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количв.стввнная оценка химичвскои денудации 
на западном Кавказе по гидрохимическим данньім 

В зоне гипергенеза горные породы под действием агентов выветри- 
эвания испытывают стадийные химико-минералогические преобразования 
(Страхов, 1963). Вынос химически растворенных веществ осуществляет- 
ся речным ионным стоком, показатель которого при определенных усло- 
виях может служить достоверным отражением интенсивности химиче- 
-ской денудации (Максимович, 1953, Бражникова, 1960) _ 

Как известно, количество выносимых растворенных солей определя- 
--ется общей массой речных вод и их минерализацией. Нами были иссле- 
дованы основные гидрологические характеристики 16 рек Западного 
Кавказа, послужившие основой для дальнейших расчетов ионного стока 

.н показателей химической денудации (таблица). Установлено, что наи- 
более водными являются крупные реки высокогорья-Лаба, Белая, 
_Мзымта. Модули поверхностного стока изменяются от 11 до 32 лlсек-км2 
.в бассейнах рек северного склона, до 24-66 лlсек-км2 в бассейнах рек 
южного склона, что определяется различиями природных условий. Ми- 
ыерализация речных вод в течение года »колеблется в широких преде- 
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Средние многолетние значения расходов воды и стока ионов некоторых рек 
Западного Кавказа и показатели химической денудации их водосборов 
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ах. Минимум ее приходится на момент прохождения весеннего паводка 
и изменяется от 68 мг/л (р. Мзымта) до '255 мгlл (р. Афипс) и 309 мгlл 
(р. Вулан). Для группы черноморских рек отмечается второй минимум, 
совпадающий с периодом осанне-зимних дождей.. Максимум минерали- 
зации речных вод падает либо на момент мєжєни, либо на межпаводко- 
вые периоды и изменяется от 123 мгlл (р. М. Лаба) до 606 мгlл (р. Псеї 
купа). В средних значениях наибольшей минерализацией отличаются 
реки низкогорья, наименьшей - реки высокогорного яруса 

С использованием известных методик и формул (Алекин, 
тикова, 1959, Алекин, Бражникова, 1963) по приведенным н, 
ка данным (Ресурсы поверхностных вод СССР, т. 8 и 9, 
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нами рассчитаны абс. и о т .  значения среднего многолетнего стока 
ионов. Из таблицы видно, что реки, обладающие высокой водностью, 
характеризуются и наибольшими величинами ионного стока. Однако 
известно, что естественная тенденция к росту стока ионов, будучи в 
прямой зависимости от водности реки, может нарушаться (Алекин, 
1950). Так, реки М. Лаба и Мзымта при значительной водности отлича- 
ются сравнительно низкими значениями ионного стока, что определяет- 
ся, в первую очередь малой минерализацией их вод. Низкие значения 
последней стоят в зависимости от слабой интенсивности процессов хи- 
мической денудации в условиях высокогорья и характера пород суб- 
страта. Напротив, ионный сток р. Пшехи, близкой к названным выше 
рекам по водности, в 2,1 2,9 раза превышает ионньlй сток этих рек, 
поскольку в условиях среднегорья при более благоприятном гидротер- 
мическом режиме и широком развитии осадочных карбонатных пород 
процессы химической денудации заметно активнее. 
с особенностями литологии пород связываются повышенные значе- 

ния минерализации вод рек Шурупа, Лабы и Белой (гипсоносные толки) 
и, -как следствие этого, сравнительно высокие значения их ионного сто- 
ка. и наконец, следует подчеркнуть, что в солевом балансе вод рек Чер- 
номорского побережья Кавказа существенную роль играют соли, по- 
ступающие на земную поверхность с атмосферными осадками (Коло- 
дяжная, 1963). 

