки будут 
смяты в с к л а д к и . / р и с . 7 ; о м . р и с 6 в с т а т ь е Г . Я . с б з р х а р 

да настоящего с б о р н и к а / . 
Следовательно, наличие в пачках основной морены маломощных 

/ д о нескольких де циме тро в /п род Драл п е с к а , г р а в и я с галькой 
или алеврита на всегда д в л л е т с я призвании аооимиляции 
материала ложа. &л толкования их генезиса !.:ожно обой

тись также и бая обстановки вытак^а^йя из мартвого л ь д а . 
3 определенных условиях п р п л о к водиоледниковых стложе

y.v.í в мореве с с разуется в р е з у л ь т а т е локализации п р " 

цв'зднмз к о м р е с с и и в толще мрреносилержащего льда и п р е д 
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Рис. 7 Деталь гдядиодинамичеокой окладкв и. перекрывающей 
пачки морены в разрезе гляцигенных отложений окло

на ЦентральвоВидземскоЙ возвашевнооти на правам 
берегу р.Огре 2 вы западнее нао.п.ОгрвбмуАхг. 
1  внутрисловные твкот/ры захвата. . 

отваляют собою оивдинамичвна о мореной образоваявя. 
В дальнейшем воанижший внутри мореносодвраэщвго 

льда материал водноледниковых осадков, дрв раврядвв .С1~ 
щсохвующвх напряжений сжатия путем обрааозаннд внутрен

них околов, может растаскиваться, создавав, мжстурв 
з а х в а т а , подобные т е м , которые воваикаю* на контакте 
лед  ложе и подробно охарактеризованы С.А.^АЕРУИИЯЫМ 
/ 1 9 7 6 / . Надо полагать, таким путем в морене образуете* 



часть внутрисловных текстур захвата / р и с . 7 / , не имеицих н и 

чего общего с захватом' i /атермала ледникового л о г а . 
Уместно будет отметить , что внутрислги вые текстуры з а х 

вата и сивдинамичные текстуры складок / И Л И Г Л Я Ц И О д и н а м и ч е с 

кие деформации/, как правило, приурочены к моренам чешуйчато

цаднигоаого тина и наиболее часто встречаются в строении 
глядитеиных ыезофсрм на островных и маргинальных в о з ш ш е н 

ноотях /Абслтыиьш, 1 9 7 5 / . 
Глядиодипанические дислокации или складки течения выдав

ливания /думский , 1 9 5 5 / в принципе, как уже отмечалось , отно

сятся к комплексу внутрисловных т е к с т у р морены. Они здесь упо

мянактоя лишь,потому, что их участие в строении отдельных 
форм рельефа не должно истолковываться как проявление г л я 

циодислокаци.!, т . е . деформаций пород ложа. 
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И.Г.ВЕЙНЕЕРГС 
БИТШОРГЕО 

СКЛОВЧШЕ ОТЛОЛЕНИЯ ХОЛМИСТОГО ЛЕДНИКОВОГО РЕЛЬЕФА 

При изучении лпдяикового рельефа, образовалегооя В т е 

чении нескольких этапов литоыорфогенева, зачастую возникают 
значительные затруднения. Это обусловлено тем, что в мор

фологии форм рельефа отражаются на только следы проявления 
динамики ледникового покрова, деятельности его талых вод 
или особенностей вытайвания мертвого и погребенного льда, 
но также И воздействия склоновых процессов. Еа территории 
Латвии, при сравнительно хорошем состоянии изученности э л е 

ментов рельефа ледникового и водноледнввового происхожде

ния, до онх пор мало внимания уделялось познанию деятель

ности склоновых процеооов, интенсивно развивающихся как 
во время возникновения форм рельефа, так и в последующие 
отрезки времена. По данным исследований,выполненных на 
территории Польши /Дылик J>\ļ\'lK , 1953 и м н . д р ^ / , в Каре

лии и на Кольском полуострове /Рухина, 1955 , 1 9 5 7 / склоно

вые отложения в комплексе ледниковых образований имеют 
веоьма существенное значение и прослеживаются в виде д о 

вольно больших по мощности толщ. Отложения такого типа, ВАК 
известно, образуются И в концевых частях современных ледни

ков. 
В Латвии склоновые отложения преимущественно изучались 

вами в пределах холмистых ледниковых образований. Часть 
материалов исследований уже.опубликована /Вейнбаргс , 1 9 7 2 , 
1976; Вейаберто, Нейроне, 1 9 7 2 / , здесь же следует более 
подробно остановиться, на анализе отруктурнотежетурвлх 
особенностей еклоновш отложений В оцввать условия ВХ г й • 
ВАЕВОА. 

В холмистых образованиях ледяиновога рельефа l e ļ r i t t 
склоновые отложения представлены в виде млеЛфав ааж И* 
валена» холмов, так ж в ивжхолмных впадинах* 





Рис. I . Призеры шлейфов отложений на склонах холмистнх 
форм. I  Поперечный профиль небольшого оэа, рас 

положенного у хут.Блиодниеки вблизи поо .Иле , х а 

рактеризующийся значительным развитием склоноввх 
отложений / Е / . I I , I I I  Разрезы склоновых отло

жений / Е / камов у н а с . п . Л а ч у к р о г с , вблизи г , Т у 

кумс. 

Примером типичных ш л е й ф о в н а с к л о н а х 
х о л м и с т ы х ф о р м являются отложения, наблю

дающиеся в строении небольшого о э а , расположенного у хут . 
Блиодниеки в районе п о с . Е л е . 
В поперечном разрезе оза видно, что отложения, приурочен

ные к е г о склонам / р и с . I ; 1 , Б / , представлены грубозер

нистым материалом, который з а л е г а е т в наклонных субпарал

лельныхслоях мощностью 1020 см. Наблюдается ритмичное 
чередование слоев гравийногалечного и гравийного материала, 
причем мощность слоев увеличивается в направлении подошв 
с к л о н о в . В итоге материал в поперечном разрезе силона 
приобретает клиновидную с л о и с т о с т ь , а наибольшие мощности 
толщи склоновых отложений приурочены к нижним частям с к л о 

нов оза.Углы падения слоев склоновых отложений наибольших 
значений / 2 5  3 2 ° / достигают в глубине толщи. По направ

лению к ее поверхности они постепенно выполакиваются ДО 
1 0  1 8 ° , приближаясь,таким образом, в уклонам поверхности 
склона o s a . На правой орона / р и с . Î ; 1,А/ osa видны 
небольшие деформации t ' зв склоновых отложений тапа флек

с у р , образовавшиеся над мякрообросами г приоклоновой ч а > 
га водноледнивовых ооадков. Еамеры ориентации галек, отлж

чающжхся средней окатанностью, свидетельствуют о том, что 
в склоновых отложениях вх длинные оси в ОСНОВЕом распола

гаются оогласво азимутов падения склонов. 

Склоновые отложения атого же ткпа, во предатавлевжве 
лкаь более тонкозернистым материалом, наблюдались в камах 
южной части ТукуискоТалсинского холмистого района Севере

Курземокой возвышенности. На склона однога из камов р а з 



ьитых в окрестностях н а о , ц.Лачукрогс / р и с . i j ц / эта 
отложения в нижней чести представлены бурым оуглиааом и 
оуиьоью о галькой и редким валунами  пере отложенаой море

ной. В последний встречают также редкие линзы галечного ма

териала и включения песков причудливой формы. Верхнюю чаогь 
толщи оилоиоэнх отложений образуют маломощные / д о несколь 

ких дециметров/ слои светлых м е л к о  и тонкозернистых п е с 

ков* Они разделены просдойками бурой супеси толщиной в НИС

КОЛЬКО сантиметров. В аопаречном разрезе эти изогнутые в 
вида мелких складок проолойки сходятоя вверх по силону к а м а . 
Там ж о на склона другого пологого капового холма наблюда

лась авсчиноеупиочакая толща отложений / р и с . I , I I I / , х а 

рвйтерваующояой обращенными ъ сторон j подошвы оклона холма 
цлаотичаокикн деформациями, В направлении же к вершине холма 
толща быстро выклинивастоя и переходит в маломощный слой 
uynt.cn й редкой галькой, от которого в найвлеинщие водколедна

ковыа отложения внедряются "карманы 0 инволюций высотой до 
весксльки;: ДВСДГКОЕ сантиметров» Верхние слои камовых о т л о 

жений нарубан а пластичными депортациями различного типа 
/ р и о . и п и / , 

Призерами ю л efi ф о в о т л а ж е н а й, в ы с 

т а л а £ щ в х м е ж . о л к и и е в п и. д к н н, 
алдяютоя обрвьолайия в котлованах камоьего рельефе . Нема уже 
было указано на прииутствае таких шшп^оь во ^шадиаах у 

« а о , п.Биллас а Каптвиаи в пределах Акль^ецаемоного холимо

ю г о иаоаива /Вайкберго, 1372, ВзЙабергс, Мейроке, 
1972/ * на холмистом у ч а с г ' о а районе геры Ыв^а&йахажво 
на „ападкоКурвамакоЙ возвышенности / В а й в б е р г о . 1 9 7 6 / . 
ЕлеЬфы'в öoaoaao« прелатаалекы маломощными / д а в а о к о л ь 

ких дециметров/ . галечнограаайных отложений. В вьрхвей 
«ее та адвйфоь врво^мрвУьт « j u a c b и оугдциои с галькой 
а ъалучаки / Ц Й О „ k, П А в напра tue а к и вверх по с к л о 

Шёы кевдоливщ аолдна с л о и , г а к же ин к вел толща отхоже

няд , ьык;даааьл**«и» 
a Pub!'«*« тилщи. ct. ;;: .ti4f„Ji о т . ч н г к н и ь миахла можно ивой

t HIT L Ft сяо.т!ь»*л вталоь с в i о pi. Й)Ю t&i* Hfl  L a n p n a p , пачка 

http://uynt.cn




Рва» 2 . 'Примеры шлейфов отложений, ебравонаншхся в меж

ходмных впадинах. А  Склонение отложения / I I / , 
гаполвяхчие мевхолмиую впадину вблизи горн Кел

аа*скалас у г .АЙвлуга , Б  Склоновые отложения 
/х, I I / , чаотичао заполняющие межяолмную впади

ну и покрывающие склоны камов у Нао, а .Виллао 
вблизи г ,Талсы . 

отложения впадины у на о , а . Виллао характеривуется двучлен

ным строением. Еаийолее древняя ч е с т ь т о л щ й / о и о . 2 ; Б , 1 / 
развита лишь на правом еклове впадина и до ее дна ва р а о 

престропяерол. Гелечногпевийные и паочание слойки пачка 
I а ц к л в Е К в а ю т о я ужа з средней и верхней частях оклона впа

дины. Кроме того, она нарушены оубгорнэонтальиыми и д и а г о 

вальндии разломами. Пачка I I нйрушевнй текстур не и м е е т . 
Е ае верхней части появляется оуглинок с гальки! , который 
В виде карман* эаполияет цвнтрельнув ч а с т ь межхолмвой 
впадины. 

Отложения впадиаы у хут .Кантвйни в основном п р е д с т а в 
леаы расслоенными суглинками й валунами и галькой / п е р е 

й т л и е и н а в (.'.орана/. Подобно вышбрассмотраыяой галечно

граяийвопесчаной толще, слойки суглинка выстилают дно 
мекхолмной ьпадяны. Наибольшую мощность они имеют на дне 
впадины, в то время как вверх по ее о к л о п а м ^ а м е ч а е т о я 
постепенное выклинивание слоГков / р и с . 3 , А / . 

Маломощный / 7  2 0 СМ/ олой галечиодеочапого материа

ла , подстилающий на самом дне впадины петзе отложенную м о 

ргну, отличается своеобразными текстурами, Гравий з а л е 

гает, в виде линз длиной до 2 0 см и высотой в неоколько 
оавтпкетров , которые имеют небольшой наклон в сторону 
центральзой части межхолмной ШЗВДНВВ. Линзы разобщаются 
облекающими их лросдойками песка о субпарелдвльной олоио

т о ь т 1 в / р и с . 3 , 1 / . В направлений внарх по. оклеваы впадины 
ьасл'ждаатся выклинивание пе«чанмх прослоев , сопровождаю

щихся схождением оубпараллвльных олойвов . 
Гальва залегает в каплевидных линзах, обращенных округ

ленной головкой часть» в сторону центра цажхолмной впадины. 
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1 г 30 ем   • 
Рис.. 3. Склоновые отложения, заполняющие межхолмну» впадину у хут.Капте£ни, 

вблизи пос.Пастеаде. 



В хвостовой, части линз галька располагается оубгоривонталь

н о , по в головной гаамещаетоя по ае це.рч^ерпи, окоптупквая 
каплеякднук лк..йу /  н е . : , , . / 

Отдельные каплевидные линзы гьльнн ьотреча^тоя такие в 
пачке пераотлоаекаой морены, а в верхней части разрез в 
центре меоолмной впадины ряд таких лиаз образуют нарманfl

ou pasi^e внедрения гравитационных отлокепиа . 
Относительно больаая плотность склоновых отломений, 

почти раннякщаяоя оостояыию первоисточнику оааоа , т . е . 
отложениям холмистых ^.арм, a также небольшая отепскь выще

лачеанооти карбонатного материала и отсутствие йрнмеон ор

ганического нвсботва с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что рассматри

ваемые отложения сформировались лишь несколько ьозже фор

мообразующих отложекий холмов ь суровых и почти лишенных 
растительное ТУ, условиях поадиеледниковья . Эакт, что наибо

лее древние пачки склононых отложений не распрос тропыютоя 
до дна межхолмпых впадип, как напр>;:.:ер, во впадине у нао .п . 
Ьиляэс, иб'хяеняетоя тем, что она в начальные фазы накоп

ления склоновых отложений, была euio занята глыбой льда или 
уплотнениым с н е г о и . Разрывные деформации В склоновых отло

жениях, очевидно, возникли лишь после вытаиванмя льда или 
снега во впадине . 'Флексуры в слоях подобные т е м , которые 
наблюдались в оклсаовых отложениях osa у хут;.Елиодниеки 
/ р и с . 1 ; I / , вероятнее всего образовались в процессе оттаи

вания Бодноледниковой толщи о з а , вследствие небольшого 
оказания присклоновых формообразующих пачек по с у б в е р т и 

кальаам разломам. 
Накопление оклоновых отложений, очевидно, было обуслов

лено ооыпанием материала в сочетании с делювиальным омы

'вом. Этим хорошо обьясняетоя формирование г а л е ч н о  п е с ч а 

ных шлейфов о облекающей склоны холмов и межховмянв впа

дины олоастотью. Их галечнограяийиые пьчки в основном 
являются результатом осыпания материала с крутых склонов 
холмов, тогда как слои Солее тонкозернистого состава обра

аошлиоь при Делювиальном смыве. Гитыичиое чередование 
ч?нх слое а в пьвгдачщг *пя% склоновых образований, вероятно, 
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отражает послвдоват ельнсоt ь хода денудации ьоднольдиикоаих 
• отделений,оСках:а.Ч!:,::::ол па первичных й>>у,тш склонах д о л г о в . * 
перяув ста /щв денудации делювиальным смывом были вынесены 
песчаные и паийолае мелкие граЕИЙвые ч а с т и ц а . Потом при 
отоуготвмк песчаногравиИного заполнителя происходило c o a 

n a E ü e гальки грубого г р а в и н . 

