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специализированная геоморфологическаЯ Карта 
для изучениЯ геокриологических условии 

ъ 
( 

Характер теплообмена в системе литосфера- атмосфера, а следо- 
вательно, формирование и развитие сезонсно- и мно'голє'і`нє'мєрзлых по- 
род определяются всем ікомплєксом условий природной среды. Поэтому 
составлению геокриологической карты (по материалам соответствую- 
щей полевой съемки) должно предшествовать создание серии карт эле- 
ментов природной обстановки: геологической (коренных и четвертич- 
ных отложений), геоморф-ологической и геоботанической. Среди них 
особое место занимает геоморфологическая карта. 

Имеющиеся геоморфологические карты в случае нюбходимости до- 
полняются информацией, способствующей геокриологическому карти- 
рованию. В случае их отсутствия в процессе комплексной геокриологи- 
ческой -съемки составляется специализированная геоморфологическая 
карта при обязателен-ом использовании аэро- и космофотоснимк-ов. На 
ее базе создаются геоботаническая карта, а затем карта ландшафтного 
микрорайонирования. в зависимости от масштаба исследований выде- 
ление растительных ассоциаций различного таксономического ранга 
производится с учетом макро-, мезо- и микроформ рельефа и связанных 
ю ними особє!ніі-іостєЙ рыхлых отложений и почвенного покрова. 

Карта ландшафтного ми~крорайонир~ования кв свою очередь -при рас- 
крытии мерзлотного содержания контуров и выявлении закономерностей 
формирования мерзлотных условий является основой мерзлотной карты. 
Таким образом, специализированная геоморфологическая карта являет- 
ся важнейшим исходным материалом для составления серии карт и в 
конечном итоге-мерзлотной карты. Наибольшее значение специализи- 
рованная геоморфология-ская карта имеет при мелкомасштаб-ных 
-(І :~1О0 000-1 : 500 000) геокриологических съемках, когда исследова- 
ниями охватываются сравнительно большие площади, а специальные 
геокриологические наблюдения проводятся на небольших <<ключє'вых>> 
участках. в этом случае устзновлєінчньіє на ключевых участках законо- 
мерности формирования мерзлотных условий распространяются на ос- 
тальную территорию на основе геоморфологической карты и карты ланд- 
шафтного микрорайонирования. 

Ниже мы кратко охарактеризуем требования, предъявляемые к гео- 
морфологической карте, создаваемой для изучения геокриологических 
условий, и основные элементы ее содержания. 

Сгпециали3ир0ваунная геоморфологическая› карта должна отражать 
мор-фологию, генезис, возраст рельефа и обязательно-весь комплекс 
мерзлотно-геологических явлений и рельеф образующих процессов. Де- 
тальный показ морфологии -рельефа »необходим для оценки его роли в 
характере теплообмена на поверхности Земли. С абсолютной высотой и 
мак-роэкопозицией рельс-фа, его формами и их строением связана диф- 
ференциация радиационно-теплового баланса поверхности. р8~счлєнє'н- 
ность рельефа существенно определяет величину поверхности охлажде- 
ния, рельеф влияет на особенности переноса тепла и влаги атмосферной 
циркуляцией, на перераспределение и таяние снега, сток и -инфильтра- 
цию осадков и развитие приземных инв-рсий температур воздуха, т. е. 
на ряд условий, формирующих температурный режим, оплошность рас- 
пространения и мощность сезонномерзлых и многолетнемерзлых пород. в го.рных областях с рельефом тесно связано распределение коренных 
пород и рыхлота покрова, т. е. условия, определяющие характер тепло- 
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передачи в породах. 'Выявление разрывных нарушений важно для кар- 
тировзния трещинных вод, таликов, изучения изменчивости мерзлотных 
и инженерно-геологических условий. В равнинных рай-онах с широким 
развитием неоген-четвертичных отложений геоморфологическая карта 
должна давать представление о высотном положении аккумулятивных 
уровней и элементов 'речных долин, о возрасте, генезисе и строении 
террас, о речных, озерных и морских береговых линиях и т. д. 

О-собое внимание при к8рти'роїв8'нии должно быть уделено отраже- 
нию генетических тип-ов и возраста рыхлых осадков, их взаимоотноше- 
ниям и связи с подстилающими породами. 

