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Работы Е.В. Шанцера, посвященные учению о 
генетических типах континентальных отложе
ний, настолько тщательно и убедительно были 
разработаны, что вызвали определенный шок 
среди исследователей четвертичного периода в 
хорошем понимании этого понятия. Создалось 
впечатление, что учение о генетических типах 
полностью завершено (хотя насколько я знаю 
Е.В. Шанцер был далек от этой мысли). Возмож
но именно этим можно объяснить отсутствие в 
литературе и на совещаниях новейших разрабо
ток и идей в этой области.

Тем не менее, после определенной “паузы” в 
литературе начинают появляться новые направле
ния и идеи, связанные с дальнейшей разработкой и 
совершенствованием учения о генетических типах. 
Настоящая статья в какой-то степени может рас
сматриваться в качестве одной из попыток стиму
лирования исследований в этом направлении.

Анализ имеющегося материала показал, что 
речь в данном случае идет прежде всего об осо
бенностях седиментационных процессов, кото
рым ранее не уделялось должного внимания в 
пределах различных природных обстановок.

В этом отношении необходимо напомнить о 
созданной в последние 50-60 лет теории турбиди- 
тового осадконакопления. Основой модели этого 
типа седиментогенеза является перемещение оса
дочного материала в океанах с высоких гипсомет
рических отметок на более низкие потоками по
вышенной плотности, нередко называемыми гра
витационными или автокинетическими [Лисицин, 
1988; Вошла, 1964; Kuenen, 1950]. При этом в ка
честве одного из возможных аналогов подобного 
процесса часто рассматривается движение тяже
лой жидкости в водной среде.

Анализ имеющегося материала о процессах 
седиментогенеза на суше и в пределах гляциаль- 
ных шельфов, особенно мелководных, позволяет 
высказать мнение о том, что близкий тип осад
конакопления -  по крайней мере в квартере -  
оказывается был достаточно широко распро
странен в континентальной обстановке и на на
званном типе шельфа. В связи с этим мы сочли

необходимым подобный тип осадконакопления 
выделить, с одной стороны, в качестве суб- 
аэрального, а с другой стороны, шельфового гля- 
циотурбидитового седиментогенеза.

Что касается квартера и более древних гляци- 
альных эпох -  существенную роль в появлении 
подобного типа седиментогенеза имели леднико
вые покровы и ледники как на платформах, так и 
в областях орогенеза. Таким образом, процессы 
осадконакопления, связанные с гравитационны
ми высокоплотностными потоками, оказываются 
достаточно широко распространенными на суше, 
являющейся в широком смысле областью моби
лизации вещества, поставляемого в конечные во
доемы стока -  океаны и моря. Именно поэтому 
они представляют интерес с позиций дальней
шей разработки общей теории седиментогенеза.

Главнейшей особенностью седиментогенеза 
рассматриваемых потоков является перенос и ак
кумуляция материала в ходе пластического, пас
тообразного или жидкотекучего состояния. Это 
весьма специфические процессы. Они принципи
ально отличаются от привычных осадочных про
цессов и поэтому представляется возможным 
выделить их в особый тип осадконакопления, ко
торый может быть назван субаэрально-турби- 
дитовым. При этом часть из них оказывается на
цело связанной с этим типом седиментогенеза, а 
в ряде других континентальных отложений по
добные процессы осадконакопления проявляют
ся лишь частично при достижении определенных 
условий.

Рассмотрение проявлений данного типа седи
ментогенеза на суше и в пределах гляциальных 
шельфов влечет за собой переосмысливание мно
гих традиционных седиментологических пред
ставлений.

1. Основные факторы, способствующие 
образованию потоков повышенной плотности

Ниже кратко будут рассмотрены основные 
факторы, способствующие этим процессам, осо
бенно характерные для квартера.
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Первый из них -  геоморфологический, отра
жающий перепад высот и гипсометрические раз
личия разного масштаба. Этот фактор имеет осо
бенно важное значение в орогенных областях, но 
оказывается достаточно широко распространен
ным и в пределах платформ, на территории кото
рых гипсометрия рельефа является принципи
ально иной.1 В целом геоморфологический фак
тор благоприятствует гравитационному склоно
вому перемещению осадочного материала с вы
соких гипсометрических уровней на более низ
кие. При этом важно отметить, что интенсив
ность склоновых процессов (имеются в виду 
собственно гравитационные образования -  
оползни, осыпи, обвалы, оплывины, лавины и
т.д.) в разных геодинамических, климатических 
и гидрогеологических обстановках оказывается 
различна. Так, например, оползни почти нацело 
отсутствуют в криозоне, хотя здесь широкое 
распространение получают солифлюкция, оплы
вины, обвалы, а в пределах выходов скальных 
пород благодаря морозному выветриванию 
обильно распространены осыпи.

В орогенных областях гравитационное пере
мещение материала нередко связано с геодинами
ческими процессами, в ходе воздействия которых 
образуются олистолиты и олистостромы. В этих 
же областях интенсивность склоновых процессов 
оказывается нередко связана с проявлениями 
сейсмики, а также с климатическим фактором.

Климатический фактор, как в настоящее вре
мя, так и в квартере оказывал и оказывает очень 
выразительное влияние в целом на экзогенные 
процессы в субаэральной обстановке. Изменения 
климата обуславливают возникновение и исчез
новение оледенений, являющихся не только ха
рактерной особенностью четвертичного периода, 
но и обуславливающих совершенно особый тип 
седиментогенеза, который нацело отсутствует в 
субмаринной обстановке. Главным отличием ле
дового типа седиментогенеза является наличие 
специфических типов движения льда, с которы
ми связано ледниковое осадконакопление. 
Обычно выделяются три типа движения льда: 
послойно-пластическое, по плоскостям внутрен
них сколов и глыбовое скольжение по леднико
вому ложу. Все упомянутые три типа движения 
льда формируют гравитационные потоки, дви
жущиеся на обширной территории в ледовой 
среде благодаря знаительным градиентам давле
ния и физическим свойствам глетчерного льда.

