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УДК 551,4
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Дальнего Востока: научное и практическое значение карсто- 
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вещают особенности распространения карста на территории 
карст Дальнего Востока и пути использования карстовых по
лостей в народном хозяйстве. В сборнике обсуждаются типы и 
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ФОРМЫ КАРСТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЩЕР ПРОЩАЛЬНАЯ И ГЛУБОКАЯ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

И. И. Платонов Хабаровский спелеоклуб

Пещера Глубокая находится в Сутарском карстовом райо
не, Хинганской области (районирование по Л. В. Демину 
(1979). Она научалась спелеологами.- Хаберовеког©- и При
морского филиалов Географического общества СССР. А. А. Сте
панов описал ее как полость, представляющую шахту глубиной 
в 75 м с двумя гротами: Боковой на глубине 60 м, длиной 15 м, 
шириной 6 м, высотой 8 м и грот Озерный расположенный на 
дне полости, размерами 15X12X17 м с оарром, занимающим 
почти весь пол грота. С 1970 по 1978 год пещеру использова
ли исключительно как спортивный объект для повышения уро
вня спортивноттехнического мастерства спелеологов г. Хаба
ровска. По мере роста квалификации спортсменов в Хабаров
ской спелеосекцшт начали появляться группы,уделяющие ос
новное внимание поиску пещер к каком-либо одном карстовом 
районе.

Так в Хорском карстовом районе, Центрально-Сихотэ-Азтин- 
гкой области В. Г. Шмаков и В. Н. Деев нашли и начали ис
следование пещеры Прощальная. С 1979 по 198G год отснято 
более километра ходов пещеры, но она до конца еще не прой
дена. В пещере много ходов, где иследовательские группы еще 
не бывали.

В 1979 году началось исследование пещеры- Глубокая; В 
течение года пещеру штурмовали пять спортивных групп) при* 
чем почти в каждом штурме были неудачи; вызванные большой 
технической, сложностью прохождения новых продолжений 
пещеры. В январе под руководством, автора открыг-неболышоЙ! 
вертикальный- лабиринт, что позволило сделать вывод: о воз
можности проведения дальнейшего изучения: eot морфологии.
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Поело летнего и сгонного штурмов под руководством автора пе 
щера представляет собой сложную систему, насчитывающую 5 
гротов, среди которых есть грот Неожиданный с размерами по 
л а 7X12 м и высотой 35 At.

В ноябре группа фотоп.счки обнаружила в гроте Небо
скреб червеобразное живое существо порядка 30 см длиной и 
ь диаметре до I мм. При раскопках из завала в гроте Боковой 
подул ветер. Было произведено измерепие относительного пре
вышения входа в пещеру над уровнем ручья Светлый. Два из
мерения показали значения 130 и 150 м, что говорит о возмож
ности увеличения глубины пещеры, которая по степени слож
ности превысила известные пещеры Соляпнк и Приморский 
Великан в Приморье.

ФОРМЫ КАРСТА НА БЕРЕГАХ КАМСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА

Н. Г. Максимович, Г. В. Болотов 

Пермский государственный университет нм. А. М. Горькою

Создание водохранилища интенсифицирует многие экзоген
ные геологические процессы, Интенсификация карства прояв
ляется в образовании новых и разрушении старых карстовых 
форм, изменении гидродинамической зональности, увеличении 
скорости карстового процесса.

Берега Камского водохранилища, сложенные гипсами и ан
гидритами кунгурского яруса закаретованы на протяжении 7G 
км, что составляет 8,3 процента протяженности береговой ли
нии (Печеркин и др., 1966).

При исследовании переработки берегов Камского водохра
нилища авторами изучались различные карстовые формы.

Карстовые воронки широко распространены на побережье 
Камского водохранилища. Наибольшая плотность их наблюда
ется, обычно, в прибрежной полосе и па береговых склонах 
водохранилища, наименьшая в приводораздельной части. 
Так, в пределах Полазнйнского полуострова плотность воронок 
в прибрежной зоне, на склонах полуострова и его водоразделе 
составляет, в среднем, соответственно; 390—400, 135—180 и 
0-55 воронок на 1 кв. км.
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В прибрежной зоне развиты преимущественно коррозион
ные. коррозионно-суффоз ионные воронки диаметром до 10—12 
м. Па береговых склонах и приводораздельных территориях 
преобладают коррозионно-провальные -воронки диаметром 
20—60 м. Наиболее крупные воронки характерны для водо

раздельных плато.
Карстовые лога обычно приурочены к зонам повышенной 

трещиноватости карстующихся массивов. 12 карстовых логов 
обследованы только для участка прибрежной зоны Полаз- 
ненского массива протяженностью 2.0 км Лога в гипсах 
обычно имеют V-образную форму, крутизна склонов — 25 — 
45 градусов. Ширина их в устьевой части изменяется от 8—
10 до 50—60 м. Крупные карстовые лога, образовавшиеся 
за счет слияния карстовых воронок прослеживаются в зоне со
членения пятой цокольной и аккумулятивных террас р. Камы 
на удалении 200—700 м от берега водохранилища.

Пещеры образуются под влиянием таких факторов, как 
литология, трещиноватость, образия, суффозия. В зоне азра- 
ции выделено два типа пещер: 1. Пещеры на контакте с не- 
карстующимися породами, где карстовые процессы наиболее 
активны: е) некарстующиеся отложения слагают верхнюю 
часть мюсива. К таким относятся пещера в районе с. Белая 
Гора, приуроченная к контакту мергелей Соликамского гори
зонта и гипсов иренской свиты; б) некарствующиесй водоупор
ные породы расположены в середине массива. В атом случае пе- 
щера-расположеиа выше контакта. Примером может служить 
пещера Гармоновская (р- Сылва). По ее дну течет ручей деби
том до 10 л-с (лето 1979 г.). 2. Пещеры развивающиеся по тре
щинам бортового отпора. Они, как правило, небольшие и на
клонные в продольном разрезе.

В зоне горизонтальной циркуляции карстовых вод выделе
но три типа пещер: 1. Волноприбойные пещеры выщелачивания 
не являются карстовыми в классическом понимании, т. к. глав
ные факторы их формирования — абразия и выщелачивание 
русловыми водами. 2. Пещеры, образующиеся на пересечении 
трещин бортового отпора и зоны горизонтальной циркуляции. 
К таким пещерам относилась Полазненская, Белогорская (Пе. 
черкин и др., 1966, Печеркнн. Закоптелов, 1978), ныне разру
шенные вследствие отступапия берега. 3. Пещеры, образую
щиеся в результате выноса заполнителя древних карстовых по
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л остей, что связано с активизацией суффозионного процесса 
после создания водохранилища.

Колодцы, шахты развиваются но трещинам бортового от
пора. Наиболее глубокой из всех встречных нами является шах
та в районе д Конец Гор (р. Чусовая). Глубина ее 24 м, се

чение вверху 7,6X5,6 м. Дно шахты вскрывается у уреза реки.
Кроме описанных выше отрицательных карстовых" форм, 

встречаются положительные формы — гравитационно-карсто
вые останцы. В районе Полезны гипсовые натеки заполняют 
щель. Наибольшая высота из 3—4 см. Натечный гипс встречен 
также в районе. Белой Горы.

Изучение п типизация карстовых форм* берегов водохрани" 
лища в условиях отступания береговой линии со скоростью до 
2—2Д) м-год.дают наглядное представление о внутреннем стро
ении закарртованного массива, что немаловажно знать при ин
женерно-геологической характеристике береговой зоны.

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ АККУМУЛЯЦИЙ» 
F  КАРСТОВЫХ ПЕЩЕРАХ

Кг А. Горбунова
Пермский государственный университет им. А. М. Горького

Карстовый процесс проявляется не только в растворении 
карстующихся пород — известняков, доломитов, мраморов, 
гипсов и ангидридов, каменной соли и переносе продуктов 
растворения водой, но и в отложении особого типа осадков. 
Наибольший интерес представляют вторичные минеральные об
разования — продукты пещерного минералообразовании. 
Минеральная аккумуляция н пещерах на определенной стадии 
их развития по масштабам может превосходить процессы раст
ворения, подземной зрозип, гравитационного обрушения. Goc- 
таа. гидрогешшх пещерных минералов разнообразен. В извест
няковых пещерах преобладает кальцит.

Г. А. Максимович в «Основах нарстоведения», т. 1 (1963) 
приводит генетическую, классификацию пещерных отложений» 
Группу 4 — водные хемогенные отложения, он подразделяет 
на 3 подгруппы: а) натечные образования: сталактиты, ста
лагмиты, колонны, покровные образования ит. д.; б) кальпи-
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■?овые образования и пещсчтых озерах: обрамления, донные 
образования, оторочки пи см. он митах, пленки, оолиты, лиэо- 
лнты, конкреции, плотины озер и др.; в) кристаллы автохтон
ных минералов: кальците, арагонита. гипса, галита и др. Здесь 
же была опубликована •обобщенная схема пещерных отложе
ний (Горбунова, 19вЗ).'Лшпсификация хемогенных образова
ний имеются в работах .многих исследователей (Кунс кий, 
1950; Тромб. 1952; Григорьев, 1905; Триммель, 1908; Степанов, 
1971; Цыкин, 1974 ДубляноЯм, 1977),

Интенсивная минералымя аккумуляция начинается на он* 
ределенноп стадии (формирования пещерной системы. Она от
ражает гидрогеологические условия карстующегося массива ,в 
целом.