Картирование генетически однородных поверхностей является важ- 
нейшей 'особенностью геоморфологи~ческих карт, так как позволяет 
выделить участки, районы, микрорайоны (в зависимости от масштаба 
съемки), отличающиеся *однородностью радиационно-теплового режима 
по-верхности, литология-генетических и влажностных особенностей рых- 
лого покрова, сходством геоботанических условий и соответственно од- 
нородностью мерзлотных условий. Этот тlрин~ц'иlп картирования даетвоз- 
можность качественно и количєствєнно оценить в пределах каждого 
элемента -рельефа влитние на температуру -пород таких природных фак- 
торов, как снежный покров, экспозиция и крутизна склонов, литологи- 
ческие особенности пород и их влажность, ззОолочєнность, инфильтра- 
ция поверхностных вод, т. е. установить зависимость распространения 
многолетнемерзлых и талых пород и их температурного режима как от 
каждого природного фактора в отдельности, так и от природных усло- 
вий гв целом. Кроме того, указанный подход к составлению карты дает 
возможность прогнозировать динамику мерзлотных условий при изме- 
нении различных факторов, в том числе и при искусственном изменении 
ландшафта (сведении леса, дренировании поверхности, распашке ес- 
тественных угодий и др.) . 

Геоморфологические контуры на картах, как правило, *полностью 
используются \при комплексном мерзлотном картировании. Многие мер- 
злотные границы совпадают -с границами геоморфологических контуров, 
в других случаях мерзлотные границы ~п-роходят внутри геоморфологи- 
ческих коту-ров вследствие различия поверхностных ландшафтных 
условий, или мерзлотные контуры объединяют 'нєоколько геоморфологи- 
ческих благодаря сходству геологических и ландшафтных условий. Но и 
в последнем случае геоморфологические контуры »служат -основой. Осо- 
бенно близки границы геоморфологических и мерзлотных контуров на 
мелко- и среднемасштабных картах, при этом наиболее детально грани- 
цьі геоморфологических контуров совпадают с границами на картах ти- 
пов сезонного промерзания и ,пр0таивдния и мерзлотно-инженерно-гео 
логических картах, несколько более обобщенно-на мерзлотно-гидро- 
геологических картах. 

Важно показать на карте криогенные образования, связанные как со 
слоем сезонного протаивания и промерзания пород, так и с многолетне- 
мерзлой толчей. Картируются они особенно детально, поскольку многие 
из этих образований характеризуют условия начала промерзания рых- 
лых кайноз-ойских !пород и их дальнейшую динамику в различные перио- 
дьі -развития. Так, например, при показе повторно-жильных льдов отра- 
жзєтся соотношение времени их формирования с временем накопления 
осадков (сингенетические и эпигенетические), характеризуются их раз- 
меры и размеры полигональное решетки, бугры пучения подразделяют- 
ся на инъекционные и сегрегационные, терм карстовые и термокарстово- 
эрозионные формы рельефа выделяются в зависимости от возраста и 
нзіпрзвлєнности развития. Большое значение для изучения динамики 
мерзлых тола имеют псевдоморфозы по вытаявшим повторно-жильным 
льдам и плоско-бугристые торфяники. Для изучения профиля налетных 
долин, особенностей формирования налетного аллювия и динамики та- 
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Макет специализированной геоморфологической карты 
Геокриологическая характеристика морф структур и элементов рельефа (пункты 1-17 в таблице). 
Рельефообразующие мерзлотно-геологические процессы и явления: 18 современные терм карстовые 
западины (а) и озера (б), 19 - участки развития современных сингенетических повторно-жильных 
льдов, 20- кочкарники, 21 -Шелли, 22- курумы и каменные россыпи, 23 - каменные котлы, кольца 
и многоугольники, 24-  наледи подмерзлотных вод. 25 . гидролакколиты за счет подмерзлотных вод, 
26 - участки развития консеквентных оползней, 27 -- обрывы скально-осыпные, 28 - подмываемые 
коренные берега рек, 29 - старицы. Состав рыхлых отложений: 30 - щебень, дресва с песчаным запол- 
нителем, 31 - щебень, дресва с супесчаным заполнителем, 32 - щебень, дресва с суглинистым запол- 
нителем, 33- супеси со щебнем, дресвой, 34 - суглинки со щебнем, дресвой, 35 - оторфованные супе- 
си, суглинки и торф. Прочие обозначения: 36- рельефообразующие разрывные нарушения: а) уста- 
новленные по геологическим данным и являющиеся границами морф структур, 6) установленные по 
геологическим данным, в) выделяемые только на основании дешифрирования аэроснимков, 37 -1 

скальные османцы, 38-- седловины, 39-  крутые выпуклые перегибы продольного профиля долин 

ликов в долинах показываются наледи и их соотношение с налетными 
полянами. 

