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В сборнике публикуются данные о формировании петрографи

ческого состава аллювиальных отложений рек Латвии, приводятся 
новые материалы по изучению ряда разрезов четвертичных отло 

жений Латвийского побережья,позволяющих уточнить палеогеогра

фию поздне  и послеледниковой истории Прибалтики, рассмотре

ны общетеоретические вопросы формирования цикловых террас 
древних бассейнов. Первые публикуются результаты изучения ма

териковых дюн на территории республики и современных эрози

онноаккумулятивных процессов реки Гауи в пределах националь

ного парка, а также некоторые результаты эталонных исследова

ний переформирования берегов Рижского водохранилища. 

Изложен опыт применения космических снимков для природно

хозяйственного микрорайонирования западной части Латвийской 
 ССР и выделения границ макро и мезоформ рельефа. 

Опубликованные в сборнике статьи представляют интерес не 
только узким специалистам, занимающимися геоморфологией, чет 

вертичной геологией и палеогеографией, но всем естествоиспыта

телям. 
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Г.Я.ЭЬЕРХАРДС 

Латвийский государственный университет 

ВЛИЯНИЕ МЕСТНЫХ КОРЕННЫХ ПОРОД НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА ААЛЙВИЯ 

В ДОЛИНАХ ЛАТВИИ 

В настоящее время деланы Латвии изучены довольие 
детальна; выявлены основные этапы морфогенеза на общем фа

не дегляцнацаи территории а рельефеобразования поздне.  а 
песлеледникевья. установлены вбщие я лекальные особенности 
фациального состава аллювиальных отложений. Однако петро

графический а минералогический состав этих етлеиений фак

тически не изучался. Имеются лишь фрагментарные сведения • 
вещественном составе аллюввя /В.Курте,1962,1963; И.Даниланс, 
1973/ . 

В частности В.Куршс /Г962.19634 впервые выполйив

ший обобщенные исследования состава песчанегравийных зале 

кей Латвийской ССР различного генезиса, отмечает роль Мест

ных коренных пород в формировании петрографического соста

ва аллювия ряда рек /Салаца,Вента.Даугава/ на отдельных от

резках; В.Куршс /1962/ ж И.Даниланс /1973/ заметили, что 
древнеаллювиальные отложения террас по петрографическому 
составу отличаются от флювиогляциальных лишь несколько по

вышенным содержанием устойчивых магматических пород. В ал

лювии молодых террас ж современного русла местами значитель

ное влияние оказывают породы, размываемые рекой. В то же 
время отмечается /И.Даниланс,1973/. что "обогащение аллю

вия обломками подстилающих коренных пород происходит не 
стельке вследствие эрозиж водными потоками выходов этих 
пород, сколько в результате размыва моренных и флювиогля

циальных отложений, которые в районах близкого к поверхнос

ти залегания коренных пород, особенно в прндолинных участ

ках, нередко в весьма значительной степени представлены об 

ломками местных пород" /с.270/. Забегая вперед следует 
подчеркнуть, что отмеченное выше И.данжлансом, вполне спра

ведливо, но относится к долинам, унаследовавшим в пеэдяе 



• песлеледниковье Оолее древние врезы, выполненные морен

ными и водноледниковыми отлокениями. 

"сходным фактическим материалом настоящего иссле

дования являлись результаты петрографического анализа пес 

чаногравийновалунных аллювиальных отлояений. полученные 
различными организациями при поиске и разведке месторож

дений на разновозрастных террасах и в современных руслах 
рек. л сожалению, далеко не всегда этот материал мог Оыть 
исполгзован и сопоставлен изза недостаточной детальности 
в различней методики. Так, например, часто доломиты и и з 

вестняки ооъединены в единую группу карбонатных пород или 
петрографический состав определен в широких гранулометричес

ких фракциях /ваяуныгравийпесок/ и т . д . 

Прежде чем перейти к более подробному анализу и з 

менения состава аллювия /имеется в виду аллювий русловой 
субфации/. следует вкратце обратить внимание на состав и 
распространение коренных пород, подстилающих четвертичный 
покров территории республики, в которые врезаны долины и 
современные русла рек. В целом, как показано на р и с . I , ос

новным рекам свойственно чередование участков, где их д о 

лины полностью урезаны в четвертичные ледниковые и водно

ледниковые Ьтлеженжя или в коренные породы, преимуществен

не девонские отложения карбонатного /доломиты, доломитовые 
мергели/ или пасчаноглинистого комплекса /песчаники, алев

ролиты, Г Л И Н У / . Мозаичный характер чередования различных 
пород обусловлен рядом факторов: территория республики при

урочена к подзоне неравномерной ледниковой аккумуляции, 
где островные возвышенности с относительно мощным покро

вом четвертичных отложений, чередуются с гляцигенными рав

нинами в пределах гляциедепрессий с маломощным / в сред

нем 510 м/ покровом четвертичных отложений. Кроме те г е , 
существенные изменения как в гранулометрические, так и в 
петрографический состав вносит приспособление реп на от

дельных отрзках к древним врезам в суочетвертичную пэверх

носгь , которые заполнены мощными толщами флювиогляциальных, 
лммиогляцяальиых и гляцигенных отложений. Следует отметить, 
что из оощев претя*зиности всех крупных рек Латвии /около 
чО рек/, примерно 20% расстояния их"приурочено к древним 





-ь-

вроаам. В целом по геологическому строении реки Латвиа во 
многом похожи на реки Эстонии, но весьма существенно атли

чаются от долин преобладающей части Литвы. 

В целях выявления влияния местных коренных пород на 
формирование петрографического состава аллювия независимо 
ет возраста /древнеадлювиальных или современные отложения/ 
были проанализированы изменения состава, bee изученные за 

лежи были подразделены на две группы: 

1 ) аллювиальные и аллювжальяодельтовые отложения формиро

вавшиеся в рееультате перемыва фаювиогляцнальиых и мо

ренных отложений; 

2) аллювиальные и anлювиальнедельтовые отложения формиро

вавшиеся преимущественно из местных коренных пород при 
выработке террас ж русла в эти отложения. 

Были рассчитаны коэффициенты соотношения доломитов 
к известнякам ж карбонатных пород к кристаллическим поро

дам и минералам во всех фракциях от 150 по 0,3 мм включи

тельно. Сопоставление рассчитанных коэффициентов и диаг

рамм петрографического состава пе отдельным месторождени

ям /гсоличеотве анализов от 35 до 30/ подтвердили наличие 
весьма существенных различий в составе между обеими груп

пами аллювиальных отложений. Так в составе аллювия террас 
ж современных русел рек, выработанных в местных карбонат

ных коренных породах, во всех гравиияогалечных фракциях 
преобладают доломиты и доломитовые мергели местного проис

хождения /рис .2/ составляя от 10080% во фракциях 15040 
мм ж 7J330# /в среднем/ во фракциях 40Змм, т . е . в нескэль

ке раа /даже десятков раз/ превышая содержание принесенных 
ледником вод емко! известняка. Лишь во фракциях от 5 по 2,5 
мм и менее постепенно возрастает количество известняков, 
что по всей вероятности можно объяснить более быстрым ис

тиранием гальки • зерен гравия доломитов. Это наглядно 
иллюстрируется и вычисленными коэффициентами соотношения 
доломитов и известняков /рис.4/. 

В формировании петрографического состава аллювия 
не местных коренных пород существенное значение имеют: глу 

бина вреза самой долины в коренные породы, высота склонов 
подыываэмых рекой и подвергавшихся выветриванию, трещине
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ватость и закарстованнооть коренных пород, а такие мощность 
в массивность отдельных слоев л прослоев. Чем выше склоны 
а, следовательно, больше их поверхность, подвергавшаяся вы

ветриванию, гравитационным процессам и механическому воз 

действию льдов во время весеннего ледохода, тем больше в 
составе галечновалупного аллювия местных коренных пород. 
Эту зависимость можно четко установить не только в лабора

торных, но и полевых исследованиях на реках Даугава,Лиелупе, 
Вента /В.Куршс.1963; Г.Эберхардс,1972/. Гаиболее четко эта 
связь прослеживается на р.Даугава, где на ряде разновозраст

ных террас и в свременном русле реки состав аллювия изу

чен весьма детально /рис .2 ,5/ . Поэтому представляется, что 
анализу особенностей состава аллювия этой реки следует уде 

лять больше всего ннимания. И.Даниланс /1973/ отмечал, что' 
"обогащение аллювия обломками подстилающих коренных пород, 
происходит не столько вследствие эрозии водными потоками 
выходов этих перед, скольке в результате размыва моренных 
и флювиегляциальиых отложений, которые в районах близкего" 
к поверхности залегания коренных пород, особенно в приде

ланных участках нередко в весьма значительной степени пред

ставлены обломками местных коренных пород". .Отмечается, что 
на ряде участков современные долины, в том числе и р.Дауга

вы, приурочены к древним врезам, заполненным четвертичными 
отложениями, .обогащенными лекальным щебенистым и глыбгвым 
материалом. Не отрицай приведенных данных как частного слу 

чая, имеющийся материал выполненных рядом научных и проект

ных учреждений анализов, показывает, что преобладающее зна

чение в формировании петрографического состава гравийне

галечневалунного аллювия при врезании рек в коренные поро

ды всетаки имеют местные коренные породы, а не размытые 
ледниковые и водноледниковые отложения. Креме то го , петро

графический состав самих флювнегляциальных и моренных от

ложений, образующих местами верхние части бортов долин 
/'например, месторождение песчаногравийных отложений "Дуй

кас" ниже г.Яунелгава. рис .6/ существенно отличается, в пер

вую очередь, преобладанием известняков во всех фракцаях * 
крупнее 1мм. что не наблюдалось в аллювии. Изменения петро

графического состава аллювия в деляне р.Даугавы в завнсн
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Рас.3 .Условные обозначения к диаграммам / р и с . 2 , 6 . 7 , и 8/ . 
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Рис .5 . Изменения содержания карбонатных пород в русловом 
аллювии р.Даугавы в зависимости от пород, в кото

рыё'врезана долина. 
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маета »т глубины вреза и парод, в которых она вырабатаяа, 
иллюстрируется на ряс.5. 
Если принять, что петрографический состав формируется не 
столько за счет размыва рекой самых коренных пород, сколь

ко в результате обогащения обломками из флювногляциальвоге 
и гляцигенного материала, то, следовательно, в аллювии долж

но быть примерно такое же процентное содержание /по весу/ 
в одних и тех же фракциях известняков, как в рядом распо

ложенных флювиогдяциальных отложениях. Однако этого не 
наблюдается. Во фракциях 2010 и 105 мы в аллювиальных от

ложениях, пе сравнению с флювногляциальыыми, содержание 
известняков убывает на 5040% я на стельке же возрастает' 
количестве доломитов И доломитовых мергелей. Таким образом, 
можно полагать, что в составе аллювия террас, врезанных в 
коренные породы, не абщеге содержания карбонатных перед 
более половины будут иметь местные коренные породы. 

В аллювиальных гравийнегалечных отложениях разяевев

растиых террас, врезанных^ в коренные переда /долемиты, 
дедемитовые мергели/, в одних и тех же фракциях содержание 
доломитов весьма постояннее. Не наблюдается смещение мак

симумом с одних фракций на другие /таблица I / . Пе все ! ве

роятности это означает,.'что на всем участке дедины ет 
г.Стучки до е.Деле во время формирования как отдельных тор

рас, так а современного руслового аллювия, по мере истира

ния валунов, гальки и верен гравия, происходил» постояннее 
цеамиенжа^транспортируемого се руслу реки аллювия местным 
еодемечянм материалам при разрушении склонов н русла. 

Таблица I 
Содержание доломитов в аллювии р.Даугавы 

. Франция г.Стучка н.п.дйзкраукле н.п.юмпрала пео.Салас} 
, У1 терраса 17 терраса УП терраса пяле 

\ У терраса 

&040 мм 67 67 71 70 
4&20 мм 68 72 66 62 

20А10 мм 65 54 55 52 
105, мм 59 34 44 46 
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Рис.р.Петрографический состав флювиогляциалышх отложе

ний у хутЛуйкас. Условные обозначения см.рис.З. 



О преобладающей роли местных коренных пород в форми

рования состава гравийногалечных аллювиальных отложений 
свядетельсТвугт данные изучения петрографического состава 
на месторождениях, распелоненных на И террасе р.Венты у 
нас.п.Ыигранде и ниже, где долина врезана в пермские и з 

вестняки .'рис.7/. Аналогичиые данные имеются и по р.Сала

ца. долина которой в основном выработана в песчаниках и 
алевролитах салацскей свиты среднего девона /рис.8/ . 
Максимальное содержание карбонатных пород, как это справедли

во было отмечено В.Куршем /1962/ относительно флюви'огляци

альных отложений Латвии, и в аллювии не приурочено к од . 
ной определенной фракции, а часто меняется, что обусловле

но различной мощностью и составом самых коренных пород 
/мощные монолитные слои доломитов, маломощные слои и прос

лои мергелей, песчаники различной степени цементации и д р . / 
Так максимумы доломитов /средние данные по месторождениям/ 

приурочены к фракции 8040 мм /65100%/. В более крупных 
фракциях часто преобладает не осадочные, а магматические и 
метаморфические порода. В те жо время местами в долине 
р.Даугавы даже в валунной фракции преобладают местные доло 

миты я мергели. Пг» данным А.Калнини и В.Клепикоаа, прово

дившим геологическую разведку гравийногалечных отложений 
на ТУ террасе Даугавы выше г . Яунелгава, валуны представ

лены исключительно доломитами /83%/, известняки составля

ют 3%, а магматические и метаморфически" породы всего 8%. 
\ Существенным образом отличается состав аллювия, форми

ровавшегося в результате размыва моренных и флювиогляциаль

ных. отложений. Соотношение местных и принесенных ледником 
и 1вге талыми водами карбонатных и корбеиатноглинистых по

рода подчинено закономерностям территориального •изменения, 
установленным уже В.Куршем. Кроме это го , основной особен

ностью является /за исключением отдельных отклонений во 
фракциях 202.5 мм/ преобладание известняков над доломита

мя/коэадициент 1 ,4 2 ,1 ; рис .4/ . • лишь гв отдельных ^ а к ц и 

ях /102\5 мм/ песчанегалечных аллюипальных отложений сред

ней и веоточчей Латвии соотношение известняков и доломитов 

единакевее\ или даже преобладают доломиты. Заметное убыва

ние доломитов в аллювии по сравнению с флюваогляцяальяыми 



П4С. Мигранте.; _» терраса 

' Рис.7. Петрографический состав руслового аллювия р,Вента. | 

р.ВСНТА хут.Юнчи 
мм мм V терраса. 