В настоящее время спелеологические исследования ставят 
основной целью съемку пещеры, материалы которой .исполь
зуются для составления плана, продольных и поперечных про
филен и разрезов. Минеральные образования описываются в 
общем виде или только фотографируются. На следующем эта
пе исследования пещер необходимо более тщательно изучить 
формы гидротенной минеральной аккумуляции, что позволит 
получить информацию о палеогеографических и палвогидроге- 
ологических условиях, этапах формирования пещеры, движе- 
||шях земной коры, распределении трещиноватости и других 
разрывных нарушений в карстующемся массиве, составе кар
стовых вод.

При описании хемогенных форм особое внимание должно 
быть уделено следующим вопросам. 1. Морфологии, т. е. опи
санию форм натечных образований на основе существующих 
классификаций. 2. Морфометрии на основе тщательных заме
рев -высоты, длины, диаметра основания, -ббъема сталактите®, 
сталагмитов, колони, площади и мощности покровных >ефра»о- 
ваний. 3. Распределению по площади, плотности форм, приуро
ченности к определенным участкам пещеры, расположению в 
плане (линейное, групповое), связи с видимыми тектониче
скими нарушениями (трещинами, различными участками скла- 
•док, зонами дробления), с участками капежа. 4. Деформация
ми натеацых форм, отклонению их от вертикального положе
ния, наличию коленообразных изломов, трещин и других 
признаков. 5. Связи морфологии натечных образований с гид
рогеологическими и гидрологическими условиями, с участками 
капежа.
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При изучении хемогеипых образовании применяются специ
альные методы: химический и спектральный анализы, минера
логические, кристаллооитичоекне, ренгенометрические, злок- 
тронно - микроскопические, термические, исследование интен
сивности, структуры и спектра свечения натеков, ритмотексту* 
рный анализ и другие. Одним из вопросов является определе
ние возраста натечных образований. Всестороннее научение 
хемогенных образований явится основной классификации пе
щер по степени гидрогеиноп минеральной аккумуляции, от
ражающей направление карстового процесса, в которой будут 
охарактеризованы следующие группы пещер: а) лишенные
натечнмх образований и других форм гидрогенной минерали
зации; б) с натечными образованиями на локальных участках, 
для которых необходимо тщательно изучить геологические и 
гидрогеологические условия; в) с гидрогенной минерализацией 
на значительном протяжении; г) с интенсивной гидрогенной 
минерализацией на всем протяжении: д) с деградирующими ми
неральными образованиями (выветрелыми, разрушенными); 
\)  разновозрастной гидрогенной минерализацией.

Для отдельных участков пещеры интересно установить, хо
тя бы приближенно, суммарный объем натечных форм и его от
ношение к объему гротов. Каждая спелеологическая секция, 
объединяющая специалистов различного профиля, должна 
включать в программу своих исследований нрименение како
го либо специального метода изучения форм пещерной мине
ральной аккумуляции.

ДЕШИФРИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
КАРСТОВЫХ ФОРМ НА РАЗНОМАСШТАБНЫХ СНИМКАХ

С. М. Зенгиня
Институт минеральных ресурсов Миигео УССР, Симферополь

Информация по любому карстовому району может быть зна
чительно дополнена при использовании аэрофотоматериалов. 
Карстологическое дишифрирование проводится на аэрофото
снимках средних и крупных масштабов л схемах накидного 
монтажа по двум основным направлениям: дегаефрирование
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i.h и их доломитизпропашгые разности, доломиты и мергели 
юрского и меленого нозраста. Разнообразие в лнто;югическом 
составе карстующихсн пород, их расположение в различных 
зонах, имеющих своеобразные физико-географические особен
ности и возраст, способствовали распространению различных 
генетических типов карста, изучение которых представляет 
определенный научный и практический интерес в вопросах 
регионального карстоведения.

Наиболее распространенные типы карста: покрытый извест
няковый. покрытый известняково-доломитовый, задернован

ный известняковый, задернованный известняково-доломитовый, 
задернованный карст в известняках и брекчиях, задернован
ный карст в травертнннх, голый известняковый н т. д.

Распространение типов карста тесно связано с гипсометри
ческим положением карстующихся районов. В зависимости от 
высотных положении можно выделить равнинный и горный 
карст. К равнинному карсту относится погребенный карст, а 
все остальные типы карста, которые были перечислены выше, 
относятся к горному карсту. К горному карсту относятся иред- 
гсрно-низкогорный, среднегорный п высокогорный карст. Пред 
горно-низкогорный карст прослеживается на тех участках, где 
в современную эпоху господствует засушливый климат, поэто
му можно полагать, что в период его образования эти участки 
отличались благоприятными 'климатическими условиями. 
Среднегорный карст развивается в условиях сравнительно 
обильных атмосферных осадков и слабого испарения, а разви
тие высокогорного карста происходит в суровых климатических 
условиях, под влиянием талых снеговых вод. Каждая высотная 
зона имеет свои особенности в отношении распространения ти
пов карста.



Таблица

Дешифровочныс признаки карстовых форм районов 
открытого и покрытого карста

Район открытого карста Горио Район покрытого карста Иолес 
крымской карстовой области ской карстовой области

- 2

I. Тон снимка
Преобладающий тон белый 
или светло-серый в зависи
мости от литологического 
состава карбонатных пород 
и почвенио - растительного 
покрова:

а) чистые известняки мас
сивные дают светлое изобра
жение мелкощебнистых де
лювиальных россыпей и бо
лее или менее горизонталь
ных обнажений на склонах 
воронок, а на расчленен
ных участках рельефа — 
причудливые «рваные» ска
листые формы;

б) слоистые глинистые или 
мергелистые известняки, се
рый или темно-серый тон. 
Воронки с понорой, порос
шей растительностью —тем
ный тон почти черный, по- 
светление топа наблюдается 
только на бортах, где выхо
ды известняков обнажены.

Тон фотоизображения опре
деляется:
1, Глубиной залегания кар- 
стующихся пород (прибли
жение к поверхности освет
ляет общий тон снимка).
2. Составом перекрывающих 
отложений:
а) в районе распространения 
флювиогляциальных отло
жений (пески с валунами) 
тон снимка ровный, одно
родный, темный, нарушает
ся большими потемнениями 
(до черноты) в местах рас
пространения западин кар
стового происхождения (со 
следами воды);
б) в районе распространения 
лессовидных суглинков свой
ственен пятнистый тон изоб
ражения — темные пятна 
воронок чаще округлой фор
мы и светло-серый ровный 
топ суглинков.
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II. Характер мезо- и микрорельефа, связанный с составом 
пород и физико-географическими условиями

Относительно ровное, слабо 
или почти нерасчлененное 
плато с многочисленными во
ронками:
а) хаотически расположен
ными в массивных известня
ках: б) вытянутыми цепоч
кообразно в слоистых изве
стняках. Границы читаются 
отчетливо. .

Карстовые и карство-суффо- 
зионные формы приурочены 
к наиболее повышенным рав
нинным, часто распаханным 
участкам плоских междуре

] чий. Микрорельеф типа за
падин, небольших воронок, 
часто с болотной разитель
ностью и зеркалом воды. Пе
реход тона к основной по
верхности не резкий.

III. Мозаичность рисунка фототени, связанная с различного 
типа растительностью

В пределах плато по фототе
ни можно выделить: а) ли
шенные растительности кру
тые склоны воронок, отдель
ные выходы голов пластов 
(известняковые грядки);
б) степную (светлосерая фо- 
тотень) растительность уча
стков, лишенных воронок 
или перемычек между ними;
в) луговую или реже луго
болотную растительность 
днища воронок (темный фо
тотон); г) кустарниковую и 
древесную растительность 
днищ, воронок.

Резко различается расти
тельность окультуренных и 
естественных ландшафтов:
а) окультуренные — на рас 
паханных участках (дают 
светлую фототень) пятнами 
встречается луговая и луго- 
болртная (темная фототень) 
растительность просадок;
б) естественные —- на лес
ных участках, воронки и 
просадки отличаются болот
ной растительностью, частое 
водой в лиственных лесах на 
пониженных элементах рель
ефа и луговой растительно
стью с осинами и березами 
па участках повышенных, с 
сосняками на степных и ле
состепных участках.
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Опыт работ по дешефрировапию карста на Украине пока
зал, что по снимкам районов открытого и полупокрытого кар
ста (Горный Крым, Подолия, Полесье) могут быть отдешеф- 
рированы особенности форм карста: 1. Мезоформы — ворон
ки. просадки, устьевые отверстия глубинных карстовых форм. 
2. Макроформы — крупные котловины с комплексом сложных 
провально - просадочных форм, котлоншы средние и мелкие 
с комплексом простых просадочных форм, котловины средние 
и мелкие без осложняющих форм. 3. План (округлая, удлинен
ная, неправильная). 4. Размер по большому и малому диамет
рам (небольшие, средние, большие, очень большие). 5. Про
филь (асимметричные с различной ориентировкой крутого 
борта, колодцеобразные, симметричные, резко асимметрич
ные, развитые в бортах оврагов и в обрывах). 6. Тальвеги пос
тоянных и переменных водотоков.