Относительные величины выноса реками растворенных солей в об-. 
ласт высокогорья изменяются от 115 (р. Шуруп) до 199 тlкм2 (р .  Мзым- 
та) ,  при этом максимальные месячные значения приходятся на весенний 
сезон (до 27,2 т/км2-месяц), наименьшие -- на зимний (3,0 т/км2-месяц). 
Водосборы среднегорного яруса характеризуются более высокими знав 
нениями показателя ионного стока -до  382 т/км2-год (р .  Сочи). Мак- 
симум падает здесь также на весну и составляет 46,2 т/км2-месяц 
(р. Шахе), а минимум сметен на осанне-зимний сезон и в бассейне 
р. Пшехи характеризуется величиной 9,2 т/км2-месяц. в бассейнах рек низкогорного яруса показатели ионного стока под- 
вержены резким колебаниям. Наибольшие их значения свойственны 
водосборам южного склона Западного Кавказа, причем четко фикси- 
руется возрастание их в юго-восточном направлении от 258 т/км2-год" 
(р. Вулан) до 389 т/км2-год (р. Хорта). Реки северного склона запад- 
ного окончания горного сооружения (Афипс, Кабин, Адагум и др.) от- 
личаются наименьшими показателями годового ионного стока (табли- 
ца). Их водосборам свойственны и наименьшие значения модулей по- 
верхностного стока, а водам -относительно высокая средняя минера- 
лизация. Уменьшение модулей стока при одновременном повышении 
минерализации речных вод с юго-востока на северо-запад является ха- 
рактернейшей особенностью Западного Кавказа и стоит в неразрывной 
связи с изменением природной обстановки в этом же направлении. При 
этом устанавливается, что падение значений модуля стока сказывается 
на показателе ионного стока рек ощутимее, чем повышение минерали- 
зации их вод, результатом чего является тенденция к уменьшению по- 
казателей ионного стока в северо-западном направлении до 142 
(р. Адагум) и даже 122 т/км2-год (р .  Афипс). 

Проведенные расчеты показывают, что минимальное значение пока- 
зателя стока ионов (155 т/км2-год) свойственно водосборам высоко- 
горья, максимальное (317 тlкм"-год) - водосборам среднегорья. Об- 
ласть низкогорья характеризуется средним показателем 231 т/км2-год 
(таблица). Это позволяет считать комплекс природных факторов сред- 
негорья оптимальным для проявления процессов химической денудации 
и водное миграции элементов. 

В целом для Западного Кавказа показатель ионного стока составля- 
ет 224 т/км2-год, что весьма близко к указанным ранее для этого регио- 
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ъ 
ч-18 значениям (Бражникова, 1960, Габриелян, 1971, Кочетов, І971). При 
этом отмечаются четкие различия в показателях для водосборов север- 
ного и южного склонов Западного Кавказа - соответственно 153 и 
-314 т/км2-год. _ 

Показатель стока ионов, являясь важной константой, характеризую- 
щей эрозионные и аккумулятивные функции речного стока (Алекин, 
Бражникова, 1961), дает представление об интенсивности химических 
эрозионных процессов на площади водосбора, однако при подсчете аб- 
солютных величин химической денудации возникает необходимость кор- 
ректировать вынос растворенных веществ, на что указывал еще 
Ф. Кларк. Однако прежде чем перевести весовые выражения химиче- 
ского стока в объемные и затем в толщину смытого слоя земной поверх- 
-ности, следует вычесть из значения стока те части, которые не связаны 
с эрозией почв и подстилающих пород (Алекин, Бражникова, 1961). 
В частности, при расчете значений поверхностной химической денуда- 
ции нельзя сбрасывать со счета такие источники поступления солей в 
речные воды, как разгрузка высокоминерализованных глубинных вод 
или выпадение их с атмосферными осадками (Максимович, 1955, Але- 
кин, Бражникова, 1961, Риlіпа, 1966, 1974, и др.), что особенно харак- 
терно для .приморских территорий. 