Рис.8.П етрографический состав руслового аллювия р.Салака.' 

г Условные обозначения см.рис.3. 



отдежеяаями восточной и средней Латвии, очевидна ©вменя

ется Овлее.быстрым истиранием обломков доломитов нежели 
известняков при транспортировке. 

Ь еллсв.юьных отлокениях, формировавшихся аа счет раз 
мыв* морены и флсБиогляхшальных отложений /па средним рас

четам о использованием материален по всей территории рес

публики/ оощее содержание карбонатных пород значительно 
меньше, чем в аллювии рек, долины которых врзваны в мест

нне карбонатные породы /коэффициент соотношения карбонат

ных перед к магматическим и метаморфическим породам в сред 
нем 1.33,1/, а во фракциях 52/5 мм почти всегда преобла

дают кристаллические породы /рис.4/. 

Из местных коренных пород весьма широким распростране

нием отличаются также мергели, вскрытые на оонажеыиях до

лин, цоколей террас и в современных руслах рек средней, 
восточной и западное Латвии, где они чередуются с пачками 
доломитов и глин. Однако в составе древнего и севременне

га десчаногалечиоге руслового аллювия они имеют подчинен

ное значение и заметно не выделяется. Обычна их содержа

ние не превышает 13%, в отдельных фракциях /205 мм/ спа

радически возрастая до 1015^. Характерно, что ебламки 
мергелей встречаются, не тедьхо в аллювии террас, формиро

вавшихся при врезании рек в местные коренные передыхи» 
в таких же пределах колеблется их содержание и в аллювии 
дедин, выработанных исключительно в четвертичных отложени

ях. Следовательно, поступление мергелей в состав аллювия 
определено .размывом морённых " или флхтиогляциальных 1••. 
отложений. Незначительное содержание мергелоЯ в аллювий 
•террас, вработанных' в коренные породы, обусловлена малой 
их устаачивостью и быстрым истиранием обломков, чта так

же характерно и для фпювиегляциальных отложенив по данным 
В.Курша /1963/. 

По сравнению и мергелями роль местных песчаников в , 
формировании петрографического состава древнего и совре

менного аллювия оелее заметна, хотя в целом в аллювии 
большинства рек /кроме Салацы и Дбавы/ содержание песча

ников, незначительно /14*/. редко да 1015%. Проследив . 
.изменения содержания песчаников в аллювии разновозрастных 



террас а в современном русле р.Даугава, можно установить 
Некоторое влияние выходов песчаников в качестве питающих 
провинций. Так на участке выше г.Даугавпнлс, где русло ре

рических фракциях колеблется в пределах 48%. В свою оче

редь, на участке Екабпилспос.иаулкалне /оолев 120 км/, 
где долина выработана в доломитах и мергелях, они не ока

зывают заметного влияния /14%/. 
Ьезрастание содержания песчаников до 1115% /фракции 

1502,5мм/ в аллювии низких террас в районе слияния Абавс

коа и Слеценской долин обусловлено довольно широким рас

пространением песчаников, в которые врезаны дедины. 
С первого взгляда непонятным кажется крайне незначи

тельнее содержание песчаников в древнеаллювиальных и ад

лювиальнодвльтевих отдежениях р.Гауя /в районе Лерупе

Гаркаане, соответствующих ГУ.Ш я II надпойменным террасам/, 
хотя на вышележащем участке протяженностью более 80 км, 
дехяна глубоко врезана в коренные породыпосчаияки, глины, 
алевролиты. Они чаете подмываются рекой. Обусловлен» это 
тем, чте долина р.Гауи унаследовала древнюю, заполненную 
четвертичными отложениями праделину. глубоко врезанную в 
коренные породы. Следовательно, и петрографический состав 
аллювия формировался при размыве ледниковых я ведноледни

ковых отложений.., 
Существеннее влияние песчаников на состав аллювия 

выявлено в долине р.Салаца, которая выработана в этих ко

ренных породах. Здесь четко прослеживается изменение содер

жания песчаников в зависимости от глубины вреза долины. 
На уровне верхних террас, ве время образования которых ре

ка т»дько начала врезаться в песчаники, на состав аллювия 
еще существенное влияние оказал размытый материал мвренки 
/рис.8/. Однако в аллювии молодых террас во всех гравииие

. галечных фракциях уже преобладают песчаники /5080%/. 
.В заключение следует заметить, что, хотя весьма четко 

прослеживается непосредственная связь между петгреграфичоо

ким составам аллювия и местными коренными породами, для бе

лее достоверных выводов требуются дополнительные системати

ческие исследования с отберем проб на всем протяжения доляя, 

ки врезано в песчаники, их содержание в разных гранулемет



разновозрастных террас и современного русла. 
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И.Г.ВЕЙНБЕРГС, В.Я.СТЕЯЛЕ, И.Я.ЯКУБОВСКАЯ. Е.А.БУЛГАКОВА 

ВНИИМОРГЕО 

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РАЗРЕЗОВ ОТЛОлШНИЙ ЛАТВИЙСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В УТОЧНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОМЕНТОВ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ БАЛТИКИ 

Со времени выхода в свет монографии Э.Ф.Грипбергса 
/1957/ "Позднеледниковая и послеледниковая история разви

тия побережья Латвийской ССР" по Латвийскому побережью бы

ли получены первые датировка абсолютного возраста отлоке

. ний Балтийского ледникового озера /Стелле.1968/. Установ

лены отложения иодьдиевой стадии в районах Вентопилса ; 
я Й1ги"/Джднорндзе я др . . 1967 ; Берзмнь.1967/ я выявлены 
древние береговые линии этого бассейна в море югозапад

иее г.^депая /Бергман.Тимофеев. 1972/. Появились также ра

диоуглеродные "датировки" я новые споревопыльцевые диаграм

мы по важнейшим разрезам отложений Литориневого моря 
/Гринберге и , р. ,1975/. Эти я еще некоторые другие данные 
обобщены в нескольких более поздних работах /Вейнбергс я 
ДР. .1974; 1^е1пЬе^в: .1979/. 

В последние годы сотрудникам лаборатория литодина

мики береговой зоны*миря ВНИИМОРГЕО собран ьевый палинеде

гическяй материал я получены данные радиоуглеродного в о з 

раста по отдельным разрезам Латвийского побережья, имеющие 
весьма важное значение для уточнения истории развития Бал



тики в поздне и послеледниковое время. 

лак известно, для выяснения истории развитая Балтийс

кого ледникового озеиа ОСНОВНЫМИ считаются разрезы его пес

чаных отложений,залегающие со следами размыва над ленточ

ными глилами Збмгальского приледникового бассейна в райо

не г .Елгава. мощность этих отложений гзмеряется нескольки

ми метра/л. В нижней части голдк песков встречаются ока

тыши глин и также зерна гравия, отдельная галька а в обиль

ном количестве почтя неразлокившиеся оотатки /отебли,сучья, 
листья, реве иакроостатки растений /дряасовой доюры/ 
Толь,1897; Kupf fer .1903,1923; 6a l en i e « s ,1926; S i e l l e " , 
1963 a, b ; Стелле, 1363/. По остатка1.; дрвасэвой флоры 
определялся их абсолютный возраст. Наиболее древние из этих 
датировок составляют I I 875 + П О /ТА129 А/ и I I 950 +110 
/ ТА129 / . а самая молодая 984O+I60 / П и  239/ л е т . 

Начало образования так называемых покровных necKOBj 
содержащих дркасовую дотру, в Елгавскем районе можно до 

вольно уверенно огнестя ко второй стадии Балтийского лед

никового озера Sgi I I , береговая линял бассейна которой 
прослеживается несколько южнее. Судя по значительному нак

лону древних береговых линяйБалтийского ледникового озе

ра на севере побережья /Гринберге,1957/. первый баооейн 
стадии Bgl I в пределы побережья вершины Рижского залива 
вообще нераспространялся. * 

Время существования бассейна стадия B g l I I еттож

дествляатся с аллвредом, а начало его трансгрессии пред

полагается около I I 950 лет назад. Сходные датировки 

I I 270 + 230 /ЯГ  103/ « I I 114 % 350 / RC 74/ лет так

же относящиеся к времени аллереда,получены при изучения 
аллювиальных отложений разреза "ьиесулекы" М террасы до

лины р.Гауя /Стелле и др. ,1975; Векслер я др. ,1977/. В М 

зовьях эта терраса увязывается с береговой линией Bgl I I 
/Аболтыньш, 1971/. 

Недавно в километре южнее нас.п.Лабрагс на побережье 
Балтийского моря были найдены и описаны новые разрезы позд

не и послеледниковых отложений, формировавшихся яа заключи

тельных этапах отступания ледника в этан районе я а нача

ле образования Балтийского ледникового озера. 



В береговых обрывах меря над серег • синеватесерей 
мореной расскего елёденення здесь залегает толща ленточных 
глнн мощностью дя 10 м. Южнее она собрана в крупные склад

ка ледникового напора, отмечающие здесь место оспилляхши 
края последнего ледникового покрова. Об этом свидетельст

вует такие характер строения годичных варв ленточных глин. 
В непосредственней близости се складками варвы в нижней 
части толщи ленточных глин имеет мощность до 13 с лишним 
сантиметров и отличаются хорошо развитой песчаной  летней 
частью , /812 см; Рис . I / . На расстоянии около 60 м 

'мощность тех_же самых лент /увязывать оба разреза уда

хрев по своеобразным текстурным особенностям восьмой ленты/ 
резке уменьшается в основном за счет небольшой толщины л е т 

неге слойка /его мощность преимущественно составляет 4см/. 
Следовательно, формирование первого разреза ленточных глин 
происходило ближе к краю ледника, где в летнее время в 
лимногляциальный бассейн поступало большое количестве пес

чаного материала, который не доходил до второго разреза. 

Ленточные глины содержат пыльцу и споры /рис.2/. 
Преобладает пыльца древесных пород, в основном сосна и б е 

реза . В спектрах креме того принимает участие пыльца ель 

хи , ели, лещины и отдельные компоненты пыльцы широколист

венных пород, которые появляются спорадически, без опреде

ленной закономерности и , наиболее вероятно, переотложены. 
Среди пыльцы травянистых растений, общее количество кото

рой составляет примерно 1012%, преобладают полыни, а сре 

ди спер больше всего сфагны. 

Непосредственно южнее Лабрагских складек ледникового 
напора наблюдается понижение в поверхности рисской морены, 
которое заполнен» преимущественно песчаными отложениями 
/ряс.З а . б / . В составе этих осадков можно выделять две 

, основные пачки. Яяжняя из этих / I / яачянаегся базальным 
гравийнегалечным герязонтем мощностью до 11,5 М, без 

, ясно выраженной слоистости лт с косовогпугой слоистостью. 
, Выше залегают мелко и среднезернистопесчаные отложепая 

с. зернами гравия я отдельной галькой, которые имеют круп

ную косую прямую слоистость и также отдельные более мел

кие линзы косовогнутых отложений. На этих осадках, без 



Рис.1.Варвограммы ленточных глин Лабрагских разрезов. Ле

вая варвограмма расположена ближе к складкам леднике • 
вого напора. 



Рйо.г.бВОрОвс-пыльцевая диаграмма лабрагских ленточных гча'н ; 
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• Рис.3 а.Текстуры оглокений Балтийского иедникового озера 

лабрагских разрезав /начало/. 





следов такоголибо• значительного размыва, залегают грубо— 
алевритовые в тонкэпвсчаиые втлвивния с мелкой линзовидной 
косой слоистостью, между которыми появляются горизонталь

ные прослож грубого и глинистого алеврита мощностью около 
5 см. В самой верхней части етлеженжй наблюдаются поверх

ности некоторого размыва, непосредственно над которыми за 

легают горизонтально или полегояаклоннослоистые тонкезер

нистопесчаные и даже разнозернистопесчаные етлокенжя 
мощностью до 10 см с катунами алевритов или отдельной г а л ь 

кой. 

Верхняя, более моледая пачка / 1 1 / . также трехчленно

г о строения. Бе нижняя часть представлена отложениями, по

дошва которых отмечена мелкой серией косых прямых слейков. 
Сложена она песчанегравийным материалом. Выше залегает 
крупная мелкозернистопесчаная серия косых прямых слейков, 
сильно нарушенная дизъюнктивными дислокациями и в нижней 
части содержащая гравий и включения глинистого алеврита. 

Средняя часть более молодой пачки отложений начинается 
деформированными складками преслеем грубого алеврита, выше 
которого залегает тонкозернистопесчаные и грубоалеврито

вые осадки с мелкой линзовидной косой и пологовелнистой 
слоистостью, разделенные частями внутри слоевыми поверхнос

тями незначительного размыва.

Самую верхнюю часть пачки отложений образуют пласти

чески деформированные грубые и глинистые алевриты, которые 

сформировались во время нескольких этапов оплывания 
материала. 

' Толщу рассматриваемых явно, трансгрессивных отложе

ний Балтийского ледникового озера венчают песчаные отложе

ния мощностью до 1 м с галькой в основании. Их образование 
происходила во время общей регрессии этого бассейна в тече

ние стадии Вд1 Ш, Соответственно, нижнюю пачку трансгрес

сивных отложений ив сопоставляем со стадией В д Ь 1 * верх

нюю се стадией Вд1 Я ! 

МеякелинЬевхднне. и'полегевеяишстеслеистыо грубо

алевритовые • гонхезеунистепеСчаяыв отложения с прослоями 
глинистого алевряга представляют с е б е ! хорошо сохранявшиеся 

, накопления нижней частя подводного берегевого склонаДанный 



,участок побережья образовался во время кульминации т р а н с  ; 
грессхвиих этапов Балтийского ледникового озера. Мелкая 
косаялинзокйдная и пологоьолнистая слоистость, очевидно, 
возникла в условиях слабо движущейся водной среды, в т о 
время как вну.риольеаые размывы соответствуют периодам 
наиболее крупных штормов и изредка также, возможно, неооль

шим регрессивным колебаниям уровня моря. Образование же 
маломощных горизонтальных преслвев а глинистого алеврита, 
судя по всему, осуществлялось.в течение кратковременных 
этапов, когда на нижнюю часть подводного берегового с к л о 

на надвинулся внутренний край поля распространения илистых 
отложеняи, пластические деформации осадков можно объяснить, 
еалнвнымн явлениями, происходящими во время интенсивного 
накопления осадков. 