1 В ледниковое время в зоне материковых оледенений за 
счет возникших мощных ледниковых покровов гипсомет
рические различия даже в пределах платформ оказывались 
значительными.

С первым типом связано формирование раз
личных динамических фаций монолитных морен 
материковых оледенений, со вторым -  пере
стройка отложенного моренного пласта и неод
нократное нагромождение чешуй морены и по
род ледникового ложа, которые нередко вклю
чаются в виде крупных блоков (гляциошарья- 
жей) в строение моренного пласта (чешуйчатые 
и конечные морены). Наконец, третий тип про
воцирует глыбовый сход потоков ледовых лавин, 
с которым нередко бывают связаны экологиче
ские катастрофы. В настоящее время подобные 
процессы характерны для некоторых горных 
ледников, нередко наблюдаются в Гренландии, а 
также геологическими критериями устанавлива
ются в краевой части последнего плейстоценово
го ледникового покрова Русской равнины.

Специфичность процесса ледового типа се
диментогенеза состоит в том, что захват мате
риала, его транспортировка и отложение проис
ходят почти одновременно. Более того, преобра
зование мореносодержащего льда в отложенную 
морену происходит под движущемся льдом, а 
осадконакопление -  при постоянном воздейст
вии значительного стресса. Последний оказывает 
существенное воздействие как на транспорти
руемый, так и на откладываемый материал [Лав- 
рушин, 1976]. При этом, как было обнаружено 
при изучении морен, в процессе их формирова
ния имитируются некоторые явления катакла- 
стического метаморфизма. Это проявляется не 
только в макростроении, например, донных мо
рен, но и в минеральных преобразованиях. В це
лом можно констатировать, что основная морена 
занимает промежуточное положение между чис
то осадочными и метаморфическими породами, 
ее накопление сопровождается конседимента- 
цинным гляциокатакластическим метаморфиз
мом. В этом процесс формирования основных 
морен существенно отличается от осадочного 
процесса, свойственного как водной среде, так и 
обычным субаэральным обстановкам.

В стадию деградации оледенений в краевой 
части ледникового массива происходит образо
вание мощных гравитационных потоков разной 
плотности. В водной среде с ними связано нако
пление толщ флювиогляциальных отложений, 
перигляциального аллювия и озерно-ледниковых 
отложений приледниковых водоемов.

С климатическим фактором связано также 
изменение интенсивности склоновых процессов 
на переходе от оледенения (стадиала) к межлед
никовью (межстадиалу) и наоборот.

Широко распространенными в континенталь
ных четвертичных отложениях фиксируются
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проявления вязко-пластического (пластообразно
го) течения поверхностных отложений. Ком
плекс отложений, образующихся в ходе вязко
пластического течения материала в своей основе 
имеет климатогенную и гравитационную приро
ду. С данным типом течения в криолитозоне свя
зано формирование солифлюкционных отложе
ний. Возникновение последних, как известно, 
обусловлено уменьшением прочности пород на 
границе деятельного и мерзлотного слоев. В ре
зультате при повышении влажности деятельного 
слоя под воздействием гравитации происходит 
его отрыв от вечномерзлого слоя, что способст
вует образованию вязко-пластического течения 
увлажненного грунта.

Вязко-пластическое течение поверхностных 
отложений широко распространено также в гу- 
мидных и семиаридных областях, где с ним свя
зано формирование делювия.

В горных районах вязко-пластическое пласто
образное течение материала в ряде случаев спо
собствует возникновению связных селей.

Следующий фактор, на котором необходимо 
остановиться -  это экструзивно-эксплозивный 
вулканизм. В районах проявления последнего 
нередко происходит выпадение раскаленной пи- 
рокластики на лед и снег, что способствует обра
зованию катастрофических лахаровых потоков.

Второй момент, связанный с вулканизмом, -  это 
подледные извержения, в ходе которых образуются 
мощные водные потоки, названные в Исландии 
ёкудль-хлаупами. По данным исландских ученых 
расходы воды в некоторых ёкудль-хлаупах в от
дельные моменты сравнимы с расходами Амазонки. 
В ходе прохождения подобных потоков, перенося
щих громадную массу наносов (известны мощности 
отложений ёкудль-хлаупов до нескольких сотен 
метров), происходит очень высокое энергетическое 
воздействие на ложе. В результате осадочные рых
лые породы ложа приходят в движение и представ
ляют собой высокоплотностной слой отложений, в 
какой-то степени аналогичных конвейерной транс
портерной ленте. Эта “лента” обуславливает и соз
дает благоприятные условия для перемещения гро
мадных глыб базальтов, достигающих размеров со 
стандартный двухэтажный дом.

Приведенный краткий обзор основных факто
ров, способствующих образованию гравитацион
ных потоков, позволяет констатировать достаточно 
широкое их распространение в различных клима
тических, геоморфологических и геодинамических 
обстановках. Кроме того специфика этих потоков 
дает основание существенно уточнить седимента- 
ционные процессы формирования многих генети
ческих типов континентальных отложений. Поэто

му ниже мы в кратком виде рассмотрим особенно
сти седиментогенеза некоторых из них с позиций 
субаэрального турбидитового осадконакопления.

2. Роль гравитационных плотностных потоков 
в накоплении некоторых генетических типов 

континентальных отложений
В настоящем разделе излагается лишь не

сколько примеров, на основе которых рассмат
ривается роль гравитационных высокоплотност
ных потоков в накоплении некоторых генетиче
ских типов континентальных отложений. Это по
зволяет принципиально по-новому рассмотреть 
особенности процессов седиментогенеза, харак
терных для некоторых из этих образований.

Как отмечалось выше, одной из характерных 
особенностей четвертичного периода является их 
распространение в высокоширотных и бореаль- 
ных широтах покровных оледенений. В стадию 
деградации оледенений происходит образование 
мощных толщ флювиогляциальных отложений, 
перигляциального аллювия и своеобразных озер
но-ледниковых, а также ледниково-морских от
ложений на мелководных гляциальных шельфах.