Для районов покрытого карста (северная часть Подолии, 
Полесье) решефрирование поверхностных карстовых форм не 
может быть проведено столь подробно. Закарстованность пред
ставлена здесь западинами, развитыми на различных элемен
тах рельефа, многочисленными просадками и озерами. В осно
ву классификации карстовых форм положены общепринятые в 
аэрогеологии дешифровочеые признаки: 1. Общий фототон 
снимка. 2. Характер мезо и микрорельефа. 3. Мозаичность ри
сунка фототона (см. таблицу).

МИКРОФОРМЫ РАСТВОРЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 
КАРСТУЮЩИХ ПОРОД

К. А. Горбунова.
Пермский государственный университет им. А. М. Горького

В настоящее время при изучении карстовых районов опи
сываются в основном мезо и макроформы карстового рельефа, 
в то время как микроформы, к которым относятся миллимет
ровые формы выщелачивания на поверхности карстующихся 
пород, остаются без внимания. Эти микроформы являются на
чальным звеном генетического ряда форм выщелачивания, пе
реходящих в наземные или подземные карры. Они встреча-
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ются на всех стадиях развития карстового рельефа. В литера
туре имеется несколько классификаций карров но внешним при
знакам, в то время как для более мелких форм они не разрабо
таны. В гипсах описаны следующие 1(икроформы выщелачива
ния: щелевидные, губчатые, раковистые, трубчатые, скорлупо- 
ватые, мостовые, ячеистые (Максимович, 1976). На наклонных 
поверхностях встречаются струйчатые и каналовые формы. Все 
эти формы наблюдаются и в иавестняках.

Микроформы на поверхности карстующейся породы отра
жают характер взаимодействия породы с водой, который зави
сит от многих факторов—литологии, структуры и текстуры, сте. 
пени трещиноватости породы, угла наклона поверхности раст
ворения, скорости, количества и состава стекающей по ней во
ды, температуры породы и других.

При описании микроформ возможно заимствование методов 
исследования и классификаций, применяемых для карров. 
Интересен опыт морфометрических работ в одном из карстовых 
районов Австралии (Ландберг, 1977). Здесь для 1174 карро- 
вых борозд были получены, точные поперечные профили с по
мощью специального устройства, основной частью которого яв
ляется рама с передвигающимся в одной плоскости тонкими 
стержнями, концы которых фиксируются на поверхности по
роды. •

При описании микроформ выщелачивания необходимо от
мечать их глубину, горизонтальные размеры (длину, ширину), 
форму в плане, густоту и другие внешние признаки. Наглядное 
представление дают фотоснимки.

При исследовании пещер на участках с характерными по
верхностями выщелачивания желательно производить деталь
ные морфометрические работы с помощью устройств, подобных 
описанному выше. Это позволит глубже попять характер взаи
модействия породы с водой, определяющей образование разно
образных карстовых форм.

ФОРМИРОВАНИЕ КАРСТОВЫХ ВОРОНОК В ЗОНАХ 
РАЗГРУЗКИ

А. А. Клюкин, М. А. Чугунов
Симферопольский государственный университет 

Институт минеральных ресурсов Мингсо УССР, Симферополь
Цель исследования — анализ генезиса, возраста и эволюции 

карстовых воронок коррозионно-гравитационного класса, фор-
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иирующихся б трещинах и рвах разгрузки. Объектом иссле
дования служили воронки в зонах разгрузки на склонах и в 
прибройочных частях платообразных поверхностей крымских 
яил, сложенных верхнеюрскимн известняками.

Действие процесса разгрузки наиболее эффективно на кру
тых высоких склонах и прилегающих к ним поверхностях, ог
раниченных с боков глубокими отрицательными формами. Здесь 
формируются трещины, рвы и блоки разгрузки, образующие 
зоны шириной до 0,5— 1,0 км. В этих зонах нарушается сплош
ность карстующихся пород, концентрируются атмосферные% ' '
осадки, поглощается поверхностный сток и конденсируется 
влага, что благоприятствует заложению вдоль трещин и рвов 
разгрузки подземных карстовых форм н цепочек карстовых 
воронок. Раскрытие трещин п формирование рвов отседания 
происходит постепенно в направлении от обрыва.

В эволюции форм разгрузки наблюдается несколько после
довательных стадий, завершающихся обвалами или оползнями. 
При этом крупные блоки обычно перемещаются в виде опол
зней скольжения, а раздробленные породы рвов — в форме 
обвалов. Подготовка к гравитационному перемещению длптся 
десятки и сотни тысячелетий. Снижению устойчивости блоков 
благоприятствует прокарстование пород в зонах разгрузки. 
Степень раскрытия и карстовой переработки форм разгрузки 
уменьшается по .мере удаления от обрыва. В этом же направ
лении уменьшаются размеры и возраст карстовых воронок, на
ложенных на формы разгрузки. В условиях Крымских гор ак
тивное прокарстование форм разгрузки происходило после за
вершения интенсивных сводово-блоковых новейших поднятий 
н увлажнения климата, что соответствует отрезку времени по
сле середины рзннечетвертичиой эпохи.

Роль разгрузки в заложении и эволюции карстовых воронок 
изучалась па г. Парагильмен и в южной части Карабн-Яйлы. 
Гора Парагильмен — это опущенный по ступенчатому сбросу 
массив известняков, часть которого в плиоцене п раннем ант
ропогене прообразована в оползни и обвалы, вмещенные в мае. 
сандровскую свиту. Позднее массив испытал действие разгруз
ки и был разделен рвами на 3 блока. Ширина, глубина и возраст
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рвов умет.шаются к тыльной стороне массива при общей ши
рине зоны разгрузки более 0,5 км. В этом же направлении в 
рвах уменьшаются размеры карстовых воронок. Их глубина и 
диаметр изменяются соответственно 10—15 м и 30—50 м в 
нервом и до 3 м и 20—25 м в третьем рве разгрузки. Законо
мерное изменение размеров воронок при сходстве литолого
структурных, климатических и геоморфологических факторов 
карстообразования является функцией времени и зависит от 
эффективности действия разгрузки, которая еще не полностью 
^ыделила в рельефе третий ров. Карстовые воронки возникли 
несколько позднее трещин разгрузки, а последние заложились 
после отчленения древних оползней и обвалов, т. ё. позже ран
него антропогена. О средне- и позднечетвертичном возрасте 
карстовых воронок в рвах г. Парагильмен свидетельствуют сле
дующие факты; на поверхности оползсших известняковых бло
ков отсутствуют следы карстовых воронок; в обвально-ополз
невых отложениях массандровской свиты включены
в виде заполнителя красно-бурые глины, которые
в плиоцене и раннем антропогене покрывали поло
гий рельеф яйлинских поверхностей выравнивания, а в рвах 
разгрузки Парагильмена нет следов красно-бурого глинистого 
заполнителя.

Диалогично формировались карстовые воронки на южном 
выступе Караби-Яйлы между верховьями рек Андус и Алачук. 
Зона разгрузки имеет здесь ширину около 0,5 км. В ней рас
крыты разрывные нарушения северо-восточного простирания. 
В рельефе выражены 3 рва отседания, размеры и возраст ко
торых уменьшаются по мере удаления от обрыва. Наиболее 
древний прибровочный ров сильно переработан эрозионно-кар
стовым процессом и преобразован в слепую долину глубиной 
до 50 м и шириной до 200 м. Ров расположен над головой ран
нечетвертичного оползня и датируется среднечетвертичным 
временем. Два других рва очень молодые, формирующиеся, ве
роятно голоценовые. Они ограничены субвертикальными скло
нами и имеют глубину и ширину не более 10 м. В молодых рвах 
образуются карстовые воронки глубиной до 7 -8  м. В плане они 
имеют форму короткого эллипса, а в разрезе — усеченного ко
нуса с крутыми корродинированными стенками.
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Карстовые воронки редко образуются в пределах крутых 
склонов карстовых массивов. Проведенные исследования пока
зали, что в неблагоприятных морфологических условиях они 
тяготеют к формам разгрузки и относятся к коррозионно-гра- 
витацинному классу поверхностных карстовых форм.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА КАРСТУЮ1ЦИХСЯ 
МАССИВОВ, ПЕРЕКРЫТЫХ СКАЛЬНЫМИ, 

ПОЛУСКАЛЬНЫМИ ПОРОДАМИ

И. А, Печеркин, Г. В. Болотов, А. И. Печеркин 
Пермский государственный университет им. А. М. Горького

На примере Полазненского карстующегося массива (Кам
ское водохранилище), сложенного гипсами и ангидритами 
иренского горизонта и перекрытого Соликамскими известняка
ми и мергелями, авторами выделяются четыре стадии в форми
ровании подземного карстового рельефа.

На первой стадии (непосредственно после воздымания мас
сива) за счет неодинаковой интенсивности, выщелачивания 
растворимых пород на участках с различной степенью текто
нической раздробленности формируются положительные и от
рицательные формы подземного рельефа. Поверхность стано
вится волнообразной. Покровные отложения постепенно опус
каются вслед за кровлей растворимых пород. Наиболее интен
сивное опускание наблюдается на сильноралдробленных участ
ках массива. В зоне горизонтальной циркуляции начинают фор
мироваться небольшие карстовые полости, каналы.