Образование параллельно слоистых.песчаных и суглинис

тых пачек склоновых отложений скорее аоого являетоя с л е д 

ствием делювиального о к в в а . Зозниппогепие ж и тоакояернио

ГВХ стлоганаИ с пластическими, деформациями слоистости и 
грубоверниотах огложавий скаплеВИДНЫМИ линзами галечного 
иа7вриала . обусловливалось ооля&лякцкоквым оплыванием ма

териала» 
Судя по данным о мощностях склоновых отложений и р а з 

мера:.! площадей их распространения , можно п о л а г а т ь , ч т о » 
соэднелезнаковое время с холмистых <|орм бил cuecen слой 
материала мощяостьи от ноокольких дециметров до 2  3 м. В 
результате этого в ряде с л у ч а е в холми оейчао яэляютоя зна

чительно более низкими и выровненными, чем в начальные 
фазы озсего существования. 

Знание текстур склоновых отложений но многих случаях 
споообст^ует восстановлению ветеран развития территории. 
Так, ааяример, наличие в КелпаЯскалнскои группа к а м о в , а а 

поляанных склоновыми отложениями мвжхолмных впадин, погра 

*беннше слоем плотной донаой ыороны серого цвета / р я с . 4 ; 
Д , 1 / , . свидетельствует о т о й , что холмистый, рельеф здеоь 
су!.;ес:говал уже перед надвиганием ледника, отложившего 
вту м о р е н у . 

• Присутствие линзы склоновых отложений, под слоем доп

аси морены в южной части гсама у хут .Еиеляс цблази ыао ,п , 
лауцйена / р и о . 4 ; В , 1 / указывает на т о , что данная фор

ka ральера. существовала уже перед последней осциийяоаей 
ледникового края в этой р а й о н е . 

5с о u ta своеобразные "itarмады* оклоао.аах отложений 
наблюдалиоьв пределах абразионной равьины Веит'ОИйУсмско

го д о л е д н и к о в о г о еаооейна / Ь е В а б е р г о , Стелле , 1 9 6 7 / у 
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Рио. 5 . "Харианы* оклоновых отложений, частично абраддровалные волновой д с ч г е л ь -

ноотью Вентско-Усиокога бассейна , вблизи в а с . п . йивишкрого. 



вао.н .Кдьаашрого, располагающейся явподрвдотвеино севернее 
Авдайацйемсксго холмистого массива Ту кунак оТалснао.каго 
х о л о с т о г о резона / р и о , "Карманы* нредчтанллт^т соио^ 
остаск;; с л е д о в склопоаых отложений п не^холмных нпбдав&хДтдо

жеши^ь основном характеризуются грявнйногалечным а дасчаным 
ыатерхалок. р«же аунааыв. Галька , Г^ВВКЙ В пеоок образуют 
йдоИу облек.^ющке дво бвьшой ыехходмной впадину, В нижней 
части толчн зтих отложений местами наблюдаются олады ополаа 

&яя материала по. он лакам впадин, прослеживающиеся в вида 
азгнбон слоев в центральных ч а о т я х . г д е втянута неьшн под

стилающих моренных отложений / р и о , 5 , А / , 
Бели рбконотруиризать срезание аорацией воднолвдыико

вого бассейна части лавв оклоновых отложений, то е с т ь о с 

нования полагать , что перед возникновением итого водоема 
в районе, к а о . п . Кивиикрога, в пространствах между впадина

ми, заполненными склоновыми отложениями, существовали холмы 
высотой по крайней мера в 55 м . 

Таким Образом,оклоновые отложанил ледникового рельефа 
Латвии .представляя* оасей своеобразную группу генетических 
типов осадков , отлйчающихоя. специфическими особенностями 
строеи:л. Эти отложения в комплексе ледниковых образований 
сравнительно легко распознаваемы. Их выявлений в целом 
ряде случаев должно опоооботвовать уопетаому рьшваив вопро

оов ледникового морфогенеза . 
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Управление геологии при Совете Ь'.икистиов 
Латвийской ССР 

Лт.;иОГЛЯЦИА11ДЦ2 РАВНИНЫ К ОСНОВНЫЕ Й О Ш Ш Ш К Ш Ш ! 
ВОДОгНЫ ЛАТВИИ 

Лимногляциальяые равнины, образованные аккумулятивной 
и абразионной деятельностью поз днеледниковых водоемов, ши

роко развиты на территории Латвии. Они характеризуется п л о с 

кой или пологоволнистой поверхностью о относительны;.'.'! п р е 

вышениями рельефа порядка 24 м. Отдельные участки равнин 
нередко осложнены ледниковоаккумулятивными Я в к а м и , дю

нами, а также и речными долинами. Среди преимущественно 
аккумулятивных равнин встречаются абразионные участки , где 
аа дневную поверхность выступают гляциганныа отложения, или 
дочетвертичные породы и встречаются скопления валунов . 

Учитывая существующий опыт классификации лимногляди



альных равнин / Б б й н б е р г о , I 9 6 0 , лапилиао , 1 9 7 2 , Аболтьшыи, 
Ьякалауокао , Раукаа 1 9 7 4 . и д р . / , результаты исольдования 
ле.чточанх и баеьадунных глин / К у р в а , Стинкуле 1 9 6 6 , Курш, 
Стелла, I S 6 4 , Курш, 1 9 6 7 / и другие данные, предлагается 
ицдялять раэчи^и падпрукенных, изолированных а остаточных 
бассеЙяоа / р и е т 1 ^ 

?авп!;,Ец пвдцружениых бассейнов представляют ообой дни

ща" лкихоглядвальвых водоемов, образовавшихся у края ледни

ковых лопастей или языков , отступающих согласно уклону л о 

жа . Она оковтуриваьтоя более или менее четко выраженными 
бврегеьдая линиями, исчезающими в аоаах леднаноного аоддру

ЕИвания; Поверхность таких равнин плоокая , реже пологовол

инсгая , обуслоалоиная характером подстилающего, чаще асаго 
к о р е н н о г о рельЦа. Сложены они ленточными, ленточноаодоб

Вьша и боаьалуиными глинами, а такие алевритами ,и песками. 
"cauiotTb их непостоянна и еависит обычно от неровностей 
асдсталающвго рельефа, достигай максимума / д о 20 м/ в п о 

ВйжеаяйХ последнего. При этом ленточные глины приурочены 
главным образом к наиболее глубоким участкам иодоемов, а 
алевриты и лески , характеризующиеся, горизонтальной с л о и с 

т о с т ь ю , текстурами р я б . г т е ч е н и я и волнения, наблюдаются 
ь еедовнои вблдаи бывших у с т ь е в долин и ложбин стока /Вейп

6чpre, I 3 C V и а прибрежной полоое^ 
Равнины аодаружеииых бассейнов характерны"'для низмен

ностей и зообинао широко развиты аа СреднеДатвнйской низ

Иеннссти /равнины Земгальского и ; , аудвезского б а с с е й н о в / . 
Ъ качестве разновкднйети рассмотренных форм цеяеособ

рйваа ацдедить равнины подпружекиоиаладгсикоыых бассейнов . 
Они воайвкали в условиях, когда ввдоам распространялся не 
тольхо ва совобояввюейоя от ледника территории, но затоплял 
к двотальнуг; часть подпружиь&ющей ледниковой лопасти или 

: t ваходшдуюСВ чаща ьоего в пассивном или мертвом оос

I> результате иг^лшрдвдйальцые ооадки наксвла. ;иаь 
иаотччва ждк па поверхности, тек и а трещинах или п р п т . г я 

[&Х ^артВйГО л ^ а . Поэтому равнкна иодпрукенноналедниконых 
оисоейаов отлачагтой весьма не р о и ; of. пс ветхи о с т ы , ос лож





Р и о Д н а с .47)  Схема р а с п р о с т р а н е н а поздиеледшковых б а с 

оейлов . I.Подпрукенныз бассейны; 2.Изолиро

ванные бассейны; 3.Остаточные бассейны; 
4 .Максимальная граница распространения Бал

тийского ледникового о з е р а ; 5.Основные а р 

терии стока и их дельты, 
оний, Э  Кавдавскхй, 4  СоеднеСалацокий, 5  Буртнизк

екий, 6  Сигулдский, 7  Симциемсскил, 8  Вилолский, 9 

Рукокяй, 1С лркевциемсожий, I I  К р у с т п и я о с к ^ " , 12  Ке

ретский, 13  Гайльский, 14  Злкшньский, 15  Яунаклаский, 
16  Екнсний, 17  1игурокий, 1В  Севанский. 19  Полоцкий. 

ненвей отдельными холмами и лимноглядиальными увалами. 
Нередко встречаются участки , гипсометрически не отли

чающиеся от окружающего равнинного рельефа или даже з а н и 

мающие более ниакое высотное положение, однако не имеющие, 
покрова лимаогляцкальиых осадков или следов абразии . 

Глины, алевриты и пески , принимающие участие в с т р о е 

нии равнин подпруженноналедвиковых баооекнов, отличаются 
непостоянной мощностью, меняющейся от первых д е с я т к о в 
сантиметров до 15 м». Эти отложения, по данный Г.Й.Зборхарда 
Не выравнивают пологоволниотую подстилающую поверхность , 
а местами даже усиливают ее артикуляции. Рассматриваемая 
разновидность равнин развита ь пределах низменностей и осо

бенво характерна для БосточноЛатвийокой низмениооти. 
Равнины изолированных бассейнов генетически п р е д с т а в 

ляют 'собою участка дна а пологих подводных береговых окло

нов тех водоемов, которые не имели посредственного к о н 

такта с ледниковыми лопастями или языками. Они х а р а к т е р и 

вуютоя в целом незначительными размерами и наблюдаются 
преимущеотвенно аа возвышенностях, а в пределах низмен

ностей встречаются реже. Эти равнины приурочены, к и з о 

лированным понааенялм ледникового рельефа, где окаолива

лись талые воды/равнины 1иелауыекого бассейна на Восточ

ноКур8аьской возвышенности, Яунаннаекогп оасоейна в а р е 



далах Ъосточко-Г.атаиноксй ••.sts.vciiuocra Л Т . д . / ' . Равкияы a s o 

лированаых бассейнов характераа ;ютов аодсговолниотой ZÜ-

ьегхаос'.ью, ;.ор«4ко услскяаыиоь кедами и «орв&йкки холма

и.а. ;»еятг.... пиболее поиикаиймв их ч а с т ь , иногда s a 

вяты болота:..: зля озерами / о в . Р е в . ч я о , zöIUmaa, Цуртякеку 
и д р . / . ." а ш о г л а к т ш ш в отложение, обрааухщае, равякяы 
йзйДяро^а.Ч1их с 'асое^ноь, представлены Сезьалушымк г д к я а 

i.li, алеврита;. . ; пасхами от^лаатвльно пес сльлсК модвоота , 
?Ü а:: или с г а у и ч .чодсе^ад»; представляет о об ОЙ дилща 

незначительных по площади лодоемоа. сохранивЕИхся s о т а и 

ОителЬНых понижениях релье&а, после спуска с еле с оС^р.:ых 
ПОДаружейных и аедпгу^е.шопаледняковцх бассейнов , "х 
центральные части обычно заняты болотами, иногда озерами 
/ о з . Г.уоакас/ . Рассматриваемая разновидность . » н о г л я п и 

альяцх сазанин особенно широко развита в пределах Вссточио

ЁЙТВИЙОКОВ низменности / равяияц Галльского , Лу банок ого в 
д р . басоейнов / . 

Дли палеогеографачвед.1к ревене"трукдиЗ важное 2.;ьчевав 
имеет определение ^адеввальйШЕ границ раейростраяеаай лам

когляциалыых водоемов, а также $аа етабйАивадйп их у р о в 

ней во время р е г р е с с Й И . В о в я з а с этим возникает а е о б х с 

ост i вэучевия к прослеживания береговых ланий локаль 

ных бассейнов » как правило,они мор^олегачаск;: ьыражоаы 
слабо к представлены чаще всего береговыми налами к а б р а 

ЗИОЕНЫЙЙ уступе ми. Реже встречаются баги Е аккумулятивные 
террасы . Однако, аккумулятивные береговые „ормп в с т р е ч а 

ются преимущественно вблизи долин и ложбин стока , га; "кан 
здеоь волноводу воздействию подвергались песчаногравкйные 
дельтовые отложения поступающих в бассейны потоков. Кроме 
т о г о , сами дельты служат сравнительно падежным критерием 
для определения уровней бывших'водоемов. По мере у д а л е 

ния от устьев долин, и ложбин, вследствие относительно 
кратковременного существования бассейнов и наличия преи

мущественно пологих подводных их склонов , бе^огоыгс обра

зования встречаются редко. Оки предотавлеяы обычно р а з р о з 

н е н н о й аоразйОЕйвмй у с т у в ш к , приуроченными в ооновком 

http://i--.li


а ОЯЛСНЙК ледяикоЕОа>[ку1:у дативного х а р а к т е р а . На отдельных 
участках берегами лимногляциальных баеэвйяов могли слузмть 
такяв r/¡i6íi мертвого д ь д а . 

Относительно слабая выраженность береговых образований, 
а также их ^рагменгарность сильно затрудняет реконструкции 
бьрегещус дннии поздвеледникоъях баосейиов. Поэтому во мно

гих олучаах они нреведанн уоловно и требуют дальнейшего 
подробного изучения . Для этой ц е л и , а также других работ , 
ноле заик ыоьет оказаться обобщение существующих в настоящее 
время представлений о гипоометричеакйи положении берегов 
рассматривавших бассейнов и их свяви с гидрографической 
с е т ь » , приведенное в таблице (на с . 6 1 ) . 



