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ТІ1е аціїчог агєиез Ше песеззііу Ио райе іпіо ассоипі а соггесііоп ног Те Ч/огІ<10 
Остап 1 ее/еІ сІ1ап9е хо/Ічеп іоіаї пеоіесіопіс тои/ешепі атрііїисіе5 аге саІсиІа±ес1 ог пео- 
іесіопіс тара аге согпріlесl. 'Те соггесііоп (\нЬеп изел оп Нее зсаіе от Ще \чІ1оІе ріапеі) 
аз эІlо\ъ/п Ио іпсгеазе сопзі<іегаЬ1у Ше агеав зыЬтег3е<1 кіпгіпд Ше пеоїесіопіс заде ,  
шІ1ісЬ сопїігт Нее шеІІ-Кпошп Ічуроіічезів от ргоєгевзіх/е сопігасііоп от Ше Еагііч. 
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равновесия при постоянном влия- 
процессов в одинаковой степени 
обычно используют для 0бъясі-іе-. 

Изучение рельефа, как фактора технико-экономической деятельности 
общества, определение и прогнозирование характера его развития при-~ 
обретает все большее значение, =п'0рожд8я новые направления иссл 
даваний в физической географии и геометр-фологии. Можно считать до- 
казанным, что формирование рельефа под влиянием многочисленных 
факторов проходит в динамическом равновесии, однако, значительные 
антропогенные воздействия могут существенно его нарушать. Поэтому 
важно указать на авторегуляцию развития рельефа, знание которой 
может служить основой для прогноза дальнейшего формирования по~ 
верности. 
' Согласно при 
ни субстрата и 
меняются все эл - .: д): 
ни процесса сам 

Вместе с тем, мало изучена другая сторона процесса. Она связана 
с влиянием, вызванным изменением геометрии поверхности отложений, 
слагающих рельеф. Развитие рельефа территории определяется, таким 
образом, не только геоморфологическими процессами как таковыми, но- 
и теми изменениями морфологии поверхности, которые возникли вслед- 
ствие этого процесса. Изменения морфологии, в свою очередь, вызы- 
вают усиление или снижение денудации за счет активизации или тор- 
можєния отдельных геоморфологических факторов. в этом сложном 
процессе проявляется механизм авторегуляции формирующегося рель- 
ефа. Л. Якуч (.Іа1<11сз, 1971), исследуя различные карстовые поверхно- 
сти доказал, что карстовые формы являются не только результатом 
пассивной денудации, а сами по себе служат весьма активным факто- 
ром образования поверхности. 

Для оценки авто регулирующей роли рельефа, т. е. для определения 
степени и способа влияния морфологии поверхности на интенсивность 
геоморфологических процессов необходимо знать следующее: а) увели- 
чение фактической поверхности относительно ее проекции на карте, что~ 
характеризует суммарное расчленение рельефа, 6) степень расчлене-- 
ния, которая служит хорошим контролем интенсивности денудации. 
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Таким образом, получается, что степень денудации можно оценить 
по характеру фактической поверхности. Для этого целесообразно ис- 
пользовать показатель расчленения, поскольку он хорошо определяется 
морф метрически, хотя следует оговориться, что его применение, спра- 
ведливо лишь для эрозионного рельефа. 

Р. Хортон (І-Іогіоп, 1945), А. Стралер (Ѕlгаlтlег, 1958), В. П. Фило- 
софов (1960) и др. провели детальный анализ многочисленных морфо- 
метрических параметров горизонтального и вертикального расчленения 
(длина рек на единицу площади, глубина местного базиса эрозии, ве- 
личина углов наклона, энергия рельефа и т. д.) при различных литоло- 
гических, орографических и климатических условиях. Д. Д. Табидзе 
и др. (1975) доказали, что общее расчленение можно выразить увели- 
чением фактической (физической) поверхности относительно ее гори- 
зонтальной проекции. Иными словами, следует вычислить насколько 
(в процентах) фактическая поверхность рельефа больше, чем ее проек- 
ция на карте. 

В табл. 1 представлен показатель увеличения физической поверх- 
ности относительно ее горизонтальной проекции, вычисленный нами по 
картам масштаба 1 ° 25 ООО для территорий с разным расчленением 
рельефа. Измерения в каждом случае выполнены по двум взаимно пер- 
пендикулярным профилям. 