На второй стадии наблюдается смыкание трещин в центре, 
прогибающихся над понижениями кровли растворимых пород, 
участков покрова, что затрудняет фильтрацию атмосферных 
осадков. Над склонами положительных карстовых форм, обра
зующихся на слабораздробленных площадках, трещины в по
кровной толще напротив, раскрываются, что способствует при
току сюда подземных вод. В результате карстовые депрессии, 
принимают'корытообразную форму. Вследствие неравномерно
го опускания кровли растворимых пород перекрывающая толща 
теряет монолитность и дробится. Монолитной она остается лить 
на слабораздробленных участках (вершины останцев, разделяю
щих депрессии). За счет обломков покрова формируется вер-
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хний ярус обвально-карстовых отложений. В зоне горизонталь
ной циркуляции на сильнораздробленных участках формиру
ются крупные карстовые полости. На участках со средней и 
слабой раздробленностью формирование их происходит менее 
интенсивно.

На третьей стадии происходит дальнейшее углубление дна 
депрессий и уарли^ение крутизны |их> бортов,* На сильнораздроб
ленных участках кровля над наиболее крупными полостями 
йовы горизонтальной циркуляции теряет устойчивость и обру- 
шается. За счет обломков растворимых пород формируется 
нижний ярус обвално-карстовых отложений.
• На четвертой стадии происходит полное обрушение кровли 

карстовых целостей на сильнотрещиноватых участках. Завер
шается формирование нижнего яруса обвально-карстовых от
ложений.

Таким образом, на участках с различной степенью раздроб
ленности пород формируются три основных элемента подзем
ного карстового рельефа: 1. Карстовые депрессии, приуро
ченные к участкам с наибольшей раздробленностью трещина
ми растворимых пород. Они заполнены мощными толщами 
обвалыто - карстовых отложений, состоящих из обломков 
растворимых и перекрывающих скальных пород. 2. Межостан- 
цовые седловины приурочены к среднераз.цробленным зонам 
массива и заполнены обвально-карстовыми отложениями, сос
тоящими в основном из обломков перекрывающих пород. 
3. Останцы, формируются на слабораздробленных участках и 
перекрыты покровными породами в ненарушенном залегании.

МОРФОГЕНЕЗ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ РЕЧНОГО 
ТИПА В ГОРНЫХ РАЙОНАХ

А. Ф. Рыжков, Ю. Е. Лобанов, И. С. Новиков, С. И. Голубев 
Свердловская спелеосекция

Ранее на базе канальной концепции спелеогепеза была 
рассмотрена модель морфогенеза карстовых полостей речного 
типа, основанная на представлении об образовании пещеро
образующих каналов из «бесконечных» трещин (Лобанов, 
Голубев, Рыжков, 1979), Она впервые удовлетворительно объ
яснила основные черты их морфологии (наличие отвесных го-
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лодцев, меандрированне галерей и т. д.), однако некоторые 
морфологические особенности (различие в глубинах колод
цев, спиральное в плане строение шахт) зтой моделью опи
сать не удалось. Ниже канальная концепция уточняется в мо
дели «конечных» трещин применительно к морфологии шахт.

Авторами проведен анализ морфологии 22 глубочайших 
шахт СССР (районы хр. Бзыбь, Алек, Фишт на Кавказе, Кырк- 
Тау в Средней Азии) и зарубежных горных стран (Пире
неи, Альпы и др.). Выявлена их общая особенность — «Ле
стничная структура» продольного профиля развертки. В нем 
одновозрастные каскады колодцев перемежаются сравнительно 
протяженными субгоризонтальными участками, являющими
ся реликтами древних зон горизонтальной циркуляции карсто
вых вод (Лобанов, Голубев, 1979). Построение гистограмм 
распределения по глубине частот встречаемости уступов и ко
лодцев (количество замеров =415) показало, что имеются 
четкие максимумы, соответствующие следующим глубинам: 
2, 5, 10, 15, 20, 30, 35 м, общие для всех районов. Встречаются 
также отдельные колодцы-пропасти глубиной от 50 до 300 м и 
более. Уступы и колодцы глубиной до 10 м составляют более 
60 процентов от их общего числа. Наиболее высокий максимум 
(33 %) на гистограммах соответствует 1 —3 м. Сравнение для 
шахт Фишт гистограмм распределения вертикальных участков 
( ” 107) и прямолинейных-горизонтальных ( —238) показало,
что между их максимумами и относительными высотами мак
симумов имеется четкая корреляция. Если предположить, что 
глубина каждого колодца соответствует глубине образовавшего 
его первичного канала, то по распределению глубин колодцев 
можно судить о распределении вертикальных размеров «пеще
рообразующих» трещин. Совпадение гистограмм двух типов 
свидетельствует, повидимому, что протяженность и глубина 
трещин — величины близкие.

Зародышем вертикального элемента полости — колодца яв
ляется канал, образованный пересечением трещин. Выделим 
условно три ранга пещерообразующих трещин, имеющих глу
бину в пределах I —10 м (I), 10—60 м (II и 60—250 м (III). 
Пересечения трещин III ранга образуют пропасти. Количество 
их в каждой шахте редко бывает больше одной-двух, посколь
ку из-за значительного расстояния между соседними каналами 
вероятность их участия в образовании одной полости мала. В
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шахте Киевская в Средней Азии имеется две пропасти глуби
ной DO и 100 м; в шахте Снежная па Кавказе — одна (160 м). 
Пропасти находятся, как правило, внутри шахт. Вероятность 
геометрического совпадения входа с поверхности в канал типа 
H I—III и питающего шахту понора м1ла, поэтому полостщна- 
чцнающиеся с пропасти редки (шахты Олимпийская в Средней 
Азии, Каскадная в Крыму, Сумга-Кутук на Урале).

На пересечении двух трещин одинаковой глубины образуется 
прямой колодец без уступов. На пересечении одной глубокой 
трещины (ранги III или II) и серии параллельных трещин 
меньшего ранга (II или I) образуется каскад колодцев, сле
дующих друг за другом по одной прямой. Таковы два каскада 
по <60 м в шахте Парящая Птица (Фишт). Расстояния между 
ними равны расстоянию между соседними поперечными тре- 
гот нижнему краю трещин.

Перепад высот между соседними «лестничными пролета, 
ми» или пропастями в шахтах соответствует 
амплитуде поднятия А данного массива в одном цикле горо
образования. Пропасти в шахтах образуются обычно лишь 
при (районы среднегорья, шахты Киевская, Снеж
ная). При и полостях встречаются только отдельные
колодцы II ранга и каскады уступов I ранга (районы предго
рий). При пещера расчленена только уступами вы
сотой 1 —10 м (равнинные районы).

Модель конечных трещин объясняет в рамках канальной 
концепции спелеогенеза спиральное строение «лестничных 
маршей» многих шахт (например, на хр. Алек). В первой, 
фреатической стадии епелеогенеза разрабатываются системы 
наралельных каналов с минимальным гидродинамическим со
противлением, соединяющие понор и дрену. При переходе к 
падозной стадии весь сток перехватывает система с максималь
но крутым профилем. Когда глубина отдельных колодцев су
щественно меньше величины А, таким профилем нередко об
ладает спиральный каскад.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАРРОВ 
ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

В. В. Сгибнев
Институт геологии АН Киргизской ССР

Для Киргизской ССР проблема изучения карста в послед
ние годы становится весьма актуальной в связи с освоением 
районов, расположенных на карстующихся породах. Особый
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ивторес представляет изучение карста высокогорных районов, 
i£K как инженерное освоение высокогорья требует прогноза 
устойчивости аакарствованных блоков склонов, расчета вели
чины соотношения поверхностной и подземной карстовой де
нудаций.

Районы развития голого карета в Тянь-Шане характеризу
ются распространением участков, подверженных интенсивно
му поверхностному карстованию. На примере карстовых райо
нов Чаткала и Сапдалаша нами изучены поверхностные кар
стовые формы и сделаны следующие выводы:

1. Существует ясная зональность распространения поверх
ностных карстовых форм. Ворвнки тяготеют исключительно к 
пенепленизированным водоразделам главных хребтов и их круп
ных ответвлений, морфология карров во многом определяется 
скоростью снеготаяния, зависящей от эрозии склона» Чем вы
ше скорость снеготаяния — тем более ориентированную ли
нейновытянутую форму имеют карры. Для склонов со скоро
стью снеготаяния до 0,05 м-сутки характерно преобладание то
чечных форы: лункообразных, пикообразных и т. п., а для скло
нов со скоростью снеготаяния более 0,1 м-сутки характерно 
преобладание липейновытянутых, желобковых, струйчатых и 
других аналогичных форм.

2. В интервале высот 2000—3000 м преобладает поверхност
ная денудация и, как следствие, наблюдается незначительное 
количество пещер. На высотах более 2500—3000 м величины- 
поверхностной и подземной денудации становятся сопостави
мыми и этот интервал характеризуется распространением 
большого количества пещер.



ТИПЫ КАРСТА

ТИПА КАРСТА ДАЛЬНЕГОРСКОГО РАЙОНА ПРИМОРЬЯ
Н. В. Булавко

Дальнегорская геологоразведочная экспеднцняи 
объединения «Приморгеология»

Проявления карста в Дальнегорском районе связаны с раст
ворением пород поверхностными и гидротермальными водами. 
Можно выделить 3 типа карста: 1. Гидротермокарст. 2. Карст, 
связанный с поверхностными водами. 3. Комбинированный 
карст, где проявление гидротермокарста частично маскирует
ся действием поверхностных вод.

