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пал еогеоморфологический метод оценки 
оползневой устойчивости современньіх 

абразионных  склонов 
Для нескольких оползневых участков Сочинского побережья Черного 

моря сделана попытка восстановить профили склонов для моментов време- 
ни, непосредственно предшествовавших оползанию. Таким образом, были 
установлены критические (для оползневых явлений) параметры склонов. 

Проблема оценки устойчивости склонов в настоящее время еще да- 
лека от окончательного разрешения. Особенно затруднена подобная 
оценка для склонов, геологический субстрат которых представлен тек- 
тонически дислоцированными и цитологически анизотропными образо- 
ваниями, что чрезвычайно усложняет любые виды моделирования суще~ 
ствующих в них гравитационных напряжении, определение степени 
устойчивости склонов и возможных поверхностей оползневых смещений. 
Невозможность же применения для оценки устойчивости подобных 
склонов методов природной аналогии связана с резкой изменчивостью 
по их простиранию структурно-тектонических условий. в связи с этим 
«типовые» участки склонов имеют сравнительно малую протяженность 
и могут характеризоваться одним, реже двумя современными оползне- 
выми смещениями, что явно недостаточно для установления каких-либо 
геометрических критериев устойчивости склонов (ими обычно являются 
критические, предоползневые значения высоты склона и его крутизны). в связи с изложенным авторами была сделана попытка применить 
к оценке устойчивости абразионных склонов Сочинского побережья 
Черного моря, сложенных сложнодислоцированными субфлишевыми 
палеогеновыми породами, разрабатываемый А. Б. Островским метод 
пале геоморфологических аналогий. Сущность этого метода заключа- 
ется в использовании для установления закономерностей и прогноза 
различных современных экзоҐєнных геологических процессов (в том 
числе и оползневых) данных об их проявлениях в прошлые геологиче- 
ские эпохи при близких к современной палеогеографических ситуациях. 
При этом природные проявления экзогенных геологических процессов 
в прошлом абстрактно рассматриваются в качестве натурных опьітов, 
пространственно-временные параметры которых определяются палео- 
географическими методами. 

Ранее было установлено (Островские, Тулинов, 1970, Островские 
и др., 1970), что на Черноморском побережье Кавказа существуют раз- 
ные генерации древних оползней блокового типа, базисы смещения ко- 
торых приурочены к уровням экстремальных фаз плейстоценовых транс- 
грессий, фиксируемых по положению береговых линий морских и тыловых 
швов речных террас. При этом на многих участках побережья древне- 
оползневые смещения, как и террасовые уровни, образуют нисходящую 
«лестницу» с прислонением более молодых оползнєвьіх образова- 
ний к более древним их генетическим аналогам (рис. 1, 2). Цель иссле- 
дований авторов-установление критических геометрических парамет- 

53 



ров склонов (в виде функциональной зависимости их высоты от угла 
наклона), предшествовавших формированию древнеоползневых смеще- 
ний, вызванных абразионной деятельностью Черного моря в экстремаль- 
ные фазы его плейстоценовых трансгрессий, палеогеографическая си- 
туация которых идентична современной. При этом авторы имели в виду, 
что последующее сравнение критических предоползневьlх и современ- 
ных геометрических параметров абразионных склонов, характеризую- 
щихся однотипными структурно-литологическими условиями геологиче- 
ского субстрата, позволит объективно оценить степень их устойчивости 
и дать пространственный прогноз возможных участков оползневых сме- 
щений. 
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Рис. 1. Схема взаимоотношения плейстоценовых отложений 
юго-западного склона горы Быт ха 

І -делювиально-оползневые накопления (глины и тяжелые суглинки со 
щебнем и глыбами аргиллитов и песчаников), 2 морские террасовые 
осадки (валуны и галька в песчаном заполнителе), з оползневые на- 
копления (глыбы песчаников и пакеты аргиллитов), 4 -  коренные отло- 
жения олигоцена: Р83'І18 . хостннская свата 
прослоев до 70 см, песчаника - 20-30 см и более), Р83'-28с - 
свита (аргиллиты с мощностью прослоев 1,5-3 м, песчаники - 
20 см). Элементы залегания на склоне горы Быт ха: 
420-25°, на склоне горы Ахун: ЮЗ 190-210о 425-40о, 