Изучение флювиогляциальных отложений в 
областях современного оледенения (Гренландия, 
Исландия, Шпицберген) показало, что в зоне их 
распространения нередко встречаются гряды, 
окаймляющие русла водных потоков. Эти гряды 
обычно сложены крупновалунным материалом. 
Высота их достигает 1.0-1.5 м при протяженности 
в несколько десятков метров. Образование этих 
гряд связано с прохождением по руслу гляциосе- 
лей, перегруженного обломочным материалом 
водо-каменного потока. При этом в латеральной 
части потока, где скорости течения потока мень
ше, происходит нагромождение упомянутых гряд. 
Наоборот, в стрежневой части потока -  скорости 
течения существенно выше и весь даже крупный 
материал проносится дальше (рис.).

Очевидно, что при анализе строения плейсто
ценовых флювиогляциальных отложений возмож
ность появления среди них подобного типа образо
ваний необходимо иметь в виду. Более того, опи
санные гряды а в погребенном состоянии пред
ставляющие собой нередко скопления крупнова
лунного материала можно рассматривать как фа
цию латеральных частей гляциоселя, отложения 
которого накапливались на сравнительно неболь
шом удалении от краевых морен. В южной Ислан
дии, например, в поле распространения флювиог
ляциальных отложений, встречаются озоподобные 
гряды, которые некоторыми исследователями 
только исходя из морфологического облика прини-
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Основные фации в продольном 
профиле потока

отложения 
фронтальной 
части потока

отложения приподошвенной 
части потока

Основные фации в поперечном 
профиле потока

Латеральные части потока

Рис. Строение водо-каменного потока в продольном профиле

маются за типичные озы. В качестве альтернатив
ной точки зрения можно высказать предположение 
о том, что эти гряды представляют собой латераль
ные нагромождения материала водо-каменных по
токов, возникших вследствие подледных изверже
ний, столь характерных для Исландии. В право
мочности подобного представления убеждает нас 
то, что формы рельефа как бы “утопают” в песча
ной йокудльхлаупо-флювиогляциальной равнине, 
часто не обнаруживая при этом какой-либо види
мой связи с моренами.

В невулканических областях плейстоценового 
материкового оледенения среди широко распро
страненных флювиогляциальных отложений 
также намечаются образования, которые можно 
связать с водными потоками, также имевшими 
повышенную плотность. В этом отношении мы 
ограничимся лишь двумя примерами. Первый из 
них - это зандровые отложения. Детальные ис
следования текстурных особенностей строения 
зандров, проведенные в Прибалтике и в Цен
тральных районах Русской равнины, показали, 
что среди них (помимо гляциоселей) выделяются 
две толщи. В нижней из них преобладают гори
зонтально слоистые плохо сортированные пески, 
отнесенные А.П. Миколаускасом [1976] к так на
зываемой “плоской” фазе седиментации. Для них 
оказывается свойственно наличие “плавающих” 
в песке отдельных галек, иногда сконцентриро
ванных в “цепочки”. Разнородность грануломет
рического состава, горизонтальная слоистость, 
позволяют предполагать, что водный поток был 
перегружен наносами. Плотность потока наносов

была, видимо, достаточной для переноса галек во 
взвешенном состоянии. Преобладание в толще 
горизонтальной или слабо наклонной слоисто
сти, по нашему мнению, свидетельствует о том, 
что главным фактором осадконакопления по
служило не турбулентное, а ламинарное течение. 
Не исключено также, что под воздействием этого 
типа течения в потоке, несущем взвешенный ма
териал, в ходе его транспортировки происходила 
дифференциация материала по плотности, что 
способствовало возникновению в процессе акку
муляции горизонтальной слоистости.

Для нижней части толщи флювиогляциальных 
отложений иногда оказываются характерны 
мощные пачки неслоистых песчаных отложений, 
которые по своему внешнему виду близки к так 
называемым отложениям зерновых потоков. По
добного типа отложения можно рассматривать 
как фацию потока перегруженного достаточно 
однородным в гранулометрическом отношении 
песчаным материалом, имеющим пастообразную 
высокоплотностную консистенцию.

Наконец, необходимо обратить внимание на 
два обстоятельства. Первое из них связано с тем, 
что иногда в отложениях талых водных потоков 
оказываются во взвешенном состоянии доста
точно крупные валуны. Это явление было описа
ны Г.В. Холмовым [1988] в качестве одной из 
особенностей нижнегоряинского и новохопер
ского аллювия Прадона, что позволяет рассмат
ривать его как отложение высокоплотностного 
потока, связанного с древнейшими оледенения
ми Русской равнины.
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Второе обстоятельство характерно для верх
ней части толщи флювиогляциальных отложе
ний, которая иногда залегает в виде достаточно 
протяженного пласта или достаточно крупных 
линз песчаного материала. Для этой части толщи 
флювиогляциальных отложений оказывается ха
рактерна большая гамма типов косой слоистости, 
обычно свойственная дюнной форме волочения 
материала в придонной части водного потока и в 
конечном итоге отражающая турбулентный тип 
течения водного потока. Эта толща рассматри- 
ватся нами как отложения аллювия мелких пото
ков, перемывающих ранее отложенный водно
ледниковый материал и текущих по флювиогля- 
циальной равнине в значительном удалении от 
края ледникового покрова.

Таким образом, признание высокой плотности 
флювиогляциальных потоков позволяет рассмат
ривать их осадконакопление с принципиально 
иных позиций [Лаврушин, 1963; Lavrushin, 1995]. 
В этом отношении седиментогенез флювиогляци
альных отложений практически оказывается не 
связанным с турбулентным течением, свойствен
ным для современного аллювия, например, рав
нинных рек умеренной зоны (табл. 1). Вероятно, 
это явилось одной из причин неудач, связанных с 
созданием принципиальной схемы строения флю
виогляциальных отложений и разработкой общей 
седиментологической концепции их образования. 
По нашим представлениям, последняя, может 
быть создана лишь при признании значительной 
плотности придонных частей потоков, постоянно 
меняющейся интенсивности абляции и значи
тельной роли в процессах осадконакопления ла
минарного течения, водно-песчаных и водно
каменных селей и, наконец, дельтовых отложе
ний. Последние в настоящей статье лишь упоми
наются, но не рассматриваются, поскольку они 
требуют специального подхода.