При вычислениях, выполняемых для небольших территорий целесо- 
образно применять предложенный Н. М. Волковым (1950) более точ- 
ный метод, согласно которому физическая поверхность выражается 
формулой 
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где Р.,-площадь фактической (физической) поверхности, Р -  пло- 
щадь ее проекции на карте, а угол наклона физической поверхности,. 
2Н/К-поправка, зависящая от высоты поверхности над уровнем моря. 
Возможно дальнейшее уточнение расчетов (например, при классифика- 
ции поверхностей по углам наклона). рєз\/'льтэтьі расчетов позволяют 
определить расчленение для разных генетических типов рельефа, харак- 
теризуя их с помощью хорошо сопоставимых величин. в табл. 2 пред- 
ставлены ориентировочные значения показателя общего расчленения 
для некоторых типов рельефа. 

Влияние морфологии поверхности на процесс рельеф образования 
лучше в-сего виден на. примере относительно небольших форм рельефа 
(долины - эрозионные, зкзарационные, карстовые формы и пр.). Струк- 
тура отдельных элементов этих форм одинакова, их водный режим, поч- 
венно-растительный покров также схожи. Таким образом, представля- 
ется возможность точно оценить взаимосвязь между влияющими фак- 
торами и созданной ими формой. 

Путем морф метрических исследований отдельных карстовых рай- 
онов удалось количественно оценить влияние изменения форм поверх- 
ности на динамику карст образования. (Ме205і, Вагапу, 1978). Однако, 
из-за множества факторов, указанное влияние на обширных поверхно- 
стях измерить труднее. 

Сравнительно проще доказать, что по расчлененности территории. 
можно хорошо проконтролировать эффективность денудации. Морфо- 
метрические карты, характеризующие горизонтальное и вертикальное 
расчленение прямо (например, по длине эрозионных форм, или относи- 
тельным высотам) или косвенно (с помощью изолазит, величин сноса 
и др.) дают представление о степени и величине денудации. Часто воз- 
можна и количественная оценка степени денудации по морфометриче- 
ским картам (Спиридонов, 1975, Кегіезг, 1974). . 
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/ Таблица І Таблица 2 
Увеличение физической поверхности 

по сравнению с проекцией, % 
Увеличение физической поверхности 
для некоторых генетических типов, 
по сравнению с проекцией, % 

Территория 

/ 

Увели чл ние 
поверхности і 

% Типы рельефа Увеличение поверх- 
ности, % 

1. Ходмезёвашархей 
2. Дьюар 
З. Элёсаллаш 
4. Агашэдьхаза 
5. Бюккешд 
6. Залаэгерсег 
7. Аггтелек 
8. Репашхута 
9.  Бодвасилаш 

10. Надьбатонь 
11. Высокие Татры 
12. Высокий Тауерн 
13. Западный Кавказ 
14. Гималаи 

о 
1,0 
1,5 
1,5 
3,0 
3,5 
5,5 
6,0 
7,5 

12,5 
39,0 
60,0 
61,0 
65,0 

Аккумулятивный 
Дефляционный и рав- 
нинный эрозионный 

Холмистый эрозионно- 
аккумулятивный 

Лессовый суффозион- 
ныи 

Карстовый 
Флювиально-эрозион- 
ный в среднегорье 

Флювиально-эрозион- 
ныи в высокогорье 

Ледниково-эрозионный 
Нивальный 
Абразионный 
Разгромный (структур- 

ный) 

0,0-1,0 

1,5-2,5 

3,5-5,5 

1,5-2,0 
5,5--10,5 

10,0--25,0 

25,0--40,0 
60,0 и более 
55,0 и более 

2,0-3,0 

25,0-35,0 

ъ чл ь . а Гн 4 

мг 
ъ 

-ха  

д .  * 1 -  н ь  

"нм н г Ё" Г 1 іі д . .  1ёl ч: .,± 

Конечно, изменение геометрии поверхности не является фактором 
рельеф образов . . Ё " возникающие как следствие 
геоморфология тереть -служат причиной даль- 
нейшего развит между процессами и образуе- 
мыми ими фор во причин. Они проявляют- 
-ся в изменении- которое можно измерить и 
прогнозировать т е  процессов рельефообразо- 
вания. Ф. Эрдоіщ і что на поверхностях, образо- 
вавшихся в результате искусственных отвалов, интенсивность экзоген- 
ных процессов сильно увеличивается и создаются вторичные формы. 
Эти изменения происходят очень быстро и их можно рассматривать 
как модель описанного развития рельефа. При прогнозе развития =рель- 
ефа, по нашему мнению, следует учитывать влияние авторегуляцион- 
ной роли рельефа на формирование отдельных форм, интенсивность и 
последовательность денудации. 

