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геоморфологические иссл едования 
в союзных республиках ссор 

Р _ 

Готовясь к знаменательному событию -60-летию Великой Октябрь- 
ской социалистической революции, советские геоморфологи, как и все 
советские ученые, подводят итоги развития своей науки за годы совет- 
ской власти и намечают новые рубежи исследований в Х пятилетке. 

За годы советской власти отечественная геоморфология неизмеримо 
выросла в качественном и количественном отношении. При этом про- 
изошли существенные сдвиги в географическом размещении исследова- 
тельских центров с образованием новых научных коллективов в каждой 
из союзных республик, а также в Северо-Кавказском, Урало-ГІоволж- 
ском, Западно- и Восточио-Сибирском и Дальневосточном регионах 
РСФСР. Создание и укрепление этих научных центров-пример тор- 
жества ленинской национальной политики и заботы ЦК КПСС и Со- 
ветского правительства о развитии науки. Сочетая разработку общих 
теоретических вопросов с решением научных проблем регионального 
значения, ученые новых центров геоморфологических исследований при- 
ближают тем самым направления своих исследований к запросам прак- 
тики народного хозяйства. 
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венской геоморфологии в научных центрах каждой из союзных респуб- 
лик преимущественно за последние десятилетия. 

В Российской Федеративной Социалистической Республике наиболее 
крупными и ведущими продолжают оставаться научные коллективы гео- 
морфологов старейших научных центров-Москвы и Ленинграда. Их 
усилиями еще в довоенные годы проводилось интенсивное изучение рель- 
ефа многих отдаленных и труднодоступных районов нашей страны, соз- 
давались теоретические основы советской геоморфологии, формирова- 
лись кадры республиканских и региональных научных школ. Из числа 
московских геоморфологов это прежде всего относится к коллективам 

і см. «геоморфология», Мг 4, 1972, М І, 1976. 
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Ин-та географии АН СССР, МГУ и Всесоюзного аэрогеологического 
треста, а среди ленинградцев - ВСЕГЕИ и ЛГУ. 
в последние десятилетия московскими и ленинградскими геоморфо- 

логами интенсивно велась дальнейшая разработка теории геоморфоло- 
гии на базе динамических представлений о развитии рельефа как посто- 
янном взаимодействии эндогенных и экзогенных процессов рельефооб- 
разовання с преобладанием влияния тектонического фактора в форми- 
ровании крупных черт рельефа Земли. Эти представления, получившие 
свое выражение в учениях о морф структурном анализе рельефа (Ге- 
расимов, 1946, 1959, 1976, Мещеряков, 1965) главных геоморфологи- 
ческих уровнях (Марков, 1948) и роли неотектоники в формировании 
современного рельефа (Николаев, 1949, 1962, Шульц, 1948, І967), позво- 
лили еще теснее связать теорию нашей науки с запросами практики на- 
роднохозяйственного строительства: поисками полезных ископаемых, 
изысканиями под крупные гидротехнические и другие строительные 
объекты, борьбой с неблагоприятными стихийными природными про- 
цессами. Существенной особенностью советской геоморфологии явля- 
ется развитие исторического (палеогеографического) подхода, ставше- 
го руководящим принципом научного анализа рельефа. 

Широкая творческая реализация тех богатых возможностей, которые 
вытекают из пограничного-между геологией и географией-поло›ке- 
ния геоморфологии как науки, нашла свое отражение в возникновении 
и росте ее новых отраслей: планетарной геоморфологии, геоморфологии 
дна морей и океанов, динамики и морфологии берегов, палеогеоморфо- 
логин и некоторых других. существенный вклад в становление которых 
был внесет учеными Москвы, Ленинграда и некоторых других центров. 
Расширился арсенал методов геоморфологических исследований за счет 
внедрения ряда преимущественно количественных методов (геофизи- 
ческих, экспериментальных, стационарных, дистанционных, математи- 
ческих и др_)_ Составлено новое «Методическое руководство по геомор- 
фологическим исследованиям» (І972, ВСЕГЕІ/І). Совершенствовались 
приемы и методы геоморфологического картографирования (ВСЕГЕИ, 
ИГ АН СССР, МГУ, Саратовский унт ) .  Издан ряд методических руко- 
водств по геоморфологическому картированию (Спиридонов, 1975, 
и др.) . 

Дальнейшее развитие получила структурная геоморфология. Вышел 
в свет ряд монографий по общим и региональным проблемам структур- 
ной геоморфологии и неотектоника (Горелов, І972; Костенко, 1972, Кор- 
жуев, 1974, Благоволин, 1975, Можаев, 1973, Додонов и др., 1976). Рас- 
ширилось традиционное применение геоморфологических методов при 
прогнозировании структур перспективных в отношении нефтяных и га- 
зовьіх месторождений (ВНИГРИ, МГУ, ИГ АН СССР, НИЛ3арубеж- 
геология, Севморгео). Повысилась роль геоморфологических методов в 
прогнозировании рудных месторождений на основе выяснения структур- 
ного плана территории, контролирующего размещение рудных полей 
(ВНҐІО <А.эрогеология», кафедра геоморфологии МГУ, ИГЕМ АН 
СССР). В. В. Соловьевым (ВСЕГЕИ) разработана классификация мор- 
фоструктур центрального типа. 

Значительные успехи советских геоморфологов в области структур- 
ной геоморфологии были отмечены на Международном симпозиуме по 
применению теории и методов морф структурного анализа в геолого-гео- 
морфологических исследованиях, состоявшемся в 1976 г. в Чехослова- 
кии 2 Среди новых изданий, посвященных проблемам применения мор- 
фоструктурного анализа в прикладных целях, следует упомянуть рабо- 
ту И. К. Волчанской, Н. 1. Корневой, Е. Н. Сапожниковой <Морфострук~ 

2 См. «сГеоморфологня›, Мг 4, 1976. 
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тучный анализ при геологических металлогенических исследованиях» 
(І975). 

Дальнейшее развитие получили пале геоморфологические исследо- 
вания в целях поисков неструктурных ловушек углеводородов, размеще- 
ния древних россыпей и других прикладных целях. Опубликованы кни- 
ги Ю. Ф. Чемекова и В. И. Галицкого «Погребенный рельеф платформ 
и методы его изучения» (І974), М. В. Проннчевой <ГІалеогеоморфология 
в нефтяной геологии» (І97З). 

Итогом многолетних исследований многих коллективов геоморфо- 
логов нашей страны в области изучения поверхностей выравнивания 
явилось создание (Корты поверхностей выравнивания и кор выветри- 
вания СССР» в м-бе І :2500 000 (І972, главные редакторы И. П. Гераси- 
мов и А. В. Сидоренко) и монографии «Поверхности выравнивания и 
коры выветривания на территории СССР» (І974). Представляя круп- 
ный вклад в развитие геоморфологии (что было отмечено на состояв- 
шемся в 1974 г. в Ленинграде Международном симпозиуме по поверх- 
ностям выравнивания). эти работы решают вместе с тем и многие прак- 
тические вопросы прогнозирования поисков некоторых гипергенных 

- - .  

ревов. 
Развитие геоморфологии морских берегов за последнее время отра- 

жено в одноименной книге 0. К. Леонтьева, Л. Г. Ннкифорова и 
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Ф Канаевым, А. В. Ильиным, А. В. Живого, 

Г. А. Сафьянова (І975), а также в докладах советских ученых на сим 
подиуме «Динамика морских берегов», состоявшемся в го. Сочи и Суну 
ми в 1976 г. в рамках ХХІІІ МГК. 