Образование относительно бел е е грубозернистых отло 

жения начальных этапов трансгрессий явно связано с переме

щением порей довольно крупных подводных дюн. Возможно, что 
часть из них, осооеннс те, которые приурочены к нижним 
частям пачек, формировались в непосредственной близости с 
пляжем в начальные этапы трансгрессии моря. Возникновение 
же вышележащих, несомненно, происходил» в более глубоких 
частях верхней части подводного берегового склона. Это 
мнение хорошо подтверждается фактом непосредственного пере

хода помере развития трансгрессии /вверх п» разрезу/ косе

Слоистых отложений в кеселинзовядные отложения нижней час

ти подводного берегового склона. Крупные серии косых слой

ков могдж возникнуть в результате формирования более круп

ных подводных аккумулятивных тех. таких как быры, косы л 
др . , но. не исключено, что часть из них является •садками 
педведных берег»вых вааев я расположенных между ними лож

бин. 

. Споровепыльцеаей сестая отложений Б а л т и й с к е » л е д 

никового озера /ряс.4/ в цояом характеризуется преоблада

нием пыльцы древесных пород, в есиовн»м сеемы в березы с 
Неб»льш*М ;кШчвствс*» "ольхи .ПичМ"цолное бтсуТОТйие п ы л ю 
Мярекодцстиенвых пород, повышенное содержали* пыльцы п о 

. лыи» ! я Присутствие характерных растений перягяяцяальяей 
йеяв, * Bt l t i iMUa^ I i f t l nV l ao r^ B o t r y e h l o i ^ o M i l e 



Milde . свидетельствует e формирования пыльцевых 
спектров в субарктических условиях. По изменениям соотноше

ний между пыльцой сосны и березы мокло выделить два споре

вепыльцевых комплекса  нижний, который характеризуется 
повышенным содержанием пыльцы березы /3146%/ на фоне обще

го преобладания пыльцы сосны /3660%/ и верхний с абсолют

ным преобладанием сосны /6286%/. 

Для позднеяедниковых споровс— пыльцевых комплексов в 
пределах Латвии наиболее верхний максимум сосны отмечается 
во время аллереда. с которым я сопоставляется последний 
/верхний/ комплекс, а более ранний комплекс отнесен к сред

нему дриасу. 

Лабрагския разрез отложений Балтийского ледникового 
озера по новому позволяет смотреть на'колебания уровня э т о 

го бассейна. Относительно трансгрессивного характера пер

вой стадии В g l I Балтийского ледникового озера впервые 
высказывались В.Г .Ульст . Л.Э.Берзинь и Е.П.Абрамов /1963/. 
По наличию денудационной поверхности ленточных глин в пре  . 
делах Рижского залива эти исследователи предполагали, 
что амплитуда трансгрессии В g l I в этом районе составила 
несколько десятков метров. 

Трансгрессивный характер бассейна Bgl 11 был установлен 
еще Э.Ф.Гринбергсом /1957/. У г.Гробиня /побережье Балтийс

кого моря/ высшая для этого района береговая линия B g l II 
располагается 28 ы над современным уровнем моря. На одном 

, из учаотков ена представлена береговым вал ем. перегоражи

вающим южный конец Аландскей долины стека талых ледниковых 
вод. Абсолютная отметка дна этой должны, возникшей до с т а 

, дал Bgl 12  9 м, т . е . 19 м ниже подошвы берегового вала. 
Следовательно, амплитуда трансгрессии этой стадии не менее 
19 м. Примерно такие же величины амплитуды получаются при . 
оравненин абсолютных отметок ныне перекрытого торфом корен

, к^го дна Аландской долины я высотных отметок наибольшего 
. Деролама мористого склона древней пересыпи, которая пэлнос

, тью. перегораживает эту дед илу на оевере, в районе нас .п . 
Мадзё, 

Учитывая те , что отметки берега B g l I,полученные спе

, собом интерполяция в Лабрагском участке должны были соста
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Й Рас.4 Споровспыльцевач диаграмма отлокеняй Балтийского лед

викового озера Дабрагского разреза. * i 

|  галька и гравия, г  средне и мелкозернистый песок, S  мелкозернистый песок. 4  токиозер 
яистый~|песок. Ь  груоыи алеврит, 6  тонкий алеврит, 7  примесь глины, ь  глина. S  гиттия. 

10.  ракушка, I I . древесина. 



рис.5 Слоровс— пыльцевая диаграмма разреза "Пацкуде". Сстшь-

аае,условный ооозначання см.рлс.4. 
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зить около 32 м я т о , что подошва этих отлокений на данном 
месте имеет абсолютные отметки Зм, можно предположить, что 
амплитуда трансгрессии BgL I била не меньше чем 29 м. На 
основании таких же данных трансгрессия Bjj l П у нас .п . Л а б 

рагс составила не менее 26 м. 

Отложе.яя Анпдловоге озера на побережье Латвийской 
СС? лучше везде изучены в районе т . н . В е л с г " л с с к о й древней 
лагуны Дриябергс,19£7;Дкиноркдзе и др . ,1967/ . Одним из 
основных разрезом отделений Анцалового озера являются обна

жения легого берега р.Вента напротив места впадения в нее 
р . П а щ с ю . Здесь высо'сой До 2 м вскрываются снизу вверх 
светлые пески /0.00,57 м/, серые глины /0,570,79м/, гит 

тг i с небольшой ракушкой /0.73~1.19ы/ и пески с примесью. • ' 
алеврита в верхней части /1.191.89м/. Согласно данным 
Э.Ф. Гринбэргса /1957/ верхние ж нижние пески являются ал 

люиадьнымп отложениями р.Веята. Глины представляют' собой 

осадки максимальной стадии развития Днциловоге озера, а 
гжттиярегрессивные отложения этого бассейна. Моллюски в 

.шциловых стложениях представлены Liemes 0YaVa,Anadoñ4a~apT7 
Pialo lum amnicum.Buininia ' . sntaculata; И дпТГ a ПреснвВОД

ныв даатомек - bplOntle M » u l e r ï ( g r u n . ) C l . ,~ .Djp.loneie 
<douibl i i îene ie » 8 r . e t i b co r e i r i « t a (G run . )C1 . ,Mel i ro !e ira la laiv

dice. С .bíüll. . P r a g i i l a r i a i n f l * t a ( t í e id . ) Huat.Naf lcula ecu

Лл1]лШш%Лл. :V_. ... • " • 
ils ферм, распространенных как в* пресных, так и в селонвваъ

тых'водах, наблюдается Spitnemia t ó rp ida » ц K.eebra . j , 
Иа солоноватеводных единично -¡ Act inocyc iuB Ehrenbe rg l i . . 

При переходе из гдив в гиттию сохраняются лишь редкие 
бут sigma a t l i m a t t u a a ï p i t h tm ia ер. ее верхней" часе., 

JM появляется , àteloalra arenar ia *гСуио111а l anceó t e . 

Прж повтервои .сперовошиышиж и з У ч е в ^ 
куле " /рис .5/ в' целом подтвердилось мнение Э.Ф.Грижергса 
/1957/.етяооитол1.но возраста важнейших слоев . Как видно на 

рисунке 5f нижнему слою песков соответствует максимальное с о 

держание пальцы березы /до 47%/. Характерный для территории 
Латвии береальны! максимум шшьцы сосны /5$-83%/ в свою оче

редь сеответсвует максимпльной трансгросенн Анпнлового вее

ра, отложения которой представлены глинами. Четко выражен
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ныв максимумы пыльцы вяза /до Ц%/ в лещины /да 44%/ на

мечают вторую половину бореала, т.е.переходный этап на ат

лантическое время. Ка данном этапа наблюдается регрессия 
Анциловего озера, которая выражается в разрезе началем 
накопления гиттия. Рациональная граница пыльцы липы наме

чает переход на атлантическое время, когда завершается на

копление гиттия и начинается накопление слон песней. 

Отложения рассматриваемого paap ia t иеевщьк* раз изу

чались радиоуглеродным методам... Абсолютный возраст древе

сины начала трансгрессии Аыддлевоге озера, ца, З^Ф.Гряиберг

су и ДР./1975/ составляет 9025+75 л е т , а ьодраст гиттии. 
накопившейся в© время регрессия A№Js%VIV e " е р а , неовя

данне оказался 8790+100 /%,225/ дат,. Ее нашим же данным 
древесина /сосна/, взятая ад контакте нижних песков и глав. 
Анциловего озера, имела возраст 9560+220 / ? ï 189/ л од... 

Гяттяя времени регресса* Анциловего езера давольяд 
широко распространена ца северозападе Курземскдге пелу

острева. 7 нас.п.Варне древесина,залегающая в нижней частя 
слоя гиттнн, имеет абредютний вазраст 7750^180 / -19?/1 

Креме того было изучено два новых разреза" пе р.Ирбе,рас

холожённых на участке,где pelîa пересекает крупный лятери

новый аккумулятивный выступ севера Курземского полуостро

ва. 

. Разрез "Ирбе 1 " . находящийся пример ' в средней час

, т а . аккумулятивного внступа, садаржиг пыльцу в небольшом 
<к»ля9.в,еле /рис.6/. Однако я по обрывочней спормепыльце

вой диаграмме етего разреза ясно видно, что образование 
прослоя гяттяя в основном происходило после бореальиеге 
максимума сосны в переходном этапе на атлантическое время 
| Верхняя часть гиттии и зааёгающий" над ней слой песков и~г

гравия формировался в атлантическое время. 

Разрез "Ирбе2" расположен в семей сухопутно! час1 
аккумулятивного выступа берега. Здесь гяттяя залегает ня 

, песках, я перекрывается глинами я песками Лятеримвего мо

. ря /ряс .7/ . Также как в предыдущем,разрезе в данном слу

чае слей гиттии характеризуется резким снижением кривой 
пнльцы сосны и возрастанием содержания пыльцы береаа, оль

хи • смешанного дубового леса . Глинам и пескам Литорине



Рис.6 Спорово пыльцевая диаграмма разрава ";1рбе±".Осталь

ные условные обозначения см.рис.4 



Рис.'? шоьоа о пыл вдевая диаграмма разреза "Уфбь-2". осталь

ные услсЕные обозйачесия см.рис.4, 



за / 

лого меря соответствует атлантический комплекс пыльцевых 
спектров се аначиталышм содержанием /до 18%/ широколист

ввнных' пород. Самые нижние прослои гиттии были опробованы 
на радиоугдеродныз определения. Их абсолютный возраст ока

зался 7640+150 / КГ174/. 

Диатомовая флора, установленная в разрезе "Ирбе2" 
/аналитик И.Свердлина/, отличается бедностью видового сос 

гаяа и плохой сохранностью Отдельных ферм. Определены в ос 

новном пресноводные диагомеи, свойственные д*я отложений 
Авцялевого озере ъ пределах.территории Латвия, как * p l t h e -

mia hjndfflanmii *.3ш. ,Ep4.themla ap . ,Ennot ia olooo 1 jOruaaj,, Ma|~ 
,Tlcula +.u6Cula(£b,T. )Grunn.^.a"TaKxe Cent ra l es .указывающие 
на'некоторую соленость среды.' 

Как следует из вышерассметреннего материала начало 
трансгресся~. Авцялевого озера на северозападе Курземского 
полуострова происходило около 9000 лет назад или несколько 
раньше. Время же нрчала регрессия этого бассейна устанавли

вается более уверение и определено около 7700 дет назад. 
Сигдасва данным по разрезу "ирбе2" . расположенному глубже 
в суше,"регрессия уложилась в течение працежутка временя 
между бораольным и атлантическим этапами, в то же время 
данные Вентспялсской лагуны я 'разреза " И р б е  ! " . распележен

iifaix мор..стее, указывают", что регрессия Анцилевого озера 
вдеоь продолжалась^еще в начале атлантнческогп временя. 

ЛИТЕРАТУРА 

. Абодтыяыо 0 .0 . Развитие.долянь реки Гауя . Рига ,1972 .106с . 
Бергман B.C..Тимофеев И.А. Рельеф днаучастка Балтийского 

меря между нас.п.Папесцяемс и г .Клайпеда.

В к н . : Вопросы четвертичной геология. 
'. • Рмга.19 г , 2, вып.6.с.97*106. 

Зерзияь Д.Э . Вавраот трансгрессий' я колебаний уровня 

.раине я среднегвлвценовых бассейнов чад

тякн в вершине Рижского залива.в к н . : 
Bs i t l c a J Вильнюс,1967.вып.З,с.87104. . 

Вакслар С В . •Стелла В.Я..Цыганова Л.В. .Преде Э.М. Радйа

утдарадныв датировки лаборатернн Всесаюзяе

га ннучноисемдоватвяьеквгв института марс



ксй геологии и геофизики /ВНШМОРГЕО/. 
Бюллетень Комиссии по изуче

нию четвертичного периода. М., IS77, М7, 
0 .152156. 

Вейябергс И.Г. .Гринберге З.Ф..Дакжланс И.Я. .Ульет В.Г. 
Поздне и послеледниковая история Балти

ки по материалам изучения Латвийского по , 
берекья . в кн: B á l t i c a , Вильнюс,1974.вып. 
5 ,0 . 89 93 . 

Гринберге Э.Ф. Позднеледыиковая и послеледниковая исто 

рия развития побережья Латвийской сс\ 
Рига. 1957.с .122. 

Гринберге Э.Ф. .Кессел Х.Я..Пуныинт Я.••:л..Ранмяэ Р.М. При

менение радиоуглеродного метода для изу 

чения древнебалтиискйх трансгрессий в 
Латвии " В к н . : Состояние методических 
исследований в области абсолютной г еохро 

нологии. М..1975.о.182186. 

Джиноридзе Р.Н..Клейменова Г.И. Серганов В.И. Новые данные 
, ' п о истории древней Нентспилсскей лагуны,

В к н . : История озер Северозапада. Мате

риалы I симпозиума по истории озер Севе

розапада. I . , 1 9 6 7 , с . 5 1  5 6 . 
Стелле В.Я. . Стратиграфия отложений позднеледникового 

времени на территории Латвийской ССР. 
Автореферат диссертации на соискание у ч е 

ней степени кандидата геологеминералов" 
гических наук. Таллин. 1968. с .30. 

Стелле В.Я. Остатки растений пезднеледникевего време

на в карьере кирпичного завода "СарканаНс* 
малс" у нас.п.Ане вблизи г .Елгава . В к н . : 
Вопросы четвертичной геология . Рига .19 с 3 . 
вып,2~ с . 125133. 

Стелле В.Я. .Векслер в!с..АбелтыИьш О.П. Радявуглероднов да

'•: тярованяе аллювиальных отложений среднего 
течения реки Гауи.—В к н . : Опыт н методика 
изотопногеохимических исследований в При

балтике я Бвлоруссжи.Рнгн,1975.с.8788. 



