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Сборник является публикацией некоторых плановых работ, 
выполненных физико-геограоаии географического факультета 
и касающихся ряда актуальных вопросов физической географии 
Латвийской ССР, 

Сборник рекоиендуетсн работникам научных, проектных 
и производственных учреадепий и специалистам сельского 
хозяйства - агроиоыаы, интересующийся вопросами физической 
географии республики, а так де студентам географических 
факультетов. 
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УДК 91Т.2А74.3 

Предлагаемый выпуск Ученых записок отражает основные 
направления научно-исследовательских работ кафедры физи
ческой географии. Особо выделены работы по некоторым р е 
зультатам исследования территории географичеокого стацио
нара "Веява". 

В статье доцента Э.Ф.Гринбергса и мл.научного сотруд
ника А.Д. Гузлены приводятся новые фактические данные да
ющие геолого-геоморфологическую расшифровку положения 
слоев, возраст которых был определен по радиоуглеродно
му (С1**) методу. 

Две статьи ст.преподавателя Г.Я.Эберхарда внооя* 
значительный вклад в геоморфологию нашей республики -
это весьма сложный и еще мало-.'зученнчй вопрос генезиса 
желобовидных форм ледникового рельефа и не затронутый в 
литературе Прибалтики вопрос об условиях формирования 
голоценовых аллювиальных толщ средних и малых рек. Дается 
ряд выводов обоснованных хорошо подобранным и иллюстриро
ванным фактическим материалом. 

Значение трех высказанных работ по важности затро
нутых вопросов выходит за пределы республики. 

В статье ст.лаборанта А.П.Рудене дается анализ синоп
тической ситуации и условий образования урагана 2 ноября 
1969 года, указываются зсны разрушения и вероятвость силь
ных ветров на территории республики. 

Работа доцента В.Я.Нлаяе освещает характер размеще-г 
ния различного типа болот в зависимости от особенностей 
рельефа отдельных физико-географических районов Западной 
Латвии. В начале работы дается небольшой обзор истг\рия 
исследовании болот Латвии. 

Наконец, последние четыре работы посвящены7разбору 
наблюдений систематически проводиви-хся на территории 
географического стационара "Веява" в твчвниГв 1963-1969 
годов. 



Работа и.о.доцента А.Я.Ванеги дает обзор рельефа 
территории стационара. Рассматриваются особенности морфо
логии и строения холмистых форм и их элементов. Приводятся 
данные по началу осадконакопления в межхолмных впадинах. 
Это первый опыт в республике по детальному изучению хол
мистого рельефа на небольшом участке. 

Две статьи мл.научного сотрудника А.Я.Калнынь обоб -
кают результаты микроклиматических исследований с 1963 по 
1967 г г . по оолнечной радиации и температурному режиму 
почвенного покрова. Затем в работах подробно излагаются 
методы полевых микроклиматических исследований успешно 
применявшиеся в условиях холмистого ландшафта. Работы 
имеют как методический, так и познавательный характер для 
рационального учета микроклиматических ресурсов. 

Работа ст.преподавателя Р.л.Авы дает подробную харак
теристику почвенного покрова территории стационара, зави
симость кислотности от условий местоположения на холмистом 
рельефе и касается вопросов методики картирования почв. 

Все работы по стационару имеют не только методичес
кое и научное значение, но и большое практическое значе
ние, в особенности, в вопросах рационального использования 
природных условий и ресурсов. 



ЭЛ.Гринберге, А.Д.Гуэлена 

К ВОПРОСУ ОБ АБСОЛЮТНОМ ВОЗРАСТЕ ЛИТОРИНОВОЙ 
ТРАНСГРЕССИИ В НИЗОВЬЯХ р.ВЕНТЫ 

При исследовании позднеледниковой и послеледниковой 
истории прилегающих к Балтийскому морю территорий при
ценяется несколько методов. В частности особое внимание 
заслуживает споро-пыльцевой метод. Выделенные по этоиу 
методу опорные горизонты голоценовых отложений являются 
хорошей основой для стратиграфической увязки геологиче
ских разрезов и обобщений, однако при этом необходимо учи
тывать, что пыльцевые анализы достаточно надежно могут 
быть использованы только при контроле выводов, полученных 
другими методами. Поэтому в настоящее время для проверки 
и уточнения Хронологических данных все шире применяется 
радиоуглеродный иетод. 

В 1960 г . по предложению Л.Р.Се^ебрянного для уточне
ния возраста литор ;новой трансгрессии нами в Вентспилсскоц 
районе были отобраны два образца из озерных и болотных 
отложений на контакте литориновых и подстилающих их отло
жений. Радиоуглеродный анализ образцов проводился в 1965-
1966 гг . А.Л.Девнрцем и Н.Г.Марковой под руководством 
А.П.Виноградова. Результаты опубликованы в 1968 году ( 2 ) . 
В настоящей статье характеризуется геологическая обстанов
ка района взятия образцов с учетом результатов исследований, 
проведенных нами в последующие годы. Упомянутые образцы 
для радиоуглеродного анализа были взяты в Вентспилс ском 
районе потому, что здесь наиболее отчетливо выделяются 
те руководящие стратиграфические горизонты послеледнико
вых отложений, которые прослеживаются по всему побережью 
Латвии. 

1 Как уже известно, в районе нижнего течения р.Вента 
береговая линия Литоринового моря оконтуривает довольно 
обширную древнюю лагуну ( I ) . Абсолютная высота береговой 
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Рас .1 . Условные обозначения на след. странице. 



линии Литоринового моря ( ^ 1 * ь ) достигает у г.Вентопйлсь 
12-13 м, а в южной части лагуиы Й-9 м над уровнем ^оря. 

Первый образец взят в оезерной части 
лагуаы у г.Зентслилса, а второй взят в 10 км южнее у пос. 
Варве. Этот раарез оо'наженик на берегу р.Вента следующий 
(рис .1 ) : 
1. 0,00 - 1,45 м - песок среднезернистый с прослойками мел

кого и пылеватсго песка, желтовато-
серый. Верхняя часть слоя окультурена. 

2. 1,45 - 1,70 м - то же, с гумусовыми поослойками. 
3. 1,70 - 2,40 м - песок мелкий с тонкими прослойками 

пылеватой глины, желтый; в нижней части 
слоя скопления раковин пресноводных 
моллюсков. 

4 . 2,40 - 2,80 ы - сапропель, черно-бурый, содержащий 
раковины пресноводных моллюскоь' и 
песчанке прослойки в верхней части. 

5 . 2 , 80 - 3,05 М - торф, доевесно-оеоковый, чорно-бурый. 
С. 3,05 - 3,07 м - глина, серая. 
7. 3,07 - 5,92 м (до уреза воды ) - песок мелкий с про

слойками .шлева'.эго песке, серий. Ниже 
уреза воды на небольшой глубине залв ' э -
ет серовато-бурая глина типа ленточных. 

Абсолютная отметка бровки обнажения +6,2 м. 
Анализ разреза на диатомовые дал следующие результа

ты. В песках, обнажающихся у уреза воды,количество диато
мовых невелико. Доминируют пресноводные формы ые1ов1га 
агепаг1а Мооге, М.кгапи1а1в (ЕЬг.) Па 1*8 и ДР« ИЗ 0 0 -

лоноводных форм замечен единично С1>тру1оа1воиа есЬепе1в 
ЕЬг. в прослойке глин обнаружены »олько пресног.одные 
диатомовые. 

Выше но разрезу в сапропелевых отложениях встречены 
как пресноводные, так и солоноводные формы: кау!си1а 
I - фуск-ч торф; 2 - медиум торф; 3 - сфагновый мочехин-
ный торф; 4 - шейхцериевый верховой торф; 5 - тростнико
вый торф; 6 - осоково-тростникрэый торф; 7 - древеснс— 
осоковый торф; 8 - осоковый торф; 9 - сапропель; 10 - пес
чанистый сапропель: I I глина; 12 - песок: 13 - сапропель 
с ракушками; 14 - пыльца березы; 15 - пыльца сосны; 
16 - пыльца ольхи; 17 - пыльца ели; 18 - сумма пыльцы ши
роколиственных порог (вяза, липы, дуба); 19 - лыльца 
граба; 20 - пыльца орешника; 21 - пыльца /вы; 22 - пыльца 
древесных растений; 23 - пыльца травянистых растений; 
24 - споры; 25 - пыльца вяза; 26 - пыльца липы; 27 - пыль
ца дуба. 



8ои1е11о1; }ев ТГ.Бп. , ! . 1 с?1оз1гв ыгепаг1в Мооге , Сатру1ос11 всиэ 

с1уре из В п г . , С.есНег.е1а БЬг. II др. В ПвОКЭХ верхней 
ч а с » разреза преобладают солоноводвые формы - в массе 
Сашру]оа1всив ао>1епе1в КЬгл очень ЧвОТО С.сЛу^еие ПЬг. 

РвДКО Встречаются Ке1ов1г8 агоИсв 01ск1е, ПИвасЫа с1гсит-
аи1а Огип,ЙЗ ПрвСНОВОДНЫХ встречены СушЬеНа аврега (ЕПг.)«1_, 
Ме1*а1га агепаг1а Мооге и др . 

Рассмотрим пыльцевую диаграмму разреза. В нижней ча
сти разреза в толще песка, глин и торфа, доминирует пыль
ца сосны и березы, присутствует пыльца ольхи и лещины, 
имеются единичные пыльцевые верна ели и представителей 
смешанного дубового леса. Образование этих слоев следует 
отнести к бореалышй климатической стадии. Упомянутая 
диатомовая флора указывает, что отложения песков и глин 
произошло в пресноводном бассейне. 

^ Изменения в характере пыльцевых кривых при переходе 
от торфа к вышележащим слоям сапропеля, т . е . при превра
щении низинного болота в озеро, характерны для переходной 
фазы от бореальнои к атлантической климатической стадии. 
Комплекс диатомовых этой части разреза, по-видимому, ука
зываем на приток в лагунный бассейн морских вод. По 
Л.Р.Серебрянному (2) радиоуглеродная датировка образца 
контакта торфа и сапропеля 7110*170 лет назад позволяет 
примерно установить время распространения литориловой 
трансгрессии в этом районе. Верхняя часть пыльцевой диа
граммы, соответствующая песчаным осадкам,завершающим 
данный разрез, характеризуется высоким процентным содержа
нием пыльцы ольхи и смешанного дубового леса и сравни
тельно низким содержанием пыльцы сосны, что позволяет 
отвести образование этой части разреза к атлантической 
стадии. Комплекс диатомовых свидетельствует о том, что да 
гува имела связь с морем и во время образования этой части 
разреза. 

Песчаные отложения верхней части разреза образуют 
вблизи р.Вента линейно-вытянутое поднятие 



расплывчатых очертаний (шириною около ЗиО ы, высотою 2 • 
над прилегающей лагунной равниной), представляющее, по-ви
димому, дельтовое образование р.Вента в литориновой лагу
не. 

Для проверки полученных данных нами были дополнитель
но заложены 2 шурфа в 2 км западнее в юго-вооточной ча
сти верхового болота Варве (рис.2) и на ниэ^нности вбли
зи этого болота (рис .3 ) . 

Разрез болота Варве I (рис.2) 
Разрез юго-восточной части болота оледующий: 

0,00 - 0,35 м - Фускум-торф, степень разложения 30*. 
0,35 - 0,65 м - Медиум-торф, степень разложения 20%. 
0,65 - 0,95 н - Сфагновый мочакинный торф, степень разло

жения 30% и более. 
0,95 - 1,10 и - Шейхцериевый верховой торф, отепень раз 

ложения ч-5#. 
1,10 - 1,75 м - Тростниковый иизинный торф, отепень раэ -

ложеиия 50%. 
1,75 - 2,10 м - Осоково-трос.паков! Ч торф, степень раз 

ложения 55%. 
2,10 - 2,25 м - Сапропель с примесью растительных остат

ков. 
2,25 - 2,30 м - Прослойка песка. 
2,30 - 2,40 м - Осоковый низинный торф о примесью мелкого 

песка в нижней части олоя. 
2,40 - 2,90 м - Песок мелкозернистый, серый с органически

ми остатками. А 

В песках и глинах нижней части разреза встречены толь
ко пресноводные диатомовые мя1ов1га вгапи1ага (ЕЬг.) 
Ка1?е, ОрерЬога Ыаг1у1 НегкЬ, Саару1о<)1яоиа лоПсиа уаг. 
с т е г а н » огип. и др..Солоноводные формы не обна

ружены . 
Выше по разрезу в нижней чаоти слоя осокового торфа 

обнаружены пресноводные диатомовые, аналогичные вышеупомя
нутым. 

В верхней части этого слоя диатомовые не обнаружены. 
На глубине 2,25 м в песчаной прослойке очень часто встре
чаются СОЛОНОоОДНЫв формы: Сешру1о<11всив есЬелв1в ЕЬг*, 
С.с1уреав ЕЬг., Воу1еа1а рег«вг1пя К*г.» единично 
ньпъаопета тьогеИИ С1. (отмечена впервые на территории 



Ркс.2. Условные обозн'чсния си.рис.I . 



Латвии) и др. Единично обнаружены некоторые пресноводные, 
МеН>з1га 1а1эпс11са 0.ИВ11. И др. В сапропелевых отложе
ниях обнаружены единично те же'солоноводные формы,пак и 
в предыдущей песчаной прослойке. Выше по разрезу в торфя
ных слоях диатомовые не обнаружены. 

Пыльцевая диаграмма разреза дает следующее (рис .2 ) . 
В песках нижней части разрева и перекрывающих их 

Глинах преобладает пыльца сосны (до 94%) и березы; в н е 
большом количестве присутствует пыльца ольхи и лещины, 
встречаются единичные пыльцевые зерна ели и широколиствен
ных пород (липе, в я з ) . Пыльцевой спектр этой части разре
зе следует отнести к бореальной климатической стадии. 
Вышеупомянутая диатомовая флора указывает на то* что о т -
лонение этих слоев произошло в пресноводном бассейне, в 
аналогичных уоловиях..как и в раэрезе у поо.Варве. При 
переходе от глины к осоковому торфу в пыльцевой диаграмме 
наблюдаются характерные изменения, указывающие на переход 
от бореальной к атлантической климатической стадии. К э т о 
му времени здесь образовалось низинное болото» Пыльцевые 
спектры вышележащей прослойки песка и сапропеля следует 
отнести к атлантической климатической стадии. Комплекс 
диатомовых этой части разреза указывает, так же как я в 
разрезе сел. Варве, на приток в бассейн морских вод, во 
признаки литорияовой трансгрессии в этом разрезе по дае-
ным пыльцевой диаграммы появляются неоколько позже по 
сравнению с разрезом сел.Варве. 

Переход осоко-троотникового торфа в тростниковый 
торф в пыльцевой диаграмме отвечает переходу атлантиче
ской климатической стадии в суббореалтчую стадию. В верх
ней части разреза ход пыльцевых кривых свидетельствует с» 
том, что слой сфагнового торфа субатлантического возра
ста ( в связи с добычей торфа снят поверхностный слой 
мощностью около 0,70 и ) . 





Разрез болота Варве II (рис.3),вскрытый шурфом на 
территории лагуны в 70 м восточнее предыдущего разреза: 
0,00 - 0,45 м - Осоковый низинный торф, степень разложе

ния 30-35%. ' 
0 ,45 - 0,50 м - Осоково-троотниковый ниаинный торф, с т е 

пень разложения 45%. 
0,50 - 0,60 м - Песчанистый сапропель о прослойкой песка, 

бурый. 
0,60 - 1,05 ы - Сапсопель, желтовато-бурый. 
1,05 - 1,15 м - Песчанистый сапропель, бурый. 
1,15 - 1,70 м - Синевато-серая глина с ракоэинами.пресно

водных моллюсков. 
1,70 - 2,15 м - Синевато-серый плывунный песок. з 

Верхний горизопт из-за его окультуренности не изучался. 
Комплекс диатомовых слоя песка и вышележащего слоя 

глин аналогичен соответствующим слоям разреза Варве I . 
Выше по разрезу в сопропелях (глуб. 0,60 - 1 ,15 м) 

единично обнаружены солоноводные формы са«ру1ой1зсиз 
еспепе!а Епг.,с .с1уреиа Епг. я д р . . и редко прес

новодные СушЪеНа иврего (ЕЬГ . ) «> и др . в песчанистом 
сапропеле (глуб.0,50 - 0,60 м) доминируют солоноводные 
диатомовые литорянового комплекса. 

По составу пыльцы и диатомовых следует считать, что 
слои песка и глин в нижней части разреза подобно экологич
ным отложениям в предыдущих разрезах образовались в пресно
водном бассейне во время бореальной климатической стадии. 
Пыльцевые спектры сапропелевых отложений (на глубине 0,60 -
1,15 м) следует отнести к переходному времени от бореаль
ной к атлантической стадии,"так как они подобны спектрам 
осокового торфа в разрезе Варве I ( на глубине 2 ,55 м) и 
сапропеля в разрезе пос.Варве (на глубине 1,70 м ) . Пыльце
вые спектры песчанистого сапропеля (на глуб . 0,50 - 0,60 
ы) имеют суббореальный характер. 

Комплекс диатомовых сапропеле* начальной фазы атлан
тической стадии, подобно тому,как я а разрезе пос.Варве, 
указывает на прсияквовение в бассейн к этому времени 
морских вод. ДватомовыС состав верхнего суббореального 
смой сапропеля„ по-ладглоыу^ указывает на повышение уровня 
Балтики во время суббореального каиежгуиа еп/. ( щ . ъ 



по Э.Гринбергсу 1967). 
Отсутствие верхних горизонтов атлантической части 

разреза обусловлено их смывом. 
Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что 

в рассмотренных разрезах болота Варве подтверждаются ре
зультаты, полученные при изучении разреза у нос. Варве. 
В бореальной климатической стадии на данной территории 
существовали пресный водоем и низинные болота. Пс-зкдимо-
му, это Анцйлсаея стадия Балтики. Вообще же бореальная 
климатическая стадия наших разрезов еще мало изучена. 

Проявление литориновой трансгрессии в этом районе 
намечается в переходное время от бореальной к атлантиче
ской климатической стадии, но в разрезе болота Варве I 
признаки этой трансгрессии отмечаются несколько позже. 
Объясняется э т о , по-видимому, тем обстоятельством, что 
этот разрев расположен гипсометрически несколько выше 
остальных. В разрезе Варве II отмечается также и лито-
ркаовая трансгрессия суббореальной климатической стадии 
( т . ъ ) . По-ввдякому, уровень этой стадии Балтики 
адесь не был выше +3,5 и над уровнем моря. Как выше ука
зано, радиоуглеродная датировка образца породы разреза 
у пос. Варве поаволяет примерно установить время первой 
трансгрессии литоринового моря в этом районе 7П0± 170 лет 
до нашего времени. 

Второй образец породы для определения абсолютного 
возраста - песчанистый сапропель был нами взят из обна
жения р.Вента у г.Вентспилса. По нашин прежним данным ( I ) 
образование слоя сапропеля связано о регрессией Анцилового 
озера. Радиоуглеродная датировка 8970 Л80 лет до нашего 
времени указывает на более древпий, по крайней мере ранне-
анциловый, возраст. Выяснение причин этого несогласия 
требует дальнейших исследований. 
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СУБГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ЛОЖБИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В ПРЕДЕЛАХ НИЗМЕННЫХ РАЙ)НОВ ЛАТВИИ 

Под субгляциальными ложбинами обычно подразумеваются 
келобовидные формы рельефа небольшой и непостоянной шири
ны, длиной до 20 - 30 км, значительной глубины (до 20 -
30 м) и характеризующиеся отсутствием определенного уклона 
и котловиннообразными углублениями дна, которые часто за
няты продолговатыми озерами. 

Субгляциальные ложбина и ложбины стока имеют весьма 
широкое развитие в области, подвергавшейся последнему оле
денению. Они встречаются как на низменных равнинных райо
нах, так и на возвышенностях с резко выраженными холмисты
ми образованиями. Исключением не является и территория 
Латвийской ССР. 

До сих пор различными исследователями одни и те же 
формы называются "субгляциальными ложбинами", "ложбинами 
стока", "долинами" или даже "долинообразными понижениями" 
( т . е . не эрозионными образованиями рельефа). Узкие (до 
0,5 км), непостоянной ширины ложбины с извилистой формой 



в плаве чаще всего называются "субгляциадьными ложбинами", 
а более крупные и широкие (до 2 кы) - "ложбинами стока", 
хотя по морфологии и строению они очень сходны. 

Тчпичпые ложбины, встречаемые по всей озерной обла
сти валдайского оледенения, описаны неоднократно в рабо
тах Б.Синюгиной^ (1938), В.Николаева (1957), Н.Чеботаревой 
и а.Вигдорчика (1965), Н.Кориной и М.Фаустовой (1966), 
Н.Чеботаревой и М.Фаустовой (1969) и др . Отличаясь боль
шой шириной ( 5 - 8 км) , наличием на днищах камов, озов 
и развитием каыовых террао и зандров, они являлись фор
мами, по которым осуществлялся интенсивный отток талых 
вод от края ледника. Подобных образований почти не наблю
дается на равнинных (низменных) районах Латвии. Встреча
емые здесь образования по своим размерам, ориентации и 
строению напоминают известные в литературе "радиальные 
ложбины отока" (Н.Чеботарева, М.Шустова, 1969). 

Как в отечественной, так и в зарубежной геоморфологи
ческой литературе имеется довпльно много работ, в которых 
косвенно или непосредственно приводятся материалы о морфо
логии и генезисе ложбин. Ныне существует несколько точек 
зрения относительно механизма формирования лопбин. 

Одни исследователи (р.Нег*Ъ,1917,1920| Р.ТГо1<184еаЧ, 
1923, 1952, 1954; И.НосЬау, 1932, Е.Синюгина, 1938; 
б.Ма^йапоувк1, 1954; А.Асеев, 1967; и д р . , в том числе 
м геоморфологи Латвии) считают, что логины были выработа
ны эрозионной деятельностью подледниковых потоков. 