Каждый тип карста имеет свои специфические особеннос
ти. Гидротермокарст проявляется на значительных глубинах * 
(300—600, и иногда более 600 метров), но отдельные полости 
непосредственно выходят на поверхность. Гидротермальные 
растворы в результате высокой температуры и содержащихся 
в них активнодействующих на вмещающие породы компонен
тов таких как и др. проводят значитель
ное растворение известняков и скарнов (особенно геденберги- 
товых). Наличие крупных тектонических разломов ускоряет 
этот процесс. Минералы гидротермокарстовых полостей харак
теризуются значительным разнообразием: кварц, кальцит, ги- 
зингернг, ильваит, датолыт, флюорит, апофиллит. На эти ми
нералы нередко накладываются сульфиды свинца, цинка, меди. 
Характерно наиболее богатое сульфидное оруденение вблизи 
гндротермокарстовых полостей.

Карст, связанный с поверхностными водами приурочен, в 
основном, к известнякам, где происходит насыщение кальци
ем и углекислотой этих вод при растворении известняков, за
тем отложение кальцита и виде сталактитов, сталагмитов и 
т д. (пещера Садовая).

Комбинированный карст наблюдался в пещерах Холодить
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ник п Николаевская, где встречены кристаллические формы 
кальцита и кварца, которые подвергаются частичному раство
рению и размыву с образованием гальки кальцита и кварца в 
результате более позднего карстообразования.

ТИПОЛОГИЯ КАРСТА И ЗОНАЛЬНОСТЬ КАРСТОСФЕРЫ
Р. А. Цыкин

Красноярский институт цветных металлов
Описание карстовых форм определенной территории обыч

но дополняется характеристикой совокупных категорий — 
форм рельефа, пещер, аккумулятивных образований. Подобные 
абстракции чаще всего именуются типами карста. Они выделя
ются по самым разным признакам: характеру кроющих отло
жений, полноте выражения в рельефе, скорости развития, ге
нетическим -особенностям и т. п. Без учета дублирующих соб
ственных названий (кавказский, русский, средиземноморский 
и т. д.) в карстологической литературе фигурируют: автоген
ный, аллогенный, аридный, брадикарст, бронированный, во
доносный, гидротермокарст, голокарст, глубинный, голый, гор
ный, задернованный, закрытый, зеленый, кластокарст, кольма- 
тировашшй, криптокарст, мерзлотный, мерокарст, нивальный, 
нефтегазоносный, обнаженный, объемный, отраженный, пале
окарст, перекрытый, подаллювиальный, подвулкапический, по
лый, равнинный, рассеянный, скрытый, сингенетический, сос
редоточенный, тахикарст. тропический, флювиокарст. Еще 
ряд типов выделяется при учете петрографического фактора. 
Так, Н. А. Гвоздецкий выделил 21 морфолого-генетический тип 
карста СССР.

Сложившееся положение требует усилий по упорядочению 
терминологии и минимизации типов. Создание единой типоло
гической классификации, удовлетворяющей запросам различ
ных направлений, невозможно, однако можно ограничиться раз
работкой небольшого числа классификаций географо геомор
фологического, инженерно-геологического и др. направлений. 
Автором разработана классификация инженерно-геологическо-, 
го толка, которая учитывает положение карстовых объемов в 
геологическом пространстве и характер заполнения (таблица).

Карстосфера характеризуется многообразием типов, каж
дый из которых чаще всего пространственно обособлен. Это 
находит отражение в зональности с последовательной сменой 
(снизу вверх): нефтегазоносного, водоносного, полого (коль- 
матированного), задернованного (покрытого, локально голого).
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В эвапоритовых формациях, вследствие резко различной скоро
сти растворения каменной соли, гипса и доломита, наблюдают
ся экранированные типы, выраженные поверхностями раство
рения или присадочными седиментационными бассейнами.

Выделены активные, эволюционные (промежуточные) и 
пассивные тины. Первые образовались вследствие деструкции 
породы, они заполнены обменной фазой карстовой динамиче
ской системы (водоносной, покрытый). Эволюционные типы 
образуются при смене заполнения, сопровождающейся разработ
кой карстового объема (полый, нефтегазоносный), а пассивные 
— при смене заполнения голый, (колъматированный).

В связи с господством теократического режима на конти
нентах карстосфера сверху разрушается рельефообразующи
ми процессами, а снизу надстраивается за счет деструкции ра
створимых пород в верхах зоны катагенеза и в зоне гиперге- 
неза..

Для типов карста невозможно установить геологический 
возраст, пользуясь принципами статиграфии, так как карсто
вые формы с однотипными заполнениции разновозрастны. Ав
тор предложил оценивать диахроническую устойчивость каждо
го типа по возрасту относительно наиболее древних элементов. 
Типы, расположенные глубже от земной поверхности, диахро
нически более устойчивы. Наименее устойчивы голый и задер
нованный типы.

Достоинства предложенной классификации состоят в учете 
наиболее важных сторон карста и прежде всего — в качест
ве определенности, позволяющей описывать морфоскульптуру, 
вторичные геологические тела в растворимых породах, коллек
торы подземных вод и углеводородов.

ТИПЫ КАРСТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
Ф. Д. Эйюбов

Институт космических исследований природных ресурсов 
АН Азербайджанской ССР, Баку

Породы, в которых возможно образование карста, на терри
тории Азербайджанской ССР занимают довольно большие пло
щади, однако, закарстованием, охвачена всего лишь одна шес
тая часть этих пород. Наибольшим закарстованием отличается 
Малый Кавказ, по сравнению с Большим Кавказом. Литологи
ческий состав карстующихся пород представлен известняками, 
доломитами и переходными между ними разностями карбонат
ных пород. Наиболее карстопораженными являются известня-
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км и их доломити-зированные разности, доломиты и мергели 
юрского и молоного нозраста. Разнообразие в литологическом 
составе карстующихсн пород, их расположение в различных 
зонах, имеющих своеобразные физико географические особен
ности и возраст, способствовали распространению различных 
генетических типов карста, изучение которых представляет 
определенный научный и практический интерес в вопросах 
регионального карстоведения.

Наиболее распространенные типы карста: покрытый извест
няковый. покрытый известняково-доломитовый, задернован

ный известняковый, задернованный известняково-доломитовый, 
задернованный карст в известняках и брекчиях, задернован
ный карст в травертинах, голый известняковый и т. д.

Распространение типов карста тесно связано с гипсометри
ческим положением карстующихсн районов. В зависимости от 
высотных положений можно выделить равнинный и горный 
карст. К равнинному карсту относится погребенный карст, а 
все остальные типы карста, которые были перечислены выше, 
относятся к горному карсту. К горному карсту относятся пред- 
гсрно-нпзкогорньщ, среднегорный и высокогорный карст. Пред
горно-низкогорный карст прослеживается на тех участках, где 
в современную эпоху господствует засушливый климат, поэто
му можно полагать, что к период его образования эти участки 
отличались благоприятными -климатическими условиями. 
Среднегорный карст развивается в условиях сравнительно 
обильных атмосферных осадков и слабого испарения, а разви
тие высокогорного карста происходит в суровых климатических 
условиях, под влиянием талых снеговых вод. Каждая высотная 
зона имеет свои особенности в отношении распространения ти
пов карста.



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ

КАРСТ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

Л. В. Демин

Приморский филиал Географического общества СССР 
Дальневосточный геологический институт ДВ11Ц АН СССР,

Владивосток

В Приморье карстовые процессы протекают в карбонатных 
породах, сульфатные и галогенные карстующиеея породы не 
известны. В карбонатах почти повсеместно развит карст, отри
цательно влияющий на отработку полезных ископаемых вслед
ствие повышенных водопрптоков, наличия песчано-глинистых 
заполнителей и др.

Верхнепротсрозойские отложения содержат значительные 
запасы известняков н доломитов, благоприятных для локали
зации полиметаллических, флюоритовых и редкометальпых 
месторождений (Геология СССР. т. 32, ч. 1, 1969)- На Благодат. 
пенском оловорудпом месторождения щетки мелких кристал
лов касситерита наблюдались на стенках небольших (до 5 см) 
пустот в известняках (Иванов, 1971). При разведке Марев- 
ского тальк-тремолнтового месторождения в толще* древней 
поры выветривания доломитов обнаружена доломитовая мука 
мощностью от 6 до 15 м. Овсянников, Финько, 1965).