В СССР ранее чем в какой-либо другой стране начались геоморфо 
логические исследования на шельфе. Важные результаты в этом деле 
были достигнуты московскими (В. Ф. Соловьев, О. К. Леонтиев) и ле- 
нннградскнми (В. В. Шарков и др.) учеными, разработавшими методи- 
ку и технологию специализированной аэрофотосъемки морского дна на 
мелководье. Дальнейшее развитие этого направления-использование 
информации о строении рельефа и о геологии морского дна. с0і1ержа~ 
сейся на космических снимках. 

Огромный вклад сделан советскими учеными в развитие геоморфоло 
гии дна Мирового океана. Широко известны крупнейшие исследования 
и обобщения по геоморфологии Тихого, Индийского и Атлантического 
океанов и Средиземного моря, сделанные московскими учеными 
(Г. В. Удинцевым, В. . 
Д. Е. Гершановичем, О. В. Михайловым н др.), а также В. М. Литвином 
(Калининград). Ученые Ин-та Арктики и Антарктики (Я. Я. Гаккель, 
В. Д. Дибнер и др.) достигли больших успехов в изучении рельефа дна 
Северного Ледовитого океана. В Северном Ледовитом океане раскрыты 
особенности основных морф структур и установлено арктическое звено 
единой океанической рифтовой системы Земли, выявлены связи батиме- 
трических н гравитационных аномалий (А. Ф. Грачев, Р. М. Дсмениц 
ная, Ю. Н. Кулаков н другие ученые <кСевморгео»). 

Геоморфология шельфа Баренцева моря и материковых окраин в се 
верной части Атлантического океана разрабатывается учеными Мур 
майской области. Все шире разворачивается изучение рельефа дна даль 
невосточных морей и Тихого океана исследователями Приморского края 
Сахалина, Магаданской области. 

Наряду с исследованиями морф структур дна Мирового океана со 
веские  геоморфологи проявляют все возрастающий интерес к пробе  
мам изучения экзогенных процессов, происходящих на дне океанов и 
морей не только на шельфе, но и в батиальной и абиссальной зонах Ми- 
рового океана. Имея в виду перспективы все более широкого испольно 
Дания морского дна и его ресурсов в хозяйственных целях, подобные 
исследования должны рассматриваться как глубокий научный поиск. 

Использование материалов дистанционных съемок, в особенности из 
космоса. позволило в ряде случаев установить более тесную связь рель- 
ефа со строением кристаллическою основания, чем со структурой верх 
него осадочного комплекса. Продолжает разрабатываться методика 
применения материалов космической съемки и других дистанционных 
методов при геоморфологических исследованиях (ЛАЭМ, ВНП0 
«Аэрогеологияад Госцентр «Природа», МГУ, ИГ АН СССР, НИЛ3а- 
рубежгеология и др.). 

Успешно продолжалось изучение экзогенного рельеф образования и 
морфоскульптуры. Проблемной лабораторией эрозии почв и русловых 
процессов МГУ регулярно издаются сборники «Эрозия почв и русловые 
пр0цєссы». Некоторые итоги изучения слоновых процессов отражены 
в книге С. С. Воскресенского «Динамическая геоморфология» (І971). 
Об успешном развитии гляциальной геоморфологии можно судить по 
трудам регулярно проводимых Всесоюзиых совещаний по изучению кра- 
евых образований (последнее \7 совещание состоялось в 1976 г. в Кие 
ве), опубликовано также несколько общих и региональных монографий 
(Щербакова, І973; Асе ев, І974; Асе ев, Маккавеев, 1976, «Структура и 
динамика последнего ледникового покрова Европы», 1977) _ 

Следует отметить, что в работе предконгрессных симпозиумов ХХІІІ 
Международного географического конгресса по изучению современных 
геоморфологических процессов и геоморфологическому картированию 
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(Киев) и особенно на заседаниях секции «Геоморфология и палеогео- 
графия» конгресса заметное место заняли итоги исследований советских 
ученых по изучению экзогенного рельеф образования, получившие вы- 
сокую оценку. 

Итоги изучения рельефа земной поверхности вообще и геоморфоло- 
гии С.ССР в особенности нашли свое отражение в ряде сводных работ 
московских геоморфологов (Щукин, 1974, Мещеряков, 1972, Криволуц- 
кий, 1971, 1977, Геоморфология СССР, т. І-І\/, 1974-1975, Герасимов, 
1976, Симонов, 1972, Костен ко, 1970, н др.). Геоморфологической комис- 
сией начато издание серии книг по геоморфологической терминологии 
(Тимофеев, 1974, Тимофеев и др., 1977). 

Создано несколько центров развития геоморфологии в Европейской 
части РСФСР, охватывающих геоморфологов Мурманской области, Ка- 
релии, Северного Кавказа и Черноземья. Только за последнее десятиле- 
тие они внесли значительный вклад в развитие нашей науки (Сафронов, 
1972, Раскатов, 1969, «История формирования рельефа и рыхлых отло- 
жений Северо-Восточной части Балтийского щита», 1976, и др.). В ка- 
честве примера остановимся на деятельности ученых Северо-Кавказско- 
го и Волго-Уральского регионов, где за годы советской власти сформи- 
ровалось и окрепло несколько ячеек геоморфологов. 

Современные представления о происхождении и развитии рельефа 
Северного Кавказа были заложены трудами А. Л. Рейнгарда, В. П. Рен- 
гартена, Л. А. Варданинца, Г. Ф. Мирчинка, проводивших геоморфоло- 
гические и четвертично-геологические исследования на Кавказе в 30-е 
годы. После Великой Отечественной войны в работах по изучению гео- 
морфологии и четвертичных отложений Северного Кавказа принимают 
участие крупные коллективы территориальных геологических управле- 
ний (СКТГУ, ВДТГУ), научно-исследовательских организаций (Ин-т 
географии АН СССР, СОҐІС, КЮГЭ АН СССР, Гидропроект и др.) и 
высших учебных заведений (геологический и географический факуль- 
теты МГУ, географический факультет Харьковского ус-та и др.). Боль- 
шой размах геологических и геоморфологических исследований обеспе- 
чил возможность проведения на Северном Кавказе работ по геоморфо- 
логическому картированию, способствовал более углубленной разра- 
ботке региональных и общих геоморфологических проблем и внедрению 
геоморфологических методов в практику геологопоисковых работ и ин- 
женерно-геологических изысканий. 

Значительный вклад в разработку теоретических и прикладных проб- 
лем геоморфологии Северного Кавказа внесли местные научные центры 
(геоморфологические ячейки), сложившиеся в послевоенные годы на 
базе высших учебных заведений Ростова-на-Дону, Ставрополя и Крас- 
нодара. Результаты многолетних геоморфологических исследований 
нашли отражение в тематически связанных работах И. Н. Сафронова: 
«Геоморфология Северного Кавказа» (1969) и «Палеогеоморфология 
Северного Кавказа» (І972). Геоморфологические исследования сопро- 
вождались изучением геологии четвертичных отложений и палеогеогра- 
фии Северного Кавказа. Важным итогом этих работ явилось создание 
серии мелкомасштабных палеогеографических карт Большого Кавказа 
(четвертичный период) для Атласа литолого-палеогеографических карт 
СССР (1967) и разработка вопросов стратиграфии отдельных типов 
континентальных четвертичных отложений Северного Кавказа. 