Другие (О.Якушко, В.Калечиц, 1965; Г.Горецкий, 1964, 
1968; Б.Ковагвк!.», 196Е и др . ) их образование связывают 
с усиленной экзарацией ледника (ледниковым выпахиванием). 
Доказательством зтох-о считается наблюдаемые гляциодисло-
каций в ложе и бортах древних врезов, ои-торженцы коренных 
поро м , приуроченность ложбин к гляциодепрессионным пони
жениям и ориентация их преимущественно по направлению 
движения ледниковых языков. Часть сторонников этой кон
цепции (Козарскис, Горецкий, Якуако и Калечиц) также счи
тают, что иногда ложбины совпадают с переуглубленными 



ледником древними долинами. 
Тритья группа наследодателей, в том числе и В.Занс 

I у.гапа , 1932/33, 193ч, 1937),в механизме образования 
лоибин одинаковую роль приписывает экзарационной деятель
ности движущегося ледника и последующей эрозионной деятель
ности лодледниковых потоков талых вод ледника во время 
наиболее интенсивного таяния льда. 

Литовские геологи и геоморфологи ( А.спгилкЗИа, 
1958; А.Гарункитис, 1960, 1961; А.Гарункштис и А. Стана!? 
тис , 1959, а,б{ Ч.Кудаба, 196ч, 1970) гляцигенные рцтв»> 
ны рассматривают как неотъемлемую часть краевых образо
ваний Балтийской моренной гряды. Ч.Кудаба полагает 
(196ч), что на определенных этапах дегляциации о ледни
кового края низвергались мощные водопады, вытачивая глу
бокие ямы. Целые вереницы этих ям образуют столь обиль
ные в Литве янчатые рытвины, занятые озерами. Было уста 
новлено, что янчатые рытвины имеют двоякие направления: 
почти перпендикулярные краю ледникового выступа и парал
лельные ему. Создается впечатление, что эти рытвины фор
мировались только в условиях свободного оттока талых вод 
от края ледника, где водопады достигали земной поверх
ности. А это , по мнению А.Баоаликаса (1969) , могло про
являться только в начале площадной дегляциации, когда 
еще ледник не был раздроблен и недледниковый сток не 
сменился внутри- или подледвиковыы стоком, который мог 
проявлять ухе совместное эворзионно-эроэионное воздейст
вие. 

Наконец, пятая группа ученых (Е.ГреЙсер, 1967; 0 . 
Якуико и В.Калечиц, 1967; В.Лесненко, 1968; Н.Чеботарева 
и М.Фаустова, 1969 и д р . ) , происхождение ложбин связывает 
с влиянием доледникового рельефа. Не отрицая роль ерозиои-
но-аккуиулятивной деятельной! потоков ТРЛЫХ вод в моде
лировании днищ и склонов ложбин, отмечается, что субгля-
циальиые ,.ожбины часто унаследовали древнюю гидрографи
ческую сеть, заложенную еще в дочетвертичное (межледни
ковое 7 ) время н частично возобновленную я послеледниковь*. 



(Е.Рухкна,1957;Г.Виске,1^>о5;В.Леоненко, 1968; Н.Чебота
рева и М.Фаустова, 1969). 

3 пределах низменных районов Латвии ложбины распро
странены крайне неравномерно. Выделяются два основных 
района, где сконцентрировано наибольшее количество лож
бин и им подобных форм. Первый район охватывает южную 
часть Восточно-Латвийской низменности, включая Аквистское 
поднятие и Средне-Даугавскую равнину. Второй район вклю
чает часть Северо-Заг.вдно-Зядземского поднятия. Он огра
ничен с запада абразионно-аккумулятивной равниной Видзем-
ского побережья, а о востока - Мазсалацско-Валмиерскин по
лем друмлинов. На остальной территории ложбины встреча
ются редко. В современной рельефе Приморской низменности 
они вообще не проявляются. 

В пределах Северо-Западно-Видземского поднятия чет
ко вырисовывается несколько типичных ложбин, а также и 
нзаколько ;.н подобных образований. Среди ложбин выделя
ется Витрупская (с озерам;; Даильззерс, Риба, Скуяо и д р . ) , 
Лкмбаяская (с озерами Дуню, Ладес, Агес ) , Сарумско-Рие-
бякьская, Вайдавско-Рабутская и др. ( р и с . 1 ) . Ориентиро
ваны они преимущественно о северо-северо-запада на юго-
юго-восток или с севера на юг, т . о . в основном совпада
ют с направлением движения ледника. Отличается лишь о т 
дельные мелкие ложбины, вытянутые о запада на восток. 

. Локбины южной части Восточно-Латвийской низменно
сти простираются в основном с запада на восток. Самыми 
крупными и морфологически выраженными являются Субатско-
Акнистско-Саукская система ложбин, Иицгальско-Ваболская 
и др. Ложбыы, развитые на остальной части Восточно-
Латвийской низменности севернее р.Дубны имеют такое же 
направление (с севера на юг или с сегеро-востока на юго-
запад), как и продолговатые холмы ледниковой и воднолед-
никовой аккумуляции (друмлины, моренные увалы, озы). 
Особо выделяется самая длинная ложбина, прослеживаемая 
с перерывами (на расстояние более чем на чО км) начиная 
от в .п . Пилскалне (севернее г.Виляны) до н.п.Калупе на 



на юге. Основной особенностью ложбин Восгочно-Латвий-
ской низменности является их постепенное сближение в 
сторону г.Даугавпилс (см.рис.I ) 

Ложбины Полоцкой низменности коротки, всего 2 - 5 км. 
Все они сопряжены с долиной р. Даугавы и в целом напомина
ют долинную сеть. Отдельные прямолинейные келобовидные 
образования с озами, встречаемые на юго-западе Земгаль-
ской равнины, ныне используются реками Свете и Скуяйне. 
Они совпадают с основным направлением движения ледника. 

В целом, особенности размещения ложбин а сходных с 
ними форм в некоторой степени противоречат высказанным 
рядом геоморфологов взглядам о преимущественно экзара-
циоинон их происхождении. Это в пеэвую очередь опровер
гается оаиоИ ориентировкой отдельных систем ложбин. 
Кроне того, в районах низменностей, где наиболее четко 
проявлялась экзарационная и экэараиионно-аккумулятив-
ная деятельность ледника ( район друмлинов Северной 
Латвии, Зенгальсная равнина, Средне-Латвийская покатость) 
в условиях маломощного покрова четвертичных отложений 
(порядка 5 - 15 н ) , субгляциальные ложбины почти не 
встречаются. 

На территории республики довольно четко выделяются 
две разновидности ложбин и ложбиноподобных форм. Первая 
разновидность - это обычно широкие (I - 2 км) , сравни
тельно глубокие ( 15 - 20 н ) , преимущественно прямоли
нейные (с пологими изгибами) в плане образования, срав
нительно постоянной ширины без четко выраженных ям и 
перемычек (рис .2 ) . Самые крупные ив них, как например, 
Витрупская и Субатско-Саукаскап на отдельных , довольно 
длинных отреэках по внешнему виду напоминают морфологи
чески четко выраженные речные долины. Они отличаются 
от последних тем, что обычно с обоих концов замкнуты, 

а на днищах у некоторых из них появляются озо1.одобные 
холмы. Наиболее крупные котловины заняты озерами глуби
ной до 15 - 20 м. Длина этих ложбин достигает 15 - 20 и. 





Рис.1 Карта распространения субгллциальных ложбин 
и им подобных образований в пределах низмен-
ннх районов Латвийской ССР. 

Условные обозначения: 
I - Широкие, преимущественно прямолинейные ложбины 
(первая разновидность); 2 - Узкие, обычно "меаадриру-
юшие", реже слабо изгибающиеся или прямолинейные в плане 
образования (вторая разновидность); 3 - Районы возвышен
ностей; 4 - Границы стадий (фаз) стояния края ледника 
последнего оледенения; 5 - Основное направление движения 
ледника; 6 - Оэы и флювиогляпиальные дельты у дистальных 
концов ложбин. 

Ложбины и ложбинообравные образования* отмеченные 
нз карте: 
I - Вискалнеская, 2 - Витрупская: 3 - Умургская; 4 -
Лиыбагско-Агеская; 5 - СарумсКо-Риебиньская; б - Вайдав-
ско-Рабутская и Баужско-Ленчупокаг; 7 - Лорупско-Юдаж-
скап: 8 - Трикатско-Дуткаокак; 9 - Талсипская; 10 - Сит-
ско-Спрогисская: I I - Тилжская; 12 - Пилокалнско-Пиенень-
ско-Калупская; 13 - Райпальско-Пелечская; 14 - Субатоко— 
Акнистско-Саукаская; 15 - Клауцанско-Банцапская; 16 -
Неретскйя; 17 - Ницгальско-Ваоолск^я} 18 - Прсикско-Ливан-
ская; 19 - Скукйнская; 20 - Светская; 21 - Мордангская; 
22 - Лпелмяньско-Двиетская. 

Рио. 2 . Схема учаотка ВитрупскоЙ ложбины. 



К главной ложбине под острым углом иногда примыкают 
мелкие ложбины. Судя по морфологическим особенностям по
добные ложбины следовало называть долинообразными пони
жениями, т . е . переходными формами между долинами и лож
бинами. Типичные ложбины обычно имеют менее постоянную 
ширину, а на фоке плоских их днищ нередко выделяются озы 
и озоподобные образования, в то время как углубления 
заняты озерами (рис .2 ) . Помимо того встречаются отдель
ные крупные ложбины, в которых отсутствуют как озера, 
так и оеы и озоподобные холмы. Ложбины этой разновид
ности, кроме Сусатско-Саукаокой и Калупокой, заканчива
ются в их диоталькых частях либо флювиогляциальными дель
тами • либо сравнительно крупники оэани или капами. 

Изучение богатого геологического (бурового) матери
ала, полученного при геолого-оьеыочных работах (Я.Страу-
мэ, В.Вакевич), гидрогеологических, инженерно-геологи-
чзоких изысканиях различными проектными организациями 
республики, показало, что почти вое крупные ложбины и 
долннообпаакые понижения совпадают о погребенными долина
ми древней, возможно даже дочетвертичной гидрографиче
ское сети. Судя по воем признакам, рассматриваемые обра
зования есть отражение древней гидрографической сети в 
современном рельефе. Так, например, наиболее крупные из 
вкх: Субатско-Саукаскея, Витрупокая, Сарумско-Риебинь-
ская фактически врезаны в морены, которой выполнены древ
ние долины (рио.З, 4 ) , врезанные на глубину 100-200 м 
в поверхность коренных пород (В.Юшкевич, В.Вацеле, Р.Ми
ронов). Исключением является лишь Лимбажское ложбинопо-
добное понижение, под которым такой врез отсутствует. 
Сб унаследованном характере ооыовных черт этих форм сви
детельствует и юс конфигурация. Ложбины нередко образуют 
це«ую систему, напоминающую речную сеть . Эти врезы в 
поверхности коренных пород отличаются крутосклонностью 
II V - или V-образным профилем. Отсутствие в подав
ляющем большинстве случаев достоверных аллювиальных 
отложен;:!: на днищах древних врезов, заполненных преиму-



«ественно моренными суглинками, еще не дает, на наш 
взгляд, основания отнести их к долинообразпым ложбинам -
образованиям ледникового выпахивания. Очень многий лпвчние 
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Рис.4. Разрез Пилокалнско-Калупской ложбины в районе 

н.п.Калупе у южного конца оз.Калупео. 

глубокие долины, обнаруженные в пооледнее двадцатилетие 
на Северо-Западе (Б.Личков, 1942; Е.Рухина, 1946, 1947; 
Ц.Ковалевский, 1959; З.Саммет, 1961; Д.Малаховский, 1961 
и др . ) обычно относятся к неоген-четвертичному времени, 
когда территория Прибалтики испытывала интенсивное подня
тие и усиленное врезание рек в коренные породы. В подобных 
условиях при интенсивном врезании почти всегда образуются 
эрозионные площадки террас, а в долинах не создаются благо
приятные условия для накопления аллювиальных отложений. 
По мере развития покровного оледенения и расширения .его 
площади постепенно затухали и речные артерии, погребаяоь 
наступающим ледником и частично заполняясь ледниковыми о т 
ложениями. 



К другой разновидности лохбин относятся узкие (0,3 -
0,4 кы, реже 0,5 - 0,7 км) ложбины непостоянной ширины о 
частыми порогами и выступами ложа, с продолговатыми озера
ми и озами, имеющие в плане форму меандрярующих рек. Их 
глубина непостоянная, но обычно составляет 5 - 10 н, реже 
до 10 - 20 м. Глубина ложбин и выроженнооть их в современ
ном рельефе в полной мере зависит от характера окружающего 
рельефа. Так, например, ложбины, приуроченные к пологой 
озерно-ледниковой Средне-Даугавокой равнине, обмчпо очень 
мелкие, невыраженные, прерывистые. Однако в пределах по-
логоволнистых равнин с участками мелкохолмистого рельефа 
они очень четкие. Их глубина достигает 10 - 20 м. 

Кроме ложбин, напоминающих врезанные меандры рек, встре
чаются образования преимущественно прямолинейные в плане. 
В дистальных частях этих образований обычно развиты озы, 
реже флювиогляциальные дельты. Однако в ложбинах, ориен
тированных перпендикулярно по отношению к направлению 
движения ледника, дельты и озы отсутствуют. Длина систен 
лохбин и лоябияоиэдобных форм второй разновидности непо
стоянная и колеблется от I - 3 км до 15 - 30 км. 

Изучение бурового материала показало, что и они, по
добно крупным ложбинам первой разновидности, почтя всегда 
совпадают с погребенными долинами, врезанными в поверх
ность коренных пород на глубину 40 - 120 и . ваполнены они 
преимущественно ледниковыми или водноледниковнми отложе
ниями (рис.5 ) . Конфигурация и ширина этих ложбин опре
делена конфигурацией и шириной древних погребенных долин 
и долинообразных понижений, выработанных в поверхности 
коренных пород. Из этого следует, что меньшие размеры I . 
в частности." меандрирующая" форма в плане зависит не 
столько от эрозионной деятельности потоков талых вод или 
экаарационной деятельности самого ледника в качестве 
основных формообразующих агентов, сколько обусловлена 
конфигурацией и размерами просвечивающихся черве толщу 
четвертичных отложений - фрагментов неполностью уцелев
шей погребенной древней долинной оети. 
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Рис.5. Разрез Зайдзвско-РаСутгкой ложбины по линии трассы элс;:трспередачи 
Валмиерэ-Саласпилс яжнее оз.Вайдавас. Разрез составлен с использова
нием геологического материала института "Теплоэлектропроект" 



Подытоживая вое изложенное выше, можно оделать 
следующие вывода: 

I . Преобладающая чаоть ложбин и ломбиноподобных обра
зований, их ориентировка и размещение в низменных районах 
Латвийской ССР являете1, отражением в современном рельефе 
фрагментов древней погребенной гидрографической оети. 
Причем, наиболее иирокче развитие ложбин в отмеченных 
ранее районах Свверо-Западяо-Видземского поднятия и Во
сточно-Латвийской низменности является не случайным, а 
определено, по-видимому, связанным с наличием здесь погре
бенных долин основных магистралей древней гидрографиче
ской сети. Сравнительно выровненная и приподнятая поверх
ность коренных пород препятствовала накоплению здесь лед
никовых и водноледниковых отложений значительной мощнооти. 
Возобновление и частичное сохранение древних врезов было 
обусловлено тем, что эти районы во время отступания лед
ника последнего оледенения оказались на стыках отдель
ных ледниковых языков, на которые начал в это время распа
даться край яедн-ча. 

Сохранение до наших дней следов древней гидрографи
ческой сети,несмотря на неоднократные надвигания и отсту
пания ледника на рассматриваемой территории, можно объяс
нить чаотичным и систематическим возобновлением древних 
форм в межстадиапьные и ыежледниковыо времена. Однако ти
ков возобновление древних .долин возможно лишь потому, что 
большинство из них целиком не заполнялись ледниковыми и 
водиоледииковыыи отложениями, а частично были "законсер
вированы" мертвым льдом*). Мертвый лед, "пломбировавший" 
полые формы, отчасти предохранял их от акзарация, тек как 
движение льда осуществлялось выше Ледяной пломбы по внут
ренней поверхности скольжения (А.Асеев, 1967). Однако етг 
вовое не отрицает роль экзарации в изменении имеющихся 

х ) Подобные явлении, когда древняя долинная сеть сохра
няется под покровными ледниками,на примере Северной, 
Земли описаны н.Загорской (1959). 



отрицательных форы в поверхности коренных пород. Она, по -
видимому, проявлялась з начале оледенения, когда данная 
территория покрывалась ледником. При этом значительное 
расширение древних долин произошло лишь на отрезках, ориен
тированных по направлению движения ледника. Отдельные 
отрезки, ориентирован кие лоперекнаправления движения лед
ника, то-ьид/шому,не подвергались существенной ледниковой 
переработке. Б ггоэднеледниксвье, во время интенсивного 
таяния ледника на маете современных ложбин под льдом пер
воначально Образовались трецинн, по которым циркулировали 
потоки талых вод,* частично преобразовывал первичные очер
тания ложбин. Вез же основнвя роль в изменении их обляка 
принадлежала аккумулятивной деятельности истоков, аменьшее 
- в их размыввхвдй деятельности. Поэтому здесь образова
лись озы,- хамы или флевиогяяциалькые дельты. 

2 . Литовскими исследователями (Д.Гарункитис, 1961, 
1965; Ч.Кудаба, 1965; А.Басаликао, 1959, 1969; А.&и-ипк-

6*18 ,1956 и др . ) в пределах Балтийской моренной гряды 
на территории юго-восточной и северо-восточной Литвы не
однократно была отмечена непосредственная связь гляциген-
ных рытвин (ложбин) с определенными краевыми образовани
ями отдельных фаз и стадий последнего оледенения. На при
мере равнинных (низменных) районов Латвии такая непосред
ственная связь систем ложбин с разновозрастными зонами 
краевой аккумуляции хотя и в меньшей степени, но все же 
установлена. 

Системы оубгдяциальных ложбин Северной Латвии при
урочены в оснозном к Линкувской и Плпеньской межмаргиналь
ной зоне, а в пределах восточной л юго-восточноИ Латвии-
к Калдабрунской и Вайнедско-Гулбенской межмаргинальнын 
зонам. 
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Г.Я. Эберхард 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОЦЕНОВЫХ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 0ТЛ02ЕНИЙ 
СРЕДНИХ И МАЛЫХ РЕК ОБЛАСТИ ПОСЛЕДНЕГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 

( на примере бассейна реки Даугавы) 
Основные положения о отроении и специфике формиро

вания аллювия крупных равнинных рек в различных климати
ческих областях раскрыты з обстоятельных монографических 
работах Е.В.Шанцвра (1951, 1961, 1966) и Ю.А.Лаврушина 
(1963, 1966). Однако до сих пор малоизученными остаются 
аллювиальные отложения средних и малых рек* Л 

В представленной работе на основании изучения сем
надцати средних (Огре, АВвиексте, Белупе, Розеине, Малта 
я др.') и малых рек (Весета, Арона, Лауце, Рудня, Эглайне 
и др . ) - притоков первого и второго порядков р.Даугавы, 
обобщен собранный фактический материал по строению аллю
виальных свит. 

Исследованные нами реки бассейна Даугавы находятся 
в пределах умеренной климатической зоны, по существу явля
ется реками местного питания. Они полностью располагаются 
в пределах области последнего оледенения со свежим ледни
ковым и водноледкиковыы рельефом, отличаясь таким образом, 
молодостью и невыработанностью долин. А это , по-видимому, 
налагает свой особый отпечаток на общий ход формирования 
аллювиальных отложений, выдвигая на передний план роль 
физико-географических компонентов. 

По гидрологическому режиму реки отнооятоя к восточно-
аровеР.скону типу (Л.К.Давыдов, 194?) . Их внутригодовой 
ход Бедности отличается высоким весенним половодьем, в 
течения которого проходит 40 - 60 % объема стока, и низким 
стоянием уровня в летний н осенний периоды. В реках б а с 
сейна Даугавы половодье обычно начинается в третьей декаде 
х) (Ьёдниуц А "Палыми реками (условно для Латвийской ССР^ 

считаются реки с водосборной площадью менее 1000 км , 
хотя э союзном маситабе они целиком относятся к группе 
иалых рек. 



марта, достигая максимума во второй декаде апреля. Сред
няя продолжительность ледостава, когда эрозионная дея
тельность рек сведена до минимума, составляет 5 - 3 , 5 
месяца (Л.Глазачева, 1365). 

Весеннее половодье на реках является основным пери
одом эрозионно-еккумулятивной деятельности русловых пото
ков, поскольку именно за это время происходит существен
ные деформации русла рек и накопление молодого аллювия 
в русле и на заливаемых поймах. Если половодье не малых 
и средних реках длится в среднем до 40 дней (А.Пасторе, 
1966), то продолкительность затопления поймы на отдельных 
реках достигает 10 - 12 дней. Спад уровней весеннего 
половодья продолжается до мая - июня, после чего на ре
ках устанавливается летняя межень, продолжающаяся по 
сентябрь (Э.Московкина, 1959). 

Для мелких и средних рек республики, в особенности 
протекающих по возвыиекностям, характерны дождевые па
водки, часто прерывающие летний меженный период. Однако 
для формирования молодого аллювия на поймах они не имеют 
существенного значения. Поймы обычно не заливаются, на
блюдается лишь некоторое усиление боковой эрозии на 
участках с развитой извилистостью рек. 

Режим уровней и высота паводков каждой реки опреде
ляются спецификой ее бассейна. Существенными факторами, 
оказывающими влияние на изменения высоты уровней даже на 
одной реке, являются особенности морфологии долины и про
дольные уклоны руола. Принимая во внимание то обстоятель
ство , что такие компоненты как количество и режим выпа
дающих в бассейне одной малой или средней реки осадков 
довольно одинаковые как в верхнем, так и в среднем 
течении реки, высота уровней непосредственно определяется 
характером рельефа. Так, для большинства рек, протекаю
щих в пределах возвышенностей с преобладанием больших 
продольных уклонов (1-4 м/км, реже до 5-8 ы/км), средняя 
многолетняя высота максимальных уровней весеннего поло
водья превышает среднюю многолетнюю межень от 1,5 до 2,5 м. 