Tac пине 

M 
на 
oxe
ие 

Наименова
ние бас
сейна 

Индекс 
берего
вой ли
нии 

АбСОН!. 
береговой 
линии в 

Связь бассейна с гидрографическое 
сетью я другими водоекаки Литература 

1 г 3 4 6 

Мердзен

Еицтальсяо
1уоаяски£ 

• • .i 

К, 

ISO 

П 5  П 7 
IO5I06 
100102 
150158 

•135128 

127130 

I I 8  I 2 0 

I I S 

; 

Спуск по ложбинам стока в Еидгальскс
Лубанекий водоаы 

Етаиток вод по УП надшжкенЕОЁ тертое е 
.Даугавы ВосточноЛатвийского спектра 
с Полоцкого /13/ водоема. Стоя ш> 
ложбине ИодупеВикуова 
Птжток вод по Л . вадпойкенвой террасе 
Даугавы ВосточноЛатвийского спектра
П яадпоЯкенноЁ террасе долины р .лалтн 
q Латгальской возвышенности, по доли ' 
ве йлуксте . Приток вод но ложбипаы с т о 
ка е Кердзенского бассейна . Сток по 
долине КодупеВихуона 

Приток вод по У надао&.енкой терпасе " 
Даугавы Воеточнс—Лат в е с к о г о спектра , 
по долине Болу.ас; с 1/гуЬского / 1 7 / 
бассейна . Сток по ходкие ИодупеВа
к у о н а 

reiljiOHC. 1375 

А б О Л Т Ы Е Ь Ш . 
Вейнбетис, 
Зберхврдс, 1Э74 ^ 

сл 
J,'e;;T)OHC, 1975 .«г1 

Эберхааде, 1 9 6 7 , ' 
1972 ' 



I 2 4 5 6 

-

107юа Разрозненные тсррасовидаые площадки 
в долине Даугавы между У i Л надпой
менными террасами ВосточноЛатвийско
го а п е к т р а . Приток вод с Еигурского . 
/ 1 7 / бассейна по Щ надпойменной терра
са долины Болупе, о Еунанласного /15/ 
бассейна по П надпойменной террасе д о 
лины Пвдедве. с Видэемокой возвышениос
тв по долинообразному понижению Апинь
ушгте, с Латгальской возвышенности по 
I надпойменной террасе долины Резакне . 
Сток по ложбине ИодупеВижу она . 

»

IQ4I05 Приток вод по 17 надпойменной террасе 
ВосточноЛатвийского спектра долины 
Даугавы» П надпойменной террасе доли
ны Малты . 

• 
• 

; L u b 3 •9&IC2 Приток вод по Ш надпойменной террасе 
ВосточноЛатвийского опактра долины 
Даугавы, по I надпойменным теграсам 
долин Педедзе и Болупе 

Древнее 
OS Д у б а 
АЛО 

L u b , 9597 'Сток по ill надпойменной тертоасе долины 
Айвяекоте 

Средне
Гауйокий 

/ В е Л е н
С I I I / 

1251Б0 Приток вод с В И Д Э 6 1 . - . С К 0 Й возвышенности 
по Ша надпойменной тепрасе Ра ивового 
спектра долины Гауи 

Лболтиньш, 1967 
Аболтыньш, Г971 



/Веденский/ 

/ В е д е н с к и й / 

Ск и лт ей
ский 

Стренч
СКИЙ 

120122 

II5-II8 

8991 

7 0  7 2 / ? / 

6570 

5860 

5052 

ПРИТОК ВОД ПО Па надпойменной террасе 
Ранкскогоспектра долины Гауи 

ПРИТОК ВОД ПО 1а надпойменной террасе 
Ранкского спектра долины Гауи., по лож
бине стока Уриенсте 

Приток вод с Велеяского бассейна по 
тертасе IVСинодского спектра долины 
Гауи", по I надпойменной террасе 
долины Тырзы, приток воды с Алукснен
ской возвышенности по долине шйдавн 

Аболтывьш, Ввйн
б е р г с , Эбегчгат>дс, 
1974 

Приток вод по репрасе Пь Ви решек ого 
спектра долины Гауи, по I яадпой
ненноь террасе долины Пало <; дельта 
в устье долины Ыустриги 

Спуск по 1У надпойменной террасе Сигулд
ского спектра долины Гауи в Земгальскяй 
водоем  • 

Спуск во 13 кадаОЁмениой т е г г а с е Си
гулдского спектре дшшни Гауи в Еск
гальйжиЁ водоем 

Аболт1«пя[, IS67 
Аболтыпъш, 1971 
Аболтпньш, Бейв
б е р г с , Эберхасдс, 
1974 



I 2 • S 4 5 Ё 

Зобессхяй 

-

100102 

9192 

«г 

Приток вод о Видземсвой ВОЗШЯЗЛНОСТЕ, 
в ток чвсле с Володсяого / ц / бассейна 
по И надпойменной терраее Видземско
го спектра деланы Огре 

Пгпток вод с Вкдзекской возвышенности 
. по Ш надпойменной террасе Видземокого 

спекгпа долины Огге. Спуск в ДАУДЗЕЕ
ский водоем по ГТр надпойменной т е р 
расе Ледманского спектра долины Огре 

"берхагдх, 1972 
Аоолгапьш, Be fia' 
ое ПГЕ , Эоеохатлс. 
1974 1 

i 
• 

Йзудзев
СКЕК 

Di 8&-34 Птизтшг вод по УП террасе долины Лауце, 
по У1о надпойменной террасе Ледманско
го спектра долины игре с Лобеоского 
бассейна 

Эберхардс, 1972 
Абелтыкьш, Вейя
бергс , Эберхардс, 
1974 

i 
о 
1 

7 8 - 3 0 Приток вод по П а надпойменной гегтасе 
СреднеЛатвийского спектра долины Дау
гавы, по террасе УТ долины Лауце 

Ь 5 
7 S 74 Разрозненные террасовые площадки и,ежду 

l í a и 1а террасами СреднеЛатвийского 
спектра долила Даугаы. , верхняя дельта 
Даудэенской долины 

DA 70 Приток вод по 1а надпойменной терраое 
СреднеЛатвийского спектра долина 
Даугавы 



I 2 3 4 5 

6465 Разрозненные террасовые площади между 
1а I П а надпойменными террасами Сред
неЛатвийского спектра долины Даугавы; 
нижняя дельта Даудзевокой долины 

6162 Приток вод по П а надпойменной террасе 
СреднеЛатвийского спектре долины ^ у 
г к ш к Ур надпойменной террасе Ледман
окото спектра долины Огре 

5859 Приток вод по УШв надпойменной террасе 
СреднеЛатвийского спектра долины Дау
гавы /V 

Звйгаль
ский 

г 5758 Притон вод по УП надпойменной топовое 
Оигулдокого спеки:* долины Гауи, УШа 
надпойменной терраое СреднеЛатвийско
го спектра долины Даугавы. Сток по 
терраое т>" Абавокой долины в Вент
окка водоем , 

• 

2 , 5052 

11 

Пряток вод по У1 надпойменной тетграсе 
. Сигулдского опектра долины Гауи', УПа 

надпойменной террасе СреднеЛатвийско
го опектра долины Даугавы, 1Ур над
пойменной террасе Ладманокого опектра 
долины Огре, террасе Ч>" Ьерзеской 
долины ложбине п.Иецавы. Сток по 
терраое "С" АбаЬокой дбливы в Веят
окиЁ водоем 

Аболтыньш, 1967,1571 
Вейлбергс, Стелле, 
1967 
Вейнбелгс, 1968 
Эберхардс. 1Э7С 

Аболтыньш, Вейнбергс, 
Эберхардс, 1974 



1 « 

2 . 

4546 

4 2  4 3 

3 9  4 0 / 1 

3537 

2830 

Приток вод по УТа надпойменной террасе 
СреднеЛатвийского спектра долинн Дну— 
г а в ; ; , террасе "С" БерзескоЙ долины. 
Сток по террасе "В" Абавсвой долины в 
Вентокий водоем 

Приток вод по Ув надпойменной террасе 
Ситулдского спектра долины Гауи» Уа 
надпойменной террасе СтедЕе1втвкйскс— 
го спектра долины Даугавы, террасе "В" 
Берэеокон долина. Сток по террасе "А" 
Абаэокой долины в ВентскиЙ водоем 

' Приток ВОЯ по Уа надпойменной террасе 
СреднеЛатвийского спектра долины Дау
гавы 

Приток вод по 1У надпойменной террасе 
долины Гауи оо Смилтенского водоема / ? / 
1Уа надпойменной террасе СреднеЛат
вийского спектра долины Даугавы 

Приток вод по Ша надпойменной террасе 
долины Даугавы, по Ш надпойменной т е р 
расе долины Шекеле» по 17 надпойменной 
террасе долины Гауи со Стреичского 
бассейна 



27 

Салдусокс
Амулсний 

Салдусский 
остаточный 

Веятский 

2 К - 2 5 

1516 

130/2/ 

иъ/у 

108110 

8891 

8486 

7678 

Приток вод по :Па надпойменно*: тергасе 
Срадвелатвийокого спектра долины п у 
ганы 

ПРИТОК вод по 1а надпойменной тепгасе 
СреднеЛатвийского спектра долины Дау
гавы 

Спуск по локбинам Кмула, Амуда и 
циецере в Вентский водоем / ? / 

Приток вод по йунаагастскок ложбине 
стока с Талсинского массива 

Приток вод по Яунпагаетской ложбине, 
начало врезания долины Абавы около 
нас.п.Нанда£муйжа / ? / 

Приток вод по рукенокоЁ / ? / и 1а3ру
менской локсква»'. с Талсинского ь а с с и ш ^ 
начало ьпезаиия долины Абавы около 
г .Кандава / 7 / 

т. Стелле, 1964 
Вёйябврго, Стелле . 
1Э67 
Вейнберге, 1968, 
Аболтннып, В е й н б е т с , 
Эберхардс, 1274 

Вейнберге, Стелле, 
1967 
Вейнбергс. 1968 

Аболтыныч, Вейнберге, 
Эберхврдс, 1974 
Вейнбеггс , 1975 



I г 3 4 5 6 

1 
ел 
т 

7 Апрнкский 

л • 6 9  7 3 

6667 

6062 

5 7  5 8 

* 

5354 

49 
46 
43 
41 

60 

1 7  4 9 / ? / 

Приток вод по терраое "Б" Абавской 
долины с Каидавокого бассейна 

Еригьк вод по терраое "Р" Абавоксй 
долины с Каадавского баооейнв 

Приток вод по террасе "Е* Абавской 
ДОЛИНЫ 

Приток вод по террасе Т>* Абавско
Слоцененой долины с Земгальского 
бассейна. Разрозненные террасовые 
площадки Верхвевентской долины 
выле террасы Т " 

Приток вод по терраое "С" Абавеко
Слоценоиой долины е Земгалъского 
бассейна, по терраое Т " Верхве
вентской долина 

Приток вод по ложбине стока Тебта о 
Еалвеясяого / I / водоема Звцадно
Курземской возвышенности. Спуск по 
долине ДурбеВяртав в ЬартскиЙ водо

Вейнбертс, Стелле,196 
БеЁЕбергс, 1968 
Аболтьшьш, Зейнбергс , 
гберхардс , 1374 

1 
ел 
т 

7 



I 2 3 4 5 6 

Бавтекли 
/ В е р х н е 
Бартский/ 

 . 

4 5 / ? / 

58 60 

5 0  5 4 

4 7  4 8 

4546 

4 2  4 3 

ем /разрозненные террасовые площадки 
выше террасы " Б " / , по ложбине стока 
Аланде. /1/ 

Приток вод пв Прнекульскому долияо
обтазвому понижению с ЗападноКурземс
кок возвышенности / д р е в н я я дельта . 
Грамзда/ 

Пшток вод по Првекульскоку долив о
образному понижению с Западно—Кур
эемской возвышенности / средний уро
вень "молодой" дельты Грамзда / , по 
Пушсатской ложбине стока с Западно
Курземской возвышенности / д е л ь т а 
Пурысате/ 

ПРИТОК вод по Приекульскому долино
образноку понижению с ЗападноКуг
земсной возвышенности / средний у р о 
вень "молодой", дельты Грамзда/ 

Приток вод по Приекульскому долино
образному понижению с Зададг;о~Кур
земскоЁ возвышенности /иимний у р о 
вень "колодой" дельты Грамзда / . по 4 

Пурксатсков ложбине стока с Зышд. е 
Курзекской воэшшешюстя , по долите 
дурбеВартая с Адрвкского водоема 



I 
1 2 • 

4 5 

55 Пшток вол по долине ДурбаВартая и 
Станка / ? / 

2531 Црггск вод по долине дурбеВартая 
/ т е р р а с а "В"?/ 

2728 Приток ЕОД по, долине ДурбеВартая 
/ т е р р а с а " В " ? / 

24 Приток вод по долине ДурбеВартая 
/ т е р р а с а "А"/ 

1322 Приток вод по ложбинам стока Свенте 
и Аланде / ? / 

I . Калвенский 85 Сток вод пс лскбине Тебра в Априкский 
водоем 

2 . Тлелауцокий 100 
О 
*-)» 

Кандавокий 72 

67 

Сток вод по тертаое "С" Абавской 
долины в Зентский водоем 
Сток, вод по террасе Т " Абавской 
долина в Вентскйй водоем 

4 . СреднеСа
лацский 

% | 

\feii 
54 
52 Приток вод с бассейна Ьуртниеку / р а з 

розненные террасовидные площадки выше 
Л надпойменной террасы долины Салацы' 

Вейнбергс, Г968, 1975 

Эберхардс. 197Е 

file:///feii


Еуртниек
ский 

Современ
ное озеро 
Буртниеку 

Vsi* 

\fev 

Bui 

Bull 

Bum 

Bu iv 

Buv 

49 

47 

48 

4 7  5 1 

4547 

4445 

44 

43 

Приток вод с бассейна Буртниеку по Л 
надпойменной террасе долины Салацы 

Приток вод с бассейна Буртниеку по 7 
надпойменной террасе долины Салацы 

Сток вод в СреднеСалацский / 4 / водо
ем /разрозненные тегсрасозидные п л о 
щадки выше 71 надпойменной террасы 
долины Салацы/ 

Сток вод по У надпойменной терта се д о 
лины Салацы в СреднеСалацский бассейн 

Сток вод по Ш надпойменной террасе д о 
лины Салацы в Балтийское ледниковое 
озеро 

Сток вод по П надпойменной террасе 
долины Салацы 

Сток вод по I надпойменной террасе 
долины Салацы в 7иториловоо море 

Эберхардс, 1973 

I 
СП 
\ 



9. 

1 0 . 

II . 