Стелле В.Я.,Crчмаитов А .С .Вокелвр B.C. Абсолютный возраст 
хроысотратиграфическнх этапов и рубежей 
поздне и послеледникового времени на 
теуритория Средней Прибалтики.ß к н . : 
Состояние методических исследований в об

лает., абсолютной геохронологии. М.,1975, 
о . 187191'. 

Толь Э.Б. Геологические исследования в области ре

ки Курляндской Аа.Известия Геологическе

. ' r c ¿ комитета. 16.1897. 
Ульет £.Г. .Берзинь Л.Э..Абрамов Е.П. Геологическое"строение 

дна в южной части Рижского залива по дан, 
ным геоакустическсго зондирования Балтики 
 В кн . : В а Ш с а . \ Вильнюс. 1963.вып.I . 

0 . 1 3 7  1 4 9 . . ; ; i 

ба1еп1екв Р. Jauni pēt i jumi par Tetelmlndee f o s i l o f l o r u . 

Acta h o r t i botanijci U n i v e r s i t ā t i * La tv i ens ia 

l e . Ht 1,R īga .1926.7 Ï0 lpp. 

tupf f o r K.R.Dae g l a a i a l p f l e n z e n l a g e r yon Ti t te lmtmde .kV-

reeponaent b l a t t d'as HoturforsherVoraina zu 

ß i g e . В. d .X1.V 1. ß iga , 1903. 

Kupffor K.R.Grunazüge der Pf lanzengeographie des1 Us iba l 

t iechen Geb ie t es .R i ga ,1925 .a .224 . * 

Ste lJe V. Driaaa f l o r a e augu a t i l d a s ķ i e ģ e ļu fabrilcae 

" P r o g r e s s " apK&rtnē p i e Jelgavas.P.8tue*ae 1.VU 

2in&tnis'*ie rat tet i 49.aēJ.Aiolog"ijaa e in&t- . 
пач,2.Botánica i . â ï g à t l 9 6 3 a . £¿¡9175 l p p . •

S t a l l e V. D r i . s a f i g r a , . U g u a t l i e x a s ķ i e ģe ļu f a b r i l e s 

"BpartaKe" rantuvée Oaolnleau apnārtne .P .8tu3- ļ 

&аа UÜ ain*tnia ic i4 r a k s t i 49". s5 J. .B io lo¿ i ; ¡ ae 

« i r 4 tne e , 2 .Bo t an i oa í r . f i l g f c , l 963 ,b , 1771ЧЗДрр. 
Vainberg » . I . Laxv la .Ao " » .Un i t .Upa .8ys ip . Ü N L T .Upe .Am\. 

q i t t i n g . o e i . v í r — y v 



1кГ.аейыБЕРгс_ 
ВНИИМОРГЕО 

Ó ФОРМИРОВАНИИ ЦИКЛОВЫХ ТЕРРАС НА 
ПОБЕРЕЖЬЕ ЛАТВИИ 

Под "циклевьши террасами" подразумевается берега . 
вые или марские терраса, катерне прешли все стадии разви

тия береговой зоны и в наствящее время характеризуются пра

фихем. Слизким к профили динамического равновесия', ото оп

ределение отличается от палеогеографического определения, 
даннаге "цикловым террасам" и.Ф.Чемековым /1961/*» не зак

лючает в себе лучшие принципы понимания циклнчаести разви

тия побережья. 

Обычна различают па крайней мере два основных типа 
прибрежлемврских образованна  связанные с преобладающе 
трансгрессивными н преобладающе регрессивными отавами раз

вития маря. в услевиях регрессия меря при равномерном под

нятии суши или падения уровня коря яа д.С.Панину.П.А.Каоли

ну /1956; 1973/ и Е.А.Певевз /1957/ абразуохся абраэяасигк 
и аккумулятивные террасы. Абразионная террасы, формируется 
в условиях значительных уклонов берегового откоса. "При рав

намерном падении уровня моря и прочих неизменных услевиях 
происходят рааыкв коренного склона я изменение уклона дна, 
который в ходе абразионного процесса мажет быть сталь малым, 
чта. наступающей энергии на единицу плашади педведиете скло

на будет иедестатечиа дня его размыва. Участок подводного 
склона с минимальными уклонами при дальнейшем падении уров

ня должен практически мгновение осушаться, а урез отодвинуть

ся в сторону крутых уклонов, где вновь начнет формироваться 

I . По определению Б.Ф.Ченвкева /1961/' 'цикловыми террасами" 
считаются образования, "которые возникают ид больших участ

ках побережий вследствие одноремениых явузиеияях уровня мо

ря /океана/, односторонне иаправлвртнх я равных па масято

бу /амплитуде/ в разных участиях поберевяг. яла вс^дстаяе 
еднавремеинаго и равнаге по масштабу / амплитуде/ пшене< 
яяя высотного положения континентов или их крупных часто*.." 



уступ террасы /Каплин.1973/". 
При неизменных геологических условиях и условиях 

рельефа и при таком ке характере колебаний уровня моря 
/или поверхности земли/ этот прицесс может повторяться, 
многократно, и в результате образуется целый ряд приподня

тых абразаенных террас, которые отличаются выработанными 
поперечины! профилями. 

Формирование аккумулятивных террас по А.С.Ионнну и 
П.А.Каплину /1956; 1.аплин, 1973/ происходит в двух случа

ях . Ъ первом оно осуществляется при поступлений материа

ла с рядом расположенного участка абразии берега. Предпо

лагается , что рост аккумулятивной террасы происходит де . 
тех пор ; пока продолжается интенсивный размыв абразионной 
площадки. Пооле, вследствие дефицита наносов размыв начи

нается !.а мористом краю аккумулятивной террасы и здесь 
формируется абразионный уступ. Одновременно с выводом на 
поверхность абгдзионней террасы ?на крутом участке берего

вого откоса, расположенном непосредственно мористее, опять 
начинается абразия. Поток наносов насыщается ж у подножья 
абразионного уступа внутреннего края аккумулятивной тер 

расы осуществляется формирование следующей ниже располо

женной террасы. 

Во втором случае аккумулятивные террасы образуются 
в береговой зоне на участках отмерших абразионных берегзв 

I при поперечном перемещении материала. В результате медлен 
ного поднятия побережья здесь возле отмершего клифа шире

, кой абразионной террасы начинается накопление наносов, 
которые позжь сведают аккумулятивную террасу. 

На поднимающихся отмелнх аккумулятивных берегах с^ 
постоякяой педачей чатериала со дна, по мнению указанных 
авторов, аккумулятивные террасы'не образуются. Разновоз

растные поверхности побережья в этих условиях плетне пе

реходят одна' втаругую без какоголибо эаметнеге перегиба. 

. В условиях погружающихся' побережий образованно 
дерсжих тьрро яе происходит /по Д.А.Каплаяу. 1973/. 



Выесто них здесь происходит формирование спектра реликто

вых аккумулятивных ферм, в основном баров, темп перемеще

ния которых в сторону суши был меньше скорости трансгрес 
сии моря. Абразия на погружающихся побережьях, по мнению 
П.А.Каплинасформировала лишь отдельные элементы абразион

ных платформ ж невысокие клира, которые иеуспев прейти пол

ный цикл развития, за достаточно короткий период затаплива

лись трансгрессирующим морем. 

Однако следует отметить, что иногда на побережьях 
наблюдается формирование в литературе неописанных цикловых 
террас, которые возникли во время нескольких стабилизации 
уровня меря на близких по абсолютным отметкам высотах. 

Они представляют собой довольно обширные абразионнеакку

мулятивные равнины с небольшими уклонами в сторону моря, 
которые се стороны суши окаймляют серией сближенных, нес 

колько различающихся по высоте береговых образований. 
Учитывая то, что поверхность этих террас близка к профилю , 
равновесия берега для данного материала, можно полагать, . 
чте ах образование проиходила в результате постепенного 
вырабатывания поперечного профиля береговой зоны в течение 
ряда этапов развития моря с близкими пе абсолютным отмет

кам уровнями / р н с . 1 / . Примером этого типа является абразж

внноаккумулямвиая равнина Балтийского ледяжковоге озера 
на побережье Латвии, возникшая на подводном береговом скло

не бассейнов всех стадий сущдсмввания этого бассейна. Пер

вая и вторая стадии /Bgl I и BgL П/ этого бассейна были 
трансгрессивными/ см.статью И.Г.Вейнбергса и др. в этом ко 

. сборнике/ н отделялись сравнительно глубокими регрессиями. 
Стадия Вд1Ш в целом отличается регрессивными характером, 
причем на фоне регрессии проявились .небольшие поднятия уров

ня во время фаз B9I Ша, BgL Шр и B g L Шс//жьет.Береииь. 
I9Ô2; Вейибергс,1964/. 

.. Абразненяоаккумулятявная равнина Балтийского хеддж

коге озера представляет с е б е ! исключительно выровюилую п о 

верхность, которая характеризуется^ивринвй от первых до,10 
км н наиболее приподнята /до 3540м/ иа севере Курземского 
полуострова. В направленна иа юг ж юговосток максимальные 

. отметки поверхности этой равнины постепенна убывают. Кроме 



А-исходное положение, Б-1стади9 , В- В стадия, 
Г-Щстадия ,Д-Сформированная цикловая терраса 

Рис.I.Принципиальная схема формирования цикловых террас 
в условиях регрессивногс характера стабилизации 
уровня коря. 



I таге , она имеет небольшие уклоны в сторону моря. 
Абразионноаккумулятивная равнина Балтийского ледни

кового озера характеризуется преобладающе абразионными и ак

кумулятивными участками. На юге побережья Балтийского моря 
между границей Литовской CCí и нас.п.Бергале она имеет ши

I рину 25 км .и носит следы интенсивного подводного размыва. 
В наиболее узких местах западнее оз .Далее , в районах Калое

да. Ыедзе и Вергале бывший подводный береговой склон Бал

тийского ледникового озера выработан в морене последнего 
и более ранних оледенений /у пос.Калседа даже в долоыятах/. 

1 На поверхности абразионных равнин встречаютя скопления ва

лунов и местами также маломощные покровы песков. Там, где 
равнина более широкая и пологая, преобладает ее аккумулятив

ные участки. Здесь она сложена разнозернистым песком мещ' 
ностью.до 3 м и более. 

Севернее нас.п.Вергале  вплоть до нас.п.Вендзава, 
где равнина древнего подводного склона расширяется до 20 
км, на мористой стороне у Сака. пос.Кфкалне и Алсунга она

носит небольшой мощности покровы песков; местами встречают

ся также покровы гравийных отложений.Основная^часть абразион

ной равнины выработана в морене и лнмнегляцяальных отложе

ниях рисского оледенения. 

Наиболее Возвышенная внешняя часть равнины представ

лена аккумулятивными участками', характеризующимися песка

ми, залегающими на лимяогляциальяыкетлокениях Априкскоге 
бассейна. . ."" 

В северной части побережья Балтийского моря рассмат

риваемая абразионноаккумулятивная равнина достигает макси

мальной ширины. Бе мористая часть на обширных плвщаддх пред

ставлена абразионными участками, характеризующимися небольши

ми, покровами песков и скоплениями валунов на поверхности 
./н.п.Элкшнэне, Вирпе, севернее Амелн/. Равнина на етжх участ

ках' выработана в песчаниках и глина" девонского возраста, а 

, местами также в'морене последнего оледенения. В piJoHe нннне

, 'го. течения, р.Вента /участок Злвкас-.Вен8ава/ древний'подвод

ный склон Балтийского ледникового озера представлен пэсчане! 
равниной, подстилающейся глинами БеитскеУсмскего прилодннжо

веге бассейна. В отдельных местах пески перевеяны в длин. 



В сторону суши от только что описанных абразион

ных равнин располагаются четыре крупных поднятия рельефа 
/у нас.Попе, Пузе, Алели и Угале/, представляющие собой 
древние острова Балтийского ледникового озера. Южнее,з рай

оне оэ.Усмас бывшее дно Балтийского ледникового озера пред

ставлено равниной, сложенной песками /мощностью до 7 и/, 
перекрывающими ленточные глины. Северозападнее оз.Усмас 
пески Балтийского ледникового озера отсутствуют, и здесь 
глины выходят прямо на поверхность. В понижениях участкат 
аккумулятивной равнины развиваются крупные верховые болота. 

В северной оконечности Курзеыского полуострова абра

звонноаккумулятивная равнина имеет ширину лишь несколько 
километров. Здесь она представлена более значительно на

клонной к морю площадкой местами со скоплениями валунов. 

В пределах западного побережья Рижского залива 
вплоть до о з . Энгурес абразионно аккумулятивная равнина вы

ражена чередованием абразионных и аккумулятивных участков. 
Первые занимают довольно обширные районы между населенными 
пунктами Роя, Калтене и Яунциемс и выработаны в морене 
последнего оледенения. Особенно интенсивный размыв дна Бал

тийского ледникового озера происходил на месте развития к о 

нечных морен, в настоящее время представляющих собой скопле

ния валунов. Аккумулятивные участки равнины образуют толщи 
песчаных отложений мощностью до 5 и. 

Между озерами Энгурес и Каниеру абразноняоаккумуляти»

ная равнина резко сужается, она образована песками. Напротив 
вервины Рижского залива наблюдающийся в рельефе древний под

водный склон Балтийского ледникового озера опять расширяется, 
достигая 35 кв. Это аккумулятивная равнина с абсолютными 
отметками поверхности 5  18 м, сложенная песками мощ

ностью в несколько метров. Последние залегают на глинах 
Зеигальского приледникового бассейна. Лишь в районе 
г.Слока появляется участок абразионной равнины, выработанный 
в Доломитах девонского' возраста. 

На восточном побережье Рижского залива древний под

водный склон Балтийского ледникового озера в основном но

сит следы размыва. Абразионные равнины врезаны в моренные 



отложения последнего едвдвнеяжя. а 1 районе нас.п.Туя так

же в девенскнх глинах а песчаниках. Иекревы пескев на пе 

верхнестн равнины имеет небольшую мощность и ограниченное 
распространение. 

Береговые образования различных стадии н фаз Балтийс

кого ледникового озера: абразионные уступы, бары. косы, ак

кумулятивные террасы н другие /Гринберге, 1957; Ü t s t s ,1961; 
Вейябертс, 1964/ i внде лестницы располагаются на сухопут

ном краю абразиенноаккумулятивной равнины и приподняты до 
20 м над ее поверхностью. 