Кафедра геоморфологии Ростовского ус-та большое внимание уде- 
ляет изучению современных экзогенных рельеф образующих процессов 
Нижнего Дона, береговых процессов Цимлянского водохранилища и 
Азовского моря, прогнозу развития этих процессов и их инженерной 
оценке. Материалы по экзогенным (преимущественно эрозионным) про- 
цессам и влиянию хозяйственной деятельности на изменение рельефа 
Нижнего дона обобщены в работе П. Ф. Молодкииа «Антропогенный 
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морфогенез степных равнин» (І976). В ряде специальных работ осве- 
щаются результаты детальных исследований морфологии и динамики 
берегов и донных осадков Цимлянского водохранилища (В. А. Клюева) 
и Азовского моря (В. А. Мамыкина). 

Коллектив кафедры физической географии и геологии Ставрополь- 
ского педагогического ин-та выполнил детальные геоморфологические 
исследования Ставропольской возвышенности. В многочисленных рабо- 
тах освещаются вопросы геоморфологического выражения новейших ло- 
кальных структур и современных вертикальных движений, генезиса и 
возраста поверхностей выравнивания, истории развития речной сети и 
современного экзогенного рельеф образования (В. Г. Гниловской, 
М. Д. Черновалов и др.). Ставропольские геоморфологи внесли сущест- 
венный вклад в изучение карета (П. А. Костин, Н. М. Еременко) и гра- 
витационных процессов (М. Д. Черновалов) горных районов Северного 
Кавказа. Ценность этих исследований заключается в том, что ими оп- 
ределены количественные значения карстовой денудации и скорости 
движения осыпей на горных склонах. 

Геоморфологические исследования кафедры геологии и геоморфоло- 
гии Кубанского ус-та (Краснодар) охватывают территорию Северо-3а- 
падного Кавказа. Проведены детальные работы по изучению геоморфо- 
логии, геологического строения и стратиграфии террас долины р. Куба- . Чередниченко). В результате исследований на южном склоне 
Северо-Западного Кавказа (бассейн р. Мзымты) дана морфометриче- 
ская характеристика горного рельефа, установлена связь речных долин 
с разрывными нарушениями и определены количественные значения хи- 
мической денудации (Н. И. Кочетов). 

В последние годы заметный вклад в изучение рельефа Дагестана 
(особенно-развитие карета, экзогенных процессов и т. 11.) внесли гео- 
морфологии Дагестанского ус-та и педагогического ин-та в г. Махачка- 
ле (М. К. Казанбиев, М. М. Эльдаров). Исследованиями Адлерской гид- 
рогеологической партии СКГУ получены принципиально новые данные 
о строении, возрасте и деформациях плейстоценовых морских террас 
Северо-Западного Кавказа, переуглублениях речных долин и общей 
палеогеографии Черного моря (А. Б. Островский). Южным отделением 
І/Ін-та океанологии АН СССР в г. Геленджике проводится систематиче- 
ское изучение структурной геоморфологии и осадконакопления на кав- 
казском шельфе, а также формирования черноморских берегов 
(Н. А. Ай булатов). 

В Урало-Поволжском регионе сформировалось несколько -центров 
геоморфологических исследований. Особенно заметного развития они 
достигли за последние 20-25 лет, когда геоморфологические методы 
стали привлекаться к изучению новейшей тектоники и решению раз- 
личных геологопоисковых задач (поиски нефти н газа, полезных иско- 
паемых гипергенного типа и др.) і 

В Саратовском ус-те с 1946 г. ведутся систематические работы в 
области изучения рельефа и новейшей тектоники юго-востока Европей- 
ской части СССР, Южного Урала и других регионов страны. Основное 
внимание саратовских исследователей сосредоточено на вопросах струк- 
турной геоморфологии, геоморфологического картирования и изучения 
истории развития рельефа (Г. В. Вахрушев, М. В. Пиотровский, В. В. Бу- 
цура, А. П. Рождественский, В. П. Философов, А. В. Востряков, 
А. Д. Наумов, А. А. Романов, Г. И. Худяков, В. Н. Зайонц и др.). Здесь 
разработан получивший широкое распространение в стране морфоме- 
трический метод поисков тектонических структур (В. П. Философов). 

В Казанском ус-те сформировался коллектив исследователей, рабо- 
тающий преимущественно в области изучения экзогенного геоморфоге- 
неза платформенных равнин, формирования склонов, карета и геомор- 
фологического картирования (В. Н. Сементовский, В. В. Батыр, 
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А. В. Ступишин, А. П. Дедков, Ю. В. Бабанов, А. М. Трофимов, Г. П. Бу- 
таков и др.). 

Пермский у н т  пользуется широкой известностью как один из цент- 
ров по изучению карета (Г. А. Максимович, И. А. Печеркин, К. А. Гор- 
бунова, Л. А. Шимановский и др.). В последние годы в ПГУ получили 
серьезное развитие работы по изучению закономерностей формирования 
аллювия в связи с проявлением геотектонических движений (Б. С. Лу- 
нев, Б. М. Осовецкий и др.). 

Разнообразный круг вопросов морф структурного анализа плат- 
форменных нефтегазоносных областей разрабатывался в Волгоград~ 
скот научно-исследовательском проектном нефтяном ин-те (А. В. Цы- 
танков, В. А. Брылев и др.). 

Важную для поисков полезных ископаемых гипергенного типа иссле- 
довательскую работу проводят геоморфологи Уральского геологическо- 
го управления, где под руководством А. П. Сигова сложился коллектив 
специалистов, внесший большой вклад в познание геоморфологии и не- 
отектоннки Урала (В. А. Шуб, Л. А. Гузовский, Л. Е. Стороженко, 
В. А. Сигов и др.). Некоторые итоги проделанной работы отражены в 
книге А. П. Сигова «Мезокайнозойская металлогения Урала» (І969). 

Среди академических учреждений Урало-Поволжского региона не- 
обходимо отметить Ин-т геологии Башкирского филиала АН СССР. 
Здесь с 1952 г. вначале под руководством Г. В. Вахрушева, а затем 
А. п. Рождественского проводится изучение связи современного релье- 
фа с тектоникой, форм и масштабов проявления новейших (в том числе 
современных) движений земной коры, кор выветривания, разрабатыва- 
ются различные вопросы морф структурного анализа, геоморфологи- 
ческого и геотектонического картирования и палеогеоморфологического 
развития Южного Урала и Приуралья (Г. В. Вахрушев, А. П. Рождест- 
венский, Ю. Е. Журенко, И. П. Варламов, И. К. Зиняхина, Ю. Л. Киса- 
рев, Р. А. Фаткуллин и др.). С 1960 г. при Ин-те геологии БФАН СССР 
действует Межведомственная комиссия по координации геоморфологи- 
ческих и геотектонических исследований Урала и Поволжья. 