Ливь в болэе крупных ыежхолиних (межгрядовых) понижениях 
к котлованах,с ничтокныыл уклонами реки ( < 0 , 5 «/км),она 
достигает 3 - 3,5 и. На низменностях в связи с малыми 
Продольными уклонами (0,2 - I м/км), а иногда с большой 
извилистостью, величина превышения уровней обычно воз 
растает до 2 - 3,5 м. Приведенные цифры указывают на 
творетичбски возможную высоту полны. Фактически, как по-
пазавак результата исследования,действительная высота 
ЩвЛйш обычно на 0,3 - 0,5 м инее средней многолетней вы
соты уровня половодья. 

Бользипстъо изученных нами рек бассейна отличаются 
довольно сложной историе;! формирования, начиная уже с 
аоздкехедниковья, о чем свидетельствует "ярусное" располо
жение спектров террас. Отдельные спектры состоят из двух -
четырех террасошх уровней, однако голоценовыии образова
ниями ЯЕЛЯЮТСЯ ЛИЛО» пойыы и первые надпойменные террасы, 
т . е . уровни с относительной высотой всего 3 - 5 м. 

Далее более подробно рассмотрены особенности строе
ния аллювиальных свит к специфика накопления отложений 
руслозых и поименных фаций. Поезде зеего следует проана
лизировать теоретически возможную ("нормальную") мощность 
аллювия и сопоставить эти данные с действительным положе
нием. Судя по весьма приблизительным подсчетам теоретиче
ски возможная мощность аллювия средних и малых рек не 
постоянна и, изменяясь по различным отрезка» долин, в 
общем имеет тенденцию возрастать вниз по течению. Для 
средних рек бассейна (Огре, Педедзе, Айвиексте, Дубна, 
Рззекае) в пределах возвышенностей "нормальная" мощном» 
аллювия составляет 3 - 4 м. 3 дслинообразнкх понижениях, 
используемых рекаии?и яа низменностях она соответственно 
возрастает до 5 - 7 м. Для малых рек "нормальная" мощность 
аллввпя несколько меньае и распределяется следующим обра
зом: на Еозвыаснностях (кроме крупных понижений) 2 ,5 -
3 ж, а з пределах аааыеквостей и долкиообразиых пониже
ний - 3,5 - б н . 



Как правило, модность аллювиальных свит в основном не
большая и к тому ае существенно изменяется даже на корот
ких отрезках долин. Эти изменения мощностей происходят 
преимущественно в пределах "нормы". Опять теки выделяется 
группа отрезков долин, где русла рек выработаны в корен
ных породах, а продольные уклони достигают значительных 
величин ( 1 - 3 м/км). Таковы, например, отрезки долины 
нижнего течения р.Огре и отдельные отрезки в пределах 
Цеитрально-Видвемской возвышенности или Ливанской отрегок 
долины р.Дубны. Здесь аллювий меньше "нормы". Как правило, 
сниженная мощность аллювия обычно наблюдается лишь на тех 
участках рек, где продолжается усиленное врезание или же 
в местах появления в русле и бортах долин коренных пород. 
Годоценовые поймы и надпойменные террасы по своей ыордоло-
гии, строению и мощности аллювия различны, часто изменя
ются но очень коротким отрезкам долин. Эти изменения, обу
словленные как особенностями рельефа и геологического 
строения местности и самих долин, так и последовательно
стью и продолжительностью времени формирования, нашли не
посредственное отражение в соотношении основных фапиаль-
ных группах аллювиальных свит, в типах слоистооти и в 
литологическом составе пойменного и руслового аллювия. 

В бассейне Даугавы развиты поймы и I террасы, постро
енные по перстративнону или же по инстративному типам. Как 
правило, большинство малых и средних рек возвышенностей 
и их склонов на участках усиленного врезания имеют терраоы и 
и поймы, построенные по инстративному типу, хотя тут.же, 
в пределах этих участков, встречаются отреэки рек с более 
выположенныни продольными уклонами русла, .где развиты уже 
аккумулятивные поймы, построенные по перстративному типу. 
Аллювиальные свиты хотя и маломощны (2 - 3 м) , ко обычно 
имеют двучленное строение. 

Однако на тех отрезках, где реки приурочены к котло
винам и крупным межхелнныи понижениям возвышенностей с 
озеровидными расширениями долин, поймы всегда построены 
по пеостоатлвному типу и аллювиальная свита имеет двучленное 



строение. Кроме хорошо развитого пойменного аллювия, не
редко составляющего всю видимую часть разреза, довольно 
широкое развитие иногда приобретает старичный аллювий. 

Распределение в пределах возвышенностей отрезков 
долин с поймами, построенными по инстративному или перот-
ративнону типам в большинстве случаев не является резуль
татом эроаиснно-аккумулятивной деятельноотн реки, а чисто 
местным, определенным характером окружающего рельефа. 
Это лучше всего видно на примере четковидных долин. Кроме 
того, известную роль играло и геологическое строение и 
диалогический состав породив которых выработаны долины. 
Особенно нрко атот локальный фактор в накоплении аллювия 
проявляется на тех отрезках, где реки вреэаютоя в корен
ные породы (долоииты и песчаники). Поскольку здесь резко 
ограничено как боковое смещение русла, так к врезание в 
глубину, а сами руола узкие, то накопление аллювия почти 
не наблюдается. Следовательно, нч таких отрезках долин 
обычно встречаются площадки пойм и первых террас, пред
ставленные отпрепарированными эрозией пластами коренных 
пород. 

В разработанной Е.В. Шанцером (1961, 1966) и позже д о 
полненной С.А.Лавруюшшм (1966) принципиальной схеме 
строения аллювия равнинных рек умеренного пояса выделено 
несколько вариантов строения аллювиальных свит "о различ
ной относительной ролью основных фаций аллювия". Описан
ные В.Лаврушиным (1966) первые два варианта*', свойствен
ные рекам умеренной вони, характерны н для реки Даугавы и 
ее притоков. Следует отметить, что хотя в бассейне разви
ты оба типа, однако невозможно выделить даже одну реку, 
для которой целиком был бы характерен только один вариант 
строения аллювиальных свит. Это вполне понятно, поскольку 
малые и средние реки, будучи реками местного питания и 

х ) В аллювиальных свитах, построенных по первому вариан
ту соотношений фаций, пойменные отложения составляют 
одну треть видимой мощности, а в свитах, построенных 
по второму варианту - в разрезе преобладают пойменные 
отложения. 



располагающиеся в пределах разных геоморфологических 
районов, в значительной пере носят яркий отпечаток в о з 
действия локальных факторов. К первому варианту с "нор
мальным" соотношением фаций могут быть отнесены лишь пой
мы нижних" течений рек Педедзе, мал ты и Резекне. 

Широко распространен второй вариант соотношения фа
ций, где в видимой части разреза аккумулятивных пойм, а 
также первых террас, построенных по перстративному типу, 
преобладают отложения поименного аллювия. А это , по словам 
Ю.А.Лавруиииа (1966, стр.163 - 164) , "мсжет быть обуслов
лено значительными весенними половидиями, во вреня кото
рых реки перекосят достаточное количество взвешенных на
носов, необходимых для накопления мощного пойменного ал-
яювая". Этот тип соотношения фаций не свойствен средним 
и малым рекам бассейна. 

Однако необходимо подчеркнуть, что аллювий как пойм, 
так и низких надпойменных террас большинства средних и 
малых рек имеет промежуточный вариант строении, который 
может быть назван вариантом равновесного соотношения фа
ций. В этой случае мощность поймонных отложений, четко 
отделяемых от русловых, обычно составляет половину от 
общей мощности видимой части аллювиальной свиты и не б о -
больше. Как было выявлено, такой вариант строения аллю-
виилыюй свиты характерен рекам Огре, Весета, Арона, Ре
зекне, Малта, Педедве и др. на отдельных отрезках о б о 
лее пологиыи виработаиныкн продольными профилями, пре
имущественно в условиях относительно стабильного положе
ния их русел. Кроне того, по упомянутому варианту'соотно
шений фаций построены ПОЙМЫ рек Огре", Педедзе, Веоеты и 
Ароны на таких отрезках, где они находятся в стадии огра
ниченного неандрирования, 

Увеличенная мощность отложений пойменной фации, по 
всей вероятности, отражает веоьма длительный период форми
рования поймы (или настами I террасы), начинал еще от 
поз доледникового времени, 6 гону способствовало и то о б 
стоятельство, что отмеченные участки, отличавааесв- более 



выполояелными профилями рек и '-чиболоо широкими площад
ками поймы по сравнению о расположенными выше участками, 
являлись как бы "отстойниками" взвешенных накосов. По-
видимому, к этому же варианту следует отнести аккумуля
тивные поймы малых, усиленно меандрирующих рек и верховь
ев средних рек, приуроченных к более крупным ыежходыным 
впадинам и заболоченным понижениям возвывенноотей. 

Принимая во внимание упомянутые различия строения 
ПОЙмы и частично I террасы,можно скааать, что частая сме
на площадок террас в одной долине о аллювием, построенным 
по различным вариантам соотношений фаций, преимущественно 
отражает изменения уако локальных местных уоловнй (укло
нов, геологического отроения, рельеф, морфологических 
особенное!ей самих долин), заимствованных рехами от более 
ранних этапов развития. Собственно изменения гидро
логического режима рек бассейна Даугавы, проявляющиеся в 
первую очередь в оообенноотях режима к продолжительности 
паводковых уровней, по-видимому, являютоя второстепенными 
факторами и не оказывают существенного влияния на процесс 
накопления аллювия, в особенности, на ее сношение ооновных 
фаций в аллювиальной овита. Очевидно, увеличенная мощность 
пойменных фаций, составляющая половину, а то и преоблада
ющую Часть видимого разреза аллювиальной свиты, кроме 
прочих ыеотных факторов, определена длительным процес
сом развития, начиная еще от поэднедедяиковья. Хроме того , 
для средних рек накопление пойменной фации увеличенной 
мощности, по сравнению с "нормально" построенной аллюви
альной свитой, определено отсутствием процесса свободно
го меандрирования рек. Ьчо подтверждается и тем, что на 
тех отрезках долин, где реки усиленно меандрируюх ( р и с Л ) , 
например, Игривоний и Силениекский отрезки долины р.Пе
дедзе, пойменный аллювий составляет примерно одну треть 
Ьт обшей видимой части аллювиальной овиты (рис .2 ) . Таким 
образом, есть основание очитать, что аллювиальные овиты, 
построенные по "нормальному" соотношению фаций, впервые 
описанные В.В.Шанцером (1951, 1966), формируются у средних 



- 39 -
и крупных свободно ыеацдрнрующих рек. 

РЙС.1 Геоморфологическая схема долины р.Педедзе 
в пределах Силениекокого отревка. 

На примере р.Гауя в пределах Латвийской ССР поймы, 
построенные по этому соотношению фаций впервые были по
дробно описаны О.Аболтынеы (1969). Довольно часто на низ
менностях, а такие и на возвышенностях, где средние и 
малые реки унаследовали довольно обширные оаеровидные 
..•онижения, пойменные отложении часто вообще отсутствуют, 
.ни замечаются болотными, залегающими непосредственно на 

русловом аллюнан. Это объясняется тем, что в отличающихся 
малыми водосборными площадями реках, завешенные наносы 
(алаврито-глинаотые фракции) поотупают в небольшом коли
честве, недостаточном для формирования пойменного аллю
вия в пределах всей пойиы. К тому же низкое положение 
поверхности поймы, высокое оленине грунтовых вод, способ
ствуют усилению процессов заболачивания, 
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Строение поймы р.Педедзе 0,3 км ниже 
х.Шшвекиеии (Игривскяй отрезок долины). 

Аллювиальные отлокекия рзодозьд 
Фааиа. 

Отлохенян руслового аллювия аккумулятивны* пойм и над
пойменных террао басеейпа Даугавы в принципе имеют те ко 
фа овальные группы, что а крупные равнинные реки умеренного 
пояса, установленные Е.Шаацером (1951, 1966). Однако, сле 
дует отметить, что я здесь, на примере средних и малых рек. 



наблюдаются некоторые оообьмиости и равдичия у рек со 
свободным и ограниченным меандрированигм, и реками у 
которых процесс меандрирования отсутствует. 

Наиболее ингереоныы о точки зрения условий накопления 
и расчленения на фации является русловой аллювий рек со 
свободным меандрированием, продольные профили которых на
ходятся в динамическом равновесии. На рассматриваемой 
территории такие реки, как правило, не имеют широкого 
развития. Отдельные их отрезки длиною 5 - 15 км встреча
ются в пределах низменностей. Более типичны в этом отно
шении Игривский и Силениекский отреэки долины р.Дедедэе. 
В условиях свободного бокового перемещения русла один 
борт русловой ложбины всегда является подыываеыум, а в т о 
рой - намываемым, где формируется русловая отмель. Здесь 
толща руслового аллювия наращивается путем последователь
ного приолонения все новых и новых его слоев, залегающих 
сбоку на наклонную поверхность растущей отмели, по мере 
смещения русла в сторону вогнутого берега. Основная мао-
са каждого такого слоя формируется за счет намываемых 
придонными токами поперечной циркуляции относительно 
крупных влекомых нанооов. Тонкие пылевато-глшшстые части
цы в взвешенном состоянии выностяся рекою вниз по течению 
и выпадают на поверхнооти широкой заливаемой поймы. 

Наряду с весьма хорошо промытыми мелко- и средяезер-
нистыми песками в составе руслового аллювия обязательными 
членами становятся прослои заиления, "отмечающие верхнюю 
границу сеьонной аккумуляции аллювия иа русловой отмели" 
(Е.Шанцер, 1966). Однако на примере средних рек Латвии, 
в отличие от крупных равнинных рек, здесь прослои заиле
ния сложены обычно не супесчапо-глинястым материалом, 
а скоплениями полуразложившихся остатков растений, куоков 
древесины, ветвей, коры деревьев и т . д . Исключением явля
ется лишь самая верхняя часть отложений русловой отмели. 
Это объясняется тем, что интенсивно подмываемые берега 
реки покрыты густыми зарослями кустарника и отдельными 
деревьями, которые по мере подмывания бортов русла попа-



дают в року*} . 
Весной они трансцартируюизя вниз по течению и, ло 

пере слада скоростей течения, остаются преимущественно на 
нижней части наклонной к реке поверхности отмели. Более 
крупные ветки и стволы деревьев остается на дне русла 
либо в стрежневой зоне, либо на более близкой к реке 
части русловой отмели и вслед за смешением русла в сторо
ну эродируемого борта, покрывается более молодым аллювием 
пристрежневой фации и фации русловой отмели. 

В затонах нередко накопляются более мощные пачки 
(до I « 1,5 и ) , состоящие из заиленных, глинистых песча
ных отложений о большим количеством остатков растении и 
древесины. Такой ход накоплении остатков древесины и да
же целых отводов очень хорошо можно наблюдать в русле и 
на русловой отмели во время летней межени, когда из-под 
воды освобождается часть отмели. В виду того, что расту
щая руоловая отмель обычно занимает уакую полосу (всего 
5 - 15 м ) , а русло реки также не превышает в ширине 15 -
30 и, почти ив наблюдается формирование отоль характер
ных для верхней чаоти русловой отмели пачек о горизоя-
тально-линаовидной слоистостью и слоистостью ряби тече
ния. 

Такая последовательность накопления руслового аллю
вия имеет ыеото не только в настоящее время, но существо
вала и во время образования сегментов поймы более древ
них генераций. Доказательство.; сл-и.'и служит не только 
рельеф дугообразных сленцх стариц на поверхности поймы, 
но, в частности, оамо отроение аллювия и текстурные осо 
бенности отдельных пачек, Довольно четкое представление 
дает, например, рисунок 3, где описано обнажение поймы 
у подмываемого ракой Педедзе обрыва ниже х.Плявениеки. 

Как следует из вышеизложенного, а также данных из
учения текстурных особенностей нескольких разрезов, а 
русловом аллювии рек со свободным меандрированием оонов-
ную часть его видимой мощности составляют отложения фации 
х ) Этот процесс частично происходит и детом. 
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Рис.3 Разрез аллювия поймы р.Педедзе ниже 
х.Ндявениеки (оби.182) . 

1 - Песок алевритнетый, гумусированннй, скрытослоастый, 
2 - Суглинок легкий, кусковатыц, коричневатый, скрыто-

слоистый, постепенно переходит в 
3 - Суглинок легкий синевато-серого цвета с тонкими Лин

зами (1-2 см) суглинка светло-серого цвета, 
4 - Чередование линз и прослоек (различной мощности) жел

того мелкозернистого леска, алеврита и алевритистого 
песка (показано черным цветом) содержащих иногда остат
ки растений, 
Песок мелко- и среднезернистый зилегает в пачках 
(мощность 5-20 с н ) , наклонных вниз по течении реки. 
Пачки одна от другой отделены маломощными (0,2 - 0 ,3 н) 
прослойками растительного детритуса ч'еоного и темно-
коричневого цвета. Слоистость в прослойках ыелколинзо-
виднан. Однако в пачках песка наблюдается параллельное 
и параллельно-линзовидное залегание слойков. 



Слоистость в пачке подчеркивается прослойками и лин
зочками (I - 2 мм) полуразложившихся растений. В 
песчаных отложеииях много обломков древесины, вет
вей и отдельных стволов, лежащих горизонтально. 

русловой отмели. К подобному литологическому типу, на
пример, относятся русловой аллювий поймы р.Огре на Ве
рейском отрезке. Здесь река имеет выровненный продоль
ный профиль и крупные медленно перемещающиеся меандры 
(ограниченное ыеандрирование) о поясом меандрировааия 
равным примерной ширине оамой долины (рио .4 ) . 

Рис.4 Схема долины р.Огре в пределах Веронского 
отрезка. 

Но, поокольку в видимой части руслового аллювия преобла
дают мелкозернистые и алевритистые пески и даже алеври
ты, резко меняется и характер слоистости. Как видно на 
рис.5 и 6, часто появляются пачки алевритистого песка 
и алеврита о характерной слоистостью ряби течения, 
свойственной-для отложений верхней части русловой отме-
лп. Однако основная часть видимого рагреза русловой 
пачки обычно сложена наклонными вниз по течению реки 
пачками из алеврита, супеси, алевритистого и мелкозер
нистого песка, иногда с параллельной и параллельно-
лянзовидной слоистостью. Пачки мелкозернистого песка 
с параллельной,прерывистой слоистостью разделяются про
слоями (1-3 см) коричневого алеврита я алевритистого песка. 

/(слипы 
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Рис.5 Раэре-зн аллив/'алк-юй с б и т ы :<оймы р.Огре в пределах Веронского отрезка долины. 
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Рио. 6 Разрез аллювиальной овиты пойиы р.Огре 

в пределах Верхнего отрезка долины ниве 
н.п.Ыенгеле. 

Эти общие закономерности изменения гранулометрии 
и типа слоистости снизу вверх по разрезу, как указывает 
Е.Цандер (1966, стр .180) , действительны для руслового 
аллювия всех равнинных рек. Однако относительная роль 
разных дитогенегичеоких типов русловых осадков может 
существенно меняться в зависимости от размера реки, о с о 
бенностей ее гидрологического режима и средней крупности 
влекомых наносов. Такии образом, здесь, на примере рек 
о ограниченным меандрированмем и рек со свободным 
:ывандрированиеи,, в видимой части разреза руслового ал
лювия преобладает разновидности осадков русловой отмели. 
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в пределах Верейского отрезка долины 
у х.Полиеюкрого. 

Наблюдаемые вариации типов слоистости г различных пачках 
русяового аллювия являются следствиеи изменения грануло
метрического состава аллювия. 

Для средних и отчасти малых рек о менее выровненными 
продольными профилями, и слабым развитием малоподвижных 
меандр, где на коротких отрезках они продолжают еще 
врезаться* руоловой аллювий имеет несколько иной харак
тер. В первую очередь он отличается укрупнением грану
лометрического соотава, что следовательно влечет за с о 
бой и существенные изменения соотношений основных лито-
генетических групп (отложений фации пристрежневой и 
русловой отмели) в видимой части разреза. Типичным при
мером служит участок нижнего течения р.Огре. Здесь реке 
свойственна смена вниз по течению коротких отрезков по 
рядка 0,5 - 2 км с выровненным продольным профилем и 
отрезков, где река продолжает усиленно врезаться. На пер
вых - река находится как бы в динамическом равновесии, 
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наблюдаются лишь незначительное нарушение берегов путем 
боковой эрозии, а во вторых - диагональное врезание, с о -
поовождающееоя частыми разрушениями площадок поймы и 
террас. Еоли для уоиленно меандрирующих рек, как мы видим 
свойственно более иди менее четко выраженное преобладание 
одной фациальной группы отложении на воем участке долины, 
так как здесь довольно однородное геологическое строение, 
ложа русла и прилегающей местности, то нижнее течение 
Р.Огре более сложно. Частая смена отрезков, где русло вы
работано как в доломитиэированных песчаниках, так и в 
моренных суглинках, непосредственно определяло характер 
и морфологические особенности не только самой долины в 
целой, но и размеры и конфигурацию русла и поймы, а так
же и резкие изменения гранулометрического состава аллювия 
Бое эти локальные факторы вместе ваятые непосредственно 
проявлялись в процессе формирования руслового аллювия. 
Поэтому и понятно, почему здесь невозможно выделить по 
преобладанию какую-нибудь фациальную группу, хотя в раа-
реэе аллювия более или менее четко выделяются как при-
стрежневая фация, так и фация прирусловое отмели. 