Оо особенностям морфологии н строения береговых обра

зований, сопряженных с цикловой террасой Балтийского ледни

кового озера /8ейнбергс,1964/. можно определить по крайне! 
мере три основных этапа ее развития. Во время первого этапа, 
связанного се стадиями BgL I и B g l Предвидимому, происхедн

ла нивилирвваяие основных неровностей террасы за счет аб 

разии и накопления рыхлого материала. На берегах этих бас , 
севнав преобладает абразия, приуроченная к крутим участкам 
берегового откоса. На участках берега с небольшими уклонами 
в продолжение абразионных участков береговые аккумулятивные 
фермы, как правила, образовались редко. Абрадяреванный мате 
риал накапливался в нижних горизонтах береговой занн. 

Второй этап начался общим пониженном уровня Балтийс

кого ледникового азера не время стадии Bgí Ш я характера . 
зевался интенсивной подачей материала к берегу . В результа

те этого на берегах Bg l Ша и Bg¿ Шь во многих случаях об

разовались аккумулятивные формы путем поперечного, продоль

ного и'комплексного перемещения нанесов ; в результате этого 
значительно выпрямилась береговая линия. 

. Третий этап формирования цикловой террасы Балтийско

го ледникового азера,"предшествовавший ее екен?1ательиему 
выходу на.поверхность воды, проявляется ж конце стадии 
BaL Ш Ь , в фазе Bcj¿ Шс. Он характерна овал ся лишь слабой 
подачей материала в сторону суши в развитием на берегу 

• процессов эоловой аккумуляции. Очевидно, на поверхности 
террасы иссякли запасы рыхлего материала, и более интен

сивный размыв подводного берегового склона был затруднен 
Л8 за небольших глубин прибрежной зоны меря. На ее внеш

нем краю в основном формировались небольшие аккумулятнв



ные тврргсы а береговые дюны. Участки абразии сократились 
да минямуча и на значительных отрезках берегового откоса 
образвняяяе аккумулятивных фора не происходило. 

Рассмотренные этапы, характерные для образова

ния цикловой террасы Балтийского ледникового озера, наме

тал к с  такие в голоцене ой асторад формирования Латвайска

го побережья, начиная со врь'ь<енл анцилвзой стадии. Как 
цикловую террасу, находящуюся в заключительной стадии раз

витая, можно рассматривать современный подводный береговой 
склон Балтийского мо^я и Рижского залива вместо с полосой 
развития скоплений валунов. 

цервый преимущественно абразапнкый этап развития Го* . 
лоценввой г.икловой террасы Латвийского побережья, судя по 
всему, связывается с временем трансгрессии Дицилового озе

ра * началом трансгрессивной фазы Lit а . В эте время на 
древних мысах преобладала абразия, а в заливах аккумуляция 
материала была вставленной. Второй этап формирования цикло

вой террасы со п рясен со втэраЗ половиной существования 
бассейна Lit а и характеризуется очень интенсивной подачей 
материала к берегу и образованием!, комплекса мощных песча

. них береговых аккумулятивных £орм. 

Третий  этап' постепенного ослабления береговых про

. цессоа, который начался в о время фазы Ш Ь и продолжается 

. в настоящее время. Современный берег отличается слабым 
развитием рбразиенных i . аккумулятивных процессов, 

Следует отметить, ч т о вырабатывание цикловой терра

сы Балтийского л вцнике'воге озера происходил о в условиях 

интенсивного гляциеивстатическсго поднятия северцрй час

. ти побережья, В результате этого указанная терраса вшеет . 
зяачнседьный наклон в направлении с севера на юг. Страни

чхвающие ее со стореин суши древние береговые линия обра

зуют, расходящийся к северу вее^ /рис .2/ . На севере террито

рии разнила высот между смежными разновозрастными берего

выми далиями Балтийского ледникового озера составляет 46 
м. а жа юге •>нж переьрьиают друг друга или имеют разницу 
высот всего да 12 м.сВ давнем случае интенсивнее поднятие 
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зеыяой П1- . .ерхкост! не явилось препятствьем для вырабатывания 
ЦИКЛОВОЙ тэррасы. Дел то го , чтобы это не пр01схвдало, долж

ны были иметь место еще более интенсивные восходящие текте» 
нические движения, которые до наступления следующего этапа 
трансгрессии годяяли бы .прежний подводный береговой склон на 
недостягаемую для моря высоту .При таких обстоятельствах даже 
при равных по амплитуде колебаниях уровня моря существовали 
бы условия для формирования рассматриваемых цикловых террас, 
а во время каждой стабилизации уровня моря заложение морской 
террасы начиналось бы^яа новом месте. 

При нисходящих тектонических движениях формирование 
рассматриваемого типа цикловых террас будет иметь место лишь 
тогда, когд . в течение следующей трансгрессии моря и пос

ледующей стабилизации уровня моря созданная терраса ; 

еще окажется в сфере волнового воздействия. Если же 
более древняя терраса будет затепленной паже сферы волневоге 
воздействия,формирование новой террасы начнется на другом 
месте и момент унаследеваниестж развития берегевой зоны б у 

дет потерян. 

Особую важность вопрос о генезисе цикловых террас 
приобретает с точки зрекчя сохранности прнбрепемерских .. 
образований. Как известно, такие элементы берегевой зоны как 
береговые валы, бары, косы, пересыпи и т . п . , приуроченные к 
сухопутной части Цикловых т еррас не отличаются хорошей, сох

ранностью. По литературным данным и нашим исследованиям они 
в основном наблюдаются' на морских террасах возрастом первых 
десятков тысяч л е т . Более древние морские террасы, главным 
ебраьоы, устанавливаются лишь по наличие выровненных поверх

ностей, впревшем представляющих собой подводный берего^ой

склеи, покрытый более или менее мощным слоем прнбрежноиерс

кях осадков я толщгмн более поздних делювиальных осадков 
/Федоров, 1978 и др./. Обычно формирование соответствующего 
рода морских террас связывают з одной длительной стабилиза

цией уровни моря на определенней высоте. Однако иехгдя из 
то го . что. нам известно по поздиечетвертичному этапу разви

тия побережий, очень дажтельннТстабжлжзацяй уровня меря 
на одной, высоте' вряд ли были" характерны ж для более отда

деяных геологических* этапов. Не исключено, что'формирование 



цикловых террас рассмотренного таиа в ряде случаев была 
характерно • раньяе, не ах определение затруднене лишь те 

ми изменениями в их морфологии и осадочном покрове, кото

рые внесла геологическая деятельность более поздних арецес

сов. 

В окончании следует отметить, что образование цикловых 
террас наподобие вышерассметренныы в значительной мере опре

делена длительностью стабилизации уровня моря на близких 
высотных интервалах и наличием устойчивых к размыву перед 
слагающих побережье. Наиболее благоприятными в этом егноще

нин являются многократные более или менее длительные стаби

лизации уровня моря и рыхлые осадочные породы побережья. 
Маловероятно образование цикловых террас в условиях нали

чия стойких к равмыву пород побережья и непродолжительных 
стабилизации уровня моря на близких по абсолютным отметкам 
высотах. 

В вышерассмотренных примерах цикловые террасы форми

руются в условиях, когда при каждой последующей стабжлиза : 

цин уровень моря находился несколько ниже, чем во время пре

дыдущей. ВозможяаТпоьзднмему. также обратная высотная пос

ледовательность стабилизации уровня моря. £ данном случен 
формирование цикловых террас долине происходить более мед

ленно, поскольку чолнавое воздействие на дно(в связи с по

вышением уровня моря) о с л а б е в а е т » '  '. . 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИ КОВШ ДЮ» Н* 
МЬВДУРЕЧЬЕ ДАУГАВ» И ЛИ£8ВШ 

. Материковые дины как своеобразный тип рельефа в 
пределах республики не имеют широкого распространения. В 
вида отдельных полей' • массивов она развиты преимуществен

на в Восточней и'Средней Л а г и * о частично в Западной и • 
Северней чгстях республики, рассредоточенным расположением 
отличаются дюииые образования в пределах дишиогляциальиых 
равнин СреднеЛатвийской покатости на междуречье Даугавы я 
Дне лупе. Золевые образования о перерывами здесь прости ра

м с , на полосе левобережья Даугавы, начиная ат верховьев 
р.йецаве /нас.п.даудзвва/ до пос.Балдоне на северозападе. 

. занимая равнины даудаенск^го /абсолютные отметки 90Ь0м/ и 
Зенггльскога /абсолютные отметки 5030 м/ прнледяикавых бас

саинов. ь рельефе полоса равнин с эоиазыми абраааваижами 
разграничена весьма слаба. На севере она обрывается ширекя

мж далаиами дгтавы а Дауцеежедаудзевскей системы /рис.1/, 
на иоладо подходит вплотную х ЬалдонскаВоцунииекска! паласе 
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камовохолмастых образований. На юге, юговостоке к эа «1 - -

вому рельефу примыкают крупные заболоченные понижения или 
пологовслнистые ламяогляцлальные равнины, чередуясь с 

языкэвыка холмистыми массивами, моренными валаля или у г л о 

выми камовнмн тяато /0.Абодтыньш.1972/. Но линии пос.Лаел

варде, Зедле , вецукнлеки равнина пересекается полосой сла

бо выраженных плоских краевых образований Линкувской и 
Плиеньской стадий последнего оледенения, отделяющих равни

ны Даудзевскогс и Земгачьсксгэ б г х с е й н о Е . Л;и.шогляциальные 
равнины сложены тонкозернастами пескаод, алевритами, реке 
супесчаноглинистымк о т л о к е н а я м м приледниковых бассейнов. 
ИХ мощности•преимущественно 46 м. 

Главной особенностью дачной территории является от

сутствие сшшпнрго поля эоловых образований. Они группируют

ся в а т д е л ь н ы у " " небольших по занимаемой площади массивах, 
разобщенных слабо перевеянными равнинами, болотами или 
участками лиыкегляцаальних равнин почта нетронутыми эоло

выми процессами, местами осложненных береговыми образова

ниями /береговые и подводные валы, бары,реже абразионные 
уступы/. По данный Э.Гринберга /1966/. Г.Эберхарда /1972/ 
и других исследователей здесь прослеживаются береговые л и 

;Нии Даудзеьского /на абсолютных отметках 8584м, 7572м, ' 
.70 и , 6564 м, 6 0 5 9 м/ и Земгальского /50 ы, 45 и . 43 м, 

3 5 ' и , 30 м я 2425 м/ бассейнов. Они по высоте увяэываются 
с позднеледяиковыми террасами и дельтами долины р.Даугавы 
и ЛауцескоДаудзевской системы долин. 

,Типичный, эояовохрлмистый рельеф здесь занимает и з о 

лированные массивы площадью 1220 км 2 . В пределах равнины 
ДаудзеЕСкогв' бассейна кроме наиоолее крупного Тауркалнско

го дюнного массива развиты Лачплешский, Ментеский я Мартянь 
ский массивы /рас .1/ . Выделяется оолее обширная территория 
Ззмгальского бассейна, где насчитывается шесть массивов 
/Кегумскмй, Томескиа, Раткалнский, Атаугаский, ЗвиргздескиЯ 
Дзедзамурский/ и ряд небольших изолированных скоплений э о 

ловых образоваций. 

Преобладают параболические дюны. Реке встречаются 
продольные и поперечные валоебразныв. ментами развиты э о 

ловохолмистые и бугристые образования без определенной • 



ержентации. наиболее шарма распространены параболические 
дюна с относительной высотой 812 м. Исключение составляет 
дюна в Звиргэдеском массиве, высота которой 3031 м являет

ся максимальней для материковых дюн Латвии. 

Различна крутизна асимегричных : склонов дюн*. Так кру

тизна наветренных склонов обычно 1014* , в отдельных случаях 
достигает 1 8  2 2 ' . а крутых противопеиввлых склонов соответст

венно от 12150£о 2428* . Наблюдается определенная связь меж

ду высотой дбн и крутизной склонов. Наибольшей крутизной 
/2428°/ отличаются дюны высотой 1418 м и бояее . а на самой 
крупной дюне Звиргвдескего массива /3031 м/ даже 30 32* , 
т . е . достигает угол естественного относа мелкозернистых 
песчаных отложений. 

В большинстве массивов характерна группировка дюн 
в дюнные гряды /рис ,2 ,4/ , Реже наблюдаются вытянутые по нап

равлению ветра кулисообразно расположенные отдельные дюны 
или их цепи. Последний тип группировки характерен Томескему 
и Ментескому массивам. Здесь наиболее крупные, высокие и 
ксутескленные параболические дюны расположены на восточ

ных частях массивов /рис .3/ . 

Чем обусловлена группировка дюн в отдельные изоли

рованные массивы, а не в крупные дюнные поля? Дюнные масси

вы выделяются плоским поднятием средней топографической п о 

верхности / не считая высоту самих дюн/ пс сравнению с при

мыкающими равнинами. Последнему соответствует приподнятый, 
плескевылуклый цоколь лнмногдяциальных отложений. Следова

тельно, расположение дюнных масснвов не случайное, оно пред

определено наличием плоских поднятий, видим», островов ча . 
лимнвгляциа пьной равнине. Подтверждением служат береговые 
образования, которыми етн острова часто опоясываются. Ныне 
•ни сохранились главным образом вдоль северных; северо

восточных или восточных частей бывших островов /рис .2 5/ , 
не перевеянных и не погребенных под эоловыми отложениями. 
Означает ли это, что интенсивное дюнообразезание здесь на

чалось еще 4а время существования Даудзевскеге и Земгальс— 
кого бассейнов, трудно сказать. Вернее всего нет, нбо п о 

лученный геологический материал говорит совсем о другом. 
Однако во время существования Даудзевскеге и в частности 





в первых стадиях Зеигачьского бассейнов ыа плоских остро

вах песчаные отложения повидимому подвергались эоловой 
переработке. До настоящего времена в республике материковые 
дюны не исследовались. Поэтому время интенсивного дюнорб

разования оценивалось поразному /А.Яунпутиинь.ХЭбО/, 
Отмечается, что формирование материковых дюн в Латвии праис

ходадо в субарктические Од.емя //..луипутнаяь, 19Ди/ или з 
бореале /Й.ДанилансХЭ&О/. Одним 13 непосредственных кри

териев, позволяющих судить • раэневозрастиостн щсн в раз

личных массивах, развитых в пределах равнин Даудзевского 
и Зе!..гальског» бассейнов, ЯВЛЯЕТСЯ спределенные изменения 
преобладающих азимутов ориентировки дюн, т . е . изменения 
направления преобладающих ветров во время дюнообразования. 
Эти данные, подученные при анализе Топокарт и по нсследева

нияы на местности, изображены на рис.6. Из составленной 

. диаграммы видно, чт» по мере передвижения от гипсометричес

ки выше расположенных массивов Дадзевскога бассейна аа се

верозапад на белее низкие гипсаметрические уревни равнин. 
. Земгальскеге бассейна, постепенна меняются преобладающее 
'направление ветрев ат северозападных /Тауркаднский, Лач ' 

. плвшскмй массивы/ к западным /Кугумснлй, Теывскдй/, а поз

же переходящим в югезападные. Таким абразам на терржтарии, 
, простирающейся на 7080 км, иажно праследить смену преебла

дающих ветрев ле времени претив часавой стрелки. Однако ана

, лиз группировки дюн в отдельных массивах показывает, что 
. после главного импульса дюн о образования в отдельных массивах 
. эоловые процессы возобновились еще позже при других направ

лениях ветров, но они имели подчиненнее значение. В таких 
, случаях эолевои обработке обычно подвергались лишь перифв

, ржи дюннаге массива /рис.2/. 
Характерным дополнительным признаком; позволяющим су

дить о направлениях ветрев во время образования дюн, яхляет

ся расположение И ориентация вдали, ложбин ж желобов ныду

. Дания. Так в более древних дюнных массивах, формировавшихся ' 
, дри преобдодоющих северозападных ветрах /Даудзевский массив/ 
, ложбины выдувания расположены к сев резападу ат сассивав,

, а барозды выдувания'имеют четка инраконную северозападную 
ориентацию /рнс.2/.Подобнее расположение дефяяшояиых ферм' 
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Рас.7«Условные обозначения к р и с , 2 , 3 , 4 , 5 . | 



наблюдается на остальных массивах., формировавшиеся при запад

ных ветрах /рис .33/ . 