За годы советской власти сформировались и дали важные научные 
результаты геоморфологические центры Сибири и Дальнего Востока. 
В довоенный период первые систематические геоморфологические ис- 
следования этих ранее малоизученных регионов связаны с именами та- 
ких выдающихся ученых, как В. А. Обручев, М. А. Усов, Я. С. Эдель- 
штейн, И. П. Герасимов, В. И. Громов. Они являлись консультантами и 
непосредственными участниками экспедиций, организуемых АН СССР, 
ЦНИГРИ (ныне ВСЕГЕИ) и территориальными геологическими управ- 
лениямн. И. П. Герасимов разработал новую концепцию о палеогеогра- 
фической эволюции Западной Сибири как аллювиальной равнины. Тру- 
ды В. А. Обручена по орографии и неотектонике, В. А. Обручева и 
В. И. Громова о роли оледенения в формировании рельефа Сибири спо- 
собствовали становлению современных представлений о новейшей гео- 
логической истории Западной и Восточной Сибири. М. А. Усов, с 1932 г. 
читавший курс геоморфологии в Томском ус-те, впервые использовал 
богатейший сибирский фактический материал для развития теоретиче- 
ских представлений о взаимодействии эндогенных и экзогенных про- 
цессов в формировании рельефа и эволюции его геологического субст- 
рата. Большое научное значение имели геоморфологические очерки 
Я. С. Эдельштейна по Западно-Сибирской равнине и Минусинской кот- 
ловине. в довоенный период составляется и издается первая специаль- 
ная карта орографии Иркутской, Читинской областей и Бурятской 
АССР. Ин-т географии АН СССР проводит широкие исследования по 
Сибирской платформе (Л. Г. Каманин, С. Л. Кушей) и Байкальской 
горной области (Н. В. Думитрашко). Изучается рельеф образующая 
роль мерзлотных процессов и вводится само понятие криоморфогенеза. 
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речных долинах. 
В 

рейсов, Н А. Логачев). Специальные геоморфологические работы про 
В 

Продолжается изучение Прибайкалья и Забайкалья, Восточного Санна 
вновь открытого В. А. Обручевым хр. Черского и других районов Сиби 
ри. Развертываются первые инженерно-геоморфологические исследова 
ния долины Ангары в связи с гидротехническим строительством, устой 
живости склонов на отдельных участках Сибирской железной дороги и 
в других целях. Проводимое на Дальнем Востоке изучение геолого-ге- 
оморфологических условий формирования россыпей выявило их типы и 
связанные с ними процессы осадконакопления и рельеф образования в 

послевоенный период начинаются широкие структурно-геоморфо 
логические исследования при поисках нефти и газа в Западной Сибири, 
сначала в Горно-геологическом ин-те Западно-Сибирского филиала 
АН СССР (М. К. Коровин, В. А. Николаев и др.), а затем в 
снииггимс (Е. Н. Петров, Г. И. Худяков и др.), ВНІ/ІГРИ (Н. Т. Чо- 
чиа и др.) и НИИГА (Ю. Н. Кулаков). 

Резкий сдвиг геоморфологических исследований на ранее неизучен 
ные территории в связи с поисками россыпных месторождений, алмазов 
и других полезных ископаемых, а также со строительством железных 
дорог и ГЭС наблюдается и в Восточной Сибири. Обобщение получен- 
ных материалов проводится как в геоморфологических очерках соответ 
ствующих томов «Геологии СССР», так и в ряде монографий (Н. А. Фло 

водятся МГУ (С. С. Воскресенский). связи со строительством на 
Дальнем Востоке продолжается интенсивное изучение геоморфологиче- 
ских процессов, связанных с многолетней мерзлотой (Б. И. Втюрин 
н др.). Тематическими работами геоморфологов ВСЕГЕИ, МГУ, ИГ АН 
СССР и других учреждений установлена неоднократность оледенения в 
горах Дальнего Востока, его особенности и размеры. 

Дальневосточными геоморфологами и геологами установлена систр 
ма связей морских и речных террас, синхронность трансгрессий морей с 
межледниковыми эпохами. С помощью анализа коррелятных современ- 
ному рельефу отложений проведены исследования по палеогеоморфоло 
гни гор и равнин Дальнего Востока (территориальные геологические 
управления и научно-исследовательские институты ДВНЦ АН СССР). 

Исследования в области структурной геоморфологии и связанное с 
ними изучение вулканизма, сейсмичности, тектонических деформаций и 
формирования комплексов полезных ископаемых в зоне перехода от 
Евр азиатского континента к Тихому океану проводятся в настоящее 
время тематическими коллективами СВКНІ/ІІ/І, Ин-та вулканологии. 
СахКНІ/ІИ, Тихоокеанским ин~том тектоники и геофизики, Дальне 
восточным геологическим ин-том и некоторыми другими учреждениями 
ДВНЦ АН СССР. Дальнейшие разработки теории геоморфологической 
науки на этой основе направлены как на выявление решающей роли ио- 
вейших движений в формировании рельефа путем изучения деформаций 
ярусов современного рельефа, так ,н на объяснение облика рельефа по- 
лигенетической природой слзгзіощих его геологических тел, ограничен 
ных пликативными и дизъюнктивными дислокациями. 

Изучение Западной и Восточной Сибири на современном этапе так 
же находится в стадии крупных коллективных обобщений. СНИИГ 
ГИМС совместно с Межведомственной комиссией по структурной г о  
морфологии Сибири продолжает разработку проблем неотектоники За 
падло-Сибирской равнины и совершенствование структурно-геоморфо 
логических методов применительно к поискам нефти и газа. В Восточной 
Сибири особое внимание продолжает привлекать Байкал как головное 
водохранилище каскада ангарских ГЭС (Ин-т земной коры, Лимноло- 
гический ин-т СО АН СССР). В рамках программы «Геодинамического 
проекта» развиваются межведомственные геоморфологические исследо- 
вания Байкальской рифтовой зоны. 
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Продолжаются геоморфологические исследования по всей трассе 
ВАМ. Выявляются геотектонические и геоморфологические критерии 
прогноза нефтегазоносности Сибирской платформы (СНИИГГИМС, 
Восточно-Сибирский НІ/ІИГГИМС, Иркутский унт )  _ 

Важным итогом геоморфологических исследований за весь предыду- 
щий период является серия томов «История развития рельефа Сибири 
и Дальнего Востока» (10 региональных и 5 обобщающих томов), изда- 
ние которой завершено к 60-летию Великого Октября. Это издание не 
имеет пока аналогов в мировой геоморфологической литературе. 

Хотя истоки геоморфологических исследований территории советских 
республик Прибалтики уходят в конец прошлого века, систематический 
и планомерный характер они приняли только после восстановления со- 
ветской власти в 1940 г., но были прерваны Великой Отечественной вой- 
ной. Однако уже в 1944 г. после освобождения территории советских 
прибалтийских республик от фашистской оккупации была начата комп- 
лексная геолого-геоморфологическая съемка территории, в ходе кото- 
рой быстро создаются и первые научно-теоретические обобщения. 

В Эстонской ССР уже в 1953 г. К. К. Ор вику обобщил полученные 
данные по четвертичной геологии и геоморфологии Эстонии, которые 
частично вошли в том «Эстонская ССР» (1960) «Геологии СССР». Осо- 
бенно крупные успехи в изучении рельефа Эстонии достигнуты за по- 

' следние 15 лет. Так, комплексная оценка материалов сплошной геолого- 
геоморфологической съемки и бурения позволила охарактеризовать па- 
леогеографическую обстановку разных этапов плейстоцена и голоцена, 
произвести корреляцию четвертичных отложений и уточнить генезис ти- 
пов и форм рельефа. І/Ісследованиями Х. Я. Кессел детально изучены 
береговые линии Балтики, которые на территории Эстонии являются 
эталонными для всей восточной Прибалтики (Кессел, Раукас, 1967). 
Составлена классификация типов морских берегов Эстонии (Каарел 
Орвику, 1974, и др.). 

При изучении ледниковых форм рельефа большой общий интерес 
представляют разработанные в Эстонии морфогенетические классифи- 
кации друмлинов (К. К. Орлику, А.-М. Рыук), а также озов и катов 
(Э. Э. Тряхни). Детальное комплексное изучение краевых ледниковых 
образований (А. В. Раукас, Э. Э. Тряхни, А. Мийдел, 1971) и приледни- 
ковых озер (К. Ф. Каяк, К. Т. Пярна, Э. Э. Тряхни) позволили синхро- 
низировать их со смежными территориями и восстановить картину де- 
гляциации для гот гляциального времени (А. В. Раукас, Д. Д. Квасов, 
В. К. Гуделис, И. И. Красков, Е. П. Заррина, Л. Р. Серебрянный п др.). 