Принципы составления -специализированных карт иллюстрируются 
макетом карты, построенной применительно к районам современной ре- 
гиональной денудации (рисунок). К карте прилагается объясняющая ее 
таблица, в которой также отражена связь геоморфологических и мерз- 
лотных условий (таблица). В левой части таблицы характеризуются те 
особенности геологического и геоморфологического строения террито- 
рии, которые определяют условия теплообмена на поверхности 'и в тол- 
ще пород. В -правой части таблицы »помещена информация о мерзло'пных 
условиях. Здесь ,представлены результаты изучения закономерностей их 
формирования в зависи.мости от комплекса природных условий, свойст- 
венных тому или иному ге-оморфологическому элементу. Табли-ца пока- 
зывает, что геокриологическая обстановка различна в пределах разных 
морф структур, а закономерности ее формирования во многом связаны 
с новейшей блоковой тектоникой, обу-словившей современные гищс0мєт- 
рические и морфологические особенности территории, с с-оставом корен- 
ных пород, определяющим литологию и влажность маломощного рыхло- 
го чехла, и с разрывными нарушениями. Таким образом, тесная зависи- 
мость мерзлотных условий от геолого-геоморфологического строения оп- 
ределяет необходимость составления специализированных геоморфоло- 
гических карт указанного типа. 

- Легенда специализированной геоморфологической карты может 
базироваться на генетической классификации элементарных форм, раз- 
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работанной Н. В. Башениной и др. (1977) для карт съемочных масшта- 
бов от 1 : 50000 до 1 : 1 000 ООО. На них в качестве основных объектов 
картирования вьгступзют морф структуры разного порядка, 'их части и 
формы экзогенного рельефа, неодинаково развивающиеся в пределах 
различных морф структур. Принцип генетической ,системами/ки элемен- 
тов рельефа, положенный в основу составления карты, дает возможность 
проведения необходимой генерализации при щєрєх0дє от крупных мас- 
штабов 'к более мелким. Легенда 'предусматривает изображение групп 
форм и элементов форм, созданных различными экзогенными процес- 
сами: плювиальными, гравитационными, ледниковыми, водно-леднико- 
выми, мєрзлотньгми и др. Внутри этих групп формы рельефа, части форм 
и миҐкрофо'рмы «подразделяются в зависимости от специфических 0со*бє'н- 
ностей той или иной группы. Приемлема также легенда, разработан- 
ная В. В. Ермоловым (1958) для геоморфологических карт среднего 
масштаба применительно к -северным районам СССР. Эта легенда, осно- 
ванная на классификации генетически однородных поверхностей, доста- 
точно генерализована и обеспечивает необходимую полноту изучения 
рельефа при мелкому-сштабных мерзлотных исслєд0вєіниях. Элементы 
рельефа, которые не могут быть вы~ра›кены в масштабе, элементы текто- 
ники и нєотєктоники показываются внєм8'сш'г8бньіми условными зна- 
ками. 

Таким образом, составление специализированной геоморфологичес- 
кой карты является неотъемлемым элементом мерзлотных исследований 
и картирования. Специализация ее связана с х8р2ік'тє'ри'стикоЙ тех осо- 
бенностей геоморфологического строения территории, которые опреде- 
ляют характер теплообмена »верхней части литосферы с атмосферой. 

При мерзлотной съемке и картировании геоморфологи-ческие карты 
иопользуіотся двояко: сначала для ландшафтного микрорайонирования, 
являющегося одним из основных «приемов при изучении закономернос- 
тей формирования мерзлотных условий, а затем для мерзлотного карти- 
рования, имеющего целью выделение участков с однородными мерзлот- 
ными условиями, закономерности- формирования которых изучаются по 
специальной геокриологической методике на всех основных элементах 
рельефа. 
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