В Спасском районе в рудоносной спите нижнего кембрия 
выделен фосфатоносный горизонт мощностью до 60 м, сложен
ный кварцдоломитовымн породами с содержанием до
6 процентов. Фосфатные породы ассоциируют с доломитовыми
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известняками. В Вознесенском районе фосфоритоносна верх
няя часть рудоносной свиты, представленная кремнисто-карбо
натными породами мощностью до 100 м (Шехоркина, 1963). 
Фосфориты установлены в нижнемезоюйской коре выветрива
ния на карбонатных породах прохоровской свиты. Карстовые 
полости от 4 до 10 м в поперечнике и глубиной до 4 м запол

нены обломками известняков и кремнистых пород, слабосце
ментированных фосфатоглинистым цементом с содержанием 

до 3—10 процентов. Карст развит на контакте изве
стняков спасской серии кембрия и перекрывающих их верхне
палеозойских пород кулешовской свиты. Основные формы: 
полости, воронки, небольшие пустоты и трещины. Наиболее зна
чительная воронка имеет 760 м в длину, 230 м. в ширину и 
глубину от 6 до 32 м. Дно этой воронки со сложным релье
фом. В окрестностях с. Меркушевка карст различен по воз
расту. Палеокарст представлен полостью длиной 25 м, шири
ной 1,0—1,2 м, подсеченной скважиной на глубине 17 м. Верх
няя часть выполнена бокситовой брекчией мощностью 0*2— 
0.8 м, с отдельными тонкими прослоями бокситов (Колбин и 
ДРм 1959).

В Дальнегорском районе в рифогенных известняках верх
него триаса рудные полиметаллические тела, возможно, обра
зуются по карстовым пустотам. Так, П. С. Гарбузов (1975) 
делает вывод, что рудные тела Верхнего рудника полностью 
локализующиеся в известняках, отличаются высокой концент
рацией сульфидов. Контакты рудного тела с Известняками край
не неровные, очепь часто образуются карманы. На месторож
дении Западвый Партизан плащеобразные залежи встречеиы 
на контакте известняков с перекрывающими их брекчиями, 
где формы рудных залежей определяются древним рельефом 
известняковых массивов, высокой реакционностью известня
ков и инертными по отношению к рудоносным растворам тол
щам терригенных пород. Пустоты, карманы, древний рельеф 
известняков, по-видимому, возникли под действием карстовых 
процессов, а затем были выполнены рудными телами.
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Как видим руды накапливаются в воронках п других кар
стовых полостях, широко распространенных в Приморском 
крае, поэтому целесообразны поиски фосфоритов, бокситов и 
доломитовой муки в протерозойских и кембрийских карбонат
ных толщах Приханкайской карстовой области (Демин, 
1979). На этой территории следует рассмотреть возможность 
обнаружения месторождений нефти в древних карбонатных 
рифах. Распространение карста и морфология рудных тел в 
известняках Дальнегорского и Вознесенского карстовых райо
нов позволяет прогнозировать площади распространения но
вых залежей полимемаллов и других полезных ископаемых.

К ПРОБЛЕМЕ ЭНДОГЕННОГО КАРСТА 
В. Н, Дублянский, А. М. Кропачев

Симферопольский государственный университет, 
Пермский государственный университет им. А. М. Горького

Карстовые процессы обычно относят к экзогенным и свя
зывают с действием нснапорных или реже — напорных вод 
верхней части зоны литогенеза, имеющих температуру ниже 
20 гр. С (чаще 8—12 гр. С), минерализацию 30—500 мг-л (для 
сульфатного карста до 2,5 г-л), слабо газированных 
(порядка 10 мг-л). Однако в последние десятилетия по
лучены обширные данные о гидротермокарстве (Максимович, 
1969), формирующемся под воздействием напорных вод- с 
температурой выше 20 гр. С (40—100 и более гр. С), высо
кой минерализацией (1 — 10 и более г-л), газированных СО 
СП или другими газами (содержание от
10 г-л), что позволяет выдвинуть гипотезу о существовании 
эндогенного карста, связанного с коррозионной деятельностью 
постмагматических флюидов или со вторичным приобретением 
водами лптогенной системы коррозионных свойств под влия
нием постмагматических процессов.

В эндшенную серию входят мантийная, плутоногенная и 
вулканогенная генетические группы процессов, соответствен
но связанные с деятельностью термальных растворов, выделя
емых мантией, интрузиями и вулканами (Кропачев, 1979). Эти 
растворы характеризуются высокими значениями давления, 
температуры, широкими колебаниями щелочно-кислотпых
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свойств, высоким содержанием углекислоты, сероводорода и 
других активных газов.

Термодинамические и геохимические параметры эндоген
ных растворов свидетельствуют об их агрессивности не только 
к карбонатным породам, но и к порогам иного вещественного 
состава. Таким образом, к эндогенному карсту, кроме гидро
термокарста, возможно следует отнести проявления рудного 
карста (Апродов, 1962) и брадикарста (Максимович, 1969).

В отечественной литературе принято выделять четыре 
основных условия развития карста по Д. С, Соколову. Приме
нительно к поставленной проблеме их щейесообразно подраз
делить на пассивные (наличие карстующейся породы и ее во
допроницаемость) и активные (наличие движущейся воды и 
ее агрессивности). Изучение пассивных условий развития кар
ста позволяет полупить информацию о палеопроявлениях эн
догенного карста, которые могут быть представлены вторич
ной доломитизацией приразломных зон и наличием гидротер
мально-карстовых брекчий (Джулинский, 1976); различным 
оруденением (Апродов и др., 1962): кальцитовым, арагонито- 
вым, ангидритовым, баритовым; выполнением полостей, каверн 
и трещин; наличием высокотемпературных включений в мине
ралах и пр. Изучение активных условий развития карста по
зволяет получить информацию о современных проявлениях эн
догенного карста, установить, происхождение термальных 
растворов и их коррозионной способности. Очевидно, эндоген
ным карстом следует называть такие карстовые процессы, хо
тя бы одно из активных условий развития которых имеет эндо
генную природу.

Совместное изучение пассивных и активных условий раз
вития карста в сочетании с палеотектоническим и палеогидро
геологическим анализом позволяет оценить последователь
ность развития карстовых систем района. Здесь возможны две 
ситуации: наложение «холодного» экзогенного карста на эн- 
догепный (пространственное и временное вырождение гидро 
термального потока по А. Пэку, 1977), либо наложение эндо 
генных карстовых процессов на проходившие ранее экзо
генные холоднокарстовые процессы. Расшифровка гидро гоо. 
спелеогенеза (Дублянский и др,, 1977).

Проблема эндогенного карста содержит ряд фундаменталь
ных и прикладных вопросов, среди которых первостепенное 
значение имеют: 1. Изучение термодинамики процессов раство
рения минералов и горных пород на больших глубинах под влн-

29



янием термальных растворов с высоким содержанием актив
ных газов, 2. Постановка специальных наблюдений за различны
ми проявлениями эндогенного карста в Альпийской складчатой 
области и в более древних складчатых структурах и на платфор
мах. 3. Выработка критериев для определения эндогенного или 
экзогенного происхождения карстовых полостей. Особое внима
ние следует уделить изучению типоморфных кристаллических, 
физических, химических свойств минералов карстовых полостей 
и температуре их образования. 4. Изучение морфологии эндоген
ных карстовых полостей, доступных для человека, а также кар
стовых пустот, которые могли быть путями движения рудонос
ных растворов и местами отложения рудных минералов. 5. Изу
чение динамики химизма и агрессивности термальных раство
ров для определения последовательности развития карста райо
на, механизма прохождения процессов растворения - отложения 
в различных частях карстующейся толщи («запечатывание» от
дельных систем трещин и полостей в условиях гидростатически- 
экранированной и структурно-экранированной разгрузки под
земных вод) и на поверхности (формирование травертинов).

ГИДРОТЕРМОКАРСТ ТЮЯ-МУЮНСКОГО КАРСТОВОГО 
РАЙОНА ПАМИРО-АЛТАЙСКОЙ КАРСТОВОЙ ОБЛАСТИ

В. В. Сгибнев
Институт геологии АН Киргизской ССР, Фрунзе

Туя-Муюнский карстовый район состоит из нескольких обо
собленных карстовых массивов: Тюя-Муюн, Ялгыз-Арча, Хыз- 
Чан и массив пещеры Победной. Карстованиго подвержены из
вестняки верхне-силур-нижнедевонского возраста. Мощность 
карстующихся толщ не превышает 1000 метров, мощность тол
щи, выходящей на дневную поверхность, составляет не более 
400 метров.

Все пещеры района по их морфологии разделяются на три 
группы: мешкообразные пещеры-гроты, вертикальные пещеры 
и пещеры — объемные лабиринты. Последние две группы харак
теризуются присутствием гидротермальных отложений, по на
личию которых и выделяется тип гидротермокарстовых полос
тей. На данном этане изучения пещер этою типа невозможно 
определить, образованы полости непосредственно термальными
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водами или термальные воды двигались в карстовом массиве во 
кремя тектонической активизации при наличии полостей, сфор
мированных инфилътрационными потоками. Вертикальные пе- 
щрры развиваются по контурам тектонических блоков, опуска
ясь до базиса, эрозии, достигая глубинк — 240 метров (пещера 
Ферсмана). Пещеры — объемные лабиринты развиваются вну
три тектонического блока в зоне дробления карстующейся по
воды. Таким условиям развития определяется и их сложнейшая 
морфология с коэффициентом объемной закарстованности, при
ближающимися к 1. В пещерах три минеральных комплекса 
отложений: I. Высокотемпературные гидротермальные отло
жения, включающие в себя барит, целестин, кальцит-арагонит, 
антимонит, киноварь, галепит и другие. 2. Низкотемператур
ные отложения, отлагающиеся по линии карбонаты, сульфаты 
и галоиды. Наблюдается сосуществование форм разного хими
ческого состава, усложняющих друг друга, то есть развитие 
гипсовых кристаллов происходит по поверхности кальцитовых 
кораллитов. 2. Отложения окислов сульфидов: гематитовые и 
лимонитовые корки, малахитовые желваки, различные охры. 
В настоящее время наблюдается процесс формирования отло
жений второго и третьего минеральных комплексов. Надо от
метить, что происходит процесс накопления некоторых полез
ных ископаемых, связанных со вторым комплексом, добыча ко
торых была прекращена в связи с полным освоением карсто
вых месторождений полезных ископаемых, разрабатываемых 
в некоторых крупных пещерах этого района. Таким образом, мы 
имеем дело с самовосстаиавливаклцимися месторождениями 
полезных ископаемых.