Новые интересные результаты получены при изучении погребенного 
рельефа, а также метеоритных кратеров. На основе разработки схем ге- 
оморфологического и ландшафтного районирования (Э. Ф. Вареп, 
У. Сепп-Ратас и др.) большие успехи достигнуты в деле охраны при- 
роды, в том числе геолого-геоморфологических объектов. В Эстонии 
двадцать лет тому назад, впервые в Советском Союзе, был принят закон 
об охране природы. Даже из краткого обзора видно, что геоморфологи 
Эстонии обогатили отечественную науку многими интересными идеями. 

В Латвийской ССР за годы советской власти достигнуты большие 
успехи в изучении долин образных врезов в поверхность коренных по- 
род, которые местами образуют в пересечениях исключительно глубокие 
(до 200 м) котловины, например, в г. Даугавпилс (Даниланс, І973). Они 
рассматриваются в настоящее время как элементы древней долинной 
сети, преобразованные экзарацией (Мейронс, Страусе, Юшкевич, 1974). 
По другим данным (Эберхардс, 1975) многие из древних долин меанд- 
рируют и мало затронуты экзарацией. Детальные исследования позво- 
лили выделить особый тип полу погребенных долин, названный єссенлея- 
ми» (Данила нс, 1973) . 
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Латвийскими исследователями установлено влияние неровностей 
ледниково-го ложа на рельеф образующую деятельность древних мате- 
риковых оледенений (Данила нс, 1972). Выявлены особенности строения 
рельефа островных возвышенностей и маргинальных ледниковых зон 
Латвии (Аболтыньш, 1972, 1975, Аболтыньш, Страуме, Юшкевич, 1975, 
1976; Мейронс, 1975). 

Развитие геоморфологических исследований предопределило необхо- 
димость детализации морфологической классификации ледниковых 
форм рельефа, наглядным показателем которой может служить опмб- 
ликованная в 1976 г. «Геоморфологическая карта Латвийской ССР», 
составленная З. В. Мейронсом, Я. А. Страусе, В. В. Юшкевичем, на 
которой выделяется 25 морфогенетических форм и комплексов леднико- 
вого рельефа. 

Исследования лимногляциальных отложений показали спєциФнку 
формирования ледниковых озер на поверхности мертвого льда (Дани- 
ланс, 1972). Выявлены основные этапы дегляинации и ледникового мор- 
фогенеза (О. П. Аболтыньш, И. Г. Вейнбергс, В. Я. Стелле, Г. Я. Эбер- 
хардс, И. Я. Данила нс, А. И. Яунпутнинь, В. В. Юшкевнч и др.). 

Выполнены большие работы по изучению морфологии и развития до- 
лин р. Гаун и бассейна р. Даугавы (Аболтыньш, 1971, Эберхардс, ІЭ72). 
Эти исследования имеют большое значение для выявления закономер- 
ностей зарождения и формирования гидрографической сети на освобож- 
дающихся ото льда территориях. 

Следует также упомянуть работы, освещающие закономерности фор- 
мирования берегов н эоловых образований на побережьях (Ульст, 1957, 
Вейнбергс, І9б4). Выяснены основные особенности формирования побе- 
режья (Э. Ф. Гринбергс, И. Г. Вейнбергс, И. Я. Даниланс, В. Г. Ульст). 
Размах геоморфологических исследований в Латвии растет с каждым 
годом, все более приближаясь к нуждам народного хозяйства. 

Развитие геоморфологии в Литовской ССР после восстановления 
советской власти также в значительной степени стимулировалось запро- 
сами народного хозяйства, особенно гидроэнергетики. Исследования 
речных долин, начатые А. Басаликасом, были затем продолжены Л. Ми- 
цасом, В. Дварецкасом, Л. Петрулисом. В серии работ по изучению до- 
лин Неманского бассейна выяснены региональные различия строения, 
восстановлены этапы развития, дана классификация долин. Изучение 
речных долин остается актуальным в связи с решением проблем водного 
хозяйства. 

В послевоенный период в связи с задачей ускоренного экономическо- 
го подъема отсталых районов Восточной Литвы началось изучение слож- 
ного ледникового рельефа этой части республики (В. Чепулите). В даль- 
нейшем А. Басаликасом (1959, 1969 и др.) была установлена связь эле- 
ментов гляциального рельефа республики с гляциодинамической струк- 
турой ледникового края. В Вильнюсском уи-те изучение ледникового 
рельефа было продолжено Ч. Куда ба (1969). Зандровые равнины юго- 
восточной Литвы детально изучались А. Басаликасом (І955), а затем 
А. Микалаускасом, который развил текстурно-структурную трактовку и 
типизацию флювиогляциальных образований. 

Совмещение четвертично-геологических и геоморфологических мето- 
дов позволило геоморфологической группе Отдела географии АН 
ЛитССР под руководством В. Гуделиса добиться значительных успехов 
и в изучении донно-моренных равнин и в исследовании перигляциально- 
мерзлотного преобразования рельефа (А. Басаликас, К. Швядас, 
А. Микалаускас). Много сделано по изучению приледниковых водоемов 
Литвы (К. Гуделис, В. Микайла, Д. Гальвидите, Д. Гарункштис). Ре- 
конструкции береговых образований этих водоемов позволили уточнить 
картину пале гидрологии позднеледниковья (Басаликас, 19б7). Обоб- 
щающая монография по стратиграфии пл-ейстоцена и геоморфологии 
Восточной Прибалтики создана В. К. Гуделисом (І973). 
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В настоящее время в Литовской ССР наметился ряд прикладных 
«направлений геоморфологических исследований. В Отделе географии 
АН ЛитССР успешно работает группа, изучающая современную дина- 
мику отмел ого аккумулятивного морского берега, включая его эоловое 
преобразование (руководитель В. К. Гуделис), ставшая координирую- 
щим международным центром проблем Балтики, систематически изда- 
ющим сборники «Ваіііса». В этом исследовательском центре сосредото- 
чено изучение и других современных геоморфологических процессов. 
Структурно-геоморфологическое направление исследований, ориентиро- 
ванное на поиски перспективных на газ и нефть платформенных струк- 
тур, развивается в Литовском научно-исследовательском геологическом 
ин-те (А. Шляупа, Л. Дицявичене). 

На кафедре физической географии и картографии Вильнюсского 
ус-та проводится изучение ледникового рельефа для нужд сельского хо- 
зяйства комплексом методов, куда входят морфологический анализ 
(Л. Красаускас), увязка данных по морфогенезу с проблемами почво- 
ведения и землеустройства (Ч. Кудаба и др.). Здесь совершенствуется 
также методика крупномасштабного геоморфологического картирова- 
ния. Геоморфологические исследования в Литве, как и в других респуб- 
ликах Советской Прибалтики, заняли прочное место в комплексе изу- 
чения природы для ее рационального использования и охраны. 

Главные успехи в изучении рельефа Белорусской ССР связаны с ра- 
ботами советских исследователей, так как только после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции изучение территории респуб- 
лики стало планомерным. Уже довоенные исследования (В. С. Докту- 
ровский, А. М. Жирмунский, П. А. Тутковский, Г. Ф. Мирчинк, 
И. В. Даниловский, С. С. Маляревнч и М. М. Цапенко) внесли сущест- 
венный вклад в познание истории и пространственного размещения 
различных генетических типов рельефа, а также их картирование. 