СаГУЛД
СКЯЙ 

Силциемс
СХИЁ 

Валолокий 

Ружекий 

Ерневциемс
гхий / п р о 
точное Краев: 
цяаыокое о з е 
ро / 

Крусгпилсский 

100 Сток ВОД по долине Гауя в Силциемский 
/ 7 / водоем /разрозненные террасовые 
площадки выше Уд надпойменной террасы 
Сигулдскогв спектра/ 

92 Сброс вод во Капу'ргской ложбине стока 
в даудзавский бассейн 

8283 (Приток в о д п о д о л и н е Гауи о Видземекой 
в о з в н ш е н Б О б т и /разрозяеняне терраоовые 
п л о щ а д к и выше УП н а д п о й м е н н о й т е р р а с а 
Сигулдского с п е к т р а / 

70 

6 2  6 3 

172173 Приток по 17 наддойменвой террасе Ви
дэамского опактра долины Огре, сток 
во той же террасе в Лобеский бассейн 

9798 

8788 

8334 

1097 
100108? 

Приток вод по долинам Веоетн я Берзауне 

Приток вод по террасе "1" долины Даугавы 
с Ее р е д к о г о озера 
Сток по террасе *А* долины. Даугаву в 
Даудзевский бассейн / ? / 

Гривберкг, 1964 
Аболтыньш, 1371 

Аболтнвып, 1967,1971 

Аболтыкьш, ВеЁвберк, 
Эбврхардо, 1974 

I 

Эберхарда. 1972 

Зберхардс. 1972 

Эберхардс. 1972 



1 2 . 

Т"
3 

14' . 

1 5 . 

1 6 . 

1 7 . 

ПеретскнЙ 

Гайльскяй 

Злкнньский 

ПуввдЕаский 

:жский 
Сдпудево

ЕигурскиД 

Приток вод по террасе "А" долины 
Даугавы с Гайльского б а с с е т а . . 
Сток по той ке террасе в Криев* 
цяемсное озеро 

Приток вод по П надпойменной 
террасе Восточно—Латвийского 
спектра долины Даугавы. Сток 
по террасе "А" долины Дауга
вы в Ееретский бассейн 

Сток по П надпойменной террасе 
долины Педедзе в Еицгальскс— 
Дубаяакйй бассейн 

Сток по I надпойменной те^пасе 
долины Рвзекне в Рсзеккеиокое д о 
линоебразиое понижение 

Спуск по Ш надпойменной террасе 
долины Болупе в ГлцгальоксЛу
бавский водоем 

5 б е р х а р д с , 1972 

5берхардс, 1972 

Кейроно, 1975 

Эберхардс, 1972 

Эберхардо, 1972 



т 
J, 

¿ ! 4 b 6 

le. Оовваокяй 
/ в пределах 
Латвии/ 

150 ? 

Полоцкий 
/ в преде
ЛЯХ ДОТВЯЯ/ 

150155 

140145 СТОК ПО Л ЕЕвДПОЙМвЕЕОн 
террасе ЬосточноЛат
винскаро с ы е к т г а долины 
Даугал:.' в [ л ц г а л ь с к о 
Луеаноквй водое» 

Эберхардо, 1967, 

Ильки. 1%7 
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Г.Я.ЭБВРХАРДС 

Латвийский государственны^ университет им.П.Стучки 

0СОШП0СТИ EPOflflJ йЖ кШИ'Ш'йЩ И ЭКЗАРАЦИИ Ш

1лш тйжшш о а д ш ш в некоторых древних ПОГРЕ
БЕННЫХ ВРЕЕАХ ЛАТВИИ 

Истории исследований древних погребенных долин, г л у б о к о 
о ревенных в оубчетвегтичную поверхность, насчитывает уже не 
акт деояток л е т . Однако до сих пор недостаточно вока роль 
ледниковой деятельности в преобразовании первичной конфигу

рация и морфологии дреьикх в р е з о в . Нет четких ппедстпьд 
о том, как отличать моделированные ледником древние флвад

и.чьние образования от типичных ложбин ледникового в ш а х и в а 

лил и разрыва. Дисскуоионннм является также вопрос о х а р а к 

т е р е проявления аккумуляции в долинообраяйнх формах, к о т о 

и в значительной степени анполпеси ко^плекоом ледниковых 
нотшо 1.сдникоь*тг отделений. 

За последнее десятилетие в деле познания эайоиомвраоо

гей строения и формирования ледниковых, и в первую очередь 
''Орег.ных отложений, достигнуты значительные успехи . В ч а с т 

ности, било установлено Д . В. Шанце р , 1966; В.А.Лаврушка, 
ES7C/, что гляциолинаииескке тзкетуры основной могепы я 
1'ипы е е фациельиой дифференциации отражают важнейшие з а к о 

номерности Движения л ь д а , свидетельствует также о xapr rt:repe 
проявления процессов на контакте ледложе . Поэтому Пред

ставляется целесообразным проведение деталышх иселедсваввй 
как элементов морфологии древних в р е з о в , так к толщ з а 

полняющих их отложений на тех участках , гае они доступны 
:¡ аяоередотаенному изучению. Ножно полагать , что аолученпые 
данные п а а в о л а т , во  е р з н х , оценить особенносгн движения 
л ь д а и ноэдейитвиа е г о ьа а о ранни» склоны погребенных долив 
яа1Аботапаих ь различных по устойчивости коревая* п о р о д а х 

t ДОЛСМИГаХ, МергвЛЯХ, ГЯИЯРХ !• * Г •', В О  О ГИХ, Су путь 

о характера ШйЩия upe з а в отлеквцяяьв. 

УЛК 551 .S L ' 1 .21 :651 .4 /474 .0/ 



Ъо Epev.£ нолевых работ летом IS76 года наиболее д е т а л ь 

но были изучены три учаоткк , где на коренных океанах совре 

с'/, долина р.Даугава вскрывается строение древних погпе

бекимх дслии. Пе%...,Д учаоток расположен нижа н а с . п . ^рскка 
/ЕостсчлсХатвкйская низменность / , втопой няне г .Стучи ", 
а третий несколько высе поселка Хиелварде /СреднеЛатвийс

кая покатое т а / . 
У н е с . п . 1рсика 'севремепкая долина р . ^ у г а в а переоека 

ет глубояул / д о 150 м/ и узкуя / д о 11 ,5 км/' "маандрирук

ц;,""п дрьвазу/ долину, прослекивас^пйсяьприлема^ек равнинном 
ī виде извилистой неглубокой ло.7.бк::ы / р и с . 1 / . Эта 

сегг.бепка:: долина я в л я е т с я составной частью оистомы д р е в 

них ьрегев JCr о  ^ с т о ч н о й Латвия / Г . с б е р х а р д с , 1 9 7 5 / . До 
дьккпм екгагякы пробуренной несколько о«вврнее , до а б о о 

лгтнмх отметох 71 м, это образование выполнено прайму

ц а О т в г л Е С t on i sc i толщей коре иных суглинков и с у п е с е й , 
разобщенных отдельными слоями ^лавиогляциальных и лимно

г.". ;иельных отно;;ений. Строение верхней части толщи отло

*е;:и::. в^яагкягчев погребенную долину, иллвотрируется р а з 

р о е м / р к о , а / , составленном по естественным обнааеииям и 
расчисткам на правом подмываемом рекой склоне долины р . 
Даугава у гбродеда Ерсика . На данном участке древний врез 
оглентзрозап по Направлению движения ледника последнего 
еедбикя . Примерно вдоль его левового борта протягиваетоя 
*еьайОкий плоский меренный, у в а л , Корена, образующая верх

п . / часть " а з ре за в пределах ложбины перекрыта маломощной 
пачкой ь^ввпитистого п е с к а ' и ленточных глин. 

rTaačельцах. интерес представляет р а з р е з полностью по

гребеныой,во неглубокой / д о 40 м/U образной долины тири

\о С.V0,S км у г . С т у ч к а . Она я в л я е т с я составной частью 
сдохиой ейотемы.повидьыоыу, разновозрастных несомненно 
эрозионных речных долин / р и с . 5 / , впервые детально изучен

ных И/йрдслехенянж на местнооти В.Скуодисом / 1 9 5 9 / при 
изысканиях pu/tuna строительства 1лявиньской ГЭС, а позже 
и автором с т а т ь е / Г . Э б о ^ . а р д с , 1 9 7 5 / . По данным буре пил, 
а естественным обнажением и расчисткам яйдно, что 



Ориентировка гола* ó морене 

Pao Л Схема ооотнпщеяия древнего a m цабеиного вре&а я 
üuBpauöHboa доданы рДаутавы у городии* ьроыка 
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МОРЕНИЬШ У В АЛ * ДОПИНООБРАЭНЩ. ЩММКБННЕ* 
2»0" „ - ЗЙЗ' -* - па' -

" Уровень р.Даугавы 

Погребенная древняя долина

03 \ ОА 05 ОЛ 

№ /"Моренный суглинок 

Шебень и глыбы доломита ЩЩ^Песок глинистый 

К*НтЧ Поверхность коренных пород [• • \Ве звал у иная глина 

В7 КМ 

• Место измерения 
ориентировки и наклонов 
гальки в морене 

Р к с 2 Геологический разрез верхней части отложений выполняющих древний врез 
вблизи пос.Ерсика 



¡'"'..'•1 Глу&жая дрыт?. долина 

Норьнный силен современной долины \*^~А Уступы террас 

Овраги 1<
г т т

1 Обрыва паренных пород г. С тучка 

образные древние долины Е Ш Склоны, 

А - Б Разрез древнем *, 
погребением \ , . 
доЛмны \ 1̂ 

Дк. Места измерения V /  ^ ^ 
ООУентнровхи и умонев • . . ^ 

Ряс.3.Схема расположения древних погребенная зоозяояявх . 
врезе в 7 вовреиеиннх долин р е в ДаггввьГ • Лгтгс 



ата плоскодонная долине о очень крутыми, меатамн почти о т 

весными склонами выполнена исключительно бурны моренным 
суглинком а оупеоью последнего оледенил, Лишь меотами к 
нр^склсновым ее частям приурочены глыбы доломита, щебень 
и в а л у н ы / р и с 4 / . Изученный отреэок погребенвок долины ориен

тирован вкрест направления движения ледника последнего оле

денил в $аяу его Дагляциап.ии. 
Третий разрез погребенной, танке не прослеживаемой в 

наблюдаемом рельефе, довольно узкой / 0 . 5  0 , 6 им/ долины 
глубиной в 40—50 м, изучался на правой берегу Кегумоного 
водохранилища в двух километрах выше пооелка Лиелварде, где 
дна пересекает современную долину р„Даугави. Равревоы вскры

та лишь самая верхняя часть отложений, выполняющих древний 
•врез / р л с . 5 / . Погребенная долина ориентирована по направле

нию движения ледника. В е е бортах обНахаютоя верхнадевон

оеиа пестроцветныа глины и мергели о прослоаыи песчаника я 
доломита. Они залегают преимущественно горизонтально или 
образуют очень пологие складки. Оба последних paspeва при

урочены к равнинам ооновной морены с плоскими увалами или 
копачаомореииыыи валами /поо .Лиелварде / маргинальной поло

сы. На всех трех учаотках иэучвлиоь текстуры отложений,вы

полняющих врезы, характер склонов древних врееов, особен

ности залегания олоав коренных пород, измерялись ориенти

ровка и уклоны длинных осей галек в морене . V 
* Наиболее интересные и.полноценные данные выявлены при 
изучения поперечного разреза погребенной долины на правом 
берегу р, Даугавы ниже г.Стучни» Вцэлом Она выполнена бурой 
вореыой общей мовдоотью до 4 0  6 0 м, при видимой ее ионноа

ти  ЗЙ40 м. 

Сбр=№вт вниманий не значительное содержание крупных 
обломков'и щебня коренных пород /долоыитов, мергелей в 
ледниковых отложениях/. В верхней чаотй páspese в толще 

коренного суглинка ваыетны редкие маломощные / 0 , 5  1 0 ом/ 

ланзы тонкого желтоватого песка , залегающие преимущейтвон

ас оубгорнзонтальво. Ниже по paspesy , в особенности блике 





Рис. 5 Разрез догребенного далеовреза на берегу водохранилища Кегумскои' ГЕС 
восточнее пос.Лиелварде 



к левому борту наыечавтая линзочки о уклоном в отороку с е р е 

дины вреза / р и о . 4 / . 
3 средней т8яоти разреза линзообразные проодойяй песка 

чач'ко фикоирувт опеэание важных, круто наклонных пачек к о р е 

ны верхними, более пологими вогнутыми оловми коран . По мере 
приближения к крутому правоау борту погребеийок долины! ниж

няя пачаа морены приобретает более сложное с т р о е н и е . 3 пака 

торых еа чешуях зле*ь встречается небольшие / д о 2 м а а о п з 

речныа/г V то ржанцы оерой мореяы / р й о . 4 / > На контактах между 
отдельными чешуями затащены иногда дислоцированные слои к е л 

коаерниотого песка и а л е в р и т а , мощностью' ОТ нескольких с а н 

тиметров до 0 , 6  1 м . в крайней правой чаоти рассматриваемой 
толщи (."оревы / р и с . 4 / на высоте 48 М над урезом воды в . р . 
Даугавы ПОЯВЛЯЕТСЯ .дислокация типа пологой, антиклинальной 
•эслиХ'гопчпои складки или же гллциодиапира высотой 4 м и 
зляной до 20 м / р я с . 6 / . 

Отмеченные особенности зтроеаия нижней чаОти толщи н о 

ревы, заполняющей древний в р е з , скорее всего отракавт х а 

рактер даивения в его Пределах ыорвпосодержащего кьда . Е а 

до п о л а г а т ь , что ь данном случае крутой склон капьоиообраз 

ного вреза тормозил фронтальаое продвижение л ь д а . Это о б у с 

ловило возникновению в толще мореносодержащего льда зоны 
локальных напгажений и складкообразования . После разрядки 
напряжений путем образования внутренних сколов двияение 
льда здесь на некого . время приобрело кадьяговый х а р а к 

т е р . Именно в это время при перемещении вверх по плосвостяи 
сколов придонных слоев л ь д а , над дислоцированной толщей м о 

рены Появился птгоржеябц серой морены, .коренное аалегааяе 
которой в погребенной долине буровыми окважинвмя.в ч а о т Е ) с т н , 
неустановлено . 