Для получения реальных представлений о 
транспортирующей способности флювиогляци
альных потоков, можно сослаться на данные, по
лученные вблизи небольших ледников в Норве
гии. Здесь установлено, что максимальное со
держание транспортируемых наносов, несколько 
предшествующее максимальному расходу воды 
может превышать 20 000 кг/час [Ostrem, 1975].

Что касается упоминавшегося выше перигля- 
циального аллювия, то характерной особенностью 
его строения является наличие в толще этих обра
зований отложений руслового аллювия, неболь
ших проток, а также старичного аллювия [Лавру
шин, 1963]. Отсутствие пойменного аллювия дос
таточно однозначно свидетельствует о том, что 
водный поток не выходил за пределы интенсивно

бифуркируемого русла. Следующей особенно
стью этого типа аллювия является преобладание в 
нем горизонтальной слоистости и лишь в редких 
случаях можно наблюдать отдельные маломощ
ные линзы с косой диагональной слоистостью. 
Горизонтальная слоистость свидетельствует с на
шей точки зрения о преобладании в руслах лами
нарного типа течения, а Г.И. Горецкий [1958] рас
сматривал эти образования даже как отложения 
проточных озер. Судя по редким линзам с косой 
слоистостью, турбулентное течение при форми
ровании подобного аллювия играло незначитель
ную роль, и возникновение его было кратковре
менным и происходило может быть лишь в мо
менты существенного ослабления расходов вод
ных потоков тающего ледника (резкое ослабление 
абляции) с относительно небольшим количеством 
переносимых наносов.

Преобладание ламинарного течения свиде
тельствует, как отмечалось выше, о значитель
ном количестве взвешенных наносов и высокой 
плотности потока.

Необходимо отметить, что в определенных 
условиях высокоплотностные потоки в речных 
долинах могут возникать и вне связи с леднико
вой обстановкой. В этом отношении речь идет о 
суспензионно-мутьевых потоках, формирующих 
аллювиальные толщи низовий рек Яны, Инди
гирки и Колымы. Во время весенних и летних 
половодий эти реки за счет боковой эрозии, обо
гащаются огромным количеством взвешенного 
материала [Лаврушин, 1963].

В результате значительно обогащенный взве
шенными наносами поток движется подобно тя
желой жидкости во вмещающей его воде. Харак
терной особенностью литологического облика 
отлагающихся осадков подобных суспензионно 
мутьевых потоков является четко выраженная 
горизонтальная наслоенность в толще однород
ного в гранулометрическом отношении материа
ла. Возникновение подобной наслоенности в се- 
диментационном плане пока еще не до конца вы
яснено. Поэтому в настоящее время о процессе 
седиментогенеза можно высказаться лишь в 
предположительной форме. В этом отношении 
оригинальность процесса седиментогенеза воз
можно состоит в постепенном уменьшении ско
рости перемещения и уплотнении нижних частей 
потока взвешенных наносов за счет возрастаю
щего трения о дно речного русла. В результате в 
толще прекративших свое движение наносов 
(возможно, даже еще замедленно двигавшихся) 
могли происходить микросрывы, которые фик
сируются в разрезах в виде горизонтальной на
слоенности, придающей толще очень однородный
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Таблица 1. Генетическая классификация высокоплотностных потоковых водно-ледниковых от
ложений и парагенетически связанные с ними образования иных генетических типов

Г руппа фаций Фации и субфации

Отложения плотностных 
потоков флювиогляциаль- 
ных равнин

Отложения фации гляциоселей:
а -  конусообразные нагромождения валунного материала, связанные с неоднократным спус
ком эфемерно возникающих небольших приледниковых водоемов; ' 
б -  грядовые крупновалунные отложения, оконтуривающие линейно вытянутые крупные ка
налы эрозионного выпахивания, образованными катастрофическим спуском вод приледнико
вых водоемов

Отложения фации гляциозерновых потоков -  плохо сортированные неслоистые толщи песков

Отложения фации ламинарного течения с начальной формой внутренней плотностной диффе
ренциации -  преимущественно толщи плохо сортированных песков с горизонтальной насло- 
енностью (фация «скольжения» потока наносов по ложу)

Отложения фации ламинарного течения с четкой внутренней плотностной дифференциацией 
между подошвенной и вышележащими частями потока. Представлены толщей горизонтально
слоистых песков с базальным песчано-галечным скоплением (ковер волочения) в основании

Г руппа фаций перигляци- 
ального аллювия

Отложения крупных русел с преобладающей горизонтальной слоистостью 
Отложения мелких проток 
Отложейия стариц

Г руппа фаций дельтовых 
отложений Отложения фаций наземных и подводных дельт •

Г руппа фаций русловых 
потоков аллювиального 
седиментогенеза

Отложения фации русловых потоков аллювиального типа

Г руппа фаций эоловых 
отложений

Отложения фаций аккумулятивных эоловых образований 
Отложения фаций дефляционных эоловых процессов

по механическому составу русловой аллювий ори
гинального облика. Важной литологической осо
бенностью подобного горизонтально-наслоенного 
руслового аллювия является примерно одинаковая 
мощность образующихся слойков (5-10 см) и со
ответственно четко выраженная монофациапь- 
ность.

Наконец, в завершении рассмотрения отложе
ний высокоплотностных потоков, формирующих
ся в приледниковой зоне, необходимо очень крат
ко остановиться на озерно-ледниковых и ледни
ково-морских отложениях (последние рассматри
ваются на примере мелководных гляциальных 
шельфов -  севера Европейской России и Канады). 
Эти типы отложений формируются благодаря на
личию в водоемах, соседствующих с краем лед
ника, суспензионно-мутьевых потоков, впадаю
щих в первом случае в пресноводный водоем, а во 
втором -  в солоновато-водный. В обоих случаях 
рассматриваемые отложения представлены так 
называемыми ленточными глинами.