В послевоенный период на основе прикладных исследований и систе- 
матического средне масштабного геоморфологического картирования, а 
также внедрения новых методов исследования (палинологических, ли- 
тологических, морф метрических, дистанционных, инструментальных) 
уточнена история развития рельефа (Вел. НИГРИ Упр. геологии при 
СМ БССР, Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, БГУ и другие учреж- 
дения). Г. И. Горецким( 1964, 1966, 1970) разработано новое комплекс- 
ное научное направление-палеопатамология, тесно связанное с гео- 
морфологией и особенно пале геоморфологией. 

С середины 60-х годов началось интенсивное развитие структурно- 
геоморфологических и морф метрических исследований, в результате 
которых установлена тесная связь современного рельефа и структурных 
особенностей территории, составлены структурно-геоморфологические 
карты, особенно на территорию Припятской впадины, показана эффек- 
тивность применения структурно-геоморфологических исследований при 
различных геологоразведочных работах. 

В послевоенное время завершен ряд исследований по характеристи- 
ке геоморфологических процессов (В. А. Дементьев, В. Н. Киселев, 
О. Ф. Якушко) и особенно гляциального морфогенеза (А. В. Матвеев, 
Г. И. Горецкнй, Э. А. Левков и др.). Проведено геоморфологическое 
районирование республики (Л. Н. Вознячук, В. А. Дементьев, М. М. Ца- 
пенко) и составление серии сводных геоморфологических карт БССР 
(Е. П. Мандер, М. М. Цапенко, А. В. Матвеев, Э. А. Левков и др.). 

В Украинской ССР до Великой Отечественной войны геоморфологи- 
ческие исследования были сосредоточены: 3) в территориальных геоло- 
гических управлениях и трестах, б) в Ин-те геологических наук АН 
УССР, созданном в 1926 г., в) в Киевском, Харьковском, Одесском и 
Днепропетровском университетах. в этот период появился ряд крупных 
теоретических и региональных работ Н. И. Андрусова, А. Д. Архангель- 
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кого, Д. К. Биленко, В. Г. Бондарчука, Р. Р. Выржиковского, Н. И. Дми- 
триева, П. К. Заморит, Б. Л. Лучкова, Л. Г. Лунгерсгаузена, Г. Ф. Мир- 
чинка, В. В. Ризниченко, Д. Н. Соболевод, П. А. Тутковского, В. Н. Чир- 
винского и др. В 1936 г. вышла первая сводка по рельефу УССР 
Н. И. Дмитриева - «Рельеф УРСР (геоморфологічний нарик) ». 
в послевоенные годы значительно расширяются геоморфологические 

исследования-проводится государственная комплексная геологиче- 
ская, в том числе и геоморфологическая съемка всей территории УССР 
(организациями Министерства геологии УССР), выполняется большой 
объем геоморфологических исследований в связи с поисками полезных 
ископаемых, в первую очередь россыпных месторождений на Украин- 
ском щите, нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадина, в связи с 
проектированием крупных гидротехнических сооружений (в частности 
каскада водохранилищ на Днепре) и мелноративиыми работами - 
орошением юга УССР, осушением Полесья и др., а также в связи с ин- 
женерно-геологическим обоснованием разнообразных строительных 
объектов. 

І-Іакопленные материалы обобщаются тематическими партиями МГ 
УССР, Ин-том геологических наук АН УССР, Сектором географии и 
Украинским научно-исследовательским геологоразведочным ин-том (МГ 
УССР), геоморфологами Киевского (кафедра геоморфологии создана 
в 1949 г.), Львовского, Одесского, Харьковского н Черновицкого уни- 
верситетов. В результате этих работ были составлены геоморфологиче- 
ские карты разных масштабов на всю территорию УССР, а также систе- 
матизированы и обобщены материалы геоморфологических исследова- 
ний по отдельным регионам и по всей республике в целом. 

Вышли в свет «Геоморфология УССР» В. Г. Бондарчука (І949), 
«Четвертичные отложения УССР» П. К. Заморня (І961), «Геоморфоло- 
гия Южного Полесье» А. М. Маринина (І963), «Геоморфология УССР» 
П. Н. Цыся (1962), «Тектонические закономерности в орографии и реч- 
ной сети Русской равнины» К. И. Геренчука (1960), «ГІалеогеоморфоло- 
гня области Украинского щита (мезозой, кайнозой)› М. Ф. Веклича 
(196б), «Закономерности развития рельефа Украины» И. Л. Соколов- 
ского (І973), «Морфоструктура нефтегазоносных областей УССР» 
(Н. Г. Волков н др., отв. редактор И. Л. Соколовский), «Основные проб- 
лемы геоморфологии левобережья Среднего Днепра» Н. Г. Волкова и 
И. Л. Соколовского (1976), «Локальные структуры Днепровско-Донец- 
кой впадины» І-І. Г. Волкова (І977). 

Региональные геоморфологические исследования охватывают всю 
территорию УССР. Они проводятся в Отделе геоморфологии Сектора 
географии АН УССР (И. Л. Соколовский, Н. Г. Волков, В. П. Палиен- 
ко, Р. П. Купраш, Н. П. Семенюк, Ю. Н. Швыдкий), на кафедре геомор- 
фологии Киевского ус-та (И. М. Рослый, Ю. Л. Грубрин, Э. Т. Палиен- 
ко, Ю. А. Кошек), в Киевском пединституте (В. Г. Чирка, В. А. Дубняк, 
Г. И. Воронова), в Харьковском (С. И. Проходский, И. Г. Черванев, 
В. Е. Некое), Львовском (к. И. Геренчук, Л. В. Скваричевская, 
Я. С. Кравчук, Ю. П. Ермоленко), Симферопольском (И. Г. Губанов, 
Н. И. Лысенко, А. А. Клюкин, М. Е. Кострицкий) и Черновицком 
(М. Е. Кожурина) университетах. В результате этих и других работ вы- 
явлены общие закономерности развития рельефа УССР, предприняты 
попытки количественной характеристики роли эндогенных и экзоген- 
ных факторов, большое внимание уделено роли геотектонических дви- 
жений в формировании рельефа. 
в качестве самостоятельного направления выделились геоморфоло- 

гические исследования в нефтегазоносных областях. Первые работы, 
посвященные этой проблеме, появились еще в 1937 г. (В. Г. Бондарчук 
и Н. И. Дмитриев). В послевоенные годы исследования в нефтегазо- 
носных областях, обоснованные теоретически в работах И. П. Гераси- 
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м о а  и Ю. А. Мещерякова, получили широкое распространение в Ин-те 
геологических наук АН УССР, а с 1970 г . -в  Секторе географии АН 
УССР, в Киевском и Харьковском ус-тах, в Черниговском отделе Укр. 
НИГРИ. Эти исследования позволили выявить ряд новых морфострук- 
тур, перспективных в нефтегазоносном отношении, некоторые из них 
подтверждены более детальными геолого-геофизическими работами. 
Успешно развиваются пале геоморфологические исследования главным 
образом в отделах палеогеографии и геоморфологии Сектора географии 
АН УССР. 

Большое внимание уделяется изучению поверхностей выравнивания 
и кор выветривания УССР (И. М. Рослый, И. Л. Соколовский и др.), 
современных экзогенных рельеф образующих процессов--эрозионных, 
карстовых, оползневых и др. (Б. Н. Иванов, А. А. Клюкин, Р. П. Куп- 
раш и др.). Вопросы морфологии и динамики берегов Черного и Азов- 
ского морей, а также водохранилищ разрабатываются в Одесском ус-те 
и в Ин-те гидромеханики АН УССР в Киеве. Успешно развивается пер- 
спективное направление - инженерная морф динамика берегов 
(Б. А. Пышкин, Л. Б. Розовский, Ю. Н. Сокольников) . 