Только что сказанное и-.г.острируется несколькими 
разрезами аллювия р.Огре ( р и с . ? ) , описанными на различ
ных отрезках долины. В более или менее выраженной форме 
такая смена гранулометрического состава руслового аллю-

. вия и связанных с вей текстурных особенностей характерно 
для рек о еще не выработанными продольными профилями, 
определенным! различным геологическим строением самих 
долин, 

В русловом аллювии малых рек дифференциация на 
основные фациальные группы выражена слабо. Это, по -
видимому, объясняется не только малым размерами самого 
русла, и незначительной энергией руслового потока, 
способной перемещать по дну большие массы влекомых на
носов * но и очень слабым развитием или полным отсутствием 
у меандрирующях рек русловой отмели. Поэтому становится 
понятным, почему в русловом аллювии рек, находящихся в 



Направление гачения реки 

уррени 
- 2 

Па. сох мелкозернис
тый, алевритисЧый, 
скрытослЪнстыя ' 

Песок мелиозгрЛис-
тый, скрыто слоистый 

Песок тонкозернис
тый, с линзами алез-
рмта (показано чер
ным) 

Песок мелко - и сред-
незернистый. нососло-
истый, с линзами раз-

ънозкрннстого песка. 
07 и гравия. Косая, 

однонаправленная 
слсусгость подчеркива
лся наклонными /тро-

'г^ьелябоп, 

Я' Песск сръднгзеонистш 
Й с грав>1ем и единяуяяг 

п галькой 
Песок мелкозарнис-

'X, „ гь"' с Линзочками алея. 
' *? й- Р»га и ооламиами дре-

/разил с галькой и от
дельными Валунами 

Песчаник 

Рис.8 Строение аллювиальной•свиты I надпойменное 
террасы р.Огре ниже и . о . Ледманв у х.Беравалны. 

относительном динамическом равновесии, развиты, песчанс-
гравийные, часто слабо отсортированные отложения с горн-
зонтально-линзовидной или косой разно-направленной слои
стостью (рис. В ). присущей пристрежневой фации. Часто 
руоловые отложения сильно редуцирована. 



Направление течъпия реки 

Песок мелкозернистый, 
скрыто слоистый, л нижней 

и Части с линзами але&рч-
^ та (показано черным) 

. Пасок рахнозершстл.й ке-
ссслоистый с гравием 

Песок мелкозернистый с 
- выращенной слоистостью 

0. ряби течения 

Песок разнозернистым, 
косослонстый с гравием 
н гальиой. 8 пачках фющ-

О нсегь 0.5-олм) выделя -
егся однонапраллен -

нал, параллельная косая 
Слоистость 1 реме косая 

изогнутая 

П -Пойманные оглашения ,• Пскр-фаци9 скрытослонс -
тык пойменных Отлотений/ Р- русло&ые отложена, 
Рро-Русловые отложения фация русловой отмели; 
Растр -Руслееыа отложения пркотремневая фация. 

Рис.9 Разрез аллювия I надпойменной террасы р . 
Огре иижв н.п. Ледманв у х . Целая 

Своеобразием протекания самого процесса накопления 
отличается аллювий сильно меандрирувдих малых рев как в 
озерыо.видных расширениях, в долинообразном понижении 
и в мекхолмных впадинах возвышенностей, так и на низмен
ностях, где местами реки имен! широкие поймы. Русла рек 
здесь увкке (до 2 - 12 ы) с крутыми, невысокими (1-2 м) 
берегами• поросипми густым кустарником. Глубина на плесах 



Направленна, тачания 

/ /теска, а в нижней части с 
линзочками мелкозернистого 
включениями обломков 
синь; 

7срр травяной С тонкими (г-юсн) 

раневая, скрыто слоиста'* 
Глина, алввритистая, сеоово-ио-

I - Болотные отло/ненн? с гонкими линзами аллювиальных 
омовений; И - Аллюаиапъные отложения- ///- Озерные 
отлончения. 

Рис.10 Разрез отложений слагающих пойму р.Весета 
ниже х.г-ужас (Весетниекскии отревок 
долины) 

до 2 и . Усиленно иеандрируя по дну долины.реки образовали 
сложную систему иеаидр к стариц. Процесс накопления аллю
вия рассмотрим на примера р.Ияуксте в пределах логины 
выше н.н.Шейдере. Судя по естественным обнажениям, види
мая часть аллювия поймы очень однородна. Разрез слома 
преимущественно скрытослонс-.ыыи суглинками и супесями 
коричневого, грлзнокоричнеього или лаке коричневато-
серого цвета модностью 1-1,5 м. Тбльно в нижней части 
разреза, примерно на высоте мезенного уровня реки наблю
дается неясно выраженная горизонтальная и гориаонталько-
линзовидная слоистость, обусловленной наличием ыалэмоцвж 
прослоек л линз растительного детритуса и остатков 5ре-
весины. Это отложения пойменного аллювия. 

Пачка подстилается серыми, сильно заиленными гдинн-
стыыи песками и супесями руслового аллювии, обогащенными 



- 52 -
остатками неравложившихся растении, обло ками ветвей де
ревьев и даже целыми стволами. Наличие в русловых отложе
ниях столь тонкозернистого материала, следует связать с 
тем, что в условиях преобладающего усиленного бокового 
смещения русла по дну долины при ничтожно малых продоль
ных уклонах адесь происходит лишь переотложение размыто
го пойменного оупесчано-глинистого материала. Кроме т о 
г о , осуществляется обогащение в большом количестве ветка
ми и обломками стволов, накопившимся на крутой поверх
ности узких полос русловой отмели, а также погребением 
целых кустов и деревьев в плесовых ложбинах дна русла на 
головных участках, где происходит его смещение ^ оторону 
интенсивно размываемой площадки поймы. 

Аллювиальные отложеиин пойменных фаций 
Как было отмечено уже ранее, аллювий современных 

пойм и I террас средних рек бассейна Даугавы, построенных 
по перстративному типу обычно имеет двучленное строение, 
причем в видимой части разреза нередко преобладает поймен
ный аллювий. Еще Е.Шакцером (1961, 1966), подробно изучав
шим общие закономерности отроения и формирования перотра-
тнвного аллювия крупных равнинных рек, было установлено, 
что "в составе пойменного аллювия можно выделить две основ
ные фациальные группы отложений, представленные существен
но различными литогенетическиыи типами осадков " (стр. 
182, 1966), формировавшимися соответственно в приречной 
и внутренней зонах поймы. Изучение строения аллювий и 
его текстурных особенностей на примере средних и отчасти 
малых рек бассейна Даугавы подтвердило наличие фациальной 
расчлененности поименного аллювия на те же две группы о т 
ложений. Однако следует добавить, что основную часть раз 
реза пойменного аллювия почти всегда составляют скрыто-
оаоистые отложения так называемой "внутренней зоны поймы" 
и очень часто отложения приречной зоны осадконакопления 
вообще отсутствуют. Это, как правило, наблюдается преиму
щественно на отдельных отрезках в пределах низменностей 



у рек со свободный меандрированием (Педедзе, Огре-, Весе-
г а ) . В пойменном аллювии этих рек (рис.5 , 7 ) развиты 
скрытослоистые глины, суглинки и оупеси коричневого, бу
рого и серовато-коричневого цвета. Пойменная пачка с 
резким контактом залегает на песчаных отложениях фации 
русловой отмели или же на отложенияхстаричной фацич. Наи
более характерной особенностью строения аллювиальных свит 
пойм упомянутых средних и отчасти малых рек с ограничен
ным и свободным меандрированиеи, является широкое разви
тие фации наложенных прирусловых валов, представленных 
преимущественно мелкозернистыми или алевритистыми песками, 
обычно со скрытой слоистостью. Мощность отложений этой 
фации небольшая, составляет всего 0,5 - 1,5 ы. максималь
ная мощность пачки (до 1,2 - 1,5 м) наблюдается в местах, 
где в результате смещения головных частей меандр, река про
резает открытые русла стариц более древних генераций и от 
членяет их от действующего русла наложенным валом (рис .2 ) . 

Однако у средних рек, располагающихся как на возвы
шенностях, так и на низменностях, у которых развиты я_вь 
врезанные, малоподвижные меандры или русла последних яв
ляются в общих чертах прямолинейным^, формирование вторич
ных, наложенных валов либо не наблюдается, либо имеет 
очень ограниченное распространение. 

В аллювии пойм ( с довольно значительными продольными 
уклонами русла), построенных по перстративному типу, у 
которых развиты лишь малоподвижные врезанные меандры, д о 
вольно часто появляются пачки отложений по текстурным о с о 
бенностям относимые к осадкам приречной и внутренней вонан 
осадконакопленин. В отличие от рек со свободным или огра
ниченным меандрированиеы довольно широкое развитие здесь 
аллювия фациалънои группы приречной зоны ооадконакоплеяия, 
по-видимомуобъясняется более резкими колебапиями павод
кового уровня и большими скоростями течения. 

Как можно судить по всему изложенному выше иатер«:алу, 
аллювий современных пойм средних и частично малых рек 



бассейна, аллювиальные свиты которых нос роены по порс-гра-
тивноыу типу, имеет те же фациальные группы аллювия, что 
и крупные реки. Наблюдаемые некоторые только им присущие 
особенности, по-видимому, обусловлены местными факторами: 
гидрологическим ренином рек, незначительными размерами с а 
мих русел, пойм л долин. 

Литература 
Аболтынь О.П. Типы аллювия голоценовых террас долины 

р.Гауя. Вопросы четвертичной геологии, 1У. Изд-
во "Зинатне". Рига, 1969. 

Глазачева Л.Л. Ледовый и термический режим рек и озер 
Латвийской ССР. Ученые записки, географические 
науки, том 65. Изд-во "Звайгане". Рига, 1965. 

Давыдов Л.1С. Водность рек СССР, ее колебания и влияние на 
нее фиаико-географических факторов. Л.,1947. 

Лаврушин В.А. Аллювий равнинных рек субарктического пояса 
и перигляциальных областей материковых оледенений, 
Тр.Ин-та геол. наук АН СССР. Вып.87.Л.,1963. 

Лаврушин Ю.А. Опыт сравнительной характеристики строения 
аллювия равнинных рек различных климатических 
зон, В кн. : Современный и четвертичный континен
тальный литогенез. Изд-во "Наука". Ы.,1966. 

московкина Э.Г. Гидрологический режим р.Даугавы. В кн . : 
Геология долины реки Даугава. Т^.ИТиПИ, Ш. Изд. 
АН Латв.ССР. Рига, 1959. 

Пасторе А.А. О ресурсах поверхностных вод Латвийской ССР. 
Сборник работ Управл. гидроыетслужбы ЛССР. Рижская 
гидрометеорологическая обсерватория, № 9, Рига, 
1966. 



Шанцер Е.В. Аллювий равнинных рек умеренного поясе и его 
значение для познания закономерностей отроения 
и формирования аллювиальных овит. Труди Ин-та 
геол. наук. Вып. 135, серия геол. № 55. Изд.АН 
СССР. М.,1951. 

Шанцер Е.В. Типы аллювиальных отложений. Вопросы геологи 
антропогена. Изд. АН СССР, М.,1961. 

Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континен
тальных осадочных образований. Труды, вып. 161, 
Изд. "Наука". М.,1966. 

А.П. Рудеае 

СИНЮПТИКО-КЛИнАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРАГАНА 2 НОЯБРЯ Е969 г . И ВЕРОЯТНОСТЬ 

СИЛЬНЫХ ВЕТРОВ В ЛАТВИИ 

Сильные ветры - одно из наиболее опасных явлений 
погоды для авиации, морского к речного транспорта я также 
строительства. Совершенно исключительным по оиме и ущербу, 
причинённому народному хозяйству республики, был ураган 
1 - 2 ноября 1969 г . Стихийное бедствие началооь в Риге 
в ночь с I- на 2 ноября. В 23 часа слабый юго-запад
ный ветер сменился ураганным ветром о северо-запада. По 
данным Рижских метеорологических станций скорость ветра к 
началу шторма - около 2-х часов ночи достигла 20 м/сеж, 
ветер нос1л шквалистый характер. Бушевавший во» ночь ураган 
скоростью до 108 км/час (30 м/сек) и более одновременно 
сопровождался снегом, градом-и дождём. 

В результате нагона воды с Рижского залива в }.гтьв~-
вой части Даугавы началооь резкое повышение уровня воды 
продолжавшееся всю ночь; к 5 чаоаы утра уровень воды под
нялся на 130 см выше ординара (нудь кронштадского Футшто
ка) и к 10 часам утра-2 ноября ом. достиг макпимжин — 



214 см. К 5 часам утра вода залива уже ходила волной 
по улицам Кундаиньсала и Вейзакюсала, по дворам рыбачьих 
посёлков Лиелупе и Слоки.Были затоплены многие подвальные 
помещения. В Рижском заливе ураган гнал к дюнам двух-
трёх метровые волны, которые унесли многочисленные па
вильоны пляжной полосы, вгрызаясь в основание дюн и 
унося песок. Большие старые деревья сгибались под напо
ром ветра, как тонкие ветки. После урагана на каждом 
шагу можно было видеть поваленные деревья с вывернутыми 
корнями, много деревьев было сломано. 

Лишь во второй половине дня 2 ноября ветер стал 
стихать, а уровень воды снижаться. Однако еще в 19 часов 
он был на 100 см выше ординара. Ветер южного направления 
небольшой скорость в Риге подул только с утра 3 ноября. 

Ураганные ветры нанесли народному хозяйству и насе
лению нашей республики значительный ущерб. Повреждены 
килые дона, здания промышленных предприятий, рыбные порты 
и линии электропередач. Больше всего пострадала восточная 
прибрежная часть Рижского залива в районе Скулте и Айна-
жи. Менее сильные разрушения отмечены в западной прибреж
ной части Рижского залива. Сравнительно небольшие разру
шения были на побережье Балтийского моря. В эту ночь 
создалась очень опасная ситуация для многих судов, застиг
нутых ураганом в Балтийском море и Рижском заливе. 

Возникает вопрос - какова прична этого урагана? 
Усиление ветра 1 - 2 ноябри было вызвано прохождением 
циклона с Атлантики на восток (рис. I , 2 ) . Циклон с за 
пада из района Шетландских островов смещался на юг 
Скандинавского полуострова и далее над Прибалтикой на 
Новгородскую, область. Циклон, углубляясь за счёт увели
чения контрастов температуры, ускорил своё движение. 
В 15 часов I ноября центр его уев располагался несколько 
севернее Осло с давлением воздуха в центре около 977 мб. 
В результате углубления циклона резко возрастают бариче
ские градиенты. В передней части циклона у поверхности 



Рис.1. Синоптические условия урагана 2.XI.1969 г . в 3 
I - теплый фронт, 2 - холодный фронт, 3 - фронт оклюзии, 
4 - центр высокого давления (антициклон ) , 5 - центр 
низкого давления (циклон), 6 - снег, 7 - ливневый докдь. 



Рис. 2 Траектория движения центра циклона 
1 - 2 ноября 1969 г . В числителе -
часы, в знаменателе - число. 

земли над юго-востоком Норвегии падение атмосферного дав
ления от 12 до 15 часов I ноября достигло 16 мб, а в тылу 
его наблюдалось увеличение; над Шетландскими островами 
5 мб ва 3 часа. Именно в это время над центральной Балти
кой и Рижским заливом, после кратковременного ослабления, 
западные и юго-западные ветры вновь усилились до 10-15 
м/сек. В дальнейшем, смещаясь к востоку, циклон продоляал 
углубляться и в 21 чао I ~~ноября в центре его давление 
понизилось до 965 лб. Для сравнения укажем, что в центре 
тропических циклонов, определивши* сильнейшие ураганы в 
дментике, самое низкое давление воздуха 
наблюдалось у циклона Бетой - 968 мб, Дебби - 976 мб, 
Карла - 941 мб. (А.П.Погосян, 1968) . Таким образом,в 
центре циклона I ноября 1969 г . , давление воздуха было 



ниже, чем даже в тропических циклонах Бетси и ДеОЧ5и. 
Вечером I ноября 1969 г . центр циклона располагался 
в 200 т севернее Стокгольма, а его локбяна с фронталь
ными разделами была ориентирована на Балтийское море и 
западные районы Прибалтики. При выходе циклона к Аланд
ским островам, поздним вечером -I ноября, в централь
ной Балтике и Рижском заливе наблюдалось дальнейшее уси
ление ветра до 16-29 м/сек при порывах больше 30 м/сек. 
Особо опасные усиления ветра (25 м/сек) утром и днём 
2 ноября распространились и на территорию Латвии. Над 
большей частью республики ветер усиливался до 20-30 м/сек 
( р и с . 3 ) , максимальная скорость его зарегистрирована в 
Риге - средняя скорость 32 ы/сек, а порывы до 40 м/сек 
и Даугавпилсе соответственно 28 м/сек и 44 м/сек. 

Рис.3 Средняя и максимальная скорость ветра 
2 XI 1969г. и характер повреждений им 
обусловленных в прибрежной части республики. 

Характер повреждений: I - наибольшие, 2 - менее сильные, 
3 - кабодьсие. 



К моменту усиления ветра по Ла-вии до особо опасных зна
чений на приземных картах барические градиента достигали 
5 7 мб на каждые 100 км. Сильные ветры удерживались в т е 
чение 5-12 часов, на побережье моря и в Риге до 16 часов. 

Комплексный график (рио.ч) наглядно показывает ход 
метеорологических условий во время урагана. Как давление 
воздуха, так и температура воздуха реако менялись. Обо
значились две, очень ярко выраженные волны роста и паде
ния температуры и давления воздуха, а также резкое изме
нение остальных метеорологических элементов. Выпадали о 
перерывами ливневый дождь, мокрый снег и снежная крупа, 
но количество осадков, выпавших га ночь о I на 2 ноября 
сравнительно не велико, воего '3 мм.! Температура воздуха 
была высокая, ночью достигала 6-8°тепла, но давление 
воздуха резко падало. За половину суток (с 15 чао. I ноя
бря до 5 час. 2 ноября) давление воздуха упало на 22 Мб. 
Самое низкое давление воздуха зарегистрировано 2 ноября 
о 5-ти до 8-ми часов утра - 9?8 мб. Такое низкое 
атмосферное давление и также такие большие суточные ко
лебания его бывают очень редко и за последние 10 лет по 
данным гидрометеорологической станции (ГЫС) Рига^ уни
верситет не были отмечены. 

Из графика также хорошо виден ход поднятия уровня 
воды в эти дни (по данным ГМС Даугавгрива). С 1872 г . , 
когда были начаты регулярные наблюдения над уровнем 
воды, такого подъема воды не было. В 1899 г . уровень 
воды по данным ГЫС Даугавгрива повышался на 191 см. 
Очень большая скорость ветра, дующего с залива, в Дау
гавгрива была в октябре 1967 г . Тогда там уровень воды 
повыоидоя до 175 ом. Таким образом,высота стояния уровня 
воды 2 ноября 1969 г . превысила максимум 1899 г . на 23 он. 
По расчётный данным А.А.Пасторов такой выоокий уровень 
воды возможен только один раз в 300 лет. 

В старые годы, когда ещё не было регулярных наблю
дений, очевидцами описаны ураганы, причинившие сильные 
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Рис.-'кМетеорологические условия во время урагана в ноябре 

1969г. Ригп-университет. 
1-средиее многолетнее давление воздуха, 2-давление воздуха 
1-2 XI 69 г.,3-средняя многолетняя температура воздуха, 
4-температура воздуха 1-2 XI 69 г . ,5 -скорость ветра, 
6-направлепие ветоа, 7-продолжительность осадков, 8-уровавь 
воды 1-2 XI 1969 г . 



разрушения. Тех описан ураган, наблюдавшийся в 1576 г . 
в Балтийском море и Рижском зализе. Корабли, стоявшие в 
гавани, были выброшены на дамбы, были снесены крыши и раз
рушены церковные башни. Пронёсся ураган и в 1795 г . ,при 
чинивши.! громадные разрушения и нанёсший ущерб сельскому 
хозяйству; также весной 1807 г . были значительные урага
ны, причинившие сильные разрушения. 

большие окорости ветра в Латвии, как правило бывают 
редко, однако осень 19в9 года, по сравнению с многолет
ними данными, была во многих отношениях аномальна. В ре
зультате частого прохождения глубоких циклонов, давление 
воздуха было сильно понижено, причём наблюдались его рез 
кие колебания. Среднее ыеоячное давление воздуха з ноябре 
было очень яиакоа - 1000,2- ыб, отклонение его от средних 
многолетних значений составляло 13,2 мб. Такого низкого ат
мосферного давления по данным ГИС Рига- университет, за 
последние 10 лет не было . 

Температура воздуха в ноябре 1969 г . была высокая. 
В среднем за месяц она была 3 ,3° , т . е . выше нормы на 1 ,7° . 
Дней оо средне-суточной температурой во-духа выше 0° в 
ноябре 1969 г . было 26 , т . е . на 8 дней больше нормы. 
Число дней с сильным ветром, когда скорость ветра дости
гала или превышала 15 ы/сак отмечено в Даугавгриве в 
ноябре - 6, что значительно больше средни., многолетних 
значений, которые для ГЫС Даугавгрива равны 2,5 дней. 

Согласно расчётным данным на открытых участках Лат
вии ежегодно возможны ветры скоростью 17 ы/оек, а в при
брежных районах они ежегодно могут достигать скорости 
26-27 м/оек. Один раз в 20 лет на побережье может быть 
ветер скоростью 33-35 м / сек . ,в центральных районах р е с 
публики - 25-26 м/сек . , и в восточных - 21-22 м/сек. 