В строении ленточных глин участвуют два 
элементарных литологических слойка. В основа
нии имеется слой мелкого алеврита, а в верхней 
части -  слой пелита. Это послужило основанием 
многим исследователям рассматривать каждую 
пару слойков как годичный цикл осадконакопле
ния. При этом алевритовые слойки обычно отно

сились к летним, а пелитовые -  к зимним сезон
ным слоям. Таким образом, важнейшей особенно
стью строения толщи является четко выраженная 
градационная слоистость. Иногда в разрезах мож
но наблюдать как алевритовые слои срезают ни
жележащие пелитовые. Установлены также про
странственные закономерности в изменении 
мощности слойков разного материала, что может 
быть связано с изменениями в расстоянии от ис
точника поступления наносов в бассейн осадко
накопления. По представлениям ряда исследова
телей, образование ленточных гляциоритмов свя
зано с поступлением в озерные приледниковые 
водоемы суспензионно-мутьевых потоков (осо
бенно значительных вследствие усиления абляции 
в летнее время), которые растекаются в придон
ной толще воды как тяжелая жидкость. Отмечен
ное выше, наблюдавшееся иногда срезание гли
нистых слойков позволяет говорить о достаточно 
активной эрозионной способности суспензионных 
потоков в придонной толще воды. Формирование 
глинистых слойков связывается, как отмечалось, 
обычно с зимним временем, когда происходит за
тухание абляции. Необходимо отметить, что в це
лом механизм накопления ленточных глин сопос
тавляется с турбидитовыми потоками вещества,
т.е. речь идет о формировании отложений под 
воздействием процессов, свойственных автокине
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тическому осадконакоплению. В ходе перемеще
ния подобного гляциосуспензита в силу разных 
скоростей движения по вертикали можно допус
тить, что внутри его может происходить расслое
ние материала по гранулометрии, что способству
ет возникновению ритмичной слоистости. Это 
подтверждается также экспериментальными ис
следования суспензионных потоков, в которых 
обнаруживается четкое гранулометрическая рас- 
слоенность, которая и является одной из причин 
формируемых отложений. При этом соотношение 
мощностей гранулометрически разных слоев за
висит от плотности потока. С высокоплотностны
ми потоками мощность зернистых слойков, как 
правило, больше мощности глинистых [Кюнен, 
1969]. С этих позиций объясняется формирование 
гляциотурбидитов суспензионного типа в фьордах 
Скандинавии и Шпицбергена [Everhoi et al., 1983,
1989], а также на Кольском полуострове [Колька, 
2005; Колька, 2004]. Необходимо также добавить, 
что вблизи ледникового края последнего оледене
ния в центре Баренцевого моря с высокоплотно
стными потоками связано формирование гляцио
турбидитов иного типа (табл. 2). В этом случае в 
толще глинистых или мелкоалевритовых отложе
ний имеется скопления глинистых окатышей, 
иногда сконцентрированных в маломощные про
слои, а иногда распределенных без видимой зако
номерности [Лаврушин, Чистякова, 1988]. При 
этом возникновение окатышей связывается с раз
мывом мореносодержащего льда, а возраст обра
зующего их глинистого материала является верх
немеловым. Как показано, в данном случае со
вершенно необязательным является относить ка
ждую пару слойков к годичным. Подобный под
ход частично подтверждается тем, что в некото
рых современных неледниковых озерах ленточно
го типа слоистость образуется в настоящее время. 
В этом отношении чрезвычайно важные наблю
дения были сделаны над ритмичными осадками в
оз. Валлензе в Швейцарии [Романовский, 1988]. 
Это не ледниковое озеро, хотя современные осад
ки представляют собой типичные варвы. Образо
вание их связано с прохождением набольших 
мутьевых потоков, обусловленных паводками 
впадающей в озеро р. Линт.

Теперь несколько замечаний о гляциоритми- 
тах, накапливающихся в депрессиях дна моря и, 
возможно, в ледовых заливах в краевой части 
последнего ледникового покрова на мелковод
ном шельфе в юго-восточной части Баренцева 
моря, а также на Мурманской банке. В отличие 
от “пресноводных” гляциоритмитов, в подобных 
образованиях Баренцева моря иногда встречают
ся маломощные прослои, представленные море

ноподобными суглинками, содержащими кла- 
стический материал. Появление их связывается 
нами с кратковременной осцилляцией края лед
ника, с которого сплывал абляционный морен
ный материал.

Наконец, необходимо отметить еще одну 
важную седиментологическую особенность эта
па последнего позднеледниковья. Ритмично 
слоистые ленточные отложения формируются в 
это время также вне связи с лениковыми щитами. 
В данном случае речь идет о раннехвалынских 
отложениях Каспийского моря, развитых на об
ширной территории Северного Прикаспия. Их 
формирование также связывается нами с суспен- 
зионно-мутьевыми потоками, возникшими в ре
зультате деградации вечной мерзлоты, высокой 
динамичности колебаний уровня моря раннехва- 
лынской трансгрессии, вызвавшей интенсивную 
абразию берегов, сложенных глинистыми поро
дами. Кроме того, с этим же временем связан ак
тивный вынос глинистого материала по овраж
ной сети и склонам в морской бассейн, что также 
способствовало образованию плотностных пото
ков. Об интенсивности склоновых процессов в 
это время можно судить по нашим наблюдениям 
в бассейне верхнего Дона. В этом районе (про
странственно не имеющим какой-либо связи с 
оледенением) в позднеледниковье материал, сно
симый со склонов и выносимый из оврагов и ба
лок, нередко перегораживал русла небольших 
рек и образовывал эфемерно существовавшие 
подпруженные водоемы.

Ритмичнослоистые отложения формирова
лись также на склонах [Лаврушин, 1965]. Завер
шая рассмотрение данных образований можно 
сделать вывод о том, что в позднеледниковье по
следнего оледенения на обширных равнинных 
пространствах Европейской России, Польши 
создались благоприятные условия для накопле
ния полигенетичных ритмичнослоистых отложе
ний, которые характеризуют определенный се- 
диментологический этап в накоплении четвер
тичных отложений.