В большинстве дюнных массивов, расположенных на рав

нине Земгальского бассейна под эоловыми песками /средняя 
мощность, не считая мощности песка в дюнах 24м/ вскрыт 
маломощный /0,10 ,2 м, реке до I ц/ слои пылеватых песков, 
супесей с значительной примесью органики, а местами торф 
/Кегумский, Атаугаскнй массивы/. Под последними залегают • 
лимногляциальные отложения. Таким образом, можно считать 
установленным, что интенсивное образование дюн здесь нача

лось не во время существования Земгальского бассейна /на 
зстровах/, а позже, когда приледникевый водоем был спущен шли 
сохранился в крайне малых масштабах /стадии 2п - в у с л о 

виях сухого климата и значительно разреженной раститель

ности. 

Взятый из шурфа хорошо разложившийся торф с глуби

ны 2,2и м северозападнее ез.Каулу /Кегумский дюнный массив/ 
был подвергнут споровепыльцевому анализу и датировал на 
Сзд в лаборатории Всесоюзного научноисследовательского 
института морской геологии и геофизики /В.Векслер.В.Стелле, 
1973/. Возраст'торфа определен 10313±2Э0 лет /Рг  3 7 / , 
Таким образом, имеющийся матерная позволяет с достаточным 
•беснованием говорить, что интенсивное перевввание песча

ных джмногляцяадьяых отложений в районе Кегумского, Томес

кого, Атаугского, Раткалиского я Звярг8десскеге дюнных мао

сивов началось > верхнедряасовое время, когда преобладающи

ми были западные ветры. Окончательное образованно еоловых 
форм здесь завершилось несколько позже, когда господствую

щее направление получили югезаладяно ветры. 

В пользу формирования дюн Тоь.еского я Рятквляского 
иасеявов песде спуска Земгальсксго бассейна свМдмолютяу 

от, и, цшг фешт, что параболические дьим, сгругпировыи'ыё ' 
куляегчбуазяо ядя в цедя, по ьереь.яеи; склону тяракоГ догя

яы р.Даугавы у н.п.Теые жадаягалйс:, на поверхность, надпой

менных, террас /ряс.З/.которые п » высоте уияэнваются е бвре

Гвинмя хнняямя иволоджах стадий СвиЬальеКе?*» 'бабЬвйжа. Й* 
составленных гводохо-геоморфохопЕЧвскях профилях вядя», " * 
волевой шдавя&олжа были оодне'аужутн преимущественно при



аодмятие участки равнины или участки местности, где вырн

оевывается пологий склон на запад, северозапад. Характер

н » . что крупные дюкные скопления обычно не приурочены к 
наиболее высоко приподнятой части лямногляциальноге цоколя, 
а группируются за или перед "осгрввами п /рис.6," в приложении/ 

Ручным бурением, выполненным не только на дефляцион

ных котловинах,но и на вершинах дюн глубиной до 46 метров, 
в отличие от результатов польских исследователей /6.EotnicMi 

К. 4 Tobole» l_ ; .1969/ не были установлены следы в т е р и ч  

йоге перевевания дюн в историческое время. Не удалось уста 

новить четких признаков погребенных почв или почвенных г о  , 
ризеитев на вершинах и склонах дюн. 
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P.Я.ЭБЕРХАРДС, А.Э.ЛАШС 

ЛГУ нниП.Стучк 

ПЛАНОВЫЕ ДМОРМАЦИИ РУСЛА ,P£WT ГАУ-. В 

ПРЕДЕЛАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

5 Cj ЛЕТ 

изучение а количественная оценка совремемеяяых эро -

зивнно-аккумулятивных процессов требует применения комплекс-



ных пиленых рекогносцировочных, эталонных и камеральных ме

тодов, ó целях выявления основных тенденций и интенсивности 
горизонтальных деформации русла реки Гауи в пределах выб

ранного эталонного участка от устья р.ЮИара до нас.п.Инчу

калпс, был проанализирован первичный топографический мате

риал съемки реки разных лет, материал аэрофотосъемки и дан

ные полевых исследований 197778Гг. Сопоставление этих ма

териалов позволило определить количественные изменения мор

феметрнческих параметров излучин реки, выявить величину пло

щадного смыва и средние скорости смещения излучин. Кроме то

го изучалась динамика изменения островов. I 
На исследованном участке протяженностью около 93 км 

террасированная долина Гауи совпадает с древней погребенной 
долиной глубоко врезанной в коренные"породы /О.Аболтыньш. 
1971/. ье ширина меняется в пределах от 0,8 до 2,5 км, сос

• тавдяя в среднем 11,5 км. Глубина долины в начало участка 
¿035 м, а вниз 'по течению она постепенно возрастает, дос

тигая у г.Сигулда 8085" ы. I низовьях участка глубина впять 
уменьшается до 2030 м. Склоны долины в начале и в низовьях 

'участка преимущественно простые в. пологие, а по мере возрас

тания глубины долины /г.Цесис—г.Сигулда/ ее склоны становят

ся более крутыми /до 2035°/. местами обрывистыми и сильно 
расчленяются оврагами, где вскрываются пестроцветные песча

ники, алевролиты и глины /О.Абол?ыньш,1971/.Если на верхнем 
отрезке в долине кроме поймы и I террасы значительные прост

ранства еще занимает более высокие террасы, особенно Ш и О, 
то, ниже посЛжгатне почти все дно долины ухе занято поймой 
и 1 террасой. 

: Весь эталонный участок р.Гауи неоднороден. Оо харак

теру и интенсивности современных русловых процессов и морфо

логии русло он.монет быть подразделен на три различных от . 
роэка: 

. 1) устье р.йшра  устье р.Ракступите  42,5 ни, средний 
.уклон  6.15 u/tu, 

2) устье р.Ракступнте  устье pj»paci¿a  19,5 км. средний 
у л о в 0,33 м/кы,. 

3 ) устье р.Брасла  посинчукалне  31 ш. средний уклон 
0.19 и/км. 



Первый и третий отрезки реки отличаются в среднем 
выравненным продольным профилем и развитом свободного и 
ограниченного меандрнровалия. на средне»» отрезке, который 
выделяется возрастанием уклонов, наличием ряда порожистых 
участков, русло Гауи врезается в моренные отложения, а на 
отрезке между устьем р.Амата • р.Скальупе, при некотором 
смещении современного русла р.Гауи вправо ат древней пог

ребенной долины, она врезана в девонские песчаники. Здесь 
развиты преимущественно фиксированные или врезанные излу

чины, реже свободно перемещающиеся. 
Сопоставление картографического материала показала 

насколько подвижными или стационарными были «лучины на 
всех отмеченных отрезках /таблица I / . 

Таблица 1 
Распределение генетических типав излучин. 

Претя 
Отрезок1 жен

реки • несть 
] в км 
I 

Л м _ цтенетическае типы излучин 
Явооодные !Адаптирован!фиксирован 

* ° , ,ные /скель,ные /врезан
излу 1 'зящие/ ные/ 
4111 jBeere! % ,Beere ! % , Всего! у, 

юрмараРакст39 27 42,5 , 70 12 80 
упите 

Б р а с л а Ш Т в " 2 5 6 * 9 ' 5 2 4 > 6 2 4 ' 1 3 5 2 

ЬраслаИнчу 33 16 31.0 48.5 16 48.5 I 8, 
калне . 

Из таблицы видна, что иа всех отрезках от 30 до 70% 
всех И8лучииупираются в кареииые цакалн высоких террас или 
коренные склены долины. Словом, на поученном участке ширила 
пояса меандрирования больше нжрияы современнага днища долины 
р.Гауи, что была отмечено и описано О.Абзлтнньшем /1971/. 
Это обусловлен» в целом выравненным продольным профилем р. 
Гауи и иезяачетежьными уклонами, В связи с этим изменяются 
плановые очертания, излучин, приобретая как бы сплющенную, 
коробчатую ферму /скельвящие, фиксироваянне ила врезанные 
иажучнны/. 

'Бвзуолавне. постояннее присутствие на всем участке 
деланы, агмечемага ограничивающего фелтара оказывает су



 ь з 

•ественяоо влияние на характер и окорость смещения и де

формации излучин. Характерно, что более чем за 50 лет на 
всей участке реи не установлено нн одного случая естест

венного спрямления излучин. Почти но изменилась длина ре

ви, хотя абсолютное большинство излучин претерпели весьма 
существеннее изменения длины, радиуса, шага излучин, про

изошло их смешение как вниз по долине, так и вправо или 
алею относительно оси пояса меандрирования. На прямых от

резках возникли новые иэлучины. Средние расчетные данные 
о динамике излучин по внделеннкм отрезкам долины приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Смешение излучин р. Гауи за период 

о 1927 по 1968 г г . 

о 

Смешение вниз по долине 

Стабиль

ные иэ

лучины 
01 
О 
1 
О 
О) Я 
О 
а а 

| 

и 
в 

Боковое смещение 

Общее 
коли
чества; 
излу
чин 1 

ЕЕ 

I 

йшра 11.0 1.5 | 
Ракет 42 18 4 2 ' 4 95 440 ? л , 2 > 5 ,81 50 ^200 5.0 Ц* 

упите ; | ' Д.51 
, •"*-• 

Гакст 4 _ 1 > 2 _ 7 30 240 6.0 0.9
У ™ " 6 " 23 Ю 43 I I 47 150 3.8 1.6 [ т а 
Бра ела , з " 

' I | 
асла зз 23 70 „ 8 24 410 10.0 2.0 15 63 240 6.4 1.5, 
^  ' . 7.0 3.5 вЛ. 



Из таблицы видно, что наиболее динамичными явля

ются I и Ш отрезки, где средние уклоны русла реки состав

ляют соответственно 0.15 и 0.19 м/км. Так на Ьмарскс—Раксту

питском отрезке вниз по долине смещалось 42# из всех излу

чин, в том числе 63% из них и в сторону от оси пояса меанд

рирования. Преобладающая часть из этих излучин за 4135 лет 
перемещалась вниз по течению на 50150 м, максимум 440 м. 
Примерно такова а су. марная величина бокового смещения, а 
максимальная в двое меньше /влияние ограничивающих факто

ров/. Наибольшей мобильностью выделяетсч участок реки от 
устьяр.Ьрасла до нас.п.Пнчукалнс, где интенсивное сполза

ние вниз по долине и боковое смещение испытало соответствен

но 70 и Ё3% всех излучин. Большая подвижность излучин на 
этом отрезке по сравнению с первым определена не только 
возрастанием объема жидкого и твердого стока, но также не

которым расширением самой долины, что снижает роль ограничи

вающих меавдрирование факторов. 
Второй РакстугштскеБраслскиЙ отрезок Гауи отличается 

не только уменьшением количества смещающихся вниз по доли

не /43%/ и в сторону от оси пояса меандрирования /30%/ из

лучин, но и гораздо меньшими скоростями горизонтальных пла

новых деформаций /таблица 2/. Так врезанные и фиксирован

ные излучины достигают здесь 47% /на 1 отрезке 24%/. почти 
вдвое меньше средней скорости смещения излучин. Обусловлено 
это невыровненным, ступенчатым, продольным профилем с отдель

ными порожистыми отрезками /особенно между устьями р.р.Ама

та и Скальупите/, где русло реки врезается в девонские пес

чаники и моренные суглинки. Наличие здесь локального базиса 
эрозии определило проявление преимущественно глубинной эро

зии в сочетании с боковым врезанием иа отрезках с выравнен

ным продольным профилем. На этом отрезке вершины многих 
иногда коденчатоиэегнутых излучин упираются /или врезаны/ 
в коренные склоны или цоколя высоких террас, сложенных пес

чаниками, образуя известные утесы Кюкю, Нару. Гуду и др. , 
что существенно ограничивает интенсивность плановых дефор

маций излучин. Отметим, что на втором отрезке средние ско; 
рости смещения меандр вдвое меньше, а каждая вторая излучи

Ва • течение более 40 лот сохранила Сочти стационарное по



леявиие, в те время как ва хыарске Ракступнтскем отревке 
такях вэлучян было менее 10^. 

В целем на всем участке река ет устья р.Юмара де 
нас.п.Иячукалнс, как в следовала ожидать, наиболее интен

сивные плановые деформация претерпели свободные излучины, 
а фиксированные частично медленно сползли вниз вдоль вы

соких коренных склонов и утесов песчаника на цоколях высо

ких террас. 

Однако вычисленные я обобщенные в таблице 2 данные 
дают лишь средние арифметические, а не действительные в е 

личины скоростей плановых деформаций излучин за отдельные 
еды, в завнсеместя от урозенного режима за навигационный 
азан, руслообразующих расходов веды, степени развитости 

1 генетичного типа самой излучины. 