но 
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Ѕіоічірісамсе ог тне квывг авто-квсиытюм 
гот Ѕпкрасе во/оштюм 

С:- мв гб з і  

Ѕ и т т а г у  

Оеотогрїаіс ргосеззез сїцапде Сыче вигїасе ±оро3гар11у, апкі Ще сітапдеэ і11еш8еІ\/е5 іп- 
ёисе сіесгеазе ог іпсгеазе іп і11е ргосеззез іпіепзііу. Тішз іІlе аиіо-ге3иІаііоп от Нее їог- 
тіпд геІіеї із шапіїезїесі Нтг0и817 Сыче іпігісаіе іпіегасііоп. Ѕіаде от егозіоп сап Лье сіеїіпесі 
Ьу і11е сїтагасїег от геаl зигїасе, и5іпд а сііззесііоп іпсіех шІ1іс11 сап Ье еазіlу' саісиіаіесі 
гот іороєгарічіс тара. 

удк 551.4.036(571.1) 

л. а. м и н я и л о 
ТЕРРАСЫ ВДОЛИНЕ ВАГАЙ р. 

по 
Река Вагам (приток І/Ірпыша) имеет длину около 250 км. Превы- 

шение истоков над устьем сосггавляет 93 м. Продольный -пр Лилль плав- 
:но вогнут. Средний уклон русла 0,О0З4. Верховьями река дренирует 
равнину, в пределах которой выражены три ступени с абс. высотами 
115-120, 125-130, 135-148 м. Верхн'яя из них абразионная, а две 
.нижни.є -с,лож.єнаы аллюв\и8льно~-оз4єрlн'ыми 'осадками см.ир..но1вск0й свиты 
плиоцен-ран.неп~лейсто«це.но›вого вдозрастаг '(Астапо.в, І97З). По И. А. Во'л- 
кову, В. С. Волновой и И. И. Замковой (1969), эта равнина в целом кор- 
релятна самаровокой абразионно-ащ 
Между с. Аромашево и с. І/Істчяцкие Н 
которой про1слє'живэют'ся шесть ступ 
85; 87-93; 95-99, 100-104, 105-ІЩчш. 
ковок (І965), эта \равно,на «сложена 
мымр  с бахтинокичм надгоризончюм 
В низовьях Вагам дренируемая им р: 
с абс. высотами 60-62, 63-67, 68-75 м, которые принято считать 2-и, 
3-й и 4-й надпойменными террасами І/Іртыша. В строении равнины при- 
н'имают уча~ст'и.е аллювиа.шь.ные и эстуарные осадки, цоколь которых -в 
эрозионных перлеуглублениях находите-я от' 5 до 15 м ниже уреза воды 
в русле Ир-тыша и» его притоков, в том ,чи\с.лє Вагам. Эрга обширная р*ав- 
нина про+с'тирает'ся вдоль долин Иртыша и Оби и далее к морскому по- 
бережью, где сливается с к±аза.н~цев'ской морской «равниной п~озд›неп,лей- 
стоценового возраста. (І\/` мор\ок'ая терраса .с абс. вы/сотзми от 50 до 
80 м).  Одн~ообр'азньlй рельеф lргавн*иlн~ь1 и характер- корр.єлятны'х ей осад- 
ков 'св›ндє'і]єл(ьс'Ґвуіо'г о том, что в долинках Оби и Иртыша она формиро- 
валась дв условиях 3али18;а --30т'уари\я- во время ка/занцевской ингрес- 

В долине Оби, на ~'моп-ском 1ъ'обет=~›кь~е равнина является 
4-й ,надо-ойменной терр асов, в -ее пределах ,имеется ряд ступеней с теми 
же абс. отметками, что ш в долине Иртіыша. ГІоэ'гому~ и в долине Ирты- 
ша ее, очевидно, можно считать зллювиеъльно-эсту84р'н.оЙ. Два верхних 
(озерных) уровня равнины (76_110 и 115-148 м) соотттственно мо- 
гут быть названы 5-й и 6-й ба›ссейновы.м.и террасами. 
• Все три .урон,ня равнины, как и более мелкие ступени, выделяемые 
-на них, ограничены аб.-разионными уступами высотой от І до 2 м, ме- 
стами (где -п,ромежуточны.е уровни абрадированы или эродированы) 
высота усщп0в д,остигает 10-І5 м. Уступы хорошо дети;фр~ирую'пся 

дід \ іҐ  "`1Ґ \идъьд .1 \и ,  
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