ные уровни плейстоценовых трансгрессий 

(аргиллиты с мощностью 
сочинская 
от 1-5 до 

ЮЗ 190-2з5о 
5 максималь- 

Реконструкция критических предоползневых геометрических пара- 
метров склонов для каждого древнего оползня производилась методом 
<<возвратной компенсации» оползневого цирка объемом смещенной мас- 
сы с учетом разуплотнения последней. Данные о величине объемного 
разуплотнения оползневых образований по сравнению с породами в ко- 
ренном залегании показали для палеогеновых осадков Сочинского рай- 
она значения, близкие к 13% 1. Результаты определений критических 
предоползневых параметров для трех специфических древнеоползневых 
участков абразионного склона Сочинского района (Ахунского, Бытхин- 
ского и Мамайского) приведены на рис. 3, 4 и в таблице. При этом 
установлено, что критические предоползневые зависимости высоты скло- 
нов от их крутизны (можно считать их соответствующими склонам, 
коэффициент устойчивости которых близок к 1) подчиняются общей 
эмпирической зависимости: 

н а зап ого , 

1 Определение величины объемного разуплотнения палеогеновых пород при их 
оползневых смєщєниях блокового типа произведено Н С. Коробкиной и Н. И. Черно- 
вым (Черноморская гидрогеологическая и инж.-геол. партия). 
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Рис, 2, Схема взаимоотношения плейстоценовых отложений юго-запад- 
ного склона горы Ахун (условные обоза. те же, что на рис. І) 

Ахунский участок: I7=1-4, Хзіп-огд 

где І1-высота склона в момент образования блокового оползня м, 
ос-угол склона, в градусах, а и Ь - эмпирические коэффициенты. 

Определенные же графоаналитическим методом конкретные зависи- 
мости для рассмотренных участков Сочинского побережья описываются 
формулами: • 

1 "°, Бытхинский участок: І1=І9,1× 
><-зіп-ос-*›", Мамайскии участок: 11= І9,7><зіпог1›30. 
с достаточным основанием можно считать, что приведенные зави- 

симости для конкретных геолого-структурных условий изученных уча- 

Критические параметры древнеабразионных склонов для различных 
трансгрессивных эпох плейстоцена 

Трансгрессивные эпохи 
плейстоценовой истории 

Черного моря (по 
А. Б. Островскому, 1968) 
и их геологические 

индексы 

Критические (предоползневые) значения высоты (м) и крутизны (град) 
древнеабразнонных склонов 

І Ахунский участок ІІ Бытхинский участок І ІІІ Малайский участок 
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Рис. З, Палеогеоморфологические реконструкции оползневых склонов 

І - .  оползневые накопления: глыбы песчаника и пакеты аргиллитов, 2 поверхно- 
сти реконструированных стенок отрыва древних оползней, з - поверхности рекон- 

струированных абразионных склонов, 4 - уровни плейстоценовых трансгрессий 

стоков представляют критические предоползневые взаимоотношения вы- 
соты и крутизны абразионных склонов, отвечающих коэффициенту 
устойчивости склонов, близкому единице. В этом случае массовые за- 
меры по крупномасштабной топооснове высот и углов наклона склонов 
и графическое сравнение их с критическими параметрами уже на ста- 
дии инженерно-геологических съемок среднего масштаба позволяют 
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Рис. 4. График зависимости 
высоты склонов от их крутиз- 
ны при древнеоползневьlх бло- 
ковых смещениях, вызванных 
абразией Черного моря в пред- 
шествующие трансгрессивные 

эпохи 
І - Ахунский участок, ІІ - Бытхин- 
ский участок, ІІІ - Малайский учас- 
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выделить неустойчивые в оползневом отношении участки (на графике 
І1=1с(5іп ос) точки их либо лягут на критическую кривую, либо окажутся 
ниже ее), требующие более детальных исследований и проведения 38- 
щитньіх противооползневых мероприятий. 

Подобные же построения могут быть выполнены для оползневых 
склонов, связанных с эрозионной их подрезкой, гипергенным разупроч- 
нением пород геологического субстрата и другими факторами. Во всех 
указанных случаях основой для прогнозной оценки устойчивости скло- 
нов будут служить данные детального палеогеоморфологического ана- 
лиза, основанного на тщательном стратиграфическом и цитологическом 
изучении геологических разрезов и геоморфологии дрєвнєоползнєвьіх. 
склонов. 
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