“Морские” гляциоритмы, как отмечалось, яв
ляются одной из фаций ледниково-морских отло
жений, не содержат какой-либо инситной морской 
биоты. На некоторых участках моря мощность 
этих гляциоритмитов достигает 70 м, а время на
копления их оценивается в 2-2.5 тыс. лет. Это од
нозначно свидетельствует о лавинной скорости 
осадконакопления подобных образований и соот
ветственно седиментологической катастрофе. Бо
лее того, огромное количество суспензионно- 
мутьевого материала в водной массе препятство
вало проникновению в образовавшиеся вблизи края
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Таблица 2. Генетические типы верхневалдайских гляциоморских отложений (ССК II) в восточной 
части Баренцева моря [Эпштейн, Лаврушин, 2003]

Генетические типы отложений Присутствие в разных типах разреза ССК II

Южный тип Северный тип

Гляциотурби-диты
Гляциосуспензиты Доминируют Развиты широко-

Осадки высокоплотностных потоков Встречаются редко Развиты широко
Отложения гляциальных грязевых оплывин (потоков) Встречаются часто Развиты локально
Айсбергово-морские осадки Встречаются редко
Субмаринные флювиогляциальные отложения приледниковых кону
сов выноса

Развиты в виде крупных 
ареалов

ледникового покрова заливы морской биоты. По
добная ситуация зафиксирована польскими ис
следователями вблизи ледников Шпицбергена, 
спускающихся в фиорды.

Рассмотрим теперь влияние вязко-пласти
ческого пластообразного течения на формирование 
некоторых генетических типов континентальных 
отложений. Подобный тип гравитационного пере
мещения поверхностного рыхлого материала дос
таточно широко распространен в краевых областях 
материковых оледенений, в современной криоли
тозоне, в перигляциальных областях, в зонах ак
тивного вулканизма, а также в орогенных областях 
с высокой энергией рельефа. Перечисленное по
зволяет говорить о том, что комплекс отложений, 
формирующийся при пастообразном течении ма
териала, имеет в своей основе как климатогенную, 
так и аклиматогенную природу. С подобным типом 
течения связаны абляционные морены, солифлюк- 
ционные отложения, частично, лессовидные и так 
называемые покровные отложения, а также делю
вий, пролювий, горный аллювий, а в пределах 
платформенных областей -  овражно-обломочные 
накопления и их конуса выноса.

В горных районах пластообразное течение 
материала свойственно главным образом связ
ным селям, играющим значительную роль в 
строении пролювия и горного аллювия. Возник
новение селей обусловлено наличием продуктов 
разрушения горных пород, достаточного количе
ства воды и рельефом [Флейшман, 1978]. Основ
ной транспортирующей средой является присут
ствие воды, способствующей образованию вод
но-грунтовой суспензии или высоковязкой гли
нистой пасты. Среди селей по количественному 
содержанию воды и продуктов разрушения гор
ных пород и их типов выделяют следующие ти
пы: водно-каменные, водно-песчаные, грязевые, 
грязекаменные, водно-снежно-каменные.

Отложения связных селей представляют со
бой суглинистую массу, переполненную облом
ками горных пород; плотность этих образований

может достигать 2.3 кг/м3, т.е оказывается близка 
к донным моренам материковых оледенений, на
копление которых происходило в условиях 
стресса под движущимся ледником. В днищах 
горных рек, как известно, сели образуют мощные 
нагромождения в виде валообразных гряд, ори
ентированных чаще всего вдоль русла рек. По 
выходе из гор на прилежащую к ним равнину 
или внутригорную депрессию сели участвуют в 
процессе формирования пролювиальных конусов 
и шлейфов. В долинах горных рек в строении 
террас отложения селей играют значительную 
роль и, по мнению А.В. Кожевникова [1966], за
служивают выделения в качестве особой фации 
горного аллювия. Подобное представление име
ло важное значение, поскольку при изучении 
горного аллювия нередко используется даже 
значительная часть терминологии, которая свой
ственна анализу строения аллювия равнинных 
рек [Кожевников, 1966; Чистяков, 1978]. Вместе 
с тем формирование горного аллювия имеет ряд 
своих принципиальных особенностей.

При изучении горного аллювия четко выделя
ется несколько типов отложений, выявляющих 
его индивидуальность. Наиболее простой из них 
-  это единичные крупные глыбы или их скопле
ния, представляющие собой обвальные отложе
ния или достаточно широко распространенную в 
горных долинах фацию отложений обвалов (кол
лювий). В горных ущельях с крутыми склонами 
подобного типа образования представляют собой 
достаточно частое явление.

Далее, среди толщ горного аллювия нередко 
встречаются отложения связных селей, о кото
рых говорилось выше. В ряде разрезов можно 
наблюдать черепитчатую укладку валунов и га
лек, с почти поперечной или диагональной ори
ентировкой длинных осей обломочного материа
ла по отношению к направлению течения водно
го потока. Эти отложения в данном случае рас
сматриваются нами как отложения фации лате
ральной части водо-каменного селевого потока.
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Как известно, в горных реках во время павод
ков образуется так называемый “активный слой 
русла”, представляющий собой слой подвижных 
донных наносов, состоящий из грубого валунно
галечного материала (своеобразный “ковер воло
чения”). В перегруженном наносами потоке пре
обладает так называемое бурно-кипящее беспо
рядочное течение. При этом продолжающая дви
гаться вышерасположенная часть водного потока 
оказывает на остановившийся слой двоякое воз
действие. Во-первых, бурно-кипящее течение 
водного потока вымывает находящийся под хво
стовыми (обращенными вверх по течению) час
тями крупных валунов более мелкий песчано
галечный материал, что способствует их частич
ному запрокидыванию и приобретению черепит
чатоподобного наклона. Во-вторых, продол
жающая двигаться вышерасположенная часть 
потока наносов оказывает сдвиговое воздействие 
на первично остановившийся русловой аллювий 
(валунный слой), усугубляя при этом его чере
питчатое положение. По мере спада половодья 
на первично отложенный слой с черепитчатым 
расположением валунного материала по сути од
новременно происходит отложение следующих 
порций грубого руслового аллювия. Но в связи с 
тем, что для последующей аккумуляции мате
риала свойственна меньшая скорость течения 
водного потока -  для верхних частей аллювия 
черепитчатое залегание валунов является не 
столь уж характерным. Более того, в связи с 
меньшей скоростью течения водного потока 
фиксируется утонение гранулометрического со
става вверх по разрезу аллювиальной толщи.