Вторая характерная .для строения дречяих врезов о с о б е а 

в о о т ь , свойственная и другим ь^разоваявям наличие доволгпо 
аощных скоплений местного глыбового материала / доломит , мер

г е л ь / и валунов кристаллических пород непосредственно у тех 
окловов, п о которым н а двкге впейся ледпяк спускался в древяке 
долиныЛлп противоположных, «гречных бортов они как и ре вило 
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Рио. 7 Принципиальная схема последовательности / I , 2 , 
В/ преобразования древних долин активным ледником и запол

нения их отложениями 

не характерны. Первые склоны,кроме того,часто отличаются 
сглаженностью / р и с , 4 / . Наличие толщ скоплений, мощностью 
до 1015 м или же отдельных слоев мощностью до 10 м / Г . 
Эберхард, 1 9 7 5 / , отделяющих морену от поверхности корен

ных пород, свидетельствует о их накоплении путем отламы

вания глыб коренных пород при надвигании ледника и моде

лировании им в е р н е й части склона, 
О накоплении моренных суглинков, выполняющих древний 

эрозионный врез у г.Стучки в условиях активноперемещающихся 
масс ледника свидетельствуют и данные измерения ориентиро

вок длинных осей галек и их уклонов. Измерения проводились 
не только в различных частях моренной толщи / р и с . Б , 4 / , но 
также и в соседней погребенной глубокой долине Прадаугавы 
в районе устья р.Лауце и ниже н а с . п . Серене. материалы семи 
точек замеров, включая и самые нижние, расположенные в при

донной части вреза, указывают на то , что направление движе

ния ледника было устойчивым. Постоянство направления дви

жения ледника подтверждается и диаграммами ориентировки 
наклонов длинных осей галек / р и с . 8 , 9 / , в особенности диа

граммы замеров в точках 7 , 6, 5 и I . У абсолютного боль

*шинства замеренных в них галек / 8 5  9 5 ^ / длинные оои накло

нены в направления,противоположном движению ледника, а в 
третьей и второй точках количество таких галек составляет 
6070^. Такое явление,по мнению ряда исследователей / А . 
Гайгалас, 1 9 7 1 ; В.лаврушин, 1976 и д р . / , следует раоцени

вать кек доказательство постоянства направления движения 
активного ледянка» Весьма юказательвы и замеры.уклонов 
удлиненных галек относительно горизонтальной плоскости 
/ р и с . 9 / . Например.,в нижней в средней частях толщи моренных 
суглинков и супебей /точки I и 5 / лишь" 2849^ от общего 
числа замеренных галек имеют наклоны винтервале 0  1 0 ° . 
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Рио. 8 Диаграмма ориентирован длинных осей галек и их 

уклонов в морене погребенной, долины нике г . С т у ч 

ки» Расположение точек ивм&реняй / 7 , 6, 4 , 2 , 
1/ в р а з р е з е ом. рио.4 

Р и с , 9 Диаграммы распределения уклонов длинных осей г а 

дек ао отношению к горизонтальной плоскости в мо

рене выполняющей погребенную долину ниже г .Стучяй 

Основную ч а с т ь составляют гальки с большими уклонами в п р е 

делах от 10° до 5 0 ° , а иногда и больше относительно г о р и 

зонтальной плоокости . Лишьв самой верхней части толщи 
/ 4  5 м / доминирующие наклоны характеризуются величинами, 
которые свойственны обычно донноыореннымя отложениями, т ь е , 
углы наклонов по многочисленным замерам редко превышают 
20° /А .Гайгалао и д р . , 1 9 7 1 / . В данном~случае отклонения 
составляют не более 108С$, Крутые наклоны большинства 
длинных соей галек в нижней и средней чаотях моренной голщв, 
подобно наблюдениям литовских исследователей на склонах 
возвышенностей, отчасти определены углами падения о т д е л ь 

ных чешуи морены. Сильно варьирующие уклоны длинных ооей г а 

лек / о т 0° до 5 0 ° / в диаграммах нижних замеров указывает на 
преобладание влияния торможения, а в верхних, наоборот , о т р а 

жают обстановки свободного пластического течения ледника . 
Таким образом,древняя каньонообразная Стучкинокая долина, 

по нашему мнению, была постепенно заполнена донномореннам 
материалом при активном перемещении ледника, а не в у с л о 

виях пломбирования е е толщей неподвижного л ь д " , над кстопам 
свободно перемещались бы массы актгвного льда / р и с . 7 / , • 

^нелогичный по форме поперечного, профиля и заполняэдеиу 
материалу врез был выявлен также на территорий г . П л я в л в я с , 
Он п е р е с е к а е т современную долину р . Д а у г а в а под прямым утлом 
з приур з н : к понижению в центральной чаоти брахиантаклиаали 
в породах верхнего д е в о н а . Неомотра на т о , $то ета долина на 
вою мощность при ширине до I им., забита мореашш суглинком, 
ее коренные склоны крутые, ступенчатые, явные следа в о з 

действия льда отоутотвуьт . 





Рис, 10 Диаграммы ориентировок длинных осей галек и 
их уклонов в морене у городища Ерсика 

1ейсгвия льда отсутствуют. 
Изучение разреза погребенной долины у п о с . Ерсика, дает 

лредставление лишь о завершающем этапе ез заполнения о т л о 

жениями мощностью '.'01Ц м / р и с . 1 , 2 / . В' отличие от погребен

ной долина у г.Стучки во всем р а з р е з е протяженностью в 
несколько сот метров наблюдается монолитный, однообразный 
плитчатый моренный суглинок без Прослоев и линз другого 
Материала. Замеры ориетировки длинных осей галек и их укло

нов относительно горизонтальной плоскости показали , что д а 

те в заключительном этапе дегляциации перед тем ,как большая 
часть ВосточноЛатвийского ледникового языка отчленилась от 
основного потока льда и на поверхности отмершего поля льда 
возник застойный вод$?й, ледник сохранял активное поступа

тельное движение. Судя по диаграммам,длинные оси галек в 
морене как бы "упираются" в склоны древней долины, а за 

ее пределами соответствуют направлению поелои~нодиф.£аран™ 
цированного пластического течения ледника / р и с Л / . 

Некоторая пассивность льда в серединной части долины 
/хорошо выраженная и в диаграммах главным образом по ориен

тировке и наклонам длинных осей г а л е к / отражает тормозящий 
эффект ее склонов / р и с . 1 0 / . 

В верхней части отложенное активным ледником морены, вы

деляется пык галек с наклоном до 10° / в пределах от 60 
до 71/7 • Значительная часть галек /?0ЗС$/ имеет уклону Б 
интервале от хО до 20° / р и с . 1 1 / . Встречаются, й гальки с 
большим уклоном. Выявленная особенностью целом согласуется 
с данными А.Гайгаласа / 1Э?т / по территории Средней Литвы. 
Следует такзко обратить внимание на характер подсх'илающе:) 
морену поверхность «оранных пород на левом борту погребен

ной д с и н ы . В расчистках и «чувственных обнажениях четко 
ваиетен виветрелуй характер доломитов, сильная их треаино

в а т о е г ь . Йощноеть сильно инветрелого слоя достигает 12 и. 
4а РОВООХЧОСТИ плитчатого доломита часто наблюдаю д.с я 
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Рис . I I Диаграммы распределения уклонов длинных осей 
галек относительно горизонтальной плоскости 
в разрезе морены у городища Ерсика 

скопления глыб и шебня, которыми местами насыщена и морена, 
залегающая непосредственно на их поверхности. Описанный 
характер поверхности коренных пород по всей вероятности 
указывает на весьма слабую роль или полное отсутствие с л е 

дов ледниковой экзарации, т . е . влияния ледника на расшире

ние и моделировку склонов древнего в р е з а . Об этом свиде

тельствует также отсутствие следов гляциотектоники в пачке 
верхнедевонских доломитов залегающих субгоризонтально с 
незначительным уклоном в сторону глубокого палеовреза . 

Значительных гляциодислокаций нет и в бортах погребен

ной долины у пос.Лиелварде , а также и на расстоянии до 100 
м по обе стороны от ее бровки / р и с . 5 / , сложенных красными 
и синими глинами с прослоями мергеля и песчаника. Только 
в обрывах абразионных уступов Кегумского водохранилища 
при внимательном их обследовании заметны слабые нарушения 
нормального залегания слоев девонских отложений. По мере 
приближения к бортам древнего вреза слои полого погружаются 
Местами / н а правом борту/ четко видны пологие микроскладки 
и микросбросы, а самые верхние слои девонских глин под у г 

лом 1020° опускаются вниз по склону. Прослойки песчаника 
порваны, надвинуты друг на д р у г а . По всей вероятности ,опи

санный характер обоих склонов свидетельствует о некоторой,в 
целом незначительной,роли воздействия активно движущегося 

ледника, выражающейся в пластичных деформациях слоев пород 
ложа под статическим и динамическим давлением масс льда . 
Древний врез в верхней части выполнен недислоцированными 
субгоризонтальными пачками песчаногравийноалевритисхых 
охложений с косой, косоволнистой и горизонтальной слоис

тостью. На их поверхность несогласно ложится маломощный 
/1 ,54 м/ слой локальной морены  тяжелой плотной девон

ской глины с валунами и галькой . Локальная морена отлича

ется многочисленными текстурами захвата подстилающих песча 





Рис. 12 Деталь строения верхней части отложений вы

полняющих врез у поо. Лиелварде 

ных отложений, складками типа гляциодиапир и куполов / р и с . 
1 2 / . За пределами долины р.Даугавы, отмеченный маломощный 
слой морены последнего оледения перекрыт еще вторим. 

Изложенный выше материал исследований позволяет сделать 
ряд выводов: 

1 . Как мелкие, так и глубокие / д о 100120 м/ каньонооб

разные палеоврезы на поверхности коренных пород, напомина

ющие в плане меандрирующую р е к у , подобно описанной у г . 
Стучки, по всей вероятности,обычно имеют флювиальное про

исхождение. Их водноэрозионный генезис подтверждается о т 

сутствием на бортах и прилежащих к ним участках признаков 
интенсивной ледниковой экзарации, гляциотектоники, незави , 
симо от того, в каких породах выработаны сами врезы. ' 

2 . Заполнение древних долин, даже тех ориентация которых 
не совпадала с направлением 1 движения ледника, часто проис

ходило вследствие аккумуляции основной морены под активно 
перемещающимся ледником и далеко не всегда в условиях т а я 

ния пломбировавшего долину пассивного или мертвого льда . 
Древние скульптурные формы, даже незначительной ширины, 
/ 0 , 8  1 км/ преодолевались ледником путем пластического те^ 
чения или в виде движения пС внутренний плоскостям сколов. 
Ледник пересекал долины, плавно спускаясь на их дно , одно

временно вылолаживая крутые склоны в результате отрыва и 
свала крупных глыб коренных пород. Принципиальная схема 
преобразования первичной морфологии каньонообразных или 

иобразных долин а также заполнения их мореной отражена на 
р и с . 7 . 

3 . Наличие в отложениях, заполняющих глубокие долины / в 
особенности их нижние 'частиУ крупных глыб и отторжеицев 
коренных пород, по нашему мнению,не всегда следует р а с с м а т 

ривать как явный признак интенсивной ледниковой экзарации, 
а лишь как результат обрушения высоких склонов под с т а т и 

ческой и динамической нагрузкой ледника при продвижении. 
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Bio вполне р е а л ь н о , ибо у .древних каньонообразных глубоких 
врезов подобно нынешним, высокие склоны были часто з а к а р 

стовани, расчленены тектоническими трещинами и трещинами 
бортового откола . 
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А.Я. ВАНАГА 
Латвийский государственный университет им.П.Стучки 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕЛЬЕФА ТЕРРИТОРИИ ВАЛМИЕРСКОГО РЕГИОНА 

Вылепленное автором статьи картографирование рельефа 
территории Валмиерского региона обусловлено необходимостью 
подготовить основу для выявления физикогеографических 
комплексов и проведения географического районирования Лат

вийской ССР. Имеющиеся материалы генетического» анализа р е л ь 

ефа, обобщенные в виде норфогенетических карт территории 
Латвии /или отдельных, ее районов/ недостаточны для решения 
указанных выше з а д а ч . Потому , учитывай прикладную направ

ленность проводимых исследований, основной целью автора я в 

лялось построение специальной литоморфологической карты о 
изображением внешнего облика рельефа и вещественного состава 
верхнего слоя формообразующих отложений. Предусматривалось 
Также, что карта будет содержать и определенную информацию 
о Генезисе и возрасте рельефа. Подготовка карты найегоя тем 
более правомерной, поскольку уже имеются примеры успешных 
попыток составления карт комплексного, научноприкладного 
содержания как з а рубежом, так и в нашей стране /Кугдер , 
K u g l e г » 1975; Басаликас , Швядас, 1976 и д р . / . 

Территория Валмиерского экономического региона , где 
проводились исследования, охватывает Линбажокий, Валниер

ский, Валкский иЦёсисский административные районы. Рассмат

риваемый регион отличается значительным разнообразием р е л ь 

ефа и геологического строений, ЧТО обусловлено влияяиеи с л е 

дующих основных факторов: « . 
а / особенностями рельефа поверхности коренных пород} 
б / характером экзарационной и аккумулятивной д е я т е л ь 

ности ледникового, покрова; 
в / проявлением в поздно и послеледниковое время абра



вмонноаккумулятивной деятельности бассейнов Балтики, вет

ровой дефляции и аккумуляции, а также флювиалъных процессов. 
Большое разнообразие форы рельефа изучаемой территории 

предопределяет весьма сложные условия ее картографирования. 
В частности, значительные затруднения возникают в связи с 
решением вопроса о величине и содержании локальных контуров 
нарты. Среднемасштабное картирование рельефа позволяет в 
целом изобразить отдельные незоформы или их сочетания. Од

нако величина контура в плане зависит от характера мезофори, 
так как чем сложнее форма, тем больше ее площадь. В связи с 
этим на составленной автором среднеыасштабной карте 
локальными контурами изображены не только отдельные сложные 
меёаформы /долины, озерные впадины, крупные холмы/ и опре

деленные их сочетания, но также и некоторые элементы макро

форм (см.картосхему в приложении). 
Разработки легенды и построение карты основывается на 

классификации рельефа по следующим показателям: Т/ морфо

логия форм рельефа; 2 / гипсометрическое положение рельефа; 
3 / плотность ./или гуотота / положительных форм :редвефац 
ч/ степень вертикального и горизонтального расчленения 
рельефа? 5 / угол наклона / крутиэна / склонов; 6/ веществен

ный состав отложений поверхностного ело»..'Определенное с о 

четание всех этих показателей ооегветствует конкретному 
лвтонорфологическоыу типу рельефа. 