В настоящее время применяется ряд методов количественной оцен- 
ки карстовой денудации (Чикишев, І972). Нами использован гидромет- 
рический метод, основанный на применении данных режимных наблю- 
дений (таблица). При расчетах исключалось влияние атмогенных со- 
лей. Известно (Колодяжная, 1963), что на Черноморском побережье 
Кавказа минерализация атмосферных осадков достаточно высока и из- 
меняется в районе Сочи в направлении от берега моря к Главному Кав- 
казскому хребту с 49 до 16,5 мгlл. В соответствии с этим при расчетах 
-показателей интенсивности химической денудации для водосборов юж- 
ного склона из средних значений минерализации речных вод были ис- 
ключены следующие средние значения минерализации атмосферных 
осадков: Хоста - 45, Шахе, Сочи, Наше, Туапсе - 35, Вулан - 30, Мзым- 

"га - 15 мгlл. Для бассейнов северного склона за исключєнньіє значе- 
ния приняты: Шуруп, М. Лаба, Лаба, Белая - 10, Пшена, Псекупс-30, 
Афипс, Кабин и Адагум -- 20 мг/л. Для трех последних водосборов ис- 
ключенная величина минерализации осадков сопоставима с данными, 
имеющимися для смежного региона (Гиренко, 1959). 

Расчеты интенсивности химической денудации проведены по форму- 
.ле известного польского исследователя карста М. Пулины (РиІіпа, 1966, 
1974): 

д=0,0126-ат<], 

где АТ=Т--Та, с;=1О00 (О/Р), Д -химическая 
или мм/1000 лет, 12,6- переводной объемный 
том среднем объемном весе горных пород 2,5, 1 
цис речных вод, мгlл, Та-средняя минерала 'тт 
мгlл, 4--модуль стока, лlсек-км2, С2- речной 
щади водосбора, км 

Полученные расчетные данные приведены в таблице. Видно, что 
наибольшая интенсивность химической денудации свойственна водосбо- 
рам среднегорья: р. Сочи-- 121, р. Шахе -124 м"/км2-год, а также ре- 
кам низкогорья южного склона. В бассейнах рек вы_сокогорья и север- 
ного склона денудация проявляется слабее, что вполне закономерно и 
определяется природными различиями. В целом полученные данные 
близки к значениям показателей карстовой денудации, указанным 
М. Пулиной (Риlіпа, 1966, 1974) для бассейнов рек Абхазии 'и Сочин- 
ского района. 
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Как видно из таблицы, показатель интенсивности химической депу- 
дации возрастает в среднем значении от 55 м3/км2-год в области высо- 
когорья до 105 мз/км2-год в среднегорье и несколько снижается 
(83 мз/км2-год) в области низкогорья. В условиях сурового климата 
высокогорных районов, где в геологическом разрезе преобладают маг- 
матические и метаморфические породы, господствуют процессы физиче- 
ского выветривания, а интенсивность химического преобразования по- 
род сравнительно низка. В среднегорье, где при благоприятном гидро- 
термическом режиме и глубоком врезе долин обеспечивается хороший 
дренаж территории и Оьістроє, удаление рыхлых продуктов выветрива- 
ния, интенсивность химической денудации резко возрастает. в области 
низкогорья, для которой характерны меньшие глубина и густота рас- 
членения, активны процессы аккумуляции продуктов выветривания. Это 
обстоятельство наряду с высокой степенью задернованности склонов 
замедляет темпы химической денудации. На северном и южном склонах 
интенсивность денудации резко различна, что определяется различной 
водностью рек, а следовательно, и их эрозионной способностью. 