Добавим, что на р.Гауе основные деформации русла и 
разрушение берегов происходит при руслообразующих расхо

дах весенних паводков, когда вода не выходят на поверх

ность основных сегмент' поймы. Анализ уроненного режима 
и стека за последние дь ятилетия показывает, что реке при

•ущ циклический характер смены фаз водности с высокими и 
низкими уровнями во время паводков. Продолжительность гидро

огических циклов 2627 лет /Л.Гдазачева.1977/. Во время 
янимума цикла, даже при максимальных уровнях паводков, 
аливается лишь прирусловая отмель и часть низкой /1,52м/ 

молодой поймы. Следовательно, размыв берегов и интенсивность 
ланевых деформаций излучин носит циклический характер, 

что обусловлен» такке изменением количества поступающих 

русло Гауи о водосборной площади взвешенных и влекомых 
.ннесов. По крайней мере за последние десятилетня, судя по 
измерениям, максимум твердого стока /ствер г.Валмиера/ 
наблюдается примерно через 9 л е т . 

Чтобы установить характер я скорости плановых дефор

маций в зависимости от морфологии и стадии развитияналу' 
чины, характера слагающих пойму и I надпойменную террасу 
отложении, растягельнестж я уревенного режима, с 1977 г о 

да ваш ведутся эталонные исследования с ежегодной нев

ерной инструментальной съемкой 23х интенсивно развиваю

щихся /злучан. В период с 1977 по 1976 годы, отличающиеся 



p.fcuapaг.цесис ' ;7о ,3 14.В 19,0' Ц « ? 15,0 
!Г .Цесаср.Ьрасла ,о0,6 5,9 , 11*6 4.6 9,2 
;В .Ьрасланас .п . : Ь9,7 ,12,9 21.6 8,5 ' 14,2 
Мнчукалнс 

11« данным повторной инструментальной сьемки излучин 
средняя скорость размыва на интенсивно развивающихся излу

чинах з а 197778 г г . колеблется от 1 до 2,5 м, а максималь

ная де 59и /на отдельных етредках фронта размыва/. 

Сопоставляя картографический материал о современных 
полосах размыва с данными суммарных плановых деформаций 
1927 года ,в более чем 90% случаев наблюдается прямое совпа

дение одних я тех же'излучин. Следовательно, современное 
территориальное распределение размываемых берегов русла 
X.Гауи в основном сохраняется постоянным за весь 50летний 
1ериод, т . е . имеет унаследованный характер. 

•согласно выполненным расчетам за период с 1927 по 
1968 год в пределах национального парка на более чем 60 

берега уничтоженная рекой площадь поймы и террас, 
покрытая лесом, кустарником и занятая сельскохозяйственными 
угедиями, составляла 246 г а , что равно примерно 6,5 га в год 

),Абелтынып /1969,1971/, детально изучавший морфоге

нез долины я освоенности отроения я формирования аллювия, 
пришел к выводу.что р.Гауе на последнем егапе развития 
характерце медленное диагональное врезание. Однако для выяв

ления современных тенденций врозионноаккумулятявных русло

вых процессов согласно нынешним представлениям следует подт

вердить высокоточными геодезическими работами, выполнить 

высокими весенними и даже летнеэсенниыи /1376/ паводками, 
установлено, что общая протяженность подь.ываемих участков 
ивлучин в пределах нацаональаог» па±.ка составляет За.6 км. 
о протяженностью фронта размыва в излучине обычно до 200

400 и . Интенсивность размыва берегов различна и по выделен

ным трем отрезкам распределяется следуюищм образом: 

! Пвотяже:. 1 ">тя8;еннббгь &с11та ; а з ! ^ : а 
Отрезок ! ность ебе4 в ^.ч.млге.ТсТГвнисть 

' | ах бере  .общая; % размыыа 
реки г о в р у с л а 

. I ки I к ы км !. % 



расчеты баланса наносов по створам гидропостов /к сожале

нию, количество створов недостаточное/, комплексный анализ 
уревеннего режима и изменензя средних и максимальных глуОин 
на плесах и абсолютных высот днища, проводить изучепие дана, 

•яки островов. В настоящее время представляется возмелым 
проанализировать лишь динамику островов. Сопоставлял распре

деление и площади островов по отдельным участкам /состоя

ние на 1927,1953.196468 я 1977 гг./ вырисовываются общие 
тенденции динамики островов за последние 50 л е т . Представ

ляется, что изменения их количества и площадей подчинены 
циклическим колебаниям водности р.Гауи. Так на 195253 г о 

ди по сравнению с 1927 годом, количество островов резко 
снизилось в ¿¡3 раза, в свою очередь за последующие 1215 
лет на всех отрезках река количестве островов опять Возрос

ло в двоетрое /таблица 3 / . Только за последнее десятилетие 
общее ях количество практическа мало изменилось, хотя рекой 
были смыты 6 а заново возникла 4 острова. Из 18 островов,• 
сохранившихся на прежних масгах. у 30% возросла их площадь, 
з более 52% островов не претерпели более или менее установ

ленных изменений. Более 50£ всех сохранившихся от 196460гг. 
островов на ЬраслскеИячукаллском участке возросли по пло

лади. остальные сохранились в мало измененном виде. Если 
сопоставить эти данные с гидрологическими циклами водности 

реки, го можно установить весьма определенную связь . По

видимому интенсивнее образование новых островов /типа есе

редков и побочней/ в возрастание размеров существующих, 
происходит в конце второй половины фазы повышенной водности 
и продолжается в фазуминимума /малой водности/.что вызы

вается преобладанием аккумуляции над транзитом наносов и 
уменьшением средних глубин русла. После фазы минимума вод

ности и низких уровней во время весенних паводков с началом 
фазы повышенной водности и резкими колебаниями уровней 
/197778гГ. / . еще несколько лет острова мало •экевяются. • 
И твлькв позже, по мере приспособления русла к новому режи

му и расходам воды, начинается жвтевсавяый размыв островов. 
Подобные условия по всей вероятиостж создаются во второй по

ловине фазы максимума водности. Кроке то го , как показывает 
анализ динамики островов по отдельннм тщвэяол, иятотсив



нооть цикличности эрозионных i аккумулятивных процессов 
постепенно смещается вянз ne реке, что по всеп вероятности 
связан» о нзмененнем количества поступающего в русл» Гаун 
песчалоалеврнтхсгого материала, отмеченного ранее в стать*. 

Таким образом, вряд ли динамиту островов р.Гаун можно 
испольаовать з качестве критериев, позволяющих судить о 
направленности речных геологических процессов в целом, ибо 
они • основном подчинены циклнческим изменениям водности, 
уроввяного режима и стока паносов. 

Таблица 3 
Изменения островов реки Гауи 

719271977П. / 
1 

'количество островов Изменения островов 
1 

Отрезок Л 
роки |) 

ЧЙ8 Ы 1952• 
!сохра± 53 гг. 
• НЕВШЯ4 
'еоя Я1 
!1877г7.1 

1964 19771927 Уничтоке Образ о
68гг. г. 197$гс ны 1927 вались 

,| 1977гГ новые 
! , 1927

1977ГГ/ 

Йкиумте . 15 ' V27X/ j 8 24 . 25 ; . +10 

ST ^ m W! 9 I ГхЗ U ±0 
Иячуколно 2G, 8/3fW 8 : ' 16. 17 .-9-

* J e е  г 0^55 20/36^ 25 : : 53 , 56 +1 
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Л.С.ПРШМС 
Латвийский государственяяй университет 

к вопросу о шшрл&ашж берегов 
РИЖСКОГО ВОд&ГАШШШ 

3 предлагаемой статье рассмотрены вопросы перефер

маровании берегов водохранилища Рижской ГЭС за первые годы 
его образования /197578гг, /. исследования которых ведет.1 

географический факультет Латвийского государственного уни

верситета. 
известно, что на переформарованиа берегов вновь воз

данных, водохранилищ влияет две главные группы факторов. 

Ьедя исследования на крупном Золгоградсксм водохранилище. 
Я.Лубзякэ выделил группы активных и пассивных факторов, вза

имодействие которых определяет интенсивность и тенденции 
развития процесса переформирования. Группа пассивных факто

ров включает геологические, морфологические, физикогеагра

фические и инженерногеологические моменты, а группа актив

ных факторен  гидрологические п^цессы, деятельность ветро

вых волн. 
Воздействие человека на одну или другую группу факто

ров мажет изменить их взаимосвязь и интенсивность. Главная 
задача при исследовании формирования берегов заключается не 
только в систематическом установлении морфогенеза, по и в 
том. чтобы правильно определить /прогнозировать/ скорость 
и характер переформирования на определенный или екончатель' 
ни Я" этап развития. 

Рижское водохранилище относится к числу небольших 
н поэтому прецесо переформирования берегав имеет некоторые 
отличия па сравнению с крупными водохранилищами равнинных • 
районов СССР. •вЩввивввввнвЩввиШивввввШ 
|иаввввввввввввввввнваиЖвввввввШ Зго глубинадостигает все

го 1520 и, площадь акватории 42 км 2 , а максимальная ширина 
до 2 кв. Водохранилище образовалось при затоплении долины 
Даугавы. На ее береговых склоны «скрываются девонские па

роды /доломиты, долемитовае мергеля • др./ и четвортичнвв 
породы /меренные суглинки, ли>.твгяяцивлиав пески, «хвори



ты Й флювжогляциальные отложения/. Общая мощность рыхлых 
четвертичных отлосеняй достигает 1020 м. 

Правый берег , за исключением небольшого участка у пос. 
Саулкадне, искусственно укреплен дамбой или сложен тверды

ми коренными породами и переработке фактически не подверга

е т с я . Однако левый берег водохранилища, представленный на 
протяжении нескольких километров высоким коренным склоном 
долины Даугавы, отличается сложным геологическим строени

ем и морфологией. Здесь участки, сложенные исключительно 
моренными суглинками, чередуются с участками со сложным 
геологическим разрезом /пески, алевриты, моренные суглинки, 
коренные породы,/.Поэтому в качестве эталонного участка изб

ран именно участок левого берега протяженностью 4 км от хут. ' 
"Ыалниеки" до Даугыадского городища, где формируются р а з 

личные морфогенетнческие типы берега . 

Обобщая материалы наблюдений и инструментальных съемок 
первых тре.. л е т , вырисовываются главные тенденции развития 
 фермирование профиля равновесия. Этому процессу способст

вуют и одновременно препятствуют взаимодействие обоях групп 
действующих На первичный берег факторов. Четко вырисовывает

ся зависомость скорости формирования подвесного склона, пля

жа и сдедовательнб, переформирования берега , в зависимости 
от геологического строения н морфологии коренного берега 
долины. Особое значение тлеет экспозиция берегового склона 
относительно господствующих направлений ветра. * 

Судя пе полевым наблюдениям, можно предполеашть, что 
на участках невысоких берегов , сложенных моренными суглин

ками, о большим количеством валунов и крупной гальки, про

филь равновесия не'будет выработан в ближайшие годы или это 
в'аймет весьма ьредолжятельное время. В первоначальный пери

од прьцесс перефэрмлроЕання здесь протекал весьма интенсив

н о . Ветровые водны вымывали ниши, образовались выступы н 

мысы, которые Обрушивались и размывались, Абрадированный ма

териал формировал подводный склон, возникла узкая полоса 
пляжа. В 1978 году при обследовании участков .берега, сложен

ного моренными суглинками, на надводной части пляжа, примы

кающего к абразионному уступу, образовался как бы экранизи

рующий волновую деятельность слой валунов, гальки и крупно
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го гравия. Ширина пляжа достигла 35 м с уклоном поверхнос

ти 5  6 ° . 

Нужны экстремальные природные условия для того , что

бы ветровые волны могли возобновить свою деятельность. 

Еще более медленно проходит процесс переформирова

ния тех берегов , которые сложены коренным породамидоломи

тами. Отступление такого берега в течение года составляет 
в среднем не более 1015 ом, и практически в таких местах 
профиль равновесия подводной части прибрежной зоны совсем не 
формируется. 

.. Наиболее интенсивно процесс net сформирования проте

кает на песчаных и сложнопостроенных высоких берегах. Да

же небольшие ветровые волны при нормальном уровне воды в 
водохранилище оказывают заметное влияние на разрушение скло

на. Слабая связь между частицами позволяет волнам легко пе

ремещать береговой материал и аккумулировать его на подвод

ной части склона. Но процесс выработки профиля равновесия 
занимает определенный период времени. Так на водохранилище 
Рижской ГЭС за период 19751978 годы у песчаных оерегов об

разовалась подводная отмель шириной 1415 м. У такого типа 
берегов пляж слабо выражен иначинает вырабатываться после 
полного образования профиля равновесия. Одновременно с ветро

вым» волнами на береговой склон свое воздействие оказывает 
петер, особенно в верхней части склона, где в результате вн

дуваивйобразуиттся козырьки, которые в дальнейшем оползают в 
«оду . • ^ •" 

Ьолее сложны процессы переформирования у высоких от

носительно пологих берегов /участок за Даугмапрким замком/, 
на склоне которых вс .рнваются грунтовые веды. После установ

иения проектного подпорного уровня, выход грунтовых вод ока

зался на непосредственной близости от уреза воды в водохра

нилище. Четвертичные отложения, содержащие грунтовые воды, за

легают ~в~ коренных породах. При непостоянном уровне'воды. 
/режим работы ГЭС/ перенасыщенный влагой слой песчаноичев

ритовых отложений содержащих грунтовые воды теряет свойст

ва внутреннего сцепления и увеличивая фильтрационное дав

ление на склон, рождает оползень. Особенно интенсивно про

цесс протекает в алевритах глинистых и песчаных отложениях. 
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Рис. /. Переформирование, берега. Рижского водохранилища, 
С7,<?7£-77гг) з районе Да угм осле 



Аналжзируя суммарные отступление берегов различно^ 
гв тяла. вырисовывается общая закономерность: оамов интен

сивнее отступление берегов наблюдается во втором и третье* 
году. 