Для выявления морфологических типов рельефа использованы 
данные морфонетрического анализа рельефа. Морфометрические 
данные получены по методу грпонрафических профилей, фазра 

ботМномуЛ.Красаускасом /Красаускао, 1 9 7 6 / . По выявленным 
на топографической карте морфометрическим ареалам вычисле

ны следующие показатели: I / тустота расчленения рельефа; 
2 / удельная длина склона; 3 / площадь элементарной формы • 
рельефа; 4 / плотность холмов. В качестве локазател.т верти

•каяьного; расчленения рельефа иопользована разность двух т о 

чек в.квадрате с площадью Ч км 2 / "энергия рельефа"/ . 
Для изображения литоморфологичесних типов на.нарте ис

пользовав способ качественного фона с помощью штриховки я 



значков / с м . картосхему/ . Структура легенды карты обусловле

на градацией соподчиненных типологических единиц. В зависи

мости от гипсометрического положения рельефа и от х а р а к т е 

ра макроформ выделяются единицы классификации более высокого 
ранга , что в свою очередь образует в легенде разграфку и 
нумерацию по горизонтали. Но вертикали нумеруются типоло

гические единицы низшего порядка, т . е . морфологические 
разновидности форм рельефа. Определенный морфологический 
тип рельефа и его номер в легенде возникает при пересече

ниях горизонтального и вертикального направлений. Для лито

логического состава отложений применена индексировка кон

туров. В легенде индексы литологического состава помещены 
в контуре обозначающего определенный морфологический тип 
рельефа. На карте эти индексы поставлены перед номером ти 

па рельефа. Нередко и з  з а недостатка места в контуре на 
карте коиер типа о т с у т с т в у е т , имеется только индекс соста 

ва. Разграфки в легенде без обозначений свидетельствуют.об 
отсутствии соответствующего' типа на изученной территории. 
Нужно отметить , что карта и з  з а дробности контуров, в чер 

нобелом исполнении выглядит перегруженной и трудно читаема. 
Этот недостаток можно, устранить .пользуясь цветным оформле

нием карты. 

В зависимости от гипсометрического положения рельефа й 
от характера какроформ выделяются следующие типологические 
единицы: I . Равнины; II,Холмистый рельеф: I I I . Склоны макро

форм; 1У. Долины и озерные впадины / см .легенду картосхемы/. 
В свою очередь равнины по отношению к соседним макроформаы" 

могут быть : i . I . Н и з к и е . 1 .2 . Приподнятые и 1 .3 . Наклон" 
ные. Данныеморфометрического анализа дают основание для 
подразделения равнин на следующие разновидности: I . I . I . 
Плоские, I . I . 2 . Волнистые, I . I . 3 . Расчлененные эрозионной 
сетью, I . I . a . Увалистые. ' в 

Плоские равнины характеризуются определенным набором 
морфометричеоких показателей . Вертикальное расчленение 
рельефа / " э н е р г и я рельефа" /не превышает 8 ы, густота расчле

нения рельефа т . е . расстояние между соседними верхним и 



йикиим уровнями д&нудвции меняется в пг*делах ох 1 до 2 км, 
волнистые равнины имею! Солее расчлененный рельеф по 

сравнению о плоскими равнинами а неоднородные условия е е 

теотвенногд дпенаша. Ьерщналъное расчленение рельефа не 
пдошедь в 4 í f i r может д о с т и г а т ь 16 и, горизонтальное расчле

нение рельефа ыьияется в пр&делай от 0 , 5 до I ни. 
Газлиьы,расчленении* вгоаиенноК овтью,харайтериэупт.оя 

вертикальным расчленением рельефа на 4 нм й до Ы м, а гори

зентальиов меняется в пределах от 0 , 8 до 0,6 им. 
Для увалиотцХ раввин характерны довольно обширные, п о 

логие и низкие положительные . ' ¡ .opMu, которые выделяются на 
фойе равнинного рельефа. Вертикальное расчленение рельефа 
в в 4 км" достигает 24 н, тогда яви гормяонтальное меняется 
В * 0 ,5 ДО 1,5 КМ» 

Каждему содразделенив равнин присущи свои модифика

ций, предопределенИие их генезисом и вместе о тем свои р а з 

ньайдноатч! в еавиоимеети от вещественного состава отлоке

г и к . Не территория Залмкерсисге региона выявлено йЗ лито

о p¿ о . г от иг. j с к их типса ревнив» В виде примеров характеризу 

ется йейогорыв т лих, исответотванно ityi/ept дни легенды. 
I t í t £ | йеочан&л КИЙКЬЛ плоская рввнИаа. По происхождению 

относится к Йвдиоледниковым образованиям, формообразующие 
отложения предотаьлйии мелиоверниотыыи или средкезерниетыми 
цйОЙВЩ» весьма о д н о р о д н е й на довольно больших по размерам 
у ч а с т к а х . Гранины &того тина на изученной территории зани

мают небольшие площади, встречаются , например, в валкском 
райенё, 

С'упйСчьвая приподнятая волнистая равнина. Для 
э т ы г типа рьвийд характерны довольно хорошие условия е о 

т е с ? « e n ü í r o дренажа, гваеВИС  гляцигеыния. На изученной 
территории занимает набольшие площади / ом .картосхему / . 

1*2.4 .ог» С;глинист"я приподнятая увалистая равнина! 
lío кроввхввдеиию ОТНОСИТЬСЯ К глнцигеияым обра зовам иям. 
Характерна неоднородные условия естественного йреваая хотя 
в целом довольно благополучные. Наиболее обширные ЕСиещадя 
равнял этого типа в с т р е ч а т о а на территория Валяскогг района 



I . c . P . n . Песчаная наклонная расчлененная эроаионной 
сетью равнина. Чащедсего равнины этого типа в виде неболь^

ших участков расположены вблизи подножий крупных оклонйв 
и долин. Некоторые из Р.ИХ по происхождению'являются ^лювио

гаяциалышки дельтами. Равнини расчленена долинам» неболь

ших рек, овгаги встречаются изредка. 
I . I . I . а .т . Торфянистая и и 8 к а я плоская равнина. Но про

исхождению этот тип равнин относится к болотам /органоген

ное образование/. lia территории Балынерокого региона болот

ные равнины имеют большое распространение. Для низменной 
части территории / западная и северная часть региона/ харак

терны обширные по размерам болота, например, "Седао тире

лис"  7504 га, "Гуле пурве"  ¿607 га, "Гшелайс вурво" 

¿543 га и др. 
Подразделение холмистого рельефа на иелкехолмистую, 

средне и крупнохолмистув разности евновываетоя ва класси

фикации, разработанной К.Раманом / 
В зависимости от гипсометрического полосения холмистого 

рельефа различимы: I / холмистый, рельеф низка, 2/ холмистый 
рельеф возвышенностей и Zj холмистый рельеф оклонов возвы

шенностей. 
По комплексу признаков, к которым отвооятоя вападин

ность и всхолмленность рельефа, преобладающий угол накло

на склонов и высота £орн рельефа, выделяются следующие 
типы холмиотого рельефа: 

1. Густохол*;исты£, низкий пологооклоновнх холмов. 
2 . Редкохольнстый, низкий пологооклововых холмов. 
5. Густохол'.иотый, крутосклоновых ХОЛМОВ. 
4. Редкохолмистый, кругосклововы1 холмов. 
5. Всхолмление, расчлененное эрозионной сетью. 
Критериев выявления гуотохолмиотого и рвдкохолмиотого 

рельефа является показетель плотвости холмов в а р е а л е , ко

торый определен по ветоду Л.Красауокаса /Л.Краоаускао, 
1976/. В густоюль.истоа рельефе площадь,ванвтая холмат 
составляет более 70> общей площади ареала, а в рчдк ох ам

ниотом  от 70/= до Е свою очередь к крутосклоаевому 



рельефу отнооятои образования с преобладающей крутизной 
склонов более I0/S, 

Яолыиотому рельефу наученной территории но внешнеиу 
облику полокительнух оо'рааованаи характерны валоооразные, 
конусовидные, платовидныа и грядовые разности , а также 
холиы нвярааиляной формы. На общей фоне любых разноаиднос

тай холмистого рельефа аыделнюг'ая сочетания холмов, среди 
которых господствуют одна из шаеперечислеиных их р а з н о с 

re ;} , Sro в свою очередь определяет морфологический тип 
всхолмления. 

На территории Валмиерского региона выявлены 33 морфо

логических гила холмистого рельефа.Некоторые из морфологи

ческих типов , à зависимости от вещественного состава с л а г а 

вшего материала , могут 0ыгь представлены в нескольких в а 

риантах. S качестве примеров приведены некоторые морфо

лигологичеокие тии^ всхолмлений, ооответственно нумерации 
в л е г е н д е . • 

I I , Ы . З . б . п . Мелко , густоколмистый рельеф низин, 
кр> ТОСНЛРМОВЫХ, в&лообрыэны;* песчаных холмов. Рельефу х а 

рактерны густо расположенные, аелообразные ч и меньшей с т е 

пена холмы поправильней формы. Относительная высота холыов 
от 3 до Î 0 и. Между холмами господотяуют узкие продолгова

тые впадины. Показатель густоты расчленения рельефа меня

етия в пределах от нескольких д е с я т к о в метров до 100 п. 
Глубина расчленения рельефа / " э н е р г и я рельефа" / на площади 
щ s u достигает 16 и. Всхоашшния этого типа характерны 
только для низин а по происхождению относятся к материко

вым дюнам. Сплошные довольно обширные участки такого р е л ь 

ефа встречаются на территории оалкского района. 

I I . 1 . 2 . 1 . а . с г . Мелко , гуетохолыистый рельеф возвы

шенностей, низких иологосклоновых суглинистых холмов непра

вильно;! формы. Рельефу характерны густо располоквнв ;s х о л 

мы неправильной фириы н волнистые, нередко заболоченные 
впадины. Показатель густоты расчленения рельефа Lяяегоя 
в пределах o í 50 до 200 и , глубина е г о расчленения .дости

гает 2*1 ы. Эгя лйтоморфологическая разновидность рельефа



представляют собою один из наиболее распространенных типов 
в пределах всей изученной территории и по генезису отно

сится к гляцигенным' образованиям,. 
Г Ы . З Л . б . с г . Мелко, редкохолмиотый рельеф круто

склоновых валообразных холмов, склонов возвышенностей. 
Характерной чертой э т о г о типа рельефа является расположе

ние продолговатых низких валообразных холмов на участках 
наклонных равнин. Показательгуототы расчленения рельефа 
меняется в пределах от 0,<* до 0 . 8 км, глубина е г о расчле

нения достигает 20 и . К этому типу относятся некоторые 
участки западного склона ЦентраяьноВйдземской воввыаен

ности. 
I I . 2 . 1 . 1 . б . с г . Средне , гуетохолыистый рельеф, пояо

госклоновых суглинистых валообразных холмов назин . Рельефу 
характерны ориентированные с северо запада на юговосток 
валообразные холмы с относительной высотой от 5 до 15 м и ' 
узкие заболоченные впадины. Длина форм от 0 , 5 до 2 км. , 
Показатель густоты расчленения рельефа меняется в пределах 
от 0,2 до 0 ,5 км, а глубина расчленения д о с т и г а в ! 16 м. 
Генезис описанного морфолитологического типагляцигеванЙ 
представляет собою друмлиновое п о л е . 

I I . 2 . 2 . 3 . в . п . Средне , густохолмистый рельеф, круто

склоновых конусовидных песчаных форм возвышенностей. Ха

рактерной особенностью этого типа является групировки 
конусовидна холмов на фоне пологоволяястого рельефа. От

носительная высота холмов меняется ог 5 до 25 ы, шярйяа 
холмов у подножья  100500 м. Холмы в целом сяоаены п е с 

ком и гравием, а на склонах появляются о м о в е н и я суглин

ков. Показатель густоты расчленения рельефа достигает %8 м, 
преобладающая  32 м. 

I I . 3 . 2 . 3 . г . г . Крупно, густохолмисгый рельеф, круто

склоновых платовидных глинистых холмов возвышенностей. От

носительная высота холмов меняется в пределах от 15 до 50 
м, ширина у подножья 0 , 5 до 3 км. Плоские вершины покршв 
безвалунной глиной, на склонах холмов встречаются таяэге 
суглинки, супесь 'и л е с о к . Показатель густоты расчленений 



р е л ь е ф меняется в предела»; от 0,3 до I км, гл./Лина расчле

нения рельефа д о с т и г а е т ^8 к , преобладающая  30 м. Релье>!' 
этого типа в е т р е ч а е т с я на нескольких участках центарлььо

Видвемояой ВОЭЙЫИОКЯООТИ у цеоиееком административном районе, 
и по происхождению относится л внутрил'эдникорны образованиям 

Третьи группу ).юрфол и г о логических типов рельефа состав

ляют склона чанрофор;. . /см.легенду к а р т о с е м ы / . Довольно ч е т 

ко в рельефе выражены занадннй, североэападнмй и северный 
склоны ЦвнтральноЗкдазноиоя возвышенности, некоторые 
участки восточного салона РаяскумокоАугстрозского есхолм

ления , а также других оо'разг'занмЦ. Для изученной территории 
характерны склоны с относительное высотой от 15 до '+0 м, 
протяженность склонов / з аложение / 24 км. л зависимое ги от 
м .ОЛОГИ'ЙСКИА ^чзличип" иыявлено 5 разновидностей склонов, 
Преобладающим материалом отл '^гший на склонах макроформ 
является суглинок , реже .встречаются супесь , глина ,песок . 
Для иллюстрации монно упомянуть следующие типы склонов ыак

рофоры: 
1 И . 1 . 1 . 0 Г 1 Пологие, плоские суглинистые склоны чакро

форм. • 
I I I . 1 ^ 3 . с . Пологие, расчлененные эрозионной сетью с у 

песчаные склоны. 
В качестве группы типов рельефа выделены долины и о з е р 

ные впадины. 3 зависимости от их глубины введены три г р а 

дации: неглубокие / глубина меньше 10 и / , сродней глубины 
/ глубина от 10 до 20 м / и Глубокие / глубина ваше 20 м / . 
Согласно показателя!; преобладающей крутизны склонов выде

ляются пологосклСкоэые / у гол наклона меньше 1 0 ° / и круто

склоновые долины и озерные впадины. На среднемасштабной 
карте нзльзя показать лигологический состав отложений этих 
образований в связи с его разнообразием на небольших по 
площади у ч а с к а х . 

Карта,составленыея по изложенным выше прйнцйпау э дает 
определенное представление о разнообразии рельефа изученное 
территории и может быть использована для оценки рельефа 
в сельскохозяйственных целях. 



По схеме г е о м о ^ о л о г и ч е о к о г о районирования территории 
Латвийской ССР, предложенной А.й.ЯуНпутнинем /AJaun^rtiPs, 
1 9 7 1 / в пределах Валмиерокого региона выделяется 5 геомор

фологическнх: районов. Проведенная автором работа дает ос* 
нование подразделить некоторые районы на оледугадэ оубрай

оныг 
I . ВидзенсКое лоберокье . Территория района вытянута в 

меридиональном направлении вдоль Ридокого залива / е м . к а р т о 

схему / . Рельеф района довольно однообразен, всего выделя

ются 5морфолитологичеоких типов равнин» 
I I , СевероВидвемокое поднятие» Территория района в пре 1 

делах Валмиерокого региона довольно обширна и характеризу

е т с я разнообразным рельефом. Преобладающими являются р а з 

личные Литоморфологйческив типы равнинного рельефа» Район 
подразделяется яа 6 еубрайонов. 