Одной из характерных особенностей речных 
долин горных рек является их резко выраженное 
четковидное строение, связанное с последова
тельной сменой участков суживания и расшире
ния долин. Естественно, что подобная морфоло
гия речных долин в первую очередь обусловлена 
особенностями геотектоники.

На участках расширения долин русло рек не
редко разбивается на множество рукавов, течение 
замедляется и соответственно гранулометриче
ский состав аллювия утоняется. Тем не менее от
ложения фаций пойменного аллювия отсутству
ют, поскольку практически весь расход воды в 
половодье умещается в многочисленные русла и 
почти не выходит за их пределы. В этой связи 
можно констатировать, что аллювий горных рек 
представлен преимущественно русловыми обра
зованиями. При этом в отличие от аллювия рав
нинных рек значительная роль принадлежит 
склоновым гравитационным образованиям, а так
же отложениям селевых потоков различного типа.

Изложенные особенности отложений русло
вого аллювия горных рек необъяснимы с пози
ций признания поперечной циркуляции водных 
струй и могут быть объяснимы только жидкоте
кучим состоянием потока наносов, приближаю
щегося по своим параметрам к несвязным селям. 
С этой точки зрения находит более ясное объяс- 

' нение многорукавный характер русел горных рек 
в межгорных депрессиях, в которую на выходе 
из гор в связи с резким изменением уклона про
дольного профиля происходит сброс несомого 
материала, нагромождение его в виде валов, от
деляющих отдельные протоки друг от друга. Эти 
валы представляют собой отложения редуциро
ванной фации селевых образований. Но необхо
димо напомнить, что в отличие от прирусловых 
валов равнинных рек, образующихся в ходе тур
булентного течения водного потока, продольные 
прирусловые валы горных рек, даже в пределах 
расширения долин чаще всего генетически свя
заны с принципиально иным механизмом. Суть 
последнего, как отмечалось выше, состоит в том, 
что в латеральных частях селевых потоков 
меньше скорости и происходит более быстрое 
нагромождение материала.

Следует также дать некоторые пояснения о 
меженном состоянии водного потока. В связи с 
малым содержанием в потоке переносимых на
носов значительную роль начинает играть зача
точное турбулентное течение, характерной осо
бенностью которого является поперечная цирку
ляция водных струй, и в это время формируется 
аллювий близкий по гидродинамическим зако
нам русловых потоков, описанных для равнин
ных рек [Шанцер, 1951]. Таким образом, горный 
аллювий в генетическом плане представляет со
бой сложное образование, состоящее как из от
ложений разной плотности автокинетических 
потоков, так и собственно аллювиальных обра
зований в узком понимании этого термина. При 
этом, основная часть аккумулируемого материа
ла в руслах горных рек связана с его сгружива- 
нием из латеральных частей селевых потоков и 
частичным его перераспределением в межень.

Более того, обстановки осадконакопления во 
внутридолинных депрессиях, с нашей точки зре
ния, заслуживает выделения в комплекс особых 
фаций отложений горного аллювия, который ус
ловно можно назвать комплексом лавинного 
сброса несомого водным потоком обломочного 
материала.

Наконец, необходимо отметить еще одну осо
бенность седиментогенеза, характерную для до
лин горных рек. Речь идет о возникающих в до
линах озерных водоемах и последующем их
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спуске. Сам процесс спуска подпруженных водо
емов в западной литературе иногда называется 
седиментологией потопов.

Возникновение подпруженных озерных водо
емов может быть обусловлено тремя причинами.

Первая из них может быть связана с громад
ными осыпями, обвалами и оползнями, возник
новение которых было спровоцировано главным 
образом сейсмическими процессами. Вторая 
причина может быть обусловлена прохождением 
ледовых лавин, подпруживающих притоки, впа
дающие в основную долину, являвшуюся ложем 
упомянутых лавин. Подобные явления были за
фиксированы гляциологами на ледниках Мед
вежьем и Колка.

Третья причина -  это образование так назы
ваемых дилювиально-подпрудных озер, возник
новение которых было обусловлено прохожде
нием фладстримов. В данном случае речь идет о 
катастрофических половодьях, происходивших в 
конце оледенений. Эти водные потоки переноси
ли огромное количество наносов и, пользуясь 
терминологией, принятой в нашей стране, пред
ставляли собой мощные водо-каменные сели. 
Эти сели нередко откладывали в устьях притоков 
мощные толщи отложений, блокировали сток 
притоков и способствовали возникновению под
прудных озер. В ходе переполнения этих озер, 
нередко сочетающегося с сейсмическими про
цессами, происходил катастрофический спуск 
подпрудных водоемов, обладавший огромной 
эрозионной способностью, приводивший к час
тичному уничтожению ранее сформированных 
террас и созданию более молодых примерно од
новысотных террасовых поверхностей. Это су
щественно усложняет реконструкцию геолого
геоморфологической истории долин горных рек, 
что не всегда учитывается исследователями. В 
этой связи важно еще раз подчеркнуть, что про
хождение катастрофических фладстримов неред
ко приводило к уничтожению ранее сформиро
ванных террас и образованию новых, более мо
лодых элементов эрозионно-аккумулятивного 
рельефа, гипсометрически почти не отличаю
щихся от ранее существовавших.