Максимальные скорости ветра всегда учитываются при 
проектировании различного рода сооружений - промышленных 
и жилых зданий, телевизионных мачт, линий электропереда
чи и связи я т . д . 
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Таблица I 

максимальные скорости гетра 

Географические 
районы • 

Иетеороло- Наблюденная 
гические максимальная 
станции окорость ветра 

2 XI 69г. за период 
1945-1969 

ШИ 

Раочётная 
максимальн. 
окорость 
ветра веро
ятностью 
I раз в 
20 лет 

Побережье Бал- Вентспило 20 
тийского моря Лиепая 20 
Побережье Риж
ского залива 
Земгальская 
равнина 
Восточно-
Латвийская 
низменность 

Айнажи 
Р и г а 

Елгава 

34 
32 

16 

Даугавпило 28 

34 
34 

20 
24 

20 

20 

3? 
38 
26 
24 

27 

26 
Если сравнить наблюдённые максимальные скорости ветра 

2 ноября 1969 г . с данными за последние 25 лет и с рас
чётными характеристиками больших скоростей ветра ( табл .1 ) , 
то можно сделать следующие выводы: 

В прибрежных районах Балтийского моря были отмечены 
с 1945 по 1969 г г . скорости ветра 34 ы/сек, однако на 
большей части остальной территории республики скорость 
ветра в ноябре 1969 г . превысила фактически наблюдённые 
за 25 лет и в отдельных случаях даже расчётные скорости. 
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Б.Я.Клане 
РАЗМЕЩЕНИЕ БОЛОТНЫХ МАССИВОВ ПО ФИЗИК0-ГВОГРА
ФИЧЕСКИМ РАЙОНАМ ЗАПАДНОЙ ЛАТВИИ И НЕКОТОРЫЕ 
СВЯЗИ ИХ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛАНДШАФТАМИ 

Среди природных богатств Латвийской ССР значительную 
роль играют болота с их большими запасами торфа, который 
имеет аирокое применение в самых различных отраслях на
родного хозяйства. Болотные ландшафты занимает 8,7% тер
ритории республики (по данным М.Галениеце, ьат^^ав мага 
вас1к1ог .аизв ,П1 абд. , 1970). Не только с практической, 
но и с научно-теоретической точки зрения болота как объект 
изучения еще таят в себе разгадку многих проблем. Иссле
дования болотных ландшафтов имеют большое значение для 
географов, позволяя им путем анализа развития болот полу
чить ценный палеогеографический материал. 

Научное изучение латвийских болот было начато в 
двадцатых годах, но проводилось недостаточно системати
чески. После восстановления Советской власти в Латвии из
учению болот стали уделять гораздо больше внимания, про
водя систематические и хорошо организованные работы. 

В настоящей работе в кратком историческом обзоре 
автор касается лишь тех трудов, в которых даются взаимо
связи болот о каким-либо компонентом географического 
ландшафта. 

Первым учреждением, занимпздвысп в буржуазной Латвии 
исследованием болот, был Институт болот при Латвийском 
университете. Этот институт начал систематическую реког
носцировку болот в 1926 году с изучением наиболее богато
го болотами края Латвии - Латгалин, где в первое время 
рекогносцировкой были охвачены лишь самые крупные болота. 
1 1936 году был основан Институт исследования земельных 
богатств, в котором функционировал отдел торфа, поддержи
вавший тесную связь с Институтом болот при университете. 
Здесь объектами изучения были большие болотные массивы, с 
целью подготовки их к эксплуатации (Седское болото в 



Северной Видаеие, болота к северу от Лубанского озера и 
ДР. ) . 

В начале тридцатых годов были начаты научные иссле
дования болот и торфа руководимые проф.П.Номалсом. Проф. 
П.Ноиалс начал исследовать химический состав болотных 
вод, закономерности изменения их кислотности и количество 
минеральных и органических веществ в зависимости,как от 
типа болота, так и от положения на болотном массиве и 
глубины залегания ( р.коша1а, 1935). Изучая воды болот
ных озер П.Номалс применил комплексный подход,группируя 
озера по природным районам и типам болот, окружающих эти 
озера. Б результате было установлено, что колебания 
свойств и состава воды весьма значительны, что обусловлено 
влиянием окружающих ландшафтов. 

Сравнивая состав вод болотных озер Приморской низмен
ности с озерными водами больших болотных массивов Во
сточной Латвии, проф.П.Номалс установил прямую зависимость 
состава этих вод от литологического сос1 ва ложа болот. 
( р.ноша1а ,1932); в первой случае - на песках,они 
кислые и бедные органическими и минеральными воцаотьаии; 

Сотрудник проф.П.Немала - известная исследователь
ница болот и.Галениеце, оанииансь вопросами состава и 
формирования растительности болот применила метод пыль
цевого анализа. 1'а основе систематического изучения ряда 
болот она дала впервые для Латвии схему стратиграфии 
голоцена,не потерявшую значение и сегодня ( м.0а1еп1есв, 
1935). 

После Великой Отечественной войны Латвийский научно-
исследовательский институт гидротехники и мелиорации с 
1950 г . начал систематическое изучение торфяных болот. В 
результате накопился громадный фондовый материал по 
более чем 5700 болотам. Согласно этим данным, отложения 
торфа верхового типа занимают 45 ,6$ , низинного типа -
45,2%, переходного типа - 9,2% общей площади болот респуб
лики. 

Среди работ сотрудников вышеупомянутого института 



следует отметить работу 0.Андерсона но вопросам взаимо
связи болот Лубанской равнины с рельефом и гидрографи
ческой сетью С 0« Алаегвсшв, 1962) и работу Э.Гринберга 
и А.Гузлены по стратиграфическому изучению торфа (Э.Грин
берге, А.Гузлена,1967 ) . 

Свои исследования по растительному покрову болот 
М.Галениеце продолжала и в послевоенное время. Она уста
новила влияние местных климатических различий республики 
на формирование болот и произвела их районирование( м. 
0«1ег.1еое, 1 9 б 2 ) . 

Наконец, следует упомянуть работу А.Гузлены об изме
нении растительности болот после их осушения. На примере 
Бейбежского болота (Бауский район) она доказала не только 
иаменение флористического состава, но и уменьшение числа 
фитоценоэов болота (А.Гузлена, 1963). 

Обычно фондовые материалы сьодятоя в кадастры, где 
болота сгруппированы по административным районам. 

Административное деление удобно для экономической 
сценки и планирования эксплуатации торфяных месторождений, 
но оно почти ничего не дает с точки зрения комплексного 
физико-географического неучений. Также мало дает с ланд
шафтной точки Зрения распределение болот по бассейнам 
рек, как то сделал П.Номало в обзоре работ по болотам 
Бидземе и Латгале( р« нова1в , 1 9 4 3 ) . Поэтому нами был 
сделан опыт группировки болот по природным территориаль
ным единицам в пределах Западной Латвии. Для 

агого, учитывая весь доступный материал,нами была проведе
на систематизация болот по физико-географический районам 
Западной Латвии, иопользуя нашу схему физико-географиче
ского районирования (В.Я.Клане, 1960) . Полученные путем 
суммирования кадастровых данных площади болот были 
пересчитаны на проценты к общей площади района. Кроне 
того,в границах районов была произведена группировка б о 
лот по их величине я глубинам (мелкие - до 2 ы, средне-
глубокие - 2-5 и, глубокие 5-10 м, очень глубокие - свыше 
10 м ) , по которым высчитаны процентные соотношения. Также 



были подсчитаны запасы промышленного и подстилочного торфа 
для каждого физико-географического района. 

На основе анализа полученных количественных показате
лей и их сопоставления с ландшафтными особенностями каждого 
района можно сделать ряд выводов по формированию болотных 
ландшафте» и болот отдельных районов и всей Западной 
Латвии в целом. 

Наибольшую площадь болота занимают в района Венто-
УсмскоЙ впадины - 6,6% и в районе Приморской низменности -
5,6% от площади района. Одной из главных причин этого 
следует считать господство плоокого рельефа, затрудняющего 
сток на Приморской низменности и в окрестностях оз.Усмы, 
что усиливают береговые образования, как древних стадий, 
так и современного Балтийского моря - в виде береговых 
валов, дюн и баров. 1акже играет большую роль в болотообра
зевании и гидротермичаский коэффициент, местами достигающий 
здесь наибольших в республике значений, и песках Венто-
Усмской впадины верховые болота занимают 81% всей площа
ди болот, а травяные - 17%. Больше всего болот в окрест
ностях оэ.Усмы, тогда как в сравнительно хорошо дрениро
ванной впадине Бенты болот меньше, в виде небольшое 
травяных болот приуроченных, главным образом,к речным ста 
рицам. 

В Приморской низменнооти моховые болота аанимают 
только 39% всей площади болот, за то травяные болота 
занимают 52%. В средней и южной частях Приморской низмен
ности сформировался ряд очень больших по размерам травя
нистых болот. Их развитие определилось путем заболачива
ния суши, которое происходило в условиях сложного литологи-
ческого состава их ложа, где под сравнительно тонким слоем 
песка залегает карбонатная морена или флювиогляциалгные 
отложения. Особенно благоприятные условия для образования 
травяных болот были в зоне долины реки Ужавы. Здесь обра
зовалась большая группа болот, в том числе и самое круп
нее по площади болото этого района - Сарнате. Исключением 
является юго-западный участок рай.-на с дюнами, где в мае-



дявпых впадинах па песках сформировались верховые болота, 
с наиболее крупным Нидскиы болотом. Еще более благоприят
ные условия для формирования травяных болот путем зарастания 
имелись в затонах и старицах низозьев Венты и ее притоков, 
а также в древних лагунах. Об этом свидетельствуют слои 
сапропеля и известковых гиттий в нижних частях этих болот. 
На побережье Рижского залива Приморской низменности б о 
лот мало, но и здесь крупнейшие, например, в окрестностях 
озера Энгуре, - гто травяные болота, образовавшиеся путем 
зарастания древней лагуны. 

Моховые болота иеждюииих впадин по своим размерам 
значительно меньше, но в отношении своей мощности они 
включаются в группу глубоких болот (до 8-9 м глубины). 
Небольшие моховые болота преобладают в северной части 
Нриморокой низменности, где песчаный покров значительно 
мощнее, чем в южной части. 

Большинство болот Приморской низменности относится 
к группе глубоких болот, хотя моховые болота междюнных 
впадин по овоим размерам небольшие. Большие и очень 
большие моховые и травяные болота по своим глубинам оди
наковы; это глубокие или очень глубокие болота, причем 
их глубина определяется не только глубиной впадины, но и 
мощностью торфяного слоя болота, зависящей в первую оче
редь от интенсивности развития оолота. 

меньше всего болот на сильно расчлененном рельефе 
Западно-Курземской возвышенности, пересеченной в южной 
части рядом долин, субгдяциальнах рытвин и оврагов. 
Здесь площадь болот составляет только 2,4% площади всего 
района. Хотя на данной возвышенности выпадает значитель
ное количество оондков (600 мм в северной и 700 мм в юж
ной частях) и значение гидротермического коэффициента 
также велико, все же хороио развитая речная сеть возвы
шенности достаточно хорошо дренирует последнюю. 
Размещение болот здесь довольно равномерное. Они образо
вались преимущественно в иежжолмных впадинах и в основном 
это глубокие и очень глубокие болота. 



Травяные болота занимают ВЗ;Й от общей площади болот 
и они расположены в межхолмных впадинах, где близко к 
поверхности залегают богатые карбонатами отложения. Наи
более крупные болота образовались на волнистых моренных 
равнинах и отложениях локальных бассейнов западного и 
юго-западного скатов возвышенности. Крупнейшее из них -
болото Дурбес-Варвес в одноименной древней долине. На 
холмистых частях возвышенности обычны небольшие травяные 
болота. 

Моховые болота занимают только 11,5% от общей площа
ди болот. Образовались они в довольно редких для возвышен
ности местностях с бедным питательными веществами д и а л о 
гическим составом; часть из них в начале своего развития 
формировалась как низинные болота, но затем перешли в 
сфагновые. 

Несколько большую площадь (2,8%) занимают болота на 
Северо-Курземской возвышенности; из них 42% болот этого 
района - верховые, 45% - низинные. В этом физико-геогра
фическом районе наивыгоднейшие условия для образования 
болот сложились на Дундагском поднятии, где на всем протя
жении встречаются слабо дренированные волнистые песчаные 
равнины перемытой морены. Поэтому здесь образовались круп
нейшие верховые болота, преимущественно путем заболачива
нии суши. Зато на пестрого состава и генезиса Талсинско-
Тукунеких холмах, в связи о хорошими условиями стока и 
богатым карбонатами литологическим составом (мергелистая 
морена, гравий, галька) болота занимают незначительные 
участки. Эта возвышенность с давних пор интенсивно исполь
зуется в сельском хозяйстве, поэтому некхолмные впадины 
в большинстве дренированы. Имеющиеся болота невелики, 
сформировались в речных долинах, субгляциальных руслах 
или в отдельных ыежхолмных впадинах, 

Восточно-Курземская возвышенность и Юкно-Курземская 
низменность по распространенности болот занимают среднее 
положение в Западной Латвии. Болота занимают 3,5% общей 
площади этих районов. Одна из причин увеличения площади 



болот районов - сравнительно пало иарез^лныи пологий 
рельеф как возвышенности, так и Южно-Курземской низмен
ности, и, как следствие этого , затрудненные условия стока 
на обширных, местами холмистых участках срединной части 
возвышенности, а также и на юнных и восточных ее скатах. 

В районе Восточно-Курземской возвышенности наиболее 
заболоченными являются юго-восточная часть к ее западный 
окат. 

К западу от озера Циецере, главным образом в субгля-
циалышх рытвинах и в речных долинах сформировался ряд 
малых и средних по размерам и мелких по глубинам низинных 
болот. 

В центральной части Зосточно-Курзеыской возвышенности 
количество болот невелико, но зато имеющиеся занимают боль
шие площади и принадлежат в основном к типу верховых болот. 
Они образовались на водоразделе по преимуществу в резуль
тате заболачивания суши. Большая часть верховых болот 
относится к ореднеглубоким (2-5 м ) . Здесь же расположе
но крупнейшее верховое болото воввышениооти - Стуру. К 
группе глубоких болот принадлежат только два - Стрикю и 
бглениеку. В северо-восточной части возвышенности - на 
волнистой равнине Абава-Вашлея болот крайне мало, что 
обуславливает хорошие условия дренажа в реку Абава. 

Весьма равномерное размещение болот Южно-Курземской 
равнины определяется характером ее рельефа, а сравнитель
но небольшое распространение болот - достаточным дренажем 
рек системы Бадаксте, Площади, занятые травяными и мохо
выми болотами, примерно одинаковы. 

Направленное регулирование условий влажности всех 
рассмотренных нами физико-географических районов, произ
веденное в послевоенные годы, особенно в последние 10-
15 лет, привело к .тому-, что данные о болотах и террито
риях с избыточной влажностью, содержащиеся в использован
ных автором настоящей работы фондовых материалах, уже 
несколько устарели. 

3 заключение следует отметить, что Западная Латвия. 



несмотря на соседство с морем и с относительно влажным 
климатом,имеет заболоченность меньше, чем остальные части 
республики.и среди болот преобладают низинные болота. 

ч < > Это объясняется сравнительно лучшими условиями дренажа 
данноЯ территории в целом и более богатыми литологиче-
ским составом поверхности ложа болот. 
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РАБОТЫ ПО ГЕ0ГРА5ИЧЕСКСЛ СТАЦИОНАРУ "ВЕЯВА" 
А.Я.Ваиага 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СТАЦИОНАРА "ВЕЯВА" 

Географический стационар "Ьеява" создан в 1963 году 
как ключевой участок для комплексных географических ис
следований Цептрально-Видэеиской возвышенности (Р.А.Ава, 
А.Я.Калныня, АЛ.меллумаДЗСС). Он располагается на 
северной склоне южного всхолмленного пояса этой возвышен
ности в пределах ыадонсксго района. В 8 км юго-восточнее 
Веява находится выошая точка Латвийской ССР - гъваинь-
калнс (312 и ) . 

Центрально-Видзеыская возвышенность характеризуется 
сложный рельефом ледникового генезиса в происхождении к о 
торого еще иного неясностей. Поэтому подробные геоморфоло
гические' исследования на небольшом участке возвышенности 
способствовали бы выяснению генезиса и морфологических 
особенностей холмистого рельефа. С атой целью и ведись 
геоморфологические исследования на стационаре "Веява", 
где на площади в 60 га было ручным буром пробурены 322 
скважины глубиною до 3 м, I I скважин глубиною более 6 м 
и одна наиболее глубокая в 14 м. На основании данных этих 
бурений были составлены литологические карты на глубинах 
2 и 3 и. Кроие того, съемочной партией Управления геологии 
и охраны недр при Совете министров Латвийской ССР была 
пробурена скважина глубиною до 198 м. Одновременно о 
помощью студентов была проведена крупномасштабная топо
графическая съемка территории стационара, которая и по
служила основой для геоморфологического картирования. 
Эти работы будут продолжены на более обширной площади. 

Территория стационара имеет типичное для Центрально-
Вмдзеиской возвышенности геологическое строение. Субчет-
вертнчную поверхность образуют породы верхнего девона, 
представленные отложениями франсиого яруса (глина, алев
ролиты) . В пределах территории стационара сглаженная, 



слегка волнистая поверхность коренных пород расположена 
на высоте около 100 и над уровней моря. Ее перекрывают 
отложения четвертичного воэраста мощностью более I I I и . 
Здесь следует отметить, что вопрос о стратиграфическом 
подразделении четвертичных отложений Центрально-Видзем-
ской возвышенности и ,в том числе, исследуемой территории 
еще окончательно не решен. 

Анализ данных по вышеупомянутой глубокой скважине 
изложен в работе А.С.Савваитова, В.Я.Стелле, М.Я.Крукле 
(1964). По мнению авторов моренные образования с общей 
мощностью более 101 ы соответствуют моренам валдайского 
оледенения, несмотря на то , что между ними залегают д о 
вольно мощные (45 м) флювиогляциальные отложения. Послед
ние (с глубины 44,30 м) представлены чередованием Светло
ву ро-оерых алевритов, глинистых алевритоз и отдельных крао-
нобурых прослоев глин. Подиорэиныг отложения (с глубины 
101,40 м) представлены древнеозерныыи глинами, алеврита
ми и пылеватыми песками содержащими примесь органнчеоких 
веществ. Эти древнеогзрные отложения, мощностью 10,30 м, 
авторами датированы как мвжстадиальяые отложения валдай
ского оледенения. 

Из сопоставления карт литологичеокого состава чет
вертичных отложений на глубинах 2 м и 3 м видно, что о 
глубиной материал становится более однородным по сравнению 
с верхним слоем (рис.1 и рис.2) . 

На глубине 3 м в формировании положительных форм 
рельефа основную роль играю, буроватые валунные суглинки 
и супеси гляцигенного происхождения, Местами вти отложе
ния прерываются линзами песка и г'райия, которые обнажа
ются на склонах, а также иногда формируют вершинную часть 
отдельных холмов. Судя по данными более глубоких скважин 
песчанистые'отложения представлены в виде линз, которые 
достигают 5 м мощности и простираются до неокольво сотен 
метров. В отдельных случаях установлено, что песчанистые 
и алевритовые отложения образуют ядро холмов о нарушением 
их слоистости. В отрицательных формах на глубине 3 м 



господствует торф и беэвалунные глины, реже встречается 
алевриты, песок и гравий. 

На глубине 2 и антологический состав более пестрый 
чем на глубине 3 и. В положительных формах рельефа г о с 
подствующим' материалом также является моренные суглинки, 
но тут увеличивается число участков с песком и супесью. 
Ряд новых участков супеси главным образом появляется на 
нижней части склонов, а песчаных участков - на верхней. 
В отрицательных формах рельефа на глубине 2 м распростра-
аенне торфа увеличивается, а участки гравия в некоторых 



местах сменяются безвалунными глинами. Пока вое недоста
точно данных для составления литологических карт по более 
глубоким уровням. 

Характерной чертой геоморфологического отроения терри
тории является расчлененный холмнето-западинный регьеф. 
Холмы занимают больше площади,чем впадины. Относитель
ная высота холмов от 10 до 30 м, а абсолютная достигает 
237 ы. Форма холмов неправильная, диаметр их у подножья 
колеблется в пределах от 100 до 300 м. 



Для выявления морфологических осоО лшостей рельефа 
стационара была составлена карта крутизны склонов, кото
рая отражает фактические величины преобладающих углов 
наклона поверхности и составлена путей измерения зало
жений на карте о горизонталями ( р и с . 3 ) . 

Принятая на карте шкала углов наклона разработана 
с учетом особенностей рельефа исследуемой площади. Первая 
ступень этой шкалы - менее 0 ° 3 0 ' , позволяет выделить по
верхности, практически не имеющие выраженного уклона, а 
следовательно, и стока поверхностных вод. Такие поверх
ности характерны только для днища впадин. Вторая ступень 
шкалы от 0°30 ' до 2° характеризует пологие склони с д о 
вольно хорошим условиям стока поверхностных вод. Они за
нимают значительную площадь исследуемой территории и 
характерны как для впадин так и вершин холмов. Для склонов 
холмов характерной является четвертая ступень шкалы от 
5° до 10°. По занимаемой площади склоны с такой крутизной 
являются преобладающими. Шестая - от 15° до 20° и седьмая -
более 20° ступени шкалы характерны для склонов оврагов, 
абразионных уступов и уступов напахивания. Но нередко 
такая крутизна встречается и по склонам холмов. 

Как следует из изложенного выше, на территории ста
ционара господствуют благоприятные условия для процессов 
плоскостного смыва и эрозии. Вое же эти процессы, хотя и 
проявляются, но имеют незначительную роль. Препятствием 
развитию эрозионных процессов является н^оольшая длина 
склонов (20-200 м) и особенности их литологического соста
ва (моренные суглинки). 

По занимаемой площади, из элементов форм рельефа, 
первое место занимают склоны, морфология склонов разно
образна, но господствуют выпукло-вогнутые склоны - по 
профилю'и гофрированные - по протяжению. В нижней части 
склоны обычно заканчиваются уступом напахивания с относи
тельной высотой от 0,5 до 2 м. Нередко на склонах встре
чаются западины оседания, в связи с чем отдельные холмы 
имеют не одну а насколько вершин с различной высотой. 

-» 



Вершины холмов представлены в виде пологих конусов иди 
вытянутых неправильных форы. 

Генезис склонов, также как и самых холмов гллцигзн-
аый, но встречаются склоны,нижняя часть которых изменена 
под воздействием талых вод ледниковых глыб, отложивших 
беэвалунные глины на более сглаженной нижней части склона. 

иежхолмные впадины со генезису распадаются на три 
группы: впадины неравномерной аккумуляции, глыбовые и тер-
ыокарстовые. 