I I о . Поднятия бассейнов СаЛацы и Браолы, 
I I б . РайскумскоАугогроаеское вохолмленае. 
I I в . ВалмиерокоРуиевоиое друалиновое поле. 
I I г.Впадина Вуртняекокого о з е р а . 
I I Д»Эргемское всхолмление. 
I I е.Поднятие верховьев реки Рун. . 
I I I . ЦентральноВидземокая возвышенность. Для территории 

района характерно большое разнообразие морфолитологических 
типов всхолмлений. Субралояы fie выделены в связи с тем, что 
ЦентральноВидземская возвышенность только Чаотичяо относит

с я к Валмиерскому региоиу, 
IV. Среднегауйскаи низменность,Типичной Чертой района 

является разнообразие яитойорфологйчеоких типов рельефа» 
Распространены довольно обширные равнины и небольшие по 
площади всхолмления о низким гипсометрическим положение*. 
Район в пределах Валмиерокого региона подразделяется йа 
3 субрайона. * 

\ _Уэ. Субрайон среднего течения рек Гауи и Седы.. 
_Уб.Трикагское поднятие. , 

Ув.:Аумейсгерское всхолмление. , 
У , Среднелатвийская покатость . На территории Валмиерокого 



региона располагается только оеверная окраина этого геомор

фологического района, которая х а р а к т е р и з у е т с я однообразным 
рельефом. 

У1,Древняя доян на реки Гауи и прилегающие непосредствен

но к ней территории. По нашему мнению, учитывая прикладную 
направленность исследований, древнюю долину с прилегающими 
участками рельефа можно рассматривать как самостоятельный 
геоморфологический район. Он занимает небольшую по площади 
территорию и,подобно другим рассмотренным вьше районам, 
выходит за пределы Залмизрского региона . Район подразделя 

ется на 2. оубрайона: 
У1а.Древняя Долина реки Гауя , 
У16,Расчлененный рельеф придолинной полосы. 

Выделенное геоморфологические районы и субрайоны, х а р а к 

теризующиеся определенным, свойственным для них комплексом 
природных условий, можно рассматривать и как единицы физико

географического районирования. 
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Г.Л.ГИНТЗРС 

Управление геологии при Совете Министров 
Латвийской' СС? , 

"ОРЕНЫ ЮЖНОКУРЗЕМСКОй НИЗМЕННОСТИ 

КкноКурземская низменность расположена на югозападе 
территории Латвии, между ЗападноКурэемокой возвышенностьи 
и северозападной оконечностью Линкувокого конечноморенного 
вала . На севере она граничит с ЗосточноКурземской возвы

шенностью и Памлальской маргинальной грядой. 
коренные отложения в пределах низменнооти развиты почти 

повсеместно, хотя непосредственно на дневную поверхность захо

дят не везде  во многих местах они перекрываются ВОДябяеД

пиковыми, а также современными континентальными осадками. . 
Наибольшие мощности моренных отложений / д о 38 м/ зафиксирова

ны северозападнее н а с . п . Эзере , а минимальные их значения 
'менее 10 м/ установлены в районе г .Ауце. Морены отсутствуют 
! долинах р,Венты южнее н а с . п . Нигранде и на усгьевоы о т р е з 

се р . Заня . Данные средне и крупномасштабных геологических 
•зъемок свидетельствуют о том, что в разрезе плейстоцена здесь 
прослеживаются в основном два моренных горизонта . Нижний кз 
них представлен сероватобурыми, коричневатосерыми, бурОва

тосерыми или голубоватосерыми плотными валунными супесями 
и суглинками, а верхний  желтовато или буроватокоричневы | 
ли, желтовато или коричневатобурыми валунными супесями, р е 

же суглинками средней плотности. Морены часто разобщены а л е в 

ритовыми песчаными или лесчаногравийными водноледниковыми 
отложениями. Необходимо отметить , что под вышеотмеченной с е 

роватобурой мореной вблизи н а с . п . о з е р е скважиной вскрыта 
красноватобурая тонкая алевритистая супесь  мощностью 1,90 к, 
Однако ограниченность распространения и маломощность эти:: 
отложении пе ,позволяет получить полного представления о их 
д и а л о г и ч е с к и х особенностях и стратиграфической принадлеж

ности. 





Отлсшзяия НИЖНЕГО моренного горизонта распространены 
на большей части территории Южнолурвенокой иизиеинрсти 
/ р и с . 1 / . Они Отсутствуют в сезерной .и восточно;: чаояях 
нйвмаанбети, а также вдоль долины реки Зен:ы, что откло

няется усиленной ледниковой экзарацией, которой способство

вала ^О'Лсннсстя лодчотзергичного рельефа. Незначительные 
г.о площади учаоши отсутствия этих гляцкгенких отлоаенаЙ 
известки так:;;с в окрестностях нас.п.3вер: :н. Нижняя корена 
почти повсеместно подстилается дочетвертичными порода:,:;:. 
Лсклячен;;ег является ра/.он севернее нас .п .Складна , где гтод 
ней залогаэт ъодноледниковые отложения. Перекрывается и?.а 
обычно мепиорепклмк отложениями / р и с . 1 / , которые л р е д с т а з 

лиют собо.: пестрый ко составу комплекс гравидногаяечкых, 
пссчаиогравийных и алевритовых отложений. Мощность этих 
осадков колеблется в довольно широких пределах  от 0 , 3 до 
13 и. Преобладающие мощности составляют 13 м. 

Северозападнее н а с . п . Эзере и з а п а д н е е н а с . п . Яунауце, 
морена нккнего горизонта непосредственно перекрывается верх

ней. На диезнех поверхности рассматрываемая мог ча не обна

жается. Предетазлена она серыми, голубовато серыми , коричне

ватосерыми, теинобуроватосерыми плотными, суглинками с 
гравием и рззноокатаиной галькой , главным образо:.; осадочных 
пород. Иногда, обычно в нижней части р а з р е з а , морена сильно 
насыщена материалом юрских п о р о д , ч т о заметно влияет на ее 
цвет и с о с т а в . Морена з д е с ь становится темносеройу местами 
даже черной, сильно песчанистой. Средняя мощность нижней 
морены на ЮжноКурземской низменности  9,7 м. Следует о т 

метить, что нередко нижняя морена хорошо выделяется визуаль

но по специфической с е р о й , иногда голубо:. 'агосерО'} окраске 
и глинистой консистенции. 3 рассматриваемой морене встреча 

ются прослои / линзы/ разнозернистых серозатожелтых , желЛ

в а г о  с е р ы х , серых песков с различной приаесьо гразии .и г а л ь 

ки, реже мелкозернистых песков , с е р . . , плотных алевритов я 
грзвийногалечного материала. Мощность зтих прослоев чащи 
всего 12 м, реже отмечаются прослои,мощностью б о л е е 5 и. 



Таолиг. 

фракция, Показателе грануломет
мм рического петрографи

ческого и минералоги
ческого состава 

Нижняя мооенс Вег'хчн '/оги.>П(
пределы преобла сред 
колебаний дающее нйй 1 

значение сос
состава тав 

пределы преобла соед
вщебаяиА датацве сна 

значение с о с 
состава тав 

2 , 0  0 , 1 
0 , 1  0 . 0 1 

0,01 

: , 0  0 , 0 5 

0 , 1  0 , 0 5 

0 , 2 5  0 , 1 

Песок 2 4 , 3  4 3 , 2 35  34 32 ,5 3 1 , 8  4 3 . 2 35 _ 39 зь , е 
Алеврит 2 5 , 5  4 1 , 7 30  34 33 ,0 2 9 , 6  •38,9 30 - 36 
Глина 2 5 , 5  4 2 , 5 32  36 33,9 2 3 , 2  •37,3 - 30 24 

известняк 9 , 7  2 6 , 9 16  21 1 8 , 1 12,0 •22, С 1ъ 
Додомцй' 0 , 5  9 , 5 4  6 4 , 0 0 , 6  •14,8 0 - Щ I ' 0 

Песчаники я алевриты 1 ,2  4,6 2  4 3 ,4 0 , 6  •11,6 I -
% 

Оуима карбонатов 
Отношение известня 

11 ,8  3 1 , 1 20  28 21 ,5 1 8 , 5  •34,9 20 - 2э ¡¿5,0 Оуима карбонатов 
Отношение известня  2 , 3  9 ,7 3  5 4 ,7 1 ,3•10,3 I - 2 ,6 
ков к доломитам 

Кварц 6 8 , 6  7 4 , 8 69  71 7 1 , 1 6 6 , 5  •74,3 66 7и 6 9 , Ь 
долевой шпат 1 5 , 0  1 9 , 2 15  17 16,6 12 т . •19,4 13 16 [ 5 , : 
Карбонаты 3 , 7  8,9 7  8 7 ,0 5 , 3  •15,3 10 10 ,5 
Слюда 1 , 7  8 ,1 4  6 4 ,7 1,6 • 8,1 - о 4 , 5 
Нудные минералы 2 3 , 0  3 8 , 1 26  31 2 9 , 1 2 9 , 6  •42,7 26 - 30 3 0 , 4 
Амфиболы 
Гранат 

2 3 , 8  3 1 , 3 24  27 2 8 . 9 . 4 , 6  •36,0 20 - 25 22 ,6 Амфиболы 
Гранат 1 2 , 5  1 9 , 5 14  16 15 ,8 18,7 14 - 15 15 ,6 
Цирков 5 , 6  1 1 , 3 6  8 8,9 5 , 6  •16,8 п 

- ¿3 I ,5 
Эпадот 1 , 7  6 , 4 3  5 3,8 0 , 7  • 6 , 3 Л - 5 '* V 

о , О Апатит 1 , 2  3 ,0 2  3 П т 
С , 1 и  • 4 , 5 - 4 

1 О 
" » 

Отношение амфиболов 
51,0 к рудным 0 , 7  1,3 о.е 51,0 1,1 0 , 1  • 1,4 о, .5 0 , 8 0,7 

Окатанность амфибо 1 7 , 1  3 1 , 7 17 20 22 ,3 9 , 7  26 ,4 15 - 19 17,6 
Л О Б 



Данные вещественного состава нижней морены отображены в 
таблице (на с . 1 0 2 ) . Приведенные величины гракудометрическо" 
го состава свидетельствуют о приблизительно одинаковом оо

держанжи в морене песчаняотой, алевритовой и глинистой 
фраки»* /соответственно 32,5/?, 33,0??, 3 3 , 6 $ / . 

По данный петрографического состава фракции 1,00 ,5 ми 
нижней моренный горизонт характеризуется низким содержанием 
••оломитол /ч,0.у, высоким значением отношения известняков 
к доломитам А , 7 / , а также низким содержанием пеочанинов « 
;1лерритов / 3 , ч , с / . Анализируя распределение извеотняков в 
отдельных скважинах, можно уловить Закономерное увеличение 
и. содержания по разрезу. Аналогично увеличивается также 
содержание карбонатов. 

В минералогическом составе легкой части фракций 0,]> 
0,03 мм этой морены преобладают зерна кварца / 7 1 , 1 % / . Го

раздо меньшее значение имеют полевой шпат 16,6% И карбонам 
7,0>э. В небольшом количеств присутствуют слюды  4,7%. Сре

ди тянелых минералов данной фракции основную роль играют 
рудные  29,1,-', за ними следуют амфиболы 26,3%, гранат 15,8$. 
В незначительных количествах присутствует циркон /8 ,У ,4/, 
эпидот / 3 , 8 $ / » апатит / 2 , 1 % / . Отношение амфиболов к рудным 
составляет 1,0. Содержание окатанных зерен роговой обманки 
во фракции 0 ,25 0 ,1 мм в нижней морене 22,3$ от общей Сумма 
зерен указанного минерала. • ' • 

Гляцигенные отложения верхнего горизонта в пределах 
низменности развиты почти повсеместно, за исключением неко

торых участков в долинах рек Вента и Заяя, которые упомина

лись ранее. На больших площадях эта морена выходят на днев

ную поверхность, а иногда перекрывается поздно я послелед

никовыми отложениями. Гляцигенные ртлокения верхнего горизон

та, в отличие от нижней морены, образуют моренные равнины, 
холмы и их массивы, друмлины, а такие принимают участие в 
строение камав, оэов и других образований. Мощность верхней' 
морены невелика и на ЮжноКурэемской низменности в Среднем 
не превышает 810 м. Максимальная её.мощность / 50 а/ уста

новлена в погребенной долине у нас.п. Паыпалм..В северной 
части низменности, примыкающей к Памлальской гряде и в 



районе г.А„.цо, верхняя морена налегает, язя СЕРЕДЕТЛЕННО я 
дочетвертичиых породах. На ЕС*АЛЬЯ.ой <и ТЕРРП'СР/Л.; ока под

стилается !.'с^:;,:орснын\::! ЙБЙЙЙЛЕДНМКОШМИ оглйЯенйныи иди К;О

раной н а ш е г о ГОРИАВЯГА. 
Представлена верхняя поре на ооЧжо сулись  ял я сугяли

коа л е л т о я а з о  , б у р о в а т о  , к р а с н о г о  к о р и ч н е в о ; ! или желто

ватобурон', реже о е р о а а т о  б у р о а , серолатокирачневой окрас* 
ки, т а к ; с о б р а з е ц , по ; ,вагу роэко отличаясь ОТ низе л е г к и х 
Гляцйре^шьи, отложен.';;. Визуально яо плотности верхняя ^оиенэ 
значительно уступает Н й ^ л ч ж а ц е  ! И содержит значительное к о 

личество груо'ооблокочного кагериала / г а л ь к а и салунов/ , осо

бенно н базалънол И верхней ч а с т я х . В хако^ТО вере харак

терной особенностью аархкел морены является и присутствие 
в нел лкнэ 0 песчанограз;: , ;н .ОГС материала , алевритов И глин, 
кокщость которых ДОСИ.';'ЫОГ 63 У: , а г^нж? огторжеицен кореа

ных пород м и н остью до 7 и, Последние представлены обычно 
крекикй глийанН, но отиечаягся п атуорженцы алевритов три

асового в о з р а с т а . 
Грануиоиегрйчеекил СОСТАВ верхней ыеренн характеризуется 

не .«оторв»; преобладанием песчанок фракции / 3 6 Д * / , над а я е в 

рмтовой /3.3%с</ и ГЛЯЯИСД'о:: / 2 9 , Я » / » 3 петрографическом 
составе невестаяки /16 ,2 :4 / повсеместно преобладают наг д о л о 

митом / 7 , 0 . ; / а отношение известняков к волОнктаи составляет 
2 , 6 . 8 минералог/ч ос ко:.; составе легкой Фракцлш этой корень 
доминирует кварц  69,3.'». Содержание ПОЛСБОГС шпата СОСТАВ

ляет ж 3 , 1 , : , карбона го Б 1 0 , 5 5 , 
Минералогические СОСТАВ тлкелой фракции характеризуется 

преобладанием рудных шшвралов / 3 0 Д г / над амфиболами / 2 2 , 6 * / 
Соответственно ОТНОШЕНИЕ зь:[оболов.к РУДНЫМ меньше ЕДИНИЦЫ. 