Ори строительстве каждого нового водохранилищ на

чинается деформации • переформирование перьичних берегов. 
Собранный в течение ряда лет материал и наблюдения Э Й из

менениями поперечный профилей берегов водохранилищ даугавс

кого каскада, позволили произвести прогнозирование отступ

ления берегов на Рижском водохранилище. Особое внимание 
следует обратить На правильную методику расчетов. Так на 
профиле * 10 конечное установление берега должно было опре

деляться в пределах 45 м от существующего берега. Но ваб~ 
людения 1977 г. опровергли расчет. Берег за одни год отсту

пил на 15 м /рис.1/. Главная ошибка была в одностороннем ве

дении подсчета /деятельность пассивных факторов/, а величины 
активных факторов не были уяязану о величинами пасг.воимх фяи

теров. Данный подход мог удовлетворять прогнозирование ополз

невых явлений, что подтверждено в работах А.Г.Емельянова 
/1959г/. В настоящее время применяется метод А.Е.Кондратье

ва /1960.1976/ч 
Волны, ударяясь об берег, размывают его а материал укладыва

ют на подводной отмоли. Поэтому одним из факторов, регулирую

щих разрушение берега,является отмель, ее ширина И высота 
водяного столба на внешнем крае. Правильно построенная отмель 
гасит энергию ветровых воли и разрушение берега прекращается. 
При ведении расчетов прогнозирования времени, до полного 
вырабатывания профиля равновесия необходимо определить: 

Н  высоту водяного столбг на внешнем крае отмоли. 
В  ширину береговой подввдно! отмели. 
в и я Ви+Г~ Т 1 " ' ткеы в начало и 'конце промежутка 

времени. 
N  расчетная энергия мощности волны. 
U)  приращение объема разрушения берега к приращива

нию береговой отмели. 
£  коэффициент сопротивляемости породы. 



гкхял знаем, какая шярнна отмела образуется в период 
времени . то в в з и о Е н э высчитать, какой период времени необ

ходим для образования ширины отмели от в и  д о в и + 1 

N ^ В-ЬтЛ 
Рассмотренная теоретическая часть расчетов прогнози

рования переформирования берегэв была взята за основу при 
прогнозировании образования новых берегов водохранилища 
Рижской ГЭС. для сравнительного анализа использованы мате

риалы натурных наблюдений на Ллявиньскоя ГЭС /Г.Эберхарцс, 
лбвО, р л с . 2 . 3 / . .величия.: направлений и силы ветра, уровня 
воды'/с корректирующими коэффициентами/ даны по справочни

ку й 5 Гндрометслукбы гор .Риги ; 

В таблице I приведены данные о сумарном отступлении 
берегов по годам двух водохранилищ / в метрах/. 

|Й~ про, г — „ : Г а 6 л . * ? а А 1 'о1оя^~ 
I фнля 1967 1971 1973 1974 1975 1976 1977, 1978 чате
I — .  —»• • — л к и л е льнее 

по про

Ц л я в я н с к а я ГЭС Г Н 0 Э У 

1 1 5 1 2 . 2 15,2 16.3 ¡19 .3 19.5 2 3 

12 3 1 3 . 6 •1£.ь 14 .9 1 7 , 5 1 7 . 9 2 0 . 9 -

1 3 . О Ю .4 1 8 . 9 . 1 7 , 8 21 21- . 22 
1 7 - Ю ' 14; М Э . 7 - , ' 1 8 .2 .19.7 19 .7 27 

14 1 4 .4 Г , 5 1 9 . 5 ' " 1 9 . 4 . 2 1 . 6 2 1 . 6 . 25 

8 

. 9 
10 

Р и с к и ГЭС 
Ь , 14 11.3 1 9 . 1 
6.5 12 13 .4 25.7 
3 7 '9.6 1 8 . 5 » 

Сравнив 1Я суммарные отступления по годам, наблюдаг

ем аналогичность в развитии' процесса переформирования бере

гов алявияьского и Рижского водохранилищ даугавского каока

да. Цифры, полуденные в. процессе расчетов, близки к тем, ко~ 
тсрые имеем при полевых исследованиях /Плявиньско'е водохра

нилище/ . 
 в статье рассмотрены лишь некоторые основные вопро

сы^ влияющие на переформирование берегов . В результате вы
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аолнениых исследований установлены НЕКОТГ.рле В С О Б В Ш . И С Т М 

развития процесса переформирования берегов. Однако для по

лучения более полных представлении о сложных процессах фор

мирования берегов новых водохранилищ необходимы более про

должительные, стационарные /полевые/ • камвралы^е несло ' 
д«вания на всех водохранилищах Даугавского каскада, необхо

димо сравнение данных с водохранилищами других Прибалтийских 
республик, весьма существенно отличающихся от крупных водо

хранилищ равнинных районов СССР. 
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ЭДУАРД ФНЩЕНИЧ ГТИНБКРГС 
(19061975) 

Геологическая * гегияорфологическая науки Еаияп понесли 
недавно тяжелую утрату. В 1375 году, после тяжелой болезни 
скончался Эдуард Фрпцевич Гринберге  видный геолог и геомор

фолог Прибалтики, доцент географического факультета Латвий

ского государственного университета им.Петра Стучки,кандидат 
геологоминералогических наук. 

Э.Ф.Гринберге  основоположник современного этапа изуче

ния побережья, образований дриледниковых бассейнов и страти

графии голоценовых отложений Латв;ш. 

Научнопедагогическая деятельность Э.Ф.Гринберга началась 
а конце тридцатых годов, но целенаправленному развитию работы 
ломешала окупация не :зпкоп5Шстскю.:и войсками территории Лат

ни. Поэтоку полноценная научноисследовательская деятельность. 
'Пуарда Фркцевича•Ёозобповклась!лишь в послевоенные годы. Будучи 
•аучнш сотрудником (с 1946г.) института геология и географии 
.1! Латвийской ССР( с#1952 года института геология и полезных » 
скопаемых) Э.Ф.Гринберге принимал активное участие в шпол

снии целого ряда тематических работ. Им *ыл проведен обшир



ный комплекс исследований, но больше "всего внимания" уделяв 
лось выявлению особенностей геологического развития побережья 
и стратиграфическому расчленению голоценовых отложений.Необ

ходимо отметить, что изучение побережья Э.Ф.Гринбергом прово

дилось с применением ряда новых (по крайней мере, для Латвии) 
методов работ. Например, помимо традиционных полевых прлемов 
геологических исследований он внедрил массовую инструменталь

ную высотную привязку береговых образований и разбуриваяие по

перечных (по отношению к береговым линиям) профилей побережья. 
Одновременно велось подробное изучение разрезов,располагающихся 

между различный! по высоте береговыми линиями и содержащих, 
органогенные отложения. 

Полевые методы работы, внедренные Э.Ф. Гринбергом, 
впоследствии с успехом применялись не только всеми другими 
исследователями побережья, но такае и в целях изучения д о 

линноречной Сети на территории Латвии. 

Анализ полученных новых материалов и обобщение уне имею

щихся данных.прежних исследований позволило Эдуарду Фрицевичу 
сделать ряд выводов о стратиграфическом подразделении поздне

и послеледниковых отложений. Результаты этих исследований были 
им изложены в Докладе "Основные стратиграфические горизонты 
голоцена на территории Латвийской ССР", зачитанном в 1955 году 
на регаональном совещании по изучению четвертичных отложений 
Прибалтийских республик и Белорусской ССР. В докладе, кроме 
того , впервые для территории Латвии было доказано наличие 
ртлояеЕи£ Анцилового оэера. Приводились также данные о време

ни существования как Анцилового озера, так и других стадий 
бассейнов Балтики. Носуществу доклад Э.Ф.Гринберга ( опубли

кованный в виде статьи в 1957 г оду ) является первым за после 

военные годы обобщением материалов стратиграфического изуче 

ния поздяеи послеледниковых отложений.Латвии. 

Важнейшим вкладом в. дело познания геологического развития 
районов побережья Прибалтики являлась монография Эдуарда Фри

цевича "Позднеледниковая' и послеледниковая история побережья 
Латвийской ССР", опубспсованная в 1957 году. В этой работе, 



ставшей скоро библиографической редкостью, подведен итог мно

голетнего изучения морфологии и истории развития побережья 
Латвии. 

Монография по своему построению представляет собой обра*

зе^, последовательного, логического изложения геоморфологи

ческих и стратиграфических данных, завершающегося характерис

тикой истории развития бассейна Балтики. 

Впервые было достоверно установлено, что в п^дёлад~по^ 
бережья Латвии доослеживаются древние береговые линии трех 
тадий ( j i g l j . , Bplg , Bg ( ( j ) Балтийского ледникового озера, 

сдадии' САПС) Анцплового озера, двух стадий ( i\ia , L i t b ) , 
Литоринового моря, определен возраст береговых линий п выпол

нена их корелляция со смежными регионам:! побережья.Балтики. 
Впервые также были составлены реляционные диаграммы берегов 
Еалтийского ледникового озера л вычислены изобазы как для 
берегов Балтийского ледникового озера, так и для Литорино

вого моря. Различия в азимутах простирания изобаз берегов, 
этих бассейнов дали возможность выявить неравномерный харак

тер тектонического поднятии в послеледниковое время. 

Перечень вопросов, решенных со свойственной Эдуарду Фри

цевичу скрупулезной точностью, впервые можно, разумеется,про

должить,. Однако уже сказанное дает представление о том новом, 
что было внесено этим исследованием. Следует, лишь добавить, 
что после выхода в свет книги Э.Ф.Гринберга впервые стаю в о з 

можным оценить как единое целое геологическое развитие побе 

режья всего Советского сектора Балтики. 

Современный комплексный подход к решению вопросов г е о л о 

гическото развития четко прослеживается также и в крупной 
статье "Основные этапы развития устьевой области р.Даугава 
в позднеи послеледниковое время", опубл.псованной Э.Ф.Грин

бергом (совместно с Л.Г.Ульстом) в 1959 году. Проблемы фор

'с:рова!шя и современного развития устьевой области долины 
р.Даугава решается здесь с учетом данных о рельефе поверх

ности коренных, пород, характере строения и возраста толщ 



четвертичных отложений, геоморфологических особенностей 
наблюдаемого рельефа и режима твердого стока реки. В статье 

детально рассматривается не только развитие самого устьево 

го отрезка р.Даутава, но и всей полосы побережья от устья р.Ге,

уя 11а северовостоке до оз.Бабитес на западе. Это наглядно щ 
слеживается также и по прилагаемой к работе геомогхрологическо!! 
карте, в легенде которой, в частности, впервые отражена гене

тическая классификация рельефа побережья. 

Наряду с разработкой проблемы развития побережья, 
Э.Ф.Гринберге был в числе тех немногих исследователей, 
кто уже в первые послевоенные года принимая Деятельное 
участие в изучении строения, генезиса в стратиграфии всего 
сложного комплекса четвертичных образований. Например, уже 
в 1950 году им была составлена карта "Четвертичные отложения 
Латвийской ССР". Основные же результаты исследований в этом 
направлении были изложены Эдуардом Фрицевичем (совместно с 
В.Г.Ульстом) в другой крупной работе  в.разделе "Четвертич

ная система" 38го тогда "Геология СССР", изданного в 1960 
году. Не вдаваясь в подробный анализ данного труда,следует 
лишь отметить, что стратиграфическое подразделение четвер

тичных отложений проводилось здесь не только по популярным 
в то время петрографическим критериям, но было выполнено 
также и с учетом данных биостратиграфических методов. 

С 1958 года , в связи с переходом Э. 1! 1.Гринберга на посте. 

ную работу доцентом в Латвийский государственный университет 
(до этого он работал в университете по совместительству) для 
него начинается новый этап научнопедагогическо!! деятатзностп. 

Значительно увеличивается нагрузка педагогической работг 
тем не менее фронт научноисследовательской деятельности Эду

арда Фрицевича не ссужается, а наоборот  расширяется. Будуч 
авторитетным ученым и обладая способностью заинтересовать,ув

лечь студентов,он, наряду.с ухе трад:ааюпннми направлениями 



научнэй работы, организует изучение образований бассейнов ~ 
.алых ледниковых вод и сопряженных с ними отрезков долины 
стока. Пользуясь уже апробированной методикой полезых работ, 
в период после 1958 года под его непосредственнт:: руководст

вом на географическом факультете Латвийского государствен  : 

ного университета им.П.Стучки был выполнен большой объем 
гео.чогогеоморфологическгас исследований. Собранный богатый 
'актический материал являлся основной для подготовки студен

тами более 120 курсовых и 40 дипломных работ, научным руко

водителем которые был Эдуард Фрицевич. 

Результаты изучения характера,распространения и высот

ного положения береговых линий локальных бассейнов талых 
ледниковых вод и соответствугацих пм дельт долин стока были 
изложены в ряде щбтжащИ З.Ф.Гринберга в 1964 глду ( а , в ) 
и в 1966 годах. Необходимо отмстить, что всесторонний анализ 
образований приледниковых бассейнов с учетом особенностей 
распространения и строения других ледниковых форм рельефа, 
позволили ему сделать ряд более общих выводов в отношении 
динамики отступления последнего ледникового покрова и по

следовательности событий в послеледниковое время.Например, 
Э.Ф.Гринбергс неоднократно ( в ' с татье 1964 я*1965 т т . , в 
докладах па Всесоюзных и межреспубликанских совещаниях,кон

(^еренциях, а также лекциях в университете) подчеркивал диС

ференцированйнй характер деградации ледника последнего оле 
денения, наличие активных ледниковых языков и лопастей на 
низменностях Латвии. С преимущественно фронтальным отступа

нием этих сттдуктурнодинамических единиц ледникового покрова 
он объяснял не только экволюцию приледниковых водоемов, но . 
та1С?.е и всей гидрографической сети нашей республики. 

В сфере внппанЛя Э.Ф.Гринберга все время находились и 
проблемы развития бассейна Балтики и стратиграфии голоцено

цнх отложений. Об этом свидетельствуют опубл!гкованные им 



едннолично или в соавторстве с другими исследователями 
(А .Гузлен .В .Ульст , И.Бейнбергс.И.Даниланс, Х.Кесоел и д р . ) 
работы в.1963,1964,1972,1974 и в 1975 годах. В этих статьях 
приводятся данные, уточняющие возраст и особенности разви

тия бассейна Балтики, анализируются новые датировки абсолют 
ного возраста,позволяющие более определенно судить о времен 
проявления трансгрессивных и регрессивных этапов Аыциловогс 
озера и Литоринового моря. Символично, что и последняя рабе 
та обобщающего характера (опубликована в 1 9 7 4 г . ) , одним из 
соавторов которой был Эдуард Фрицевич, целиком посвящена 

проблемам геологической истории Балтики. 
г* — _— • • 

• Тяжелая болезнь не позволила Эдуарду Фрицевичу выпол

нить намеченную программу научных исследований. Однако вкла; 
внесенный им в дело познания генезиса , строения и стратигра

фии четвертичных отложений, историй геологического развития 
территории Латвии в позднеи послеледниковое время,трудно 
переоценить. Являясь в повседневной жизни застенчивым,очен: 
скромным человеком, в своей научноисследовательской работе 
Э.Ф.Гринберге во многом был пионером, основоположником совр' 
менного этапа изучения сложнейших проблем четвертичной геол 
гии, геоморфологии и палеогеографии, что способствовало по

знанию четвертичных образований не только в Латвии, но и вс 
всей Прибалтике. • 
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