Впадины, возникшие в результате неравномерной ледни
ковой аккумуляции обычно небольшие (0 ,2 -1 ,0 г а ) , имеют 
неправильную форму в плане с неровным дном. Строение дна 
впадин не отличается от строения склонов соседних холмов -
подтверждая их генезис путем неравномерной аккумуляции 
гляцигенного материала из ледника. Первоначальная форма 
ряда впадин в послеледниковое время была изменена аккуму
ляцией озер и процессами заболачивания. Пошлость оверно-
болотных отложений в них достигает 6 м. 

Глыбовые впадины образовывались при вытаивании от 
дельных неподвижных глыб льда в позднеледнииовье и сфор
мировались они позже окружающей местности. Эти впадины 
частично заполнялись ыутьевыни осадками талых вод глыбы, 
о чем свидетельствуют отложения беввалунных глин и алев
ритов .покрывающих моренные суглинки на разных уровнях. 
В настоящее время мелкие глыбовые впадины сухие, но более 
крупные,расположенные гипсометрически ниже,8аняты озерами. 

Наиболее крупные озера территории стационара - Сиет-
ниекэзерс, Линэаерс и Вицэзеро являются остатками бывшего 
единого акватория, который занимал оамую крупную глыбовую 
впадину с общей площадью около 30 га . Современные озера, 
понивив уровень на 4 м , ганиыают примерно около 70% быв
шего первичного оэера. Глубина этих оэер доотигает 5 м. 
Заполнение этой впадины осадками органогенного происхожде
ния началось в бореальной периоде. 

Характерной формой территории стационара является 
небольшие (20-150 м в диаметре),округлые в плане терно-
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карстовые впадины, имеющие воронкообразные или чашеобраз
ные о крутыми оклонами формы, сильно измененные последу
ющими процессами. Характерно, что большинство из них в 
начале поолеледниковьн было занято озерами, за исключе
нием небольших впадин, дно которых расположено на высотах 
от 215 до 220 ы. Озера заросли,и только в одной термо-
варстовоя впадине в ее наиболее глубокой части сохранилось 
озеро до настоящего времени . Для термокарстовых 
впадин характерна большая мощность озерно-болотных отло
жений (6-14 м), под которыми непосредственно залегают мо
ренные суглинки я супеси при полном отсутствии лимногля-
циальвых отложений. 

Данные споро-пыльцевого анализа (рис.4) показывают, 
что заболачивание озера тернокарстовой впадины, максималь
ная глубина которой под оаерно-торфяныыи отложениями дости
гает 16 м, началось в бореальное время и интен
сивно протекало до субатлантического времени, когда озеро 
окончательно зарасво. Более интенсивно накопление торфа 
протекало в оуббореальном и оубаелантическом времени, 
образовавшее слой торфадо 8 м мощности, „ледует отметить, 
что не территории Литвы полностью заросли только те озера, 
глубина которых не превышала 10 и , нередка 15 и. Даже в 
большинстве сейчао зарастающих озер их глубина редко пре
вышает 15 м (Тамовайтис, 1970). Зарастании описываемого 
озера, глубина которого превышала 15 м, способствовали не
большие размеры териокаротовой впадины (ширина 130 м ) , 
большое количество приносимого минерального материала 
путем плоскостного смыва в крутых склонов прилегающих 
холмов, а также и понижение уровня водоема при стоке его 
вод в сторону, соседней впадины. Этим объясняйся отсутствие 
во ьпадине типичных озерных осадков в виде сапропеля. 

данные споро-пыльцевого анализа отложений остальных 
термокарстовых впадин свидетельствуют о том, что накопле
ние органопенных осадков > менее глубоких впадинах нача
лось в субарктическом периоде. 
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опадины стационара имеют много общ го как по морфо
логии, так и по развитию с впадинами Алуксненской возвы
шенности (А.Я.Ванага, 1971). Отличаются только термо-
каротовые впадины своими гдубинаыи,которые на Алукснен
ской возвышенности достигают 5-6 ы, тогда как на террито- • 
рин стационара могут превышать 16 ы. 

менее характерной отрицательной формой рельефа иссле
дуемой территории являются балки. Сформировались они в 
седловинах между впадинами при стоке вод от вышележащих 
впадин в сторону нижележащих. Поперечный профиль балок 
V - или V - образный, глубина их колеблется в пределах 
от I до 6 и, а длина от 30 до 150 метров. 

По данным исследования автор пришел к следующим вы
водам^ 
15 Хотя и площадь исоледуемой территории недостаточ

но обширна,, чтобы дать окончательные выводы о ходе форми
рования ае рельефа» все же можно утверждать, что образо
вание рельефа происходило в условиях таяния мертвого льда. 

2 ) Независимо от происхождения впадин для их дальнейшего 
развития решающее значение имели особенности 
конфигурации и размеры. Таи,в последедниковье озерами 
были эаняты более крупные по площади и более глубокие 
глыбовые и наиболее глубокие (более 10 м) тер
мокарстовые впадины. 

3) В голоцене полностью заросли озера термокарстовых 
впадин, за исключением одной, которая окружена пологи
ми склонами со олабым сносом материала. 

4 ) Процесс заболачивания впадин и зарастания озер в вави-
• симости от генезиса впадин начался в субарктическом -

для глыбовых и бореальной периодах - для термокарсто
вых впадин. 

5 ) Во веех небольших впадинах независимо от их происхожде
ния, в нослеледниковье озер не было и процессы забола
чивания в их развитии играли незначительную роль,бла
годаря хорошему дренажу. 



б) Для дальнейшей отработки методики стационарных-иссле
дований и их практического использования необходимо 
детальные геоморфологические исследования объединись 
о детальными комплексными ландшафтными исследованиями 
территории стационара. 
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А.Й.Калнинь 

ОСОБЕННОСТИ ПРИТОКА СОЛНВЧНОЙ РАДИАЦИИ И ИХ . 
СВЯЗЬ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЧВЫ В-УСЛОВИЯХ ХОЛМИ
СТОГО ЛАНДШАФТА 

Целью данной работы является установление количест
венных различий в притоке солнечной радиации и отражение 
этих особенностей на температуру почвы в условиях холми
стого ландшафта. На количество притока солнечной радиации 
наряду с астрономическими и метеорологическими факторами 
влияет также экспозиция наклонных поверхностей и их 



крутизна. 
Целый ряд авторов, путей расчетов научали особен

ности радиационного режима на склонах разной экспозиции, 
это - А.И.Гордое (1938), А.Ф.Аверкиев (1939), Ю.Шуберт 
(1928), А.Ф.Захарова (1959), Т.А.Голубова (1957). По дан
ным А.Ф.Захаровой (1959).в полдень угол падения солнечных 
лучей на южных оклонах равняется 90 - (Н+В ) , а н а с е 
верных 90 - (К-Р ) ,где К- угол высоты солнца, р -
крутивна склона. Если К+ ( 1 < 9 0 ° , то угол падения солнеч
ных лучей на южных склонах с увеличением крутизны умень
шается, а на северных склонах увеличивается. Поэтому на 
южных склонах приток радиации является увеличенный и он 
постепенно возрастает с увеличением крутизны склонов и, 
наоборот, на северных склонах приток радиации уменьшен и 
он постепенно падает при увеличении крутизны склона. 

В целях изучения особенностей притока солнечной ра
диации в условиях холмистого ландшафта на географическом 
стационаре в Веяве в четырех микропунктах были организо
ваны под руководством проф.Н.Темииковой наблюдения над 
суммарной и отраженной солнечной радиации на высоте I ы 
от деятельной поверхности, кроме того, измерялась темпе
ратура почвы (на глубине 5, 10, 20 и 40 ом) и приземного 
слоя воздуха (на высоте 10 и 150 см ) . Характеристика 
физико-географических условий мест наблюдения дана в 
табл .1 . 

Наблюдения велись в июле и авгуоте 1966 г . пять раз 
в день-в 6 ч.ЗО мин., 9 ч.ЗО м . , 12 ч.ЗО мин.,15 ч.ЗО мин., 
и 18 ч.ЗО мин по среднему солнечному времени, а в 1967 г . 
о-20 июня по 20 сентября 3 раэа в день - при высоте солн
ца 30° и в истинный полдень. За период с 19-31 июля и 
1-20 сентября 1967 г . производились наблюдения только в 
истинный полдень. В дождливую погоду наблюдения не 
производились. Всего за 1966 г . на каждой микропункте 
сделано около 45 измерений, а за 1967 г . в утренние и 
вечерние сроки - 35, в истинный полдень - 65 измерений. 
Наблюдения производились походными альбедометрами, 



Таблица I 
ХАРАКТЕРИСТИКА УИКРОГГУАКТОВ 

Условия рельефа Характер почвы Степень 
покрытия 
траво
стоем 

Пр/ыечания 
пунктов Форма рельефа крутизна 

склона тип механические 
состав 

Степень 
покрытия 
траво
стоем 

Пр/ыечания 

I Вершина холма — дерново- . 
карбонатная 

супесь ^орма веряи-
ви - куполо
образна к 

2 Впадина мезду 
холмами 

- дерново-
глеевая 

песок,ниже 
42 см сулесь 
+ песок 

100% 
ширина - 90 м, 
длина - 180 м 
ориентация Ю-С 

3 Юго-юга-западный 
склон холма 

20° дерново-слабо 
нодзолистая 

супесь,нихе 
30 см сугли
нок +сунесь+ 
песок 

М)% длина склепа 
90 м,фор1й в 
профиле -
выпуклая 

4 Северный склон 
холма 11° 

дерново-слабо 
подзолистая 

супесы-
суглинок 

70? дсяиа склона-
130 м,(1ор!!а в 
профиле -
вогнутая 



- а ч -
терыоэлектрическими термометрами АМ-2Ы, аслирационными 
психрометрами. Походные альбедометры каждый год проверя
лись в Рижской гидрометеорологической обсерватории для 
определения переводных коэффициентов для перевода изме
рений в кал/см 2/мин. Приемная поверхность альбедоиетра 
устанавливалась параллельно активной поверхности. Для 
этой цели на каждом пункте были сделаны актинометриче-
скае столики, поверхность которых била ИЛИ строго гори
зонтальная (на вершине и во впадине) или под углом,равный 
крутизне склона. Кабели термоэлектрических термометров 
АМ-2М перед установкой проверялись: для этого они погру
жались в сосуд с водою так, чтобы не соприкасались между 
собою и со стенами сосуда, через 5 минут после погруже
ния были сделаны отсчеты. Затем кабели были положены на 
столе так, что приемные части расположились на одинако
вом расстоянии от края стола и поверхности земли и отсчеты 
были повторены. В работе использовались только те кабели, 
при которых разница в показаниях была в пределах допус
каемой ошибки (- 0 , 5 ) . 

Различия в притоке солнечной радиации в условиях 
холмистого ландшафта могут бить выявлены путем сравнения 
их о каким то згалоном - опорной точкой. По нашему мне
нию, при микроклиматических исследованиях в условиях холми
стого ландшафта в качестве опорной точки может служить 
только вершина холма, так как на ней ход метеорологиче
ских элементов меньше всего зависит от локальных факторов 
рельефа. 

На рис, I А, Б и В представлены графики связи между 
.суммарной солнечной радиацией за 1967 г . на опорной точке -
вершине и на различных элементах рельефа (данные 1966 г . 
нельзя было испольвовать, так как разница во времени 
наблюдений на первом н последнем пункте достигает 40 ми 
нут) . 
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Рис.1 А. Связь иежду суммарнрй солнечной радиацией 
в различные часы суток на вершине и в о . 
впадине. I - утро, 2 - истинный полдень, 
3 - вечер. 

Суммарная солнечная радиация на вершине при большой 
ее интенсивности ( 1 , 0 - 0 , 6 кал/см 2 /мин, см.рис.1 А) 
больше, чем во впадине, но при уменьшении интенсивности 



ив обоих элементах рельефа становится одинаковой. Б у т 
ренние часы кривые связи между вершиной и юго-иго-запад
ным и северным склонами (см.рис.1 Б и I В) имеет прямо
линейный характер. 

02 ~о!Г 08 м 11 
Й)окиый схлон (I хал/сн'/нон 

Рис.1 Б • То же на вершине и югс-юго-эападном 
склоне. 

В связи с некоторой ориентацией приемной поверхности на 
запад суммарная радиация на ЮЮЗ склоне в утренние часы 
ыеные, чем на вершине, а на.северном склоне - близка к 



Северный склвн ^хал/^^ыин 

Рис.1 В. То жена вершине и' северном склоне 
радиации на вершине. Вечером и днем кривая связи на е г о -
юго-западном склоне имеет вогнутый, на северной - выпуклый 
характер. Суммарная солнечная радиация на ЮСЭ склоне на 
30% дольше, а на северном на 25-30% меньше, чей на вер
шине. Все эти особенности связаны с различием угла паде
ния солнечных лучей. 



По исоледовшшям ГГО (Микроклимат СьСР, 1967) уста
новлено, что отношение средней суточной суммы прямой ра
диации на южных и северных оклонах к суммам на горизон
тальной поверхности ( хИ{М—вП ^ достаточно устойчиво. 
Наши исследования над суммарной радиацией в условиях 
холмистого рельефа зто подтверждают ( см .табл .2 ) . Сопостав
ляя суымарную радиацию при безоблачном небе на склонах 
(КЮЗ и С) и на вершине были вычислены коэффициенты " п 11 

для истинного полдня и при высота солнца 30° как утром так 
и эечером. Так как выоота солнца в полдень о июня по 
сентябрь меняется, то коэффициент " п • подвергается 
большим колебаниям по месяцам. 

Таблица 2 
Отношение суммарной солнечной радиации ( 0. ) 
на юхкои и северном склонах к суммарной радиации 
на вершине при безоблачном набе. 1967 год. 

йганый 
изерщина 

йсевериый 
бворшина 

УП УШ I I УП УШ IX 

Утро 0,57 0 ,61 0 ,98 0,95 -
День 1,08 1,13 1,35 0,67 0,60 0,47 
Вечер 1,51 1,49 — 0,75 0,73 -

•П х) 1,06 1,17 0,82 0,71 
(по расчетам ГГО) 

х ) Отношение средних свечных сумм прямой радиации на 
северной и южном склонах к суммам на горизонтальной 
поверхности. 

Утром и вечером коэффициент вычислялся при одной и той же 
высоте солнца (30 ) , поэтому он достаточно стабилен. Зная 
величину коэффициента " Л " ва отдельные месяцы имеется 
всзмозиостьрассчнтать характеристики солнечной радиации 
(суточных сумм прямой радиации, суммы прямой радиации за 
период с температурой воздуха" выше 10°) в различных 



условиях холмистого рельефа. Для данного расчеха*необхо
димо только произвести наблюдения на опорной точке - вер
шине холма. Пользуясь крупномасштабными картами рельефа 
можно решить вопрос о территориальном распределении по
лученных характеристик (Микроклимат СССР, 1969). Для 
характеристики особенностей солнечной радиации в данном 
районе в роли опорной точки, имеющей длинный ряд наблюде
ний, можно испольвовоть наблюдения Рижской гидрометеоро
логической обсерватории, которая находитоя на одинаковой 
широте с Велвой и на расстоянии всего 120 км в западу от 
нее. 

Рис.2. Связь суммарной солнечной радиации между 
Рижской обсерваторией и опорной точкой 
на вершине холма за июль,август 1966 г . 

На рис.2 оопоставлена суммарная солнечная радиация между 
обсерваторией и опорной точкой на вершине холма ва июль-
август 1966 г. ,когда наблюдения в обоих сравниваемых 
пунктах производились синхронно. При построения графика 
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учтены погодные условия в обоих пунктах наблюдений: 
случаи с различными погодными условиями при построении • 
графика не использованы. Кривая связи показывает, что 
различия очень невелики (см. табл .5 ) . 

Таблица 3 » 
Средняя многолетняя интенсивность суммарной 
солнечной радиации (кал/см 2/мин) 

З р е ц я Рига, о б с е р в а т о р и я 3 ^ В е р ш и н а х х ' ' 

П УП УШ У1 УП Ш 
6™ 0,34 0,29 0,18 " 0,34 0,29 0,17 
9 3 0 0,78 0,70 0,54 0,78 0,71 0,54 
1 2 3 0 0,83 0,74 0,61 0,84 0,75 0,61 
1 5 3 0 0,58 0,54 0,43 0,58 0,54 0,43 
1 Б 3 0 0,20 0,17 0,08 0,20 0,17 0,08 
х ) Данные из "Справочника по климату СССР" вып.5, Гидро-

нетеоиздат,Л.,1966. 
хх) Данные сняты с кривой рис.2 

Коэффициенты отношения средних суточных сумм радиа
ции ( " п " ) на оеверном и южном склонах к суммам на ровном 
месте взяты или йа опубликованных работ (методические 
указания по производству микроклиматических обследований 
в период изысканий, 1969) или определялись путем интерпо
ляции. 

Используя дневные суммы прямой радиации (Рига,обсер
ватория), с помощью коэффициентов " п " подсчитаны месяч
ные суммы прямой радиации на южных и северных склонах 
с.равной крутизной и также суммы прямой радиации за период 
с температурой вовдуха выше 10° (см, табл .4 ) . По данным 
биижайаей метеорологической станции Гурели период с 
температурой воздуха выне 10° для данной территории 
продолжается от 12 мая пс 17 сентября. Наибольшие разли
чия в притоке; прямой солнечной радиации наблюдаются в 
осенние месяцы. 8 сентябре крутые северные склоны получа
ют только 50% прямой радиации горизонтальной поверхности, 
а крутые южные склоны 137^. ' 



Таблице 4 
Соедуие иесячвые в за период с температурой воздуха высе 10° суммы Щ№КвЙ солнечной 
радиации в различных условию: холмистого рельефа (к»ая / слг , расчетные, данные. 

пс методике ГГО^ 

Горизонтальные 
поверхности 

Май 

7.4 

Июзь 

8,1 100 7,4 ЮО 

АВГУСТ 

• • ' -

5.2 

гябрь 
т п 

Т 

3,5 100 

за период и температурой 
воздуха вцце 10° 

27,0 100 

Северяне склонь 
— 5 

я м 
со а 
X о. 
>» 
С П 
К ' — -

10 
15 
20 

7,0 
6,6 

5.8 

96 
51 
8Б 
84* 

7,5 
7,4 
7,1 
6,7 

98 
93 
90 
89 

7,1 
6,6 

м 
ь Л 

96 
90 
87 
82 

ч,8 

4,1 
3,6 

92 
87 
79 
69 

3,1 
2,6 
2.2 
1,7 

85 
74 
63 
50 

25,8 
24,1 
22,6 
20,9 

95 
89 
'84 
77 

Ванна склоны 
5 $3 «о га к о. 

Ъ 

10 
15 
20 

7,6 
7.7 

Ш2 
104 

8,2 
8,1 
8,2 
8.31 

Примечание: ь- графах - I -

8.0 106 
8.1 ЕС7 

101 
101 
101 
102 

7,6 
7,6 
7,7 

103 
10? 
104 

7,8 Е05 
г- кхал/еы"", 
Б процентах 

5,4 104 
5,7 ПО 
5,9 Щ 
6,0 .115 

3,8 м 
ГЦ* 

103 
117 
125 
137 

28,0 
28,3 
29,1 
29,5 

104 
105 
108 
ПО 



Таблице 5 

Температура почвы на глубине 10 си при определенной суммарной 
солнечной радиации в ясную погоду (196? г..) 

Интенсивность ЪуимаркоВ солнечном радиации в кал/см^/мин 
~Ь~5 о^б о?7 оТе о\з 17о г д ГГг 

Температура почвы 

Вершина 
Впадина 
Пиши склон 

В истинные полдень 

22.0 23.5 
16.5 

25.0 
18.0 
20,0 

26.5 
19,5 
22,0 

28.0 30,0. 
20,0 21.0 
23,5 25,0 

Вершка 
Впадина 
ЮКНЬ'Я склон 

Вечером при высоте солнца 30° 

25,0 27,0 29,0 -
20,0 21,5 22.5 -

28,0 ЗС.О 



Различия в суммах прямой радиации между крутыми ( ^ 2 0 ° ) 
северными и южными склонами ооставляпт 11%. Под влиянием 
экспозиции и крутизны склона сумма прямой солнечной ра
диации за период с температурой воздуха выше 10° меняется 
от 20,9 дд 29,5 ккал/см 2 , что соответствует суммам прямой 
радиации на горизонтальную плоскость для Петрозаводотва 
и Минска, 

Особенности механического состава, продуктивной 
влаги и притока солнечно!! радиации создают пеструю карти
ну термических условий почвы. Данные,полученные в ре 
зультате сопоставления температуры почвы на глубине 10 см 
с суммарной солнечной радиацией в ясную погоду в истинный 
полдень и при высоте солнца 30° вечером, представлены в 
табл. 5. Надо отметить, что в утренние часы связь между 
температурой почвы и солнечной радиацией не проявляется; 
что,очевидно,связано с особенностями ночных погодных усло
вий, влиянием ночного выхолаживания, наличием или отсутст
вием росы. Днем при суммарной радиации 0 ,9 -1 ,2 кал/см мин 
наиболее теплой (25>-30°) является супесчаная почва на 
вершине, более прохладна - тяжелая супеочаная почва на 
юго-юго-западном склоне (20-25°) и наиболее холодная-
песчаная почва во впадине с большой влажностью (18 -21° ) . 
Накопленное за день тепло сказывается на температуре 
почлэы вечером. Супеочаная почва на вершине при суммарной 
солнечной рбдиашш 0,7 кал/см 2/мин имеет температуру на 
глубине 10 см 29° , более тяжелая супесчаная почва на юге— 
юго-западном склоне- 28°,а песчаная, наиболее влажная 
почва во впадине - 2 2 , 5 е . 