О КАРСТОВОЙ ПРИРОДЕ НЕКОТОРЫХ МАГНИТНЫХ 
АНОМАЛИЙ ЗАПАДНОГО СКЛОНА ЯРАЛА В СВЯЗИ С 

ПОИСКАМИ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ РОССЫПЕЙ ЦЕННЫХ
МИНЕРАЛОВ

И. С. Степанов, Г. Н. Сычкин
Пермская комплексная геологоразведочная экспедиция
На фоне общей зараженности проявлениями цепных мине

ралов западного склона-Урала выявлено лини, несколько отно
сительно богатых аллювиальных россыпей, приуроченных к 
вападно-Уральской карстовой провинции. Рыхлые кайнозой
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ские отложения некоторых эрозионно-карстовых депрессий са
ми представляя практический интерес, служат одновременно 
источниками питания элювиальных россыпей.

При геологическом картировании и поисках коренных ис
точников редких минералов применялся комплекс геологиче
ских и геофизических методов, в том числе наземная магнит
ная съемка масштабов 1:10000—1:2000. Этими работами вы
явлены магнитные аномалии резной интенсивности в породах 
широкого возрастного диапазона от среднего протерозоя 
верхней перми. В наиболее изученном в этом отношении Ви- 
шерском районе, только на площади Колчимской антиклинали 
и ее палеозойского обрамлении выявлено около 100 магнитных 
аномалий в терригенлых и карбонатных породах.

Одни локальные аномалии характеризуются интенсивно
стью 500—1000 и более гамм и приурочены к выходам допале
озойских, преимущественно терригенных толщ. Ойи обуслов
лены магматическими породами главным образом основного 
состава, обнаруживаемыми в последние годы на западном 
склоне Урала от р. Колвы на севере до р. Чусовой на юге, но 
развитыми крайне ограниченно. Другие локальные аномалии 
(положительные и отрицательные) небольшой интенсивности 
некоторыми исследбвателями отождествлялись с малоинтен
сивными аномалиями над кимберлитовыми трубками и поэто
му служили объектом проверки.

Типична аномалия в истоках одной из речек длиной 10 км, 
вмещающей наиболее интенсивную в геологическом отноше
нии россыпь ценных минералов, где предполагалось присутст
вие их первоисточников. По изолинии 20 гамм объект оконту- 
ривался в виде эллипса с осями 50X20 м, с интенсивностью в 
эпицентре более 50 гамм. Глубина до верхней кромки возмуща
ющего объекта глубинного характера гфедполагалась в 16 мет
ров, Бурение в эййцйнтре и районе его показатели, что анома
лия обусловлена рыхлыми отложениями мощностью 15—25 и 
более метров, выполняющими карстовые полости в известняках 
и доломитах колчимской свиты силура. Отложения обогащены 
минералами железа и марганца. Магнитная восприимчивость 
рыхлых отложений (глин со щебнем) составляет 9—268. чаще 
— 20—80 единиц СГС, тогда как подстилающих до
ломитов колчимской свиты — 0—3 единицы СГС и
делювиальные покровные глины — чаще 9—20 единиц
СГС. Аналогичные по геолого-геоморфологической позиции и 
внешнему облику отложения выявлены при проверке магнит

32



ных аномалий в пределах карбонатных толщ во многих дру
гих пунктах бассейна р. Вишеры. В некоторых случаях эти 
отложения продуктивны. Отложения характеризуются повы
шенным содержанием в шлихах магнетита, маггемита, других 
окислов железа, марганца, что и объЖшяет их повышенную 
магнитность вызывающую аномалию.

Кроме локальных магнитных аномалий, обусловленных за
полнением вышеописанными отложениями карстовых воронок, 
о бассейне р. Вишеры выявлены продуктивные контактово
карстовые отложения на контакте карбонатных и перекрываю
щих их терригенных толщ, в том числе красноцветные щебни- 
етоглинистые образования, насыщенные гидрооиислами желе
за обладающие повышенной магнитностью.

В силу особенностей развития поверхностей снижения кар
стового типа (Степанов , 1968), рыхлые отложения в пределах 
этих поверхностей способны «впитывать» устойчивые мине
ралы, в том числе ценные, которые, будучи многократно пере- 
отложеиы, могут быть значительно оторваны от своего перво
источника латералыхо и во времени. Изучение некоторых из 
этих аномалий целым комплексом геофизических и геологиче
ских методов позволяет отбраковывать их от аномалий, вызы
ваемых магнитическими породами, ускоряя оценку перспектив 
территории на коренные источники ценных минералов. В то 
же время применение магнитометрии позволяет вести непо
средственные поиски таких отложений с последующей оцен
кой их продуктивности геологическими методами, т- е. увели, 
чивают эффективность поисков россыпей этих ценных устойчи
вых минералов.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР 
КИРГИЗИИ КАК ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

И. М. Ибрагимов, В. Ф. Малышев 
Институт геологии АН Кирг. ССР

Киргизский государственный университет, Фрунзе

В Киргизии выявлено более 150 карстовых полостей в ос
новном в Ошской области, Туркестано-Алтайской горной сис
теме (моноклинали известняковых гряд Южно-Ферганской зо 
ны, Карачатырская, Ош-Араванская зоны н др.); Ппрыпской
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области (хребет Аламышинк — в известняках визейского яру
са). Отмечается почти повсеместная приуроченность карста к 
массивам карбонатных (известняки, доломиты) образований 
)ерцинских складчатых зон.

Карстовые полости, содержащие полезные ископаемые, 
изучены слабо. В них установлены запасы минеральных обра
зований: мраморный оникс, селенит, кальцит, которые могут 
служить сырьем для производства различных изделий (некото
рые пещеры в системе Ошских горок, и южно-Фергаиской, Ош- 
Араванской и др. складчатых зонах). Мраморный оникс встре
чается в виде пластов, линз, жил, стасталактито-сталагмитовых 
р эксцентрических образований, а селенит в виде линз и про
пластков в палеогеновых отложениях. Они разнообразны по 
окраске и структурно-текстурным- особенностям. Многие раз
новидности их обладают высокими декоративными достоинст
вами.

Намечаются 3 узла с залежами поделочных камней, связан
ных с карстовыми полостями: хайдарканешш, аравано-туяму- 
юнский, нарынский. Общие геологические запасы их достаточ
ны для обеспечения нужд местной промышленности по про
изводству изделий из камня. Несомненно, добыча камня дол
жна производиться с соблюдением мер по охране окружаю
щей среды.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В 
ТРЕЩИННО-КАРСТОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ЮГА 

УКРАИНЫ

В. И. Морозов
Институт минеральных ресурсов Мингео УССР, Симферополь

Основной эксплуатационный водоносный горизонт для нолу- 
аридных южных областей Украины приурочен к неогеновым 
трещиноватым и закарствованньш известнякам, которые на 
большей части территории перекрыты толщей плпонен-четвер- 
тичных песков, суглинков, глин различного генезиса. Лишь на 
территории Тархаикутского карстового района, в Крымском 
Предгорье и во врезах крупных рек и балок известняки выхо
дят на дневную поверхность, и карст находится в открытой 
стадии развития. На остальной территории с полупокрытым
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и покрытым карстом карстующиеся породы обводнены или 
имеют зону аэрации мощностью 15—25 м.

Многочисленными исследованиями установлено, что слож
ные гидродинамические, гидрохимические условия, особеннос
ти формирования запасов подземных вод в трещинно-каре го- 
вых коллекторах юга Украины определяются, в основном, ха
рактером, интенсивностью, пространственным размещением 
закарстованности водовмещающих пород. Повышенная тре
щиноватость и эакарствованность известняков, как правило, 
наблюдается в ослабленных зонах, контролируемых участка
ми активизации тектонических движений. Геоморфологически 
эти зоны приурочены к хорошо разработанным долинам рек и 
крупных балок. В открытом карсте здесь фиксируется повы
шенная водопроводимость известняков (10—20 тыс. кв. м-сут.) 
по сравнению с водораздельными, слабо затронутыми карстовы
ми процессами участками, где коэффициенты фильтрации из
вестняков составляют 1—20 мч;ут. К этим же зонам приуроче
ны практически все поверхностные и глубинные карстопрояв- 
лепия, интенсивное поглощение поверхностного стока. В балке 
Чатырлык в Крыму величина поглощения (по замерам во вре
мя ливня) на участке ее долины длиной около 9 км составляла 
около 18 куб м-с (около 2 куб м-с на км). Об интенсивном погло
щении временного поверхностного стока в тальвегах таких ба
лок свидетельствует также формирование пресных подземных 
вод, нередко с наличием агрессивной углекислоты.