Значительные успехи достигнуты в изучении неотектоники Украины. 
Еще в 50-х годах опубликованы работы П. К. Заморит, несколько позже 
была составлена первая геотектоническая карта УССР в изолиниях 
(В. Г. Бондарчук, П. К. Заморий, И. Л. Соколовский), в 1965 г. вышла 
книга «Методика поэтапного изучения неотектоники» И. Л. Соколов~ 
скоро и Н. Г. Волхова, в 1962 и 1964 гг.- работы И. Д. Гофштейна о 
неотектонике Прикарпатья и Карпат. В настоящее время неотектониче- 
ские исследования широко используются в целом ряде отраслей, в част- 
ности при поисках месторождений нефти и газа и др. Получены первые 
геоморфологические результаты изучения современных движений зем- 
ной коры в целом по территории республики и по Крымскому (Н. С. Бла- 
говолин), Донецкому (В. А. Филькин), Карпатскому (И. Д. Гофшт-ейн, 
В. И. Сомов) полигонам. В последние годы все более широко использу- 
ются материалы аэро- и космических снимков (В. И. Градин, Б. А. Ни- 
колаенко, В. А. Мелисов, Н. П. Семенюк и др.). 

Важное значение приобрело изучение рельефа как среды обитания 
человека при решении проблемы складирования отходов угольной про- 
мышленности, промышленности стройматериалов, при строительстве 
путей сообщений, а также при градостроительстве (Р. П. Купраш, 
Ю. Н. Швыдкий, Н. П. Семенюк и др.). . 

Таким образом, за годы советской власти на территории Украины 
сложилась национальная геоморфологическая школа со своими тради- 
циями, методическими подходами в области изучения рельефа, неотек- 
тоники н пале геоморфологии, а также с разветвленной сетью местных 
научных центров. 

В Молдавской ССР основные геоморфологические исследования со- 
средоточены в Отделе географии АН МССР и Ин-те геофизики и гео- 
логии АН МССР. 

В Отделе географии АН МССР в 1975 г. была создана на базе груп- 
пы инженерной геоморфологии специальная лаборатория, которая раз- 
рабатывает ряд теоретических и научно-прикладных проблем, связан- 
ных с изучением, картированием и прогнозированием современных экзо- 
генных рельеф образующих процессов. Результаты исследований ис- 
пользуются проектными организациями при строительстве хозяйствен- 
ных объектов, уточнении планов застройки населенных пунктов, а так- 
же при осуществлении мероприятий по предотвращению разрушитель- 
ных процессов. 

Геоморфологические исследования ведутся также в Отделе эрозии 
почв Молдавского научно-исследовательского ин-та почвоведения и 
агрохимии им. Димо и на кафедре физической географии Тирасполь- 
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скоро районирования, а 

скоро пединститута. Разрабатываются методы инженерно-геоморфоло- 
гических исследований на примере лесостепной и степной зон и исполь- 
зования геоморфологической информации для проектирования инженер- 
ных объектов в условиях сильной пораженности территории разруши- 
тельными процессами. Итоги проведенных исследований отражены в 
монографиях К. Н. Негадаева-Никонова и П. В. Яновского «Четвер- 
тичные отложения Молдавской ССР» (1969), С. С. Орлова и 
Т. И; Устииовой «Оползни Молдавии» (І969), в сборнике «Оползни и 
борьба с ними» (1974), содержащем рефераты докладов республикан- 
ского совещания «Методы исследования и борьбы с оползнями на 
территории Молдавской ССР», а также в монографии М. Д. Волощука 
и А. Л. Джемелииского «Овраги и меры борьбы с ними» (І975). 

В лаборатории геотектоники Ин-та геофизики и геологии АН МССР, 
созданного в 1967 г., проводится изучение новейших и современных дви- 
жений земной коры, а также структурно-геоморфологические исслєдо~ 
Дания. Основные этапы геотектонической истории региона и данные по 
тектоническим деформациям маркирующих пале геоморфологических 
уровней неогена рассмотрены в монографии Г.- М. Билинкиса «Неотек- 
тоника Молдавии и смежных районов Украины» (І971). Материалы ис- 
следований находят применение при изучении сейсмичности территории 
республики с целью ее сейсмического районирования, а также при по- 
строении карт сейсмической опасности и разработке вопросов прогно- 
зирования землетрясений. Непосредственно этими проблемами занима- 
ется лаборатория сейсмического микрорайонирования. 

За последние 10 лет геоморфологические коллективы Молдавии под- 
готовили и опубликовали карты четвертичных отложений, оползней, но- 
вейшей тектоники, геоморфологического районирования, неотектониче- 

также ряд инженерно-геоморфологических 
карт. Все эти издания подьттоживахот результаты детальных исследо- 
ваний я вносят существенный вклад в геоморфологическое изучение 
территории республики. 

В Грузинской ССР основные геоморфологическое исследования про- 
водят геоморфологический отдел Ин-та географии АН ГССР (создан в 
1956 г.) и кафедра геоморфологии Тбилисского ус-та (с 1936 г.). В мень- 
шей мере вопросами геоморфологии занимаются Грузинское геологиче- 
ское управление и Геологический ин-т АН ГССР. 

Геоморфологическими коллективами республики разрабатывается 
.широкий круг проблем. Проведены региональное геоморфологическое 
описание и съемка территории ГССР. В результате исследований по 
структурной геоморфологии (Н. Е. Астахов, Л. И. Маруашвили, 
Л. В. Когошвили) охарактеризованы крупные морф структуры террито- 
рии республики в целом и морф структурные регионы (Астахов, 1973), 
выявлены тектогенные черты Южно-Грузинского нагорья, счнтавше- 
гося ранее чисто вулканоморфным регионом (Маруашвили, І95І), по- 
лучены оригинальные материалы по «живой» тектонике Грузии (Кого- 
швили, І970). Большое внимание уделялось изучению вулканического 
рельефа (Н. И. Схиртладзе, Н. М. Дзоценидзе и др.) . 

Проводится корреляция речных, морских террас и поверхностей вы- 
равнивания. В ходе этих работ выявлено широкое распространение в 
альпийских горных системах форм долинной седиментации, проведена 
классификация, датировка и геотектоническая интерпретация поверх- 
ностей долинного выравнивания. 

Широкое развитие получили работы по гляциальной геоморфологии 
(Б. А. Клопотовский, Л. И. Маруашвили, Д. Д. Табидзе, Д. В. Церетели, 
Г. Д. Хазарадзе и др.), изучались также соотношения современного и 
реликтового пери гляциального (мерзлотно-морозного) рельефа 
(И. В. Бонды рев, Г. М. Майсурадзе и др.). Проведен критический пере- 
смотр представлений о древнем оледенении Кавказа, находившихся под 
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сильным влиянием альпийской схемы (Маруашвили, 1956). Разрабо- 
тана оригинальная пале гляциальная схема Кавказа. 