Учитывая все изложенное, можно заключить, 
что в целом принципиальная схема строения гор
ного аллювия должна быть принципиально иной, 
чем представлялось ранее. Основными ее отложе
ниями должны быть следующие многофациаль
ные образования: разного типа селевые отложе
ния, гравитационные образования, аллювий, до
линные флювиогляциальные отложения, лавин
ные образования, отложения подпрудных озер и 
вновь созданные эрозионно-аккумулятивные эле

менты долинного микрорельефа, близкие по своей 
гипсометрии благодаря катастрофическим супер
половодьям к ранее существовавшим.

Рассмотренный выше материал позволяет 
сделать некоторые обобщения, имеющие важное 
значение для дальнейшей разработки теории 
континентального и частично шельфового седи- 
ментогенеза и его экологического эффекта. Пре
жде всего устанавливается значительная роль 
субаэрального турбидитового (и гляциотурбиди- 
тового, в частности) осадконакопления при фор
мировании континентальных и шельфовых (в 
пределах гляциальных шельфов) отложений, 
наиболее выразительные формы которого пред
ставлены в виде пластического, различной плот
ности пастообразного, разжиженного и суспен
зионного перемещения осадочного материала, 
которое сопровождается зарождением и форми
рованием нового вещества. Вместе с тем, роль 
субаэрального турбидитового осадконакопления 
в формировании различных генетических типов 
оказывается неодинаковой. Как было показано, 
ряд генетических типов оказывается практически 
нацело связан с процессами пластического тече
ния. В особенности, это относится к донным мо
ренам и к склоновым отложениям. С вязко
пластическим течением материала пастообраз
ных грязевых потоков связано накопление абля
ционных морен, солифлюкционных отложений, 
связных селей, частично пролювия и делювия, 
некоторых типов оползней. Возникновение всех 
указанных образований обусловлено в своей ос
нове высокоплотностными потоками вещества. С 
низкоплотностными потоками связано переме
щение вещества в виде жидкостно-текучего со
стояния. Это активно движущийся материал в 
руслах горных рек, зерновые потоки, возникаю
щие при формировании флювиогляциальных от
ложений, суспензионные потоки, движущиеся 
подобно тяжелой жидкости в воде и характерные 
как для перигляциального аллювия, так и для 
озерно-ледниковых отложений.

Как ясно из изложенного, по пространствен
ному распространению рассмотренный тип осад
конакопления может быть ареальным, линейным 
или локальным. Одновременно встает вопрос о 
длительности проявления процессов субаэрально
го турбидитового осадконакопления. Она оказы
вается достаточно разнородной. Известно, что, 
например, продолжительность последнего оледе
нения оценивается примерно в 10000 лет. Это 
значит, что накопление ледниковых отложений на 
достаточно значительных пространствах суши, 
которые формировались, главным образом, в ходе 
пластического и вязко-пластического течения,
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продолжалось значительное время. Как ясно из 
изложенного, имеются осадочные образования, 
распространенные ареально, продолжительность 
накопления которых составляет всего 2-2.5 тыс. 
лет, но имеющих лавинные скорости осадконако
пления. С другой стороны, накопление некоторых 
образований с геологической точки зрения проис
ходит практически мгновенно. В данном случае, 
речь может идти о потоковых оползнях и селях. 
Наконец, можно говорить о сезонных проявлени
ях субаэрального турбидитового осадконакопле
ния, с которыми связано накопление пролювия, 
горного аллювия, перигляциального аллювия, со- 
лифлюкционных отложений и некоторых других 
типов отложений. Таким образом, в таксономиче
ско-временном плане выделяется три группы об
разований: длительно и относительно кратковре
менно формирующиеся, сезонные и мгновенно
катастрофические. Вместе с тем, приведенный 
материал показывает, что в истории позднего 
плейстоцена прослеживается определенная рит
мичность интенсивности проявления субаэраль
ного турбидитового осадконакопления, выра
жающаяся в том, что в холодные ледниковые, 
межстадиальные этапы и переходные фазы, на
пример от холодных к теплым, рассматриваемые 
процессы проявлялись наиболее интенсивно. В 
какой-то степени условно эти этапы можно име
новать этапами преобладающего субаэрального 
турбидитового (в том числе гляциотурбидитово- 
го) осадконакопления, хотя этот процесс ограни
ченно оказывается свойственен для ряда генети
ческих типов континентальных отложений и в со
временных климатических обстановках. Наконец, 
необходимо обратить внимание еще на один мо
мент. В частности, речь идет о внутренней рит
мичности процесса рассматриваемого типа осад

конакопления. В особенности это может быть чет
ко выражено, например, в строении горного аллю
вия, в котором наряду с собственными аллювиаль
ными отложениями нередко встречаются образо
вания различных типов селей, фладстримов, ледо
вых лавин и даже озерных отложений. Подобное 
сложное строение горного аллювия отражает пол
ный цикл осадконакопления, который далеко не 
всегда оказывается выраженным столь идеально.

Характерным типом отложений, отражающих 
внутреннюю ритмичность субаэрального турби
дитового осадконакопления, являются гляцио- 
ритмиты приледниковых водоемов. Вместе с 
тем, отложения связных селей не обнаруживают 
какой-либо внутренней цикличности. Таким об
разом, отложения, связанные с субаэральным 
турбидитовым осадконакоплением на суше, мо
гут быть совершенно разнородными -  от гомо
генных до четко выраженных ритмичных.

Приведенный анализ материала позволяет 
многие вопросы седиментогенеза континенталь
ных отложений рассматривать не традиционно, а 
с позиций субаэрального турбидитового осадко
накопления, которые дают возможность более 
полно интерпретировать природные события. 
Это имеет важное значение для более полной ре
конструкции палеогеографических обстановок и 
созданию целостной концепции континентально
го седиментогенеза. Одновременно, признание 
значительной роли субаэрального турбидитового 
осадконакопления имеет существенное значение 
для понимания многих геоэкологических про
блем, в частности, это имеет прямое отношение к 
пониманию возникновения многих катастрофи
ческих природных событий.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (гранты 05-05-65084 и 05-05-64790).
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