В покрытом и полупокрытом карсте формирование запа 
сов иодземиых вод в неогеновых известняках происходит, в ос
новном, за счет перетоков из вышележащих водоносных гори
зонтов, на отдельных участках — за счет прямой инфильтрации 
атмосферных осадков. Пресные воды формируются здесь толь
ко при наличии хорошо проницаемых и промытых, перекрыва
ющих известняки, отложений, а также на участках непосред
ственной фильтрации воды в известняки и аллювий из рек или 
водохранилищ, величина которой контролируется интенсивно- 
< тью закарстованности известняков. Подобными условиями 
отличается, например, зона проходной фильтрации из Кахов
ского водохранилища (ранее — из Днепра). Здесь одновремен
но с'интенсивной закарстованностью известняков — скважина
ми, молодцами вскрываются полости размером до 10 м — фик 
сируются очень высокие (>5000 кв. м-сут.) значения водопро
водимости известняков. Приуроченность наибольшей водойрг>- 
водимости и закарстованности к замкнутым понижениям по
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верхности — подам и опреснение подземных вод в их пределах 
позволяет рассматривать поды в большинстве случаев как пло
щади наиболее активного питания подземных вод благодаря 
интенсивной закарстованности известняков.

Комплексный карстолого-гидрогеологический подход к фор
мированию запасов подземных вод в платформенных карсто
вых областях юга Украины (междуречье рек Днепр — Молоч
ная и Крымская область) позволяет сделать ряд прикладных 
выводов, важных для ведения поисков и разведки подземных 
вод для водоснабжения: 1. Выделение областей питания под
земных вод в трещинно-карстовых коллекторах следует произ
водить с учетом фильтрационных свойств перекрывающих от
ложений, а в открытом карсте — с учетом размещения зон на
иболее интенсивной закарстованности. Это необходимо учи
тывать в аспекте защиты подземных вод от загрязнения. 2. Зо
ны наиболее интенсивной закарстованности, отличаясь макси
мальными значениями водопроводимости, характеризуются 
уменьшением уклонов потока подземных вод. Это позволяет 
выделить участки наиболее интенсивной фильтрации рек и во
дохранилищ, предполагать продвижение границы пресных — 
соленых вод, производить соответствующие расчеты по оценке 
эксплуатационных запасов подземных вод. 3. На участках рас
пространения хорошо проницаемых перекрывающих известня
ки отложений при наличии относительно слабопроницаемых 
(слабоэакарстовапных) известняков формируются купола рас
текания подземных вод. 4. Зоны наиболее интенсивного закар- 
стования известняков характеризуются очень быстрым измене
нием гидродинамических и гидрохимических условий, вызван
ных хозяйственной деятельностью человека и распространяю
щихся на значительные расстояния. Они подлежат первооче
редным защитным мероприятиям.

ХИМИЧЕСКИЙ со став  в о д  д а л ь н е г о р с к и х  п е щ е р

Е. В. Бугай

Дальнегорское отделение Приморского филиала 
Географического общества СССР

Гидрохимические фации карстовых вод определяются хи
мическим составом вод (атмосферные осадки, речные, озерные, 
грунтовые, иногда морские), составом карстующихся пород,
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подвижностью карстовых вод или геогиДродинамической зоны, 
географической зоной, воздействием человека на карстовые 
воды и другими, имеющими меньшее значение, факторами. Ис
ходя из данных анализа вод озер пещер Николаевской и Садо
вой можно предположить, что карбонатные отложения по сос
таву водных мигрантов относятся к нейтральной или слабо
щелочной гидрокарбонатнокальциевой (рН =6,5—8,5) водной 
миграции, гед типоморфные ионы Са НСОЗ. Возможна также 
нейтральная или слабощелочная хлоридная (рН = 7—8) водная 
миграция, где типоморфные ионы

Отбор проб в различное время года дал следующие резуль
таты: в летнее время, когда происходит наиболее интенсивное 
выпадение осадков, растворяюгщк горные породы водосбора, 
а также в результате механического наноса содержание ионов 
в воде значительно превышает содержание тех же ионов в про
бах, обобранных в зимнее время. Это приводит к предположе
нию, что данные озера имеют смешанное питание: атмосфер
ное и подземное, но преимущественно атмосферное.

Явление нейтральной водной миграции подтверждается 
данными о значительном превышении карбонатной жесткости 
воды по сравнению с некарбонатной. Для всех нроб характер
но отсутствие вкуса, цвета, запаха и осадка. Особенностью 
данных вод являлось присутствие значительного количества 

Это обусловлено составом карстующихся пород, име
ющих в своем составе минералы, содержащие водораствори
мую часть



Ме т о д и к а  к а р с т о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й

ГЕОХРОНОЛОГИЯ РИФОГЕННЫХ КАРСТОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ ТИХООКЕАНСКОГО БАССЕЙНА

Е. В. Краснов
Приморский филиал Географического общества СССР, 

Дальневосточный геологический йнститут ДВНЦ АН СССР,
Владивосток

Древнейшие карстовые процессы в Тихоокеанском бассейне 
проявились, начиная с моментов массового развития рифоио- 
добных строматолитовых образований докембрия на дне мелко
водных шельфовых морей, окаймлявших архейские платфор
мы (Сибирскую, Китайскую, Австралийскую, Северо-Амери
канскую и др.). Второй этап карстообразования связан с ран
непалеозойскими органогенными сооружениями водорослечо- 
гидроидного состава (кембий-ордовик) в субплатформенных 
бассейнах' Северо-Востока Азии и Америки. В силуре-девопе 
площади рифообразования резко сократились и лишь в отдель
ных районах Дальнего Востока и Северной Америки (Верхо
янский хребет, Омулевские горы, хр. Большой Туоннах. Смо
ленский массив, горы Китаками в Японии, провинция Аль
берта в Канаде) коралловые и смешанного состава биогермы 
и биостромы подверглись закарстованию. Девонские коралло
вые и мшанковые, реже смешанного состава рифовые построй
ки широко распространены по всему Дальнему Востоку и в 
районах Северной Америки, но наиболее благоприятные для 
развития карстовых процессов условия возникли в среднем те
чении р. Колымы, провинция Альберта (Канада), Ольджое. 
Селемджииской складчатой областй. Баджальском антиклино- 
рии, на,Шантарских о-вах. в Северном Китае и Японии.

В конце палеозоя (карбон-пермь) и начале мезозоя (триас) 
синхронные рифообразованию карстовые процессы в регионе 
сосредоточились преимущественно в более южных районах (с 
учетом смещения полюсов и положения экваториальной облас
ти) — на территориях Приморья и Сахалина, на юге Север-

т



iioir Америки (Технс, Мексика), развиваясь и островодужпых 
геосинклиналях, па гребнях поднятий при активном вулканиз
ме и контрастных тектонических движениях. Зоны распро
странения карстующпхся пород контролируются и этот пери
од глубинными линейными разломами северо восточного и суб 
меридионального простирания, разделавшими геосинклиналь- 
пые троги Тихоокеанского пояса на ряд дочерних структур.

Юрскио рифогениые известняки и карст рифового типа 
наиболее выразительным образом проявились на территории 
Японских островов п на Сахалине, и пределах тектонических 
блоков пояса Титпбу во внешней части Главного пояса Хонсю, 
л Главном поясе ('лманто на Кюсю и Сикоку, во Внешнем поя
се Китакамн на севере Хонсю и в Главном поясе Хндака па 
Хоккайдо. На Сахалине юрские карстующиеся известняки ус
тановлены в Восточно-Сахалинских горах и па Тонино-Анпп- 
ском п-ове. Сходство верхнеюрских рифов Сахалина и Японии 
объясняется приуроченностью их к одному циклу геосинклиг 
пильного развития. 11о набору пород вмещающие отложения 
относятся к кремнисто-вулканогенной формации, накопление 
которой проходило в троговых прогибах звгеосиик.ншального 
типа Сходство рифовых фаунистнческпх комплексов Сахалина 
п Японии подтверждает точку зрения о рас пожжена и полосы 
юрских рифов вдоль длительно живущего глубинного разлома, 
получившего у японских геологов название «Медианной тек 
тонической линии», разделявшего зшшонтнненталыше бас
сейны Восточной Азии п окраинные тихоокеанские геосинкли
нали.

В мелу, палеогене и неогене произошло резкое снижение 
температурных условий Северной Пацнфнкн, рпфообразопа 
пне н тесно снизанные с ним карстовые процессы рифового 
типа здесь почти прекратились, сменившись в направлении 
Вьетнама, Мексики, островных дуг Филиппинского н Индоне
зийского архипелагов. Поной Гвинеи. Маломощные прослои 
известняков, подвергавшиеся закарстонаипю, спорадически 
встречаются в меловых неогеновых отложениях Камчатки п 
Сахалина.

Генетическая и пространственная связь рифообразоваиия и 
карстовых процессов в странах Тихоокеанского бассейна в гео
логической истории итого региона подтверждается широким 
развитием полостей различного типа на современных коралло
вых рифах, включая наиболее молодые атоллы Полинезии.
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К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОТЕРМ АЛЬНЫ Х 
ОТЛОЖ ЕНИЙ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ 

М. М. Маматкулов, И. И. Атаджаиои, А. А. Вабажашж 