Приведенная вы^О характеристика составч :.;";;оп п о д з ы в а 

е т , чтй различия ккаду РЭССМАТРИВБВААГГЙ .ЧОРОАКНЗИ горизонта^ ; 
незначительны и в к я я а я о е й только при СОДОСдавлении целого 
ряда средних показателе . ! , полученных на основа г.;;.: СРАВНИТЕЛЬ

НО большого количества анализов

В частности, данные гранулометрического а н а л и з а / т а б л « н а с . I 
показывают, что длл ь;'.:::нз,: корены характерно приблизительно 



одинаковое содержание песчаной, алевритовой и глинис

той фракций, а для верхней некоторое преобладание пес

чаной фракций нпд алевритовой и глинистой составляющей. 
В петрографическом составе фракции 1 , 0  0 , 5 мм основ

ное различие заключается в пониженном содержании коли

чества зерен доломита в нижней морене / 4 , 0 # / против 7,1 
в верхней, поэтому заметно различаются и величины отно

шения известняков к доломитам /ч,7 в нижней и 2 , 6 в верх

н е й / . 
:< минералогическом составе четких различий между обо

ими коренными горизонтами не наблюдается. Отмечается лишь 
увеличение содержания амфиболов в нижней морене по с р а в 

нению с верхней / соответственно 28,9,£ и 22 ,6 ,6 / . Некоторые 
отличия наблюдаются и в показателях отношения амфиболов 
к рудным, которые составляют  1,0 в нижней морене против 
О,' ' в верхней. Следует отметить и увеличенное содержание 
карбонатов в легкой части фракции верхней морены /10,5/4/ 
по сравнению с нижней /7,0%'/. 

Таким образом из довольно значительного чиста показа

телей состава морен для их расчленения и сопоставления 
•.;огут б ы т ь использованы только некоторые. Они, наряду с 
визуальными особенностями, позволяют расчленить'немые 
толщи ледниковых отложений на условные "горизонты", одна

ко определить их стратиграфическая ранг возможно лишь 
только сопоставлением их с моренами опорных р а з р е з о в , с о 

держащих межледниковые или межстадиальные осадки. 
В данном случае использован опорный разрез Пулвор

ниеки /Даниланс , 1%ч, 1973; Дзилна, Стелла, 196ч/ .на 
основании которого представляется возможном датировать 
/ снизу вверх / выделенные моренные горизонты как средне

русские / р и с с к и й / и валдайский /вюрмокий/. 
Излокеннме наше соображения подтверждаются и некото

рыми палинологическими данными,выявленными на рассматри

ваемой территория. Восточнее н а с . п . Паылали скважинами 
57 и 5° вскрыты алевритовоглиаисгые. отложения с органи

чя»*«1ши остатками, залегающие стратиграфически под нижним 
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моренны" горизонте:.!. Споровопыльцевые спектры этих осадков 
/ р и с . 2 / не отражают полного цикла развития растительности, 
однако высокое содержание пыльцы ели / д о 22%/ . присутствие 
Abies /до 3 , 3 J / и некоторые другие показатели позволяют 
сопоставить эти отложения с осадками первой пыльцевой зоны 
/подзоны 1 ь и I е / диаграммы лихвинских /миндельрисских/ меж

ледниковых отложении опорного разреза Пулверниеки. 
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ПОТЕРИ НАУКИ "" 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЯУНПУТНИНЬ 

(19051974} 
Геоморфологическая наука Латвии понесла недавно Тяжелуи 

у т р а т у . В 197* г о д у , после тяжёлой болезни скончался Алек

сандр Иванович ЯунпутниНь  нидный геоморфолог и географ 
Прибалтики, доцент географического факультета Латвийского 
государственного университета им.П.Стучки, кандидат г е о г р а  i 
фических наук . 

Геоморфологические_исследован 

"Научнаяи педагогическая деятельность А.И.Яунпутниня в 
Латвии началась в 19Л9 году , когда он, будучи уже авторитет 

ным учёным, стал заведующим кафедрой физической географии 
Латвийского г о с . университета им.П.СтуЧки. До э т о г о н окончив 
в 1930 г . географический факультет Ленинградского г о с у д а р 

ственного университета , Александр Иванович участвовал в н а 

учноисследовательских экспедициях в Средней Азии , на с е в е 

ре Европейской части СССР и в ПоковокоЙ области , где вел 



геологогсомор^ологические исследования . С 1932 г . по 13*9 г . 
работал в Лоакнгуадсйо* улило ч ы т е т е , г д е , по:, ЕГО интенсивной 
педагогичзохо. . работм,предсл::.ал паучясиссдедоватояьскув 
деятельность , 

С амене:.: Александре Ивановича связано становление и р а з 

витие послевоенных гооыоофэлогкческих исследований не только 
в университете , ко к з н а ч и т е л ь н а степени и во вбей респуб

лика. По его Я.;ЙДЙ.1?;!Ь : под непосредственны!.; руководством 
если организованы слс:чг:а.:нч2СлЛЗ ясновне геоморфологичес

кие наследования а ^ в о д я щ а гяйграфй^ееки» чикулътето..! с 
1951 г о д а . Кроив того 1 Ст.;-.. Александр й^анозич участвовал а 
организации и ПРОВЕДЕН;»; ГООЦОР^ологячзсяпх работ йнститу

ГбУ геологии Да ЛАТВИЙКОЙ ОСР. 
3 пейв£е годи больше асе го БНЙЙЗНИЙ 'даейЕ юсь и.. изуче

ний холмистого рельефа возвысейностей и крупнейших речных 
долин. Результаты несяедонан^Й х.олакст;х обрнзонаии.: игюр

ачз были вдяовввн Ааеяоакдро:.; Изаиазичеи в статье "X вопро

су о проксхоядэяйУ, холиксфоЗйб рельвоа Латвийзко:; СС?", опуб

л;::озая;Юл в 1ЭЧ>С году /Ученые записка ЛГУ. То;.. У Т 1 / . /од 
с 'устья, в сбс.ч:::ке "Тг.уди регионального соведакня ло изу

чений четвертичных этяожен.йй Прибалтики и Белоруссии" публи

куется статья "0 геомоа^ологлческоЛ карте ЛаТЕИ/скои ССР" и 
тдковреаенно л е р з а я геоморфологическая карга территорий р е с 

публики. Карга была составлена с учетом принципов ^ор^огра 

генезиса л з о г р а е т а рельефа. Выделялись генетически 
различные поверхности гляЦигешюго , £лэдиогляцкального, 
озерного и озернеледкико.$ого поонахокденна а такае образо 

вания морской абразии, ведлсягдкикоьой денудации и эрозион

ного воздействия . С гу;::;: а рения морфологии рельеф на карте 
подразделялся не холияетые Цйрмы /включая ледкикозис и вод

нследвяковые/ , гряды, валы, дяумлшш, крупные долины, у с т у 

па!, берздеввыз в а л : , д:еи.:, ..азнпкпые и волнистые участки . 
ПОВЕРХНОСТИ рельефа. 3 т е к с т е статьи отмечается , что рельеф 
Яатаии з цело;: х а р а к т е р и з у е т с я чередоаааиек холгистых з о з 

ВЫШНЕОСТБ^ а нревку^ествсзйв равнинных низменностей. МЫ 
"• ратхое онкоаЕЯа гена зяоа ко ш л е н сов . о г.',«па э ВИТ У *. п ре до л зх каяс



дойвоэвшиеиностиииизменностиБпервые в статье подчёркива

е т с я , что формирование рельефа Латвии происходило довольно 
однотипно, с первоначальным омертвлением льда на воэвышен

H o c T i ¡ r , тогда Как на низменностях движение льда еще некото

р о е время сохранялось . Впоследствии произошло омертвление 
распад льда на поля и глыбы также и на низменностях. Р а з 

витие рельефа Латвии в лозднелодниковое время, по мнению 
Александра Ивановича, преимущественно связано с д е я т е л ь 

ностью водоемов талых ледниковых вод и потоков, возникающих 
яри conoce вод из гипсометрически более высоких бассейнов 
в более низние. Потоками талых вод были выработаны крупней

шие долин!! Латвии. Значительная роль в развитии рельефа от

водилась также абразионноаккумулятивной деятельности б а с с е й 

нов различных стадии Балтики, проявившейся не только в позд

нследникововье, но и в голоцене. 
Необходимо почеркнуть , что представления о формировании 

рельефа территории Латвии премущественко в условиях таяния 
пассивного и мёртвого льда,., выдвигаемые здесь Александром 
Ивановичем , в последующие годы получили дальнейшее развитие 
и являлись основной концепцией в геоморфологических и палео

географических построениях исследований Латвии вплоть до н а 

чала второй половины шестидесятых годов . 
Первая геоморфологическая карта республики, позже уточ

ненная и дополненная А.И.Яунпутнинем, была использована при 
составлении в 1959 году геоморфологической карты СССР в мас

штабе 1:ч000000. 
Результаты изучения ледникового рельефа , в свете отме

ченной выше концепции, в дальнейшем были изложены в двух 
крупных публикациях Александра Ивановича. В 1960 году им был 
палйсан раздел о рельефе Латвии для издаваемого ЗВго тома 
Геология СОР", а в I96T году, такой же раздел / н а латышской 
пзыке/ в книге "Геология Латвийской ССР". 

Большая заслуга А.И.Яунпутнинн в том, что он начал работу 
по геоморфологическому районированию Латвии. О нервом опыте

районирования рельефа нашей республике Александр, Иванович 
докладывал на 1У Всесоюзной совещании'по ландшафтоведени», 
кОуррОе состоялось в 1959 году в Риге . Составленная ям схеи» 



- п о -

геоморфологического районирования бнла впервые овубЛгешвша 
в материалах этого совещания, и з д а и н ш в 1961 году /Ученые 
еалиакн ЛГУ, г » 3 7 / . 

Разрабатывал з дальнейшем вопросы геоморфологического 
районирован/.я, а уже упомянуто/: номография "Геология Латвий

ской СОР". Александр Иванович приводит детальную х а р а к т з 

ристиху выделяемых ж 26 геоио реологических па .«снов и под

районов. Здесь ае подчёркивается с в я з ь наблюдаемого релье 

фа с более древним, еубчзтвертичкь::.:. Учитывая особенности 
взаимосвязи ыенду новерхаосгыэ коренных пород, мощностью 
четвертичных отлокекнд п характерен современной поверхности 
редвэфа, возвышенности Латвии им бь:ли подразделены на три, 
а низменности на два типа образований. В его/. ;.<е работе 
А.Й.Яуапут^и.чь на основании показателей морфологии приво

дит типизации речных долин и и з л а г а е т сложившиеся к тому 
времени представления о их формировании. Следует особо о т 

иетигь , что составленная А;'А.Яунпухнин ем карта геоморфоло

гического районирования территории Латвии до сих лор явля 

ется едииствзннри пуоликадней такого содержания. 

Дальнзйыее направление геоморфологических исследований 
Александра Ивановича находит охранение в опубликованных им 
самостоятельно или г соавторстве с другими исследователями 
/ С . й л н у к а ; «.Крукле д р . / работах 1 9 6 5 , ' 1 9 7 1 , 1972 и д р . 
рг, а а/их публикациях рассматриваются вопросы морфологии, 
строении, генезиса и последовательности формирования как 
отдельных крупнейших п е з о  и макроформ /шадоноГрепокая гря

да , Аушаемскан возвышенность/, так и рельефа всей т е р р и т о 

рии Латвии. 
Необходимо ответить хакхе , что в период с 196^ г . по 

19о9 г . А.и.ЯуннуТпинем были написаны многочисленные стать*

геоморфологического и физикогеографического характера для 
подготавливаемого издания ь.алой энциклопедии Латвии /ва 
латышском я з ы к е / . Для ИШ вм была составлена цветная г е о 

морфологическая карта республики. 
исследования макро и мезорельефа и работало геоморфо

логическому р а М н и ^ о н я н и г оь.ли положены в основу решения 



0.11. Абольтнныи 

нроилем физикогеографическиго районирования, которые многие 
годы находились в сфере внимания А.И.Нунпутниня. 

Значимость научноисследовательской деятельности А л е к с а н 

дра шниновича к а к в о б л а с т и геоморфологии,так и ф и з и к о  г е о г р а 

ического районирования, подтверждается, например, т е м , что 
монография " Геограория Латвийской u ü r " , одним из основных 
авторов к о т о р о й он являлся , была удостоена в 1976 году Го

сударственной премии Латвийской ьС?. 
Александр Иванович принимал деятельное участие во многих 

крупных всесоюзных, межреспуоликаноких и межведомственных 
научных конференциях, совещаниях и семинарах по четвертичной 
геологии, геоморфологии и физической географии. 

лолее чем 2 0 лет А.И.Яунпутнинь являлся заведующим к а 

федрой физической географии географического факультета Лат

вийского государственного университета им.ГьСтучки. О его 
именем связаны все достижения в работе Кафедры как в подго

товке квалифицированных кадров географов, так и в областина

учных исследовании. За это время под его руководством оило 
подготовлено и успешно защищено шесть кандидатских диссерта

ций и ТО дипломных р а о о т . его активная научная деятельность 
проявилась также в непосредственном участии в оосуждении и 
рецензировании кандидатских и докторских Диссертаций, в ру

ководств аспирантами. Много труда и анергий Александр Ивано

вич тратил,выполняя ооъязаиности редактора сборников научных 
трудов аспирантов и преподавателей географического 'факультете 

Состояние з д о р о в ы не позволило Александру Ивановичу 
завершить намеченную им программу изучения рельефа Латвии, 
Тем не м е н е е исследования А.Н»Яунпутняия внесли значитель

ный вклад в дело решения важнейиих проблей  общей ; Ш 
региональное геоморфологии, спосооствовали развитии в с е с т о 

роннего изучения рельефа не только в Латвии,но и во всей 
Прибалтике. 
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