Минимальные значения показателей свойственны бассейнам рек се- 
верного склона Уруса и Афипса (32 и 46 м3/км2-год соответственно), 
максимальные -- бассейнам рек Шахе и Хосты (124 м3/км2-год). Как 
следует из таблицы, интенсивность денудации на северном склоне вдвое 
ниже, чем на южном (55 против 107 м3/км2-год). - в целом на Западном Кавказе интенсивность химической денудации, 
рассчитанная по гидрохимическим данным, оценивается величиной 
78 мз/км2-год или 78 мм/1000 лет, а денудационный метр составляет 
12 820 лет, что совпадает с данными, полученными нами ранее для 
этого региона по ионному стоку р. Мзымты (Кочетов, 1971). 
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Ѕ и т ш а г у  

Саїсиіаіеё бара  аге дічеп оп аЬзоlиіе апсї геіаііче уаіцез от іопіс гцпоїї апсі сІ1е~ 
тісаі ёеписіаііоп іпіепзііу аи 16 сігаіпаде Ьазіпз аи І1і3І1, тікікііе ат! Іош шоцпіаіп Ьеііэ 
аи Нее \ХО/езіегп Саисазиз. Т11е Іагдезї гіvегэ-І.аЬа, Веіауа, РзІ1е1<І1а-аге ргох/есі Ио 
Чаче Ще дгеаїезі чаіиез от Те іопіс гипоїї. Т11е іопіс гипоїї іпсіех сіесгеаэез іошаг'іэ 
пог±11-\ъ/езі іп соппесііоп шіііч сітапде от Те епчігоптепі. ТІ1е сітетісаі кіепшіаііоп іп- 
іепзііу єіітіпізічез аи Ше зате сіігесііоп, ііз гпахітигп \/аіиез Ьеіпд \›\/ііічіп Ше Ьеіі от 
тіс1<1Іе-Ічеідічі тоипіаіпз шіїїт Те оріітит Ьудгоіпегтіс гедіше. Т11е сІ1етісаІ сіепшіа- 
ііоп ігціех із  езіітаіед аи 78 тзlЁтг рег уеаг от 78 тт рег 1000 уеагз. 

удк 551.4. (4701) 

К . С . Л А З А Р Е В И Ч  

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЬІ РЕЛЬЕФА ТИМАНА 

Первая сводка по геологии и рельефу Таима-нского кряжа была сде- 
лана Ф. Н. Чернышевым (1915) по результатам исследований 1889- 
1890 гг. Работы последующих 30-35 лет вносили уточнения в данные 
Чернышева, но не давали общей картины. А. А. Мал ахов (1940) под- 
верг резкой критике его взгляды на орографию кряжа и дал достаточ- 
но полное для того времени геоморфологическое описание исследован- 
ной им части Тимана. Интенсивное изучение района в ходе геологиче- 
ских съємочньіх, поисковых, разведочных и тематических работ начи- 
ная с середины 1950-х годов принесло много новых данных, потребо- 
вался пересмотр ряда представлений, казавшихся бесспорньlми. Однако 
район работ каждого исследователя был невелик, обобщающие работы 
отсутствовали. В настоящее время общие описания рельефа Тиман- 
ского кряжа есть лишь в региональных геологических и геоморфологи- 
ческих работах, охватывающих гораздо более обширные территории 
(Европейскую часть СССР или весь СССР). Наиболее полное описание 
и современная трактовка происхождения рельефа кряжа даны в книге 
«Север Европейской части СССР». Специальных же сводных работ, 
посвященных геоморфологии Тимана, до сих пор нет, хотя за последнее 
время интерес к Тиману возрос в связи с поисками нефти, газа, бокси- 
тов и других полезных ископаемых. Схема Ф. Н. Чернышева по сей день 
остается единственной цельной и оригинальной орографической схемой 
Тимана. Несмотря на острую и в некоторых отношениях правильную 
критику со стороны А. А. Мал ахова, она оказалась исключительно жиз- 
неспособной. Названия, приведенные Ф. Н. Чернышевым, фигурируют 
в учебнике М. В. Карандеевой (1957, стр. 121) и во многих других  ра- 
ботах, названия, предложенные А. А. Мал аховым и другими исследова- 
телями, получили меньшее распространение. Недостаточно четкая мор- 
фологическая выраженность отдельных орографических элементов и 
отсутствие до недавнего времени достоверных карт способствовали 
крайней неустойчивости географических названий в этом районе, про- 
являющеися и сейчас. 
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