Значительные успехи достигнуты в области карстоведения и спеле- 
ологии (Б. А..Гергедава, Ш. Я. Кипиани, Л. И. Маруашвили, Д. Д. Та- 
бидзе, 3. К. Тинтилозов). Проведен морфологический анализ карсто- 
вых пещер, включающий вопросы классификации спелеоформ, выделе- 
ние циклов и стадий спелеоморфогенеза, разработку методов оценки 
закарстованности известняковых массивов, морфологических особен- 
ностей кластокарста. Введено понятие «карстосферы». Опровергнут 
распространенный взгляд об элементарной связи процессов террасо- 
образования с ярусообразованием карстовых пещер, последний признан 
как самостоятельный ритмический геоморфологический процесс. Осу- 
ществлена пале климатическая интерпретация уникального разреза от- 
ложений Бронзовой пещеры. 
в числе важных исследований следует упомянуть также комплекс- 

ное изучение современных рельеф образующих процессов Кахетии 
(Г. З. Чангашвили), карт метрическое изучение и блок-диаграммирова- 

) .  ние рельефа (Д. Д. 'Габидзе и др. 
Геоморфологи Грузии активно участвуют в разработке важных на- 

роднохозяйственных проблем. Д. В. Церетели, Н. Е. Астахов, Г. З. Чан- 
гашвили производили исследования вдоль трассы Верхнеалазанского 
оросительного канала, давали рекомендации по против селевым, про- 
тнвооползневым мероприятиям. Геоморфологи открыли знаменитую 
Новоафонскую пещеру (З. К. Тинтилозов и др.), ставшую благоустро- 
енным объектом массового туризма. Геоморфологический отдел Ин-та 
географии принимает участие в разработке проблем борьбы с селевыми 
потоками. 

Берега Черного моря в пределах г;;5;13 ёё1_.._Ґї9Ѕ3_-пёёш_че десятилетия в 
ряде мест интенсивно разрушаются этих процес- 
сов и выработки мер борьбы с ниъшёй ,;развиваются ге- 
оморфологические исследования не *ё но и морского 
дна на участках распространения тп (В. П. Зенко- 
вич, А. Г. Кикнадзе). . 

Результаты геоморфологии-еских исследований в Грузии за послед- 
ние годы обобщены в серии крупных трудов: А. Н. Джавахишвили «Гео- 
морфологическне районы Грузинской ССР» (1947), «Геоморфология 
Грузии (рельеф Грузинской ССР в аспектах пластики, происхождения, 
динамики и истории)» под руководством Л. И. Маруашвили ( І97 І),  Ас- 
тахов Н. Е. «Структурная геоморфология Грузии» (І973), Когошви- 
ли Л. В. «Развитие неотектогенного рельефа Грузии» (І975), Церете- 
ли Д. В. «Плейстоценовые отложения Грузии» (І966), Неманишвн- 
ли С. И. «Речные террасы горных стран на примере Западной Грузии» 
(1973, на груз. яз.), Мамаладзе Д. И. «Морской плейстоцен Колхиды» 
(1975), 'Гннтилозов З. К. «Карстовьпз пещеры Грузии» (І976), Ш. Я. Ки- 
пианн и др. <Кадастр карстовых пещер Грузии» (1956) и др. 

За годы советской власти в Тбилиси сформировалась грузинская 
школа комплексной геоморфологии и палеогеографии Кавказа, которая 
получила известность оригинальными исследованиями рельефа моло- 

ных ст ан. дых гор р 
В Азербайджанской ССР основные геоморфологические исследова- 

ния сосредоточены в отделах геоморфологии. палеогеографии и лабора- 
тории прикладной геоморфологии Ин-та географии АН АзССР (Б. А. Ан- 
тонов, Б. А. Будагов, А. В. Мамедов, Н. Ш. Шуринов, М. А. Абасов) и 
на кафедре физической географии Азербайджанского ус-та (М. А. Му- 
сеибов, Р. Я. Кулиев). Кроме того, изучением отдельных вопросов гео- 
морфологии, неотектоника и четвертичной палеогеографии занимаются 
в Ин-тах геологии (Ф. С. Ахмедбейли, Б. Г. Векилов, А. А. Якубов), 
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агрохимии и почвоведения АН АзССР (В. Р. Волобуев, К. А. Алек- 
перов), Управлении по геологии СМ АзССР (М. Д. Гавриков). 

До Великой Отечественной войны геоморфологические исследования 
в Азербайджане носили несистематический характер и были посвящены 
отдельным региональным и прикладным вопросам. Подлинный расцвет 
геоморфологии в республике приходится на послевоенные годы. Важным 
этапом в этом отношении явились многолетние совместные исследова- 
ния Ин-та географии АН СССР (Н. В. Думитрашко, Д. А. Лилиенберг) 
и Ин-та географии АН АзССР, результатом которых явились первые 
мелко- и среднемасштабные геоморфологические карты республики и 
отдельных ее частей и монография «Геоморфология Азербайджана» 
(1959). Были подготовлены основные национальные кадры геоморфо- 
логов. 

В последующие годы геоморфология в Азербайджане развивалась 
по нескольким научным направлениям. Наиболее значительные и ши- 
рокие обобщения были получены в результате комплексных региональ- 
ных исследований. Проблемам геоморфологии горных областей Восточ- 
ного Кавказа посвящены монографии Н. В. Думитрашко, Д. А. Лили- 
енберга, Б. А. Будагова «Рельеф и новейшая тектоника Юго-Восточно- 
го Кавказа» (1961), Д. А. Лилиенберга «Рельеф южного склона Восточ- 
ной части Б. Кавказа» (19б2), М. А. Аббасова «Геоморфология Нахи- 
чеванской АССР» (І970), Б. А. Антонова «Геоморфология и вопросы 
новейшей тектоники юго-восточной части М. Кавказа» (І97І), Б. А. Бу- 
дагова «Геоморфология южного склона азербайджанской части Б. Кав- 
каза» (1969) и «Геоморфология и новейшая тектоника Юго-Восточного 
Кавказа» (І973). Проблемам геоморфологии межгорных впадин посвя- 
щены монографии Н. Ш. Шуринова «Геоморфология Апшероиской неф- 
теиосной области» (І965), «Геоморфологическое строение Кура-Арак- 
синской депрессии» (1973), «Новейшая тектоника и развитие рельефа 
Кура-Араксинской депрессии» (І975), М. А. Мусеибова «Геоморфоло- 
гия и новейшая тектоника Среднекуринской впадины» (І975). Кроме 
того, М. А. Мусеибовым и Р. Я. Кулиевым было подготовлено учеб- 
ное пособие «Геоморфология Азербайджанской ССР» (1974, на 
азерб. яз.). 
в основу региональных исследований последних лет было п0л0жєн0^ 

учение И. П. Герасимова о морф структурах и морфоскульптурах Зем- 
ли. На первых этапах большее внимание уделялось проблемам экзоген- 
ного рельеф образования и геоморфологического районирования. Были 
получены обобщения закономерностей формирования в молодых гор- 
ных областях древнего оледенения, поверхностей выравнивания, мор- 
ских и речных террас, карета, берегов, гравитационных, эоловых процес- 
сов, что имеет как общетеоретическое, так и методическое значение. 
С конца 60-х годов начался новый этап геоморфологических исследова- 
ний, позволивший выявить основные морф структурные закономерности 
формирования горного рельефа Кавказа, роль неотектоники и современ- 
ных тектонических движений, истории развития рельефа. Ценные ре- 
зультаты получены на Апшеронском геодннамическом полигоне 
(Д. А. Лилиенберг, И. Н. Мещерский, В. Р. Ященко) по взаимосвязи 
современной геодинамики с колебаниями уровня Каспийского моря, до- 
бычей нефти и газа, проявлением сейсмичности. 

Значительным достижением азербайджанской геоморфологии явля- 
ются работы по геоморфологическому картированию территории респуб- 
лики и отдельных (преимущественно равнинных) областей. За  послед- 
ние 10-15 лет завершено среднемасштабное картирование Азербай- 
джана, составлена средне масштабная карта геотектонических движе- 
ний, мелкомасштабные карты морф структур н современных движений, 
комплексные крупномасштабные геоморфологические карты отдельных 
регионов, специальные карты (селевых явлений, берегов и т. п.). 
ІІ 


