Приведенные данные юворя* о том, что в условиях 
холмистого ландшафта влияние, особенностей притока солнеч
ной радиации па термические условия почвы сглакиваютоя -
главным образом влажностью и механическим оосхавом почвы, 
что тесно связано о элементами.рельефа, В отрицательных 
элементах рельефа располагаются наиболее холодные почвы, 
а на вершинах и в веохних частях склонов - наиболее теплые 
ПОЧВЫ. 
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Р.А.Ава 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ЦОКРОВА ТЕРРИТОРИИ 

СТАЦИОНАРА "ВЕЯВА" 
Территория отациоаара "Веява*1 имоет все особенности 

характерные для холмистых.районов республики, Один из 
холмов стационара и прилегающая к нему с СВ впадина на 
площади 10 га по сетке 10 х 10 м были детально исследо
ваны путем зондировки на глубину до I метра. 



Рис.11 Территория исследования 
1 - пункты глубоких почвенных раарезов 
2 - участок детальной зондировки почвы. 

исследованный холи ииеат две вершины( понижение между 
которыми продолжаются по южному склону холма. Хроме того , 
плоские всгнутооти поверхности имеются на восточном и 
более резкое - на северном склонах. Углы наклона склонов 
холма колеблются от 2° до 23° , , но' господствуют - от 5 до 
10°, Наиболее круты ( > 2 5 ° ) склоны' малой вервины. В про-
цесое исследования определялись, активная кислотность • 
(рН/КС1), мощнооть гумусоаккумулятивного горизонта (Ат}« 
литологическяй состав, наличие своебдных кероснато;. и вид 
почвы. Эти данные отражены на нартах, где показав антоло
гический состав пахотного слоя и почвы на глубине 70 см 
( р я с . 2 ) , мощное» гумуооаккумулнтивиого горизонта (рис.3) 



Рис.2, Цитологический состав пахотного слоя а почвы 
на глубине 70 си, I - связанный песок, 
2-валунная оупесь и суглинок, 5-торф, 4-свя-
занный песок, подстилаемый валунной супесь» и 
суглинком, 5-свяванный песок,подстилаемый гра
вием, 6-валунная супеоь и суглинок, подстилаемые 
гравием. 

а виду почв (рис .4 ) . 
Анализ антологического состава обследованного хохма 

1рнс.2) показывает, что песчанистые отложения подстилаются 
валунными суглинками и супесный, которые обнажаются на 
вершинах и крутых склонах, а также ва выровненных участках 
склонов, имевших в прошлом сложный иикрорельаф. 



- а? -
В настоящее время микрорельеф склонов сильно преобра

зован как под влиянием плоскостного смыва, так и длитель
ной механическое обработкой почвы. 

Изучение мощности гукусоаккумулятивпого горизонта 
дает возможность судить как об интенсивности в настоящее 
время протекающих процессов, так и о ранее существовавшем 
микрорельефе на склоне холма. 

Рис.3 мощность гумусоаккумулятивного горизонта 
I <15 см, 2 - 16-20 см, 3- 21-25 см, 
* - 25-30 см, 5 - 31-50 см, б - 51-80 см, 
7 > 80 см. 

На склонах, нередко даже крутых, меотами констатировано 



наличие мощного (51-30 см) гумусоаккумулятиэного горизонта, 
свидетельствующего о заполнении отрицательных неровностей 
микрорельефа наносами о вышележащих и выпуклых участков. 
Последние интенсивно денудируются. в результате чего мощ
ность гумусоаккунулятивного горизонта здесь менее 15 см и 
слагаются они валунными суглинками. Наконец, в восточной 
части холма у подножья склона раввит уступ напахивания, 
высота которого местами превышает 2 метра. Поэтому мощности 
гумуооаккумулятивного горизонта не меняютоя закономерно по 
падению склонов, а обычно располалаются пятнами, правда 
с некоторый общин увеличением к подножью. Вышеупомянутое 
неравномерное распределение гумуооаккумулятивного гори
зонта хорошо иллюстрирует несоответствие динамических 
местоположений с топологическими. Как указывает А.Ыеллума 
(1968^ на фоне одного топологического местоположения мо
жет наблюдаться несколько динамических. Это также под
тверждается нашими исследованиями почвенного покрова 
стационара. 

Активная реакция почвы (рН/КС1) в общем также меня
ется в зависимости от местоположения на склоне от рК/КСТ 
4,5 до 7,5. Вершины холмов, верхние и средние части скло
нов занимают почвы со слабокислой и нейтральной реакциями 
(рК/КС1 > 6 , 1 ) , на нижних частях склонов и на уступах 
напахивания кислотность увеличивается (местами рН/КС1 
:до 5 , 0 ) . Но в распределении почвенной кислотности на дан
ной территории наблюдается также некоторая но&аичность. 
Изменение этих показателей находится в тесной связи с 
изменением крутизны склона и,следовательно, благодеря 
денудации,с появлением свободных карбонатов вблизи поверх
ности. 

На территории всего стационара, крона вышеупомянутой 
зондировки по сетке, по профильным линиям во воех харак
терных местоположениях рельефа были сделаны глубокие 
почвенные разрезы (до 2,5 м , см.рис.1 ) ; была подробно 
изучена морфология почвы и сделаны химические анализы. 
Все ото позволило выявить общие закономерности распределения 



почленных видов на территории стационара и их агрохими
ческие свойства, йсе необлесепные вершины холмов заняты 
дерксво-карбонзтньши почвами, -где свободные карбонаты 
констатированы до поверхности и пахотный слой формируется 
на материнской породе (гор. С) или на иллювиальном гори
зонте (В) , иощность которого иногда только несколько пре
вышает глубину пахотного слоя. Активная реакция в пахотном 
слое рН/КС! от 6,6 до 7,3, СаС03 от 0,358 до 12,1%, а в 
подпахотном слое иногда достигает 25%. Количество гумуса 
колеблется от 0,2% до 1,95%. По верхним частям склонов, 
также как на вершинах, часта дерново-карбонатные почвы, 
чередующиеся с дерноБО-слабоподзолистыми почвами. В боль
шинстве случаях пахотный слой образовав: на иллювиальном 
горизонте (гор.В) . Активная реакция пахотного слоя здесь 
колеблется рН/КС1 от 5,7 до 7 ,3 ; степень насыщенности 
обменными основаниями от-87% до полной насыщенности; 
количество гукуса- от 1,1% до 1,9%.Х аредким частям скло
нов приурочены преимущественно дерново-слабоподэолистые 
почвы, но местами и дерново-карбонатные. Активная реакция 
в горизонте /.| рИ/КС1 от 5,2 до 7 ,3 ; степень насыщенности 
обменными основаниями от 85% до полной насыщенности. Па
хотный слои образован на гор.В, мощность которого колеб
лется от 10 до 40 см, количество перегноя в нем от 0,8% 
до 2,2%. 

Почвы нижних частей склонов и террас напахивания 
более кислые о рН/КС1 от 4,9 до 5,9, но местами под вли
янием свободных карбонатов, которые перемещаются впив по 
склонам вместе с почвенными частицами, наблюдаются почвы 
с реакцией рН/КС1 от 6,3 до 6 ,4 . Степень насыщенности 
обменными основаниями в горизонте А^ более низкая 
(от 49% до 79%). Свободные карбонаты или отсутствуют или 
констатированы на глубине 150-250 см. Мощный, часто огле-
еншх2 иллювиальный горизонт (В) здесь лежит под наносами 

• на глубине от 77 до 172 см. Количество гумуса у подножья 
склонов по сравнению с верхними частями склона особенно я» 
отличается и составляет ст 1,0 до 2,6%. 



Рис.ч. Почтенные виды. 
I - бслотная-низинная почва, 2 - дерково-сильнопедзолистая 
почва, 3 - дернсво-среднеподзолистая почва, 4 - дерновс-
елвбоподзолистая почва, 5 - дерново-карбонатная внвелочен-
ная почва, 6 - дерновс-карбонатиая типичная почва. 
I - Элззкзльиые вершинные местоположения (ЭЛх Б), 
П - Элювиальные склоновые местоположения - * (5л* ) , 
Щ - Делювиальные местоположения (Дел) * 
1У - Элювиально-делювиальные местоположения (Эл-Дел). 

Зо впадинах расположены ииэинно-боиотные почвы со 
слабо вИОЛОЙ реакцией рН/КС1 от 5,8 до о , 2 . 

Сравнивая данные,полученные методом профилей,с дан
ными по территории эталона.(см.рис.4) видно, что основные 
закономерности в распределение почв а обоих случаях анало
гичны. 



На территории эталона доминируют дерново-олабоподво-
лнстые почвы (79,5%), в различной степени донудированныв. 
Дерново-карбонатные почвы (11,6%) и типичные дерново-
карбонатные почвы (5,9%) приурочены главным образом к вер
шинам и верхним частям склонов. Сравнительно мало развиты 
дерново-среднеподзолистые (8,6%) и весьма немного дерново-
сильноподзолистые (0,23%) почвы, которые раоположены на 
нижных частях склонов и на террасах напахивания. 

Почвы исследованной территории характеризуются малым 
количеством подвижного фосфора (от 0 до 10 мг на 100 г поч
вы). В распределении пооледнего наблюдаетоя определенная 
закономерность - уменьшение количества фосфора по склону 
вниз и самое ничтожное содержание его у подножья оклонов 
(от 0 до 3 мг на 100 г почвы). 

Количество подвижного калин колеблется от 0 до 12,0 
мг на 100 г почвы и по местоположениями оно также умень
шается по склону вниз. 

Анализ почвенного покрова холма, заросшего ельником-
кисличником, высота древесного яруса (А|) которого до 
25-30 метров, понавел» что лес является антропогенным к 
занимает старые пахотные земли, о чем свидетельствует 
наличие старого пахотного слоя и террасы напахивания у 
подножья склона. Сейчас уже заметна дифференциация пахот
ного слоя под влиянием хвойной растительности. Бели на 
вершине холма установлены только прививки вторичного 
оподэоливания, то на террасе напахивания в верхней части 
бывшего пахотного слоя уже выделяются: 
вторичный подзолистый горизонт (Аз ) 0 * 5 ом, 
переходный горнвонт ( А ^ ) 3 - 10 см, 
гумусоаккумулятивный горизонт (А 1 ) с признаками 
вторичного вмывания 10 - 40 ом. Эти почвы по сравнению 
с почвами сельскохозяйственных угодий болев кислые 
(рН/КС1 от 5,1 в гор .Ат на вершине холма до рН/КС1 в 4,4 
на террасе напахивания), так же степень насыщенности обмен» 
ними основаниями низкая и в верхних горизонтах колеблется 
от 42% на вершине до 28% у подножья склона. 



Заключение 
Детальная почвенная съемка отационара дает на толь

ко конкретные данные с почвенном покрове иооледоваяной 
территории, но и повволпат судить о всей сложности поч
венного покрова в холмистых местностях, где в пределах 
небольшого участка оклона или вершины наблюдается большие 
различия пак по мощности гумусоаккумулятивного горизонта, 
так и по другим-свойствам почвы. 

Сопоставление данных, полученных детальной зондировкой 
почвы по сетке, с данными, полученными при изучении почв по 
профильным линиям, пересекающим холмы и впадины во воех 
характерных местоположениях, показало, что метод о профилями 
дает такие же результаты, как и эталонный метод с сеткой. 
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А.Я.Калнннь 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕ2Щ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ 

ХОЛМИСТОГО РЕЛЬЕФА 
Изучение особенностей природных ресурсов и дифферен

цированный подход в использовании сельскохозяйственных 
угодий - это неотложная задача при решении вопроса интен
сификации сельского хозяйства, особенно в холмистой части 
Латвийской ССР. 

Климатические показатели,' длительность б е з 
морозного периода, даты наступления первых и последних 
заморозков, количество притока солнечной радиации, коли
чество и особенности годового распределения осадков, р е 
жим влажности и температуры почвы является' важными эле
ментами, определяю щими особенности природных реоуроов в 
иелом. 

Цель данной статьи - проанализировать влияние физико-
географических условий на термический режим почвы в усло
виях холмистого ландшафта. В работе использованы данные 
метеорологической станции Гурели, которая находится в 
7 км от стационара, и экспедиционные наблюдения 1963-
1967 г . г . , которые били организованы.под общим руководст
вом проф.Н.С.Темниковой. 

В ландшафте данной территории доминируют оредневы-
сотные холмы с относительной высотой 10-20 м и переувлаж
ненные межхолмные впадины различные по размерам и конфигу
рации. - * 

В таблице I даны условия наблюдений над температурой 
почвы по годам. Подробная характеристика условий основных 
микропунктов дана в таблице I .предыдущей навей'стать1 и 
настоящего сборника, а дополнительных микропуяктов - в 
таблице 2 , Надо отметить, что начиная о 196ч- г . вое основ
ные микропункты наблюдений были огорожены. Размеры их 
площадок на вершине достигают 10x10 м, во впадине и на 
склонах - 6x6 м. В 1966 году на огражденных площадках 
были посеяны многолетние кормовые травы. Микроклиматиче* 
ские наблюдения в дождливую погоду но производились. 



Таблица I 
У с л о в и я наблюдений над т е к и е у а т у р о й почгы :го г г д а м 

?. п еия наймценд! 
1'СД,1!ССНЦ Срок и 

Услсзия рельефа лг;:а;стзр лсд-
С'?ЙЛаЕ';:.6й ПО-
ВСрл ЙОСЕИ 

Вид термо-
меТрбв кзые 

ни я 

1363 
НЮНЬ, 
июль, 
взг.усг 

8.15, 
14.15, 
20 ЛЬ 

Взриина,впадина, 
склокч-южныЗ и 
северный 

Травостой Тер^омстр-
щуп 

10 
20 

1964 

иаль; 
август, 
сентябрь 

_ и_ Черный нар, 
т р а в о с т о й 
(паоа;: лель-
ные наблю
дения) 

Ге^УОэлектри
ческий термо
метр АК-2Я 

5 
10 
20 
40 
80 

В =:аз и' сентябре 
наблюдения эпизо
дичные: 20-см 
глуб;;«а отсугстзу-
ет вс зиадиие из-
за высокого уроькя 
грунтовых вод 

1%5 
июнь. 
июль, 
азнгст 

_п_ 5 
10 
20 
40 

1965 
июнь, 
июль, 
авг . 'М 

3,15,21 Умоголеткаб 
кормовые 
твавы (первый 
год) 

— И- 5 
Ю 
20 
40 

1967 
;•:?:•>! ь , 
шдх, 

_ ||_ Ияоголетнав 
космелые 
травы (вто
рой год) 

_ И _ 5 
10 
20 
40 

1967 
август 

Берлина,вгтадлнъ;-
влакная а д?е:и:-
аованнак,склони 
аазной экспсаидии 

Луговне рнсте-
н!1я,хорме:ше 
травы, сахарная 

свекла 

Термокетр- 10 
20 

Наблюдения велись 
з течение двух не-
дезь Ссы.тзбл.З) 



Таблица 2 
Характеристика дополнительных микронуактов 

(1-15 азгуста 1967 г . ) 

* № Условия рельефе 
тип место-круткэна 

нумь- положения салона 

Характер почвы Характер растительности 

тли механиче
ский с о 
став (0 -
50 см) 

господству
ющая оасти-
тзльность 

средняя 
высота з 
см 

Примечания 

I 

2 

3 

5 

6 

7 
8 

Впадина, 
влажная 

Впадина, 
дрениро
ванная 
Склон,ИГО-
ВОСТОЧНЫЙ 
Вершина 

10 

Склон с - в е - 16 
ро-севело-
вападныи 
Впадина, -
дренирован
ная 
Склон,вго-
игс—вост. 
Берлина 

торф 

торф 

песок 

песок,ка
мениста я, 
акае 15см 
гравий 
песок 

торф 

песок 
песок 

мокрица,кле
ве? , пырей 
ползучий 
баланда, 
клевер 

репей к л е 
вер, злаки 
мох,земля
ника,кле
вер 

сахарная 
свекла 
пырей ползу
чий,клевер 

люцерна 
люцерна 

38 

12 

26 

15 

$ 
71 

Растения растут 
в бороздах 

Растения растут 
з бороздах 

Очень гуетая 
растительность 



Средняя декадная температура почвы вычислена только в 
случаях, когда наблюдения в декаду имелись не менее чем 
пс 6 дням. Для вычисления средней дневной температуры, 
использованы только дни со всеми срочными наблюдениями. 

Согласпо исследованиям Е.П.Архиповой (1958, 1960) , 
А.М. Шульгина (1967), С.А.СаПожниковой (1950), И.А.Гольц-
берг (1962), Е.Н.Романовой (1966) и др.главными факторами, 
влияющими на летний термический режим почвы, являются та 
кие показатели климата.как приток солнечной радиации и 
количество осадков.а также физико-географ'чеокие условия— 
как форма рельефа, экспозиция и крутизна склонов, вид 
почвы, ее механический состав и влажность и особенности 
раотительного покрова. Особо важным "-актором роста и раз
вития растений является температура почвы в определенном 
диапазоне,при которой идет их развитие (Г.В.Руднев, 1964). 
Об, особенностях притока солнечной радиации см.нашу статью 
в настоящем сборнике. 

На термический режим почвы сильно влияет ее влажность. 
В начале вегетационного периода на условия увлажнения поч
вы существенно влияет режим таянин снежнего покрова. 
Сход снега и оттаивание почвы овязано о экспозицией скло
на, что обусловливает неодинаковые возможности поглоще
ния почвой талых вод. Южные склони могут использовать 
30-80$, а северные - 70-100$ талых вод (С.И.Тайчинов, 
М.М.ФайзуЛин, 1958). Перераспределение осадков, особенно 
в теплый период года, является ванной причиной неравномер
ного увлажнения почвы в пересеченных условиях рельефа. 
Так в услозинх холмистого рельефа в Латвийской ССР на 
наветренных склонах количество выпавших осадков увеличива-. 
етоя на 15-20$ по сравнению с открытой местностью (Н.С. 
Темникова, 1965). 

В овою очередь выпавшие осадки, интенсивность кото
рых больно интенсивности впитывания воды в почву, в пере
сеченной моствости перераспределяются по элементам релье
фа. Количество этой воды зависит от интенсивности дождя, 
типа почвы, влажности Почвы и крутизны склона (В.Н.Рома-



* 

Л 
8 

Р10.1. Схема раопраамшш ешмпо» рвяифв. 
Склони: I - «верный, 2 - ш Л , 3 - «осмии», 4 - 1 » -
падяий, 5 - вершина, 6 - впадина. 

нова, 1966). 
На картосхеме (рис.1) дано распределение элементов 

рельефа на территории стационара (54 га) ,где видно, что 
22$ (или 12 га) от общей площади занимают впадины различ
ной формы и величины, которые в большинстве случаев явля
ются переувлажненными, как за счет высокого стояния грунто
вых вод, так и из-за перераспределения выпавюих осадков. 



70$ (или 38 га) занимают склоны рааличной экспозиции и 
крутизны, где вападные склоны аанинают 27$ (или 15 г а ) , 
южные - 19$ (или 10 г а ) , северные - 17$ (или 8 г а ) и 
восточные - 8$ (или 5 г а ) ; вершины занимают 7$ (или 4 га ) 
всей площади. 

В пересеченной местности влажность почвы в различных 
меотоположениях часто изменяется больше, чем при переходе 
ив одной климатической зоны в другую (Е.Н.Романова, 1967). 
Исследования на географическом стационаре (Р.А.Ава, 1966) 
показывают, что наиболее влажными являются впадины и 
нижние части северных склонов. 

Для стационара "Веява" характерна также пестрота 
механического состава почвы; 70$ территории занимают 
супесчаные почвы, 27$ - суглинистые почвы и 3$ супесча

ные о примесью гравия. 
Связь между средней дневной температурой почвы 

и воздуха 
В ходе работы были оопоставлены оредние дневные тем

пературы почвы под черный парой и травостоем на Глубине 
10 см (на вершине - 5 см) с температурой воздуха но высо
те 10 см. Необходимо отметить, что характер этих связей 
сильно зависит от погодных условий.. На вершине и на 
склонах под черным паром в большинстве случаев почва 
теплее воздуха; супесчаная почва не вершине на 1,5 - 2 , 0 ° , 
на южном склоне - на 2,0 - 2 , 5 ° , на северном склоне - на 
1,5 - 2 , 0 ° . В свою очередь в дождливый период (I декада 
августа) , после отдельных интенсивных дождей (Ш декада 
июля)и при яоной или полуясной погоде с тонлой юго-за
падной или западной адвекцией воздуха приземный слой его 
на 1,5 - 2 ,0° теплее почвы. Во впадине связь между темпе
ратурой приземного слоя воздуха и почвы имеет иной харак
тер. Влажность почвы во впадине по сравнению с другими 
местоположениями за весь летний период большая. Особенно 
большая влажность сохраняется под обильной растительностью, 
где затруднен прямой доступ солнечных лучей. Високая влвж-
нооть почвы, следовательно, ее большая теплоемкость, 



обусловливвет более низкую температуру почвы по оравнению 
с приземным слоем воздухе. Почва на глубине 10 см на 
3-4° холоднев, чем воздух. 

Особенности растительного покрова отражаются также 
на характер связи между температурой приземного слоя 
воздуха и почвы. Так во впадине, под сильно развитой, 
густой растительностью температура почвы почти всегда на 
2,0 - 3,0° ниже привемного слоя воэдуха. Только при четко 
выраженной холодной северной или северо-эеладной адвекции 
воздуха почва оказывается на 0,5 - 1,0° теплее воздуха. 

Температура почвы при различных погодных 
условиях 

Общеизвестно, что контрасты микроклиматических 
различий завися* от погодных условий: при ясной, сухой 
погоде с малыми скоростями ветра различия увеличиваются, 
при пасмурной, дождливой - сглаживаются. Очевидно, темпера
туры почвы в различных местоположениях или под различной 
активной поверхностью при равных погодных условиях меня
ются. В качестве примера проанализирована температура 
почвы при различных условиях погоды за 1964 г . Преимущест
венно пасмурная с продолжительными дождями погода наблюда
лась с I по 9 июня, с 2 по 9 и о 21 по 25 августа и с 
5 по 19 сентября; сухая малооблачная или с переменной 
облачностью погода была о II по 17 и о 23 по 31 июня, 
с I по 24 июля и с 15 по 20 августа. Связь между темпера
турой почвы под черным паром на верииге и во впадине пред
ставлена на рис.2. При ясной погоде верхние 10 - 5 см 
горизонта почвы во впадине сильно согреваются и здесь, 
несмотря на больную продуктивную влагу в слое 0-20 си, 
наблюдается температура на 1° выше, чем на вершине. 
Черный цвет почвы, следовательно, большое поглощение сол
нечной энергии, закрытость впадины, что определяет малые 
скорости ветра и в связи о этим пассивный обмен тепла между 
почвой и воздухом- являются причинами способствующими 
повышению температуры почвы. 



, У ершика 

Связь иедду срг»аеВ диезной температурой ла^вя ва яеркиае л во аггадике (ряс.2) и во 
ваадкке пад \ернин паром ш травостоем 1рис?) прк различных погодных усяоьг:кх 
А - сухая солнечная, Б - докдлявая.пасадрная; глубияк (см) 1-5; 2 - 20; 3 - 40. 



При пасмурной или доядлиаой погоде, когда отсутствуя* 
прямая солнечная радиация,на температуру почвы Во впадине 
главным образом влияет большая влажность почвы, В этих 
погодных условиях температура почвы во впадине на глуби
не 5 ом в среднем на 1°нике, чем на вершине. На глубине 
20 см температуре почвы во впадине при любых погодных 
условиях ниже, чем на вершине. Это обьясняетоя тем, что • 
действие фактора, определяющего повышение температуры почвы* 
в верхних горизонтах л- прямой солнечной радиации - оольб-
лено, а действие влажности ПОЧЕК, фактора^способствующего 
понижению температуры почвы, усилено, При яоной, оухой 
погоде температура почвы на глубине 20 см во впадине на 
2° ниже, чем на вершине, а при п^омурной погоде - только 
на 0 , 5 - 0 , 8 ° . 

Для выяснения влияния растительного покрова на тем
пературу почвы в различных погодных условиях сопоставле
на температура почвы, во впадине под черным паром и траво
стоем (рис .3 ) . Раотительный покров при ясной погоде сни
жает температуру почвы в слое от 5 до 10 см на 4 -5 ° , в 
слое от 10 до 20 см на 1 ,5-2 ,0° ; при пасмурной погоде 
различил колеблются от 0,5 до 0,8° только в слое от Э до 
10 см, глубже влияние растительного покрова отсутствует. 

Изменчивооть условий погоды по месяцам за период 
с 1963 по 1967 г г . обусловливает различные соотношения 
между температурой почвы, 8 различных физико-географиче
ских условиях (ом.таблицу 3 ) . 

Из таблицы видно, что наибольшие раанооти между темпера* 
турой почвы на глубине 20 ом на вершине и во впадине, на 
южном и северном склонах прослеживаются при следующих 
погодных условиях: сухо, тепло - 2 , 0 - 2 , 5 ° , оухо, холодно -
1 ,0 -3 ,8° . 

В 



Характер погоды 
Ве^шина-

а 
впадина Южный склон-

северный склон Д Характер погоды 
под чер
ным 
паром 

под тра
востоем 

под чер
ным 
паром 

под тра
востоем 

Сухо, тепло 2,0 - - 2,5 
Сухо, температуре 
воздуха в пределах 
нормы 1,6 2,0 Ф 2,0 
Сухо, холодно 1,0 - 3,8 2,2 
Температура воздуха 
и количество осадков 
в пределах нормы 1,0 - 2,8 1,5 

Влияние растительного покрова на 
температуру почвы 

На тепловой режим почвы растительный покров оказывает 
большое влияние. Почва, лишенная рвстений^прогревается 
значительно сильнее, чем под травостоем. Особенно ярко 
вто выражено в ясную погоду. Роль растительности наиболее 
резко выражена во впадине и на северном склоне, где траво
стой обычно лучше развит. Травостой затрудняет сильное 
согревание верхних слоев почвы, сглаживая различия по 
вертикали. Во впадине и не склонах под травостоем на глу
бине 5-10 см в среднем за сутки температура почвы на 1° 
ниже , чем под оголенной почвой. Максимальные различия 
между температурой оголенной почвы и под траввстоем достива-
ют во время дневного макисмуна температуры почвы, т . е . 
около 1А-17 часов. На глубине 5 см разность может дости
гать от 4° до 10°, в зависимость от характера травостоя. 
В среднем за день во впадине оголенная почва теплее почвы 
под травостоем на глубине 5 см на 2 , 5 ° , а на глубине 10 см 
на 2° на северном склоне соответственно на 2° и 1 ,3° , на 
южном склоне - на 0,8° и 0 , 6 ° . 

Таблица 3 
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Ночью, при излучении тепла с поверхности почвы, о г о 
ленная почва охландаетсп быстрее,тогда как травостой задер
живает излучение. В результате медленного нагрева днем и 
медленного охлаждения ночью, дневн-ые амплитуды температуры 
почвы под травостоем сильно уненьшаютса. В ясную погоду 
дневная амплитуда температуры почвы на глубине 5-10 см под 
травостоем снижается на 4 ,0° -6 ,0° - во впадине, на 3,0°» ',, 
- 4 ,0° - на северном склоне, и на 1,0°-2 ,0° - на южном 
склоне. 

Таблица 
Средняя температура почвы при ясной погоде под 
оголенной почвой и травостоем•. Веява, 1964 г . 

Глубина 
см 

Впадина Южный склон Северный С К Л О Н Глубина 
см I х 2 х 3 х I 2 3 I 2 3 

5 22,6 16,* 6,2 26,3 2*,8 1,5 23,8 20,1 3,7 
10 21,5 15,9 5,6 2*,0 22,9 1,1 21,8 19,1 2,7 
20 19,2 15,5 3,9 — 19,7 18,6 1,1 
40 16,8 14,* 2 , * 20,7 20,1 0,6 - -

80 - . .- к » « и и • 15,7 15,6 0 ,1 

х температура: I - под оголенной почвой, 2 - под травосто* 
ем, 3 - разность. 

Анализ температура .почвы эа отдельные годы 
Летние месяцы в 1963 году были тепчые (особенно июль 

и август) и аномально сухие (июнь, июль) (см.табл.5)-
Август отличался теплой и дождливой погодой. Наблюдения над 
температурой почва велись под естественным травостоем. На 
вершине и южном склоне травостой имел только 40-50$ покры
тия, а на северном склоне и особенно во впадине был густой, 
хорошо развитый. На рис.4 отражен дневной ход средней месяч
ной температуры почвы за июнь-август. Наивысший уровень 
температуры почвы был в июле-августе, когда температура 
на вершине на глубине 10 он достигла 23-25° , на южном склог 
не 23-24° , на северном склоне - 23° и во впадине - 20-19° , 



Таблица 5 
Средняя месячная температура воздуха, количество осадков (мм) и их 
отклонения от средних ы_>г_гетаих данных за отдельные годы. Гурели 

м е е я ц ы 
Метеорологически" элемент "3 71 7 Г Г 7 Ш П ~ 
Средняя «.чоголстнпн температура воздуха 10,4 14,0 16,3 14,3 10.3 
Среднее много лет;; ее количество осадков 62_ 1$ Ш_ 92 79" 

1'ОДЦ 
Средняя температура воздуха Т5ьЗ" 15,0 15,6 17,8 16,9 12,5 

1964 10,7 16,8 16,8 15,8 10,3 
1565 7,6 14,2 13,7 13,6 
1966 12,2 16,5 16,8 14,1 
1967 12,5 13,9 16,5 15,3 

О т к л о н е н и я о т судией многолетие;? Г953 4~7Б Ч),4 Г75 г\\. 2,2 
температуры 1964 0,3 2,8 0,5 - 1 , 0 0,0 

1965 -2 ,8 0,2 - 2 , 6 -1 ,2 
:,8 2,5 0,5 - О , 

, • 1967 2,1 - 0 . 1 0.2 С.5 
Количество осадков ЗЗБЗ 7ь 7Ж~ ~~ЗЪ ' ТТь 70" 

1964 33 34 7 79 65 
1965 52 74 102 26 
1966 96 73 ИЗ 96 
1567 III 80 38 60 -

итклонения количества осадков от сред- ШБЗ Щ 51 56 Г27 50~ 
ней многолетной (в %) 1964 53 44 7 86 82 

1Э65 52 96 56 29 
1966 135 55 107 Г04 
1967 180 104 36 65 





Наибольшие различия нежду температурой почвы на 
глубине 10 си на северном и южном склонах наблюдались в 
вечерние часы ( 1 , 5 - 2 , 5 ° ) , когда прослеживаются наибольшие 
разности в притоке солнечной радиации между обеими скло
нами. Наименьшие различия - в утренние часы, что связано 
с уменьшенным влиянием солнечной радиации, которая рано 
утром до глубины 10 см на температуру почвы еще не по
влияла. Наконец, днем хорошо погретый южный 
склон из-за хуже развитого травяного покрова теряет больше 
тепла при ночноы охлаждении, чем северный. 

Температура почвы в 1964 году наивысшего уровня д о 
стигала в июле, что было связано с преобладанием ясной и 
сухой погоды. За весь гюль были только три дня с осадками, 
что составляло 1% среднего многолетнего количества осад
ков. В это лето относительно снижается роль влажности 
почвы на распределение температуры почвы в верхних слоях. 
Именно большая сухость и связанное с ней сильное умень
шение количества продуктивной влаги почвы определяли ее 
выоокую температуру.тогда как температура воздуха в июле 
была в пределах нормы (сы.табл. 5 ) . Поэтому на глубине 
20 си в июле дневная средняя месячная температура почвы 
на южном склоне и на вершине была 2 0 ° , на северном - 18° 
и во впадине - 15° . В аномально теплом июне (температура 
воздуха на 3° выше средней многолетней температуры) 
температура почвы не превышала уровень июльских темпера
тур, так как почва еще ииела довольно большие эапасы 
продуктивной влаги, следовательно, большую теплоемкость. 
В августе при холодной и дождливой погоде температура 
почвы реэко снижается. Средняя дневная месячная темпера
тура на глубине 20 см на южном склоне только 16° , на 
вершине - 15° на северном склоне - 14° и во впадине -
13° . 

Растительность, снижечт температуру почвы (на глубине 
20 см) во впадине в аномально сухом июле на 2 , 5 ° , в дожд
ливой августе на 0 , 7 ° , на северном склоне соответственно 
- 1,0° я 0 ° . 



Летние месяцы 1965 г . отличаются низкими температу
рами воздуха, особенно июль (3° ниве средней многолетней 
температуры) и сравнительно большим количеством осадков 
(исключение составляет август) . Низкие температуры возду
ха не способствовали интенсивному испарению выпавших осад
ков: это обеспечило большие запасы продуктивной влаги, 
увеличенную теплоемкость почвы, следовательно, низкие тем
пературы почвы. Н июне - июле даже на южном, склоне на 
глубине 20 см средняя дневная температура почвы не превы
шает 16-17°, а во впадине только - 13-14°. 

Преимущественно пасмурная с дождями и полуяоная погода 
лета 1965 года определяли менее значительные различия 
между температурой почвы в различных местоположениях. Так, в 
в июне на глубине 20 см температурные различия, вызванные 
местоположением (вершина-впадина) составляют 1 ° , раститель
ным покровом - 0 ,5 ° . 

Различия между температурой почвы на глубине 20 и 
40 ом уменьшены: в супесчаной почве, на вершине она с о 
ставляет 0 , 4 ° , в песчаной почве, во впадине - 1 ,0° . 

Летний период 1966 года характеризуется как теплый и 
богатый осадками. В пределах времени наблюдений можно вы
делить несколько теплых и холодных периодов. В теплых пери
одах ( I и 2 декада июня, I декада июля и 2 декада августа) 
температура почвы значительно повышена во всех местополо
жениях. В июне средняя дневная температура иа глубине 
20 см в супесчаной почве на вершине и на южном склона 
18°, в песчаной почве во впадине - 16° . Различия между 
вершиной я впадиной составляют 2 ° . Более прохладной пого
дой отличаются I и Ш декады августа. В августе средняя 
дневная температура почвы на глубине 20 см на вершине к 
на южном склоне достигла только 16°, во впадине - 15,5° 
Различия между вершиной и впадиной состалвяли лишь 0 , 5 ° , 
Интересно отметить, что 20° термоизоплета в июле дости
гает глубьны 25 см - на вершине, 10 см - во впадине, 
40 см - на южном к 15 см - на северном склонах На южно»; 
склоне почва согревается до 20° на глубину в четыре раза 



большую, чем во впадине. 
3 летние месяцы 196? г . температура воэдуха наблюда

лась в пределах средних многолетних величин, количество 
осадков в июне и в августе составляло только соответст
венно 36 и 65% от средней многолетней величины. В июне 
разница между температурой почвы на вершине (супесчаиая 
почва) и во впадине (песчаная почва) на глубине 20 см 
составляла 3 ,3 ° , а разница ыекду температурой южного и 
северного склонов (супесчаная почва) - 1 ,9° . 3 конце лета 
(август) эти различия соответственно составляли 1,8° и 
2 ,2 ° . Разности между температурами отдельных слоев почвы 
(не глубине 20 и 40 см) в течение лета весьма изменчивы. 
В июне, когда выпало сравнительно много осадков,на вер
шине в супесчаной почве эти разности составляли 2 , 5 ° , а 
во впадине, в песчаной почве - 3 , 0 ° . В июле при малом 
когичеотве осадков (36$ от нормы.) разности соответственно 
менялись на 1,7 и 3 , 5 ° . 

Средняя многолетняя температура почвы 
На термический режим почвы для какого-то отдельного 

периода, отдельных месяцев или отдельных сезонов свое 
влияние оказывают текже погодные условия. Летом 1964 г . 
при большой повторяемости солнечной сухой погоды более 
резко были выражены теыпсраутрные различия, обусловленные 
особенностями характера рельефа, растительности и литоло
гии. Последующее лето - 196^ г.,-дождливое и пасмурное -
нивелирует различия в температурах почвы.Поэтому для 
получения средней многолетней температуры почвы была 
сопоставлена средняя дневная температура почвы под черным 
паром на глубине 2С см на вершине с соответствующей темпе
ратурой на станции Гурели (рис. 5 ) . Если средняя многолет
няя температура почвы на вершине была получена путем при
ведения к данным метеорологической станции Гурели, то для 
впадины, южного и северного склонов она была получена путем 
приведения к данным для вершины. Чтобы выявить влияние 
растительного покрова на температуру почвы в многолетнем 
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Рис.5. Связь иежду средней дневной температуры 
почвы в Гурели.и на вершине на глубине 20 сы. 
I - ыай, 2 - июнь, 3 - июль, 4 - август, 
5 - сентябрь. 

аспекте, была графически сопоставлена температура почвы 
во впадине и на северной склоне под черный паром с темпе
ратурой почвы под травяным покровом полученная таким 
путем средняя многолетняя температура почвы обобщена в 
таблице б . Ход средней многолетней температуры почвы на 
глубине 20 см под черным паром и травостоем для различ
ных местоположений стражей на рис.6. 



Таблица 6 
Средняя юогояе-гавя теипорвтурв почты в различных физико-географических 

уеяопвх на глубине 20 си 

„ _ _ _ , Йетеостаяиия Веиинд Впадина Юяный склон. Северный склон 

Г ; М П ЧДРНДЙ йЗр ЧйрТЫЙ пар №»с-Чорныи 'Граве- Черкш Ьаво -
А/рели , , _, даР стой пар стой 

У1 15,4' 15,1 14,0 13,7 16,5 16,5 Х М 14,5 
УП 1в,0 17.2 15,7 14,7 16,5 18,3 16,4 16,0 
У| 16, 15,8 1ч,б 14,0 15,1 16,1 15,0 14,9 



V 10 ем 

Месяцы 

Рис.6 Ход средней многолетней температуры почвы 
на глубине 20 см в различных физико-геогра
фических условиях. 
I - Гурели, 2 - вершина, чериый пар, 3 - впа

дина, черный пар, 4 - впадина, травостой, 5 - южный склон, 
травостой, 6 - северный склон, черный пар, 7 - северный 
склон, травостой. 

Различия между температурой почвы на вершине в Веяве 
и Гурели обясняются только различием механического соста
ва, так как местоположение на рельефе одинаковое. На вер
шине более легкая песчаная почва (Гурели) теплев супесча
ной почвы (Веява) в среднем на 0 , 5 ° . 

В целях изучении изменчивости температуры почвы по тер
ритории в 1967 г . были выбраны дополнительные маршруты 
0 8 точками наблюдений (си.табл .3). Наблюдения ведись о 
1 по 15 августа. Погодные условия за это время были до
вольно непостоянны. В начале периода под влиянием гребня 



высокого давления (1 -4 ) преобладала малооблачная погода, 
с высокими температурами воздуха, с преобладанием южных и 
юго-восточных ветров. В оервдиие периода (5-8) под влия
нием центра ниэкого давления воздуха наблюдалась пасмурная 
догода о дождями, с юго-западными ветрами и со сравнитель
но низкими температурами воздуха. С 9 по II августа тыло
вая часть антициклона вызвала некоторое повышение темпера
туры воздуха, переменную облачность с южными ветрами. На 
рис.7 показан ход средней температуры почвы на отдельные 
сроки на всех пунктах наблюдений. Наиболее прохладная 
почв а оказывается в оырой, недренированной впадине, где 
в утренме часы температура почвы в слое от 10 до 20 см 
достигает 15°, а днем она повышается до 16°. Дренирован
ная впадина в ореднем на 1° теплее. Резкое понижение тем
пературы почвы в вечерние часы в дренировапной впадине 
свя8аяоЛ с одной стороны.,, с большим теплоизлучением земной 
поверхности, из-за слабо развитого, редкого растительного 
покрова, в о другой - тем, что впадина с западной стороны 
защищена от прямой солнечной радиации холмом. На юго-
восточном склоне и на вернине, где почва имеет легкий 
механический состав (песок, гравий) и довольно редкий 
сухой рястмтельннй покров, температура почв достигает 
высокого уровня. Интересно сопоставить температуру почвы 
на южном и северном склонах при одинаковом механическом 
составе почвы. Северный, более крутой, с меньшей густотой 
растительности (поле свеклы) утром и днем прохладнее на 
1 ,5° , чем пологий, покрытый густым растительным покровом, 
южный склон. В вечерние часы различия между обоими скло
нами снижагтся до 0 , 5 ° , 

Ход средней дневной температуры почвы отражен на рис.8 
где хорошо выражается влияние как густого растительного 
покрова, так и местоположения. Уменьшенный приток солнеч
ной радиации на вершине и густо развитая, до 80 см высо
кая люцерна, снижает температуру почвы по сравнению с 
юго-западным склоном на 1,0 - 1 ,5° . 
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Рис.7 Дневной ход средней температуры почвы. 
А - впадина, недренированная, Б - впадина, дрениро
ванная, В - склон, юго-восточный, Г - вериина, 
Д - склон, северный, I - впадина , дренированная, 
3 - склон, юшый, И - вериина; глубины (см) I - 10 , 
2 - 2 0 . 





Рио.8. Средняя дневная температура почвы 
А - средняя эа 11еоь период (1-15 август) , 
Б - при ясной погоде, В - при пасмурной погоде, 
Г - при переменной облачности; глубины (см) : 
I - 10, 2 - 20; механический состав: 3 - песок, 
4 - крупный песок, 5 - супесь, 6 - торф; 
растения: 7 - мокрица, 8 - лебеда, 9 - елани „ , 
10 - сахарная свекла, II - клевор, 12 - люцерна. 

При различных погодных условиях соотноиения между ? 

температурой почвы в различных местоположениях не меняются, 
меняются только абсолютные величины микроклиматических 
различий, различия между температурой отдельных слоев почвы 
и общий уровень температуры. При ясной погоде на глубине 
10 см средняя дневная температура почвы подымается до 21° 
на юго-западном склоне и падает до 19° на вершине. Разности 
между температурой почвы на глубине 10 и 20 ом достигают 
1,0 - 1 ,5° . При паснурной дождливой погоде эти различия 
сильно сглаживаются - максимум только 0,5°1см.табл.7) . 

На территории с пересеченным рельефом факторы, влия-, 
ющие на температуру почвы,как-то:приток солнечной радиации, 
литологический состав почвы, условия увлажнения и расти
тельный покров, находятся в тесной зависимости от условий 
рельефа. 

На рис. 9 дана физико-географическая характеристика о т 
дельных сельскохозяйственны» угодий. Она содержит сведения 
об условии рельефа с учетом механического состава почвы и 
вида землепользования. На основе этих данных с учетом ре
зультат" 0 ""^педициониых наблюдений выделены учаотки о. 
теплыми, оравнительно прохладными и холодными почвами. 



Таблица 7 

Тснпорг.тура почва в различных физико-географических условиях при ясной 
и пасмурной погодах и различия аеаду Ш и 20 см глубины. 

Погодах Склон, юга- Склон, р , ...» Зер::.;:иа, Впадина, 
усиония западней сечерный влажная _ .сухаи 

" И ' 20 _ _ _ _ _ _ 10 20 10 20 10 20 
Ясная, 
сухан 2Г,2 19,5 1,7 19,3 19,0 0,3 19,0 19,0 1,0 19,8 18,2 1,6 20,8 19,9 С,9 
Лммуркая, 
доадливая 17,8 17,5 0,3 16,? 16,1 0,1 16,6 16,0 0,6 17,0 16,3 0,7 17,5 17,0 0,5 
Разность З.ч 2,0 3,1 2,9 2Л 2,0 2,8 1,9 3,3 2,9 



• • • • 

• • • • 
• : 

А А А 
А А I 

1-я й-п *-'* 

Рис.9. Физико-геогрфическая характеристика сельскохозяйст
венных угодий. Условия рельефа: 1-вершина,2-склоны,3-вяа-
дикы верхнего уровня,ч-впадины нижнего уровня; вид земле
пользования: 5-леса, 6-луга,7-залежи,8-кустарники,9-пашня, 
термические условия почв:10-теплые,11-сравнительно прохлад
ные, 12-холодные почвы, буквами отмечен господствующий 
склон, Д - дренированные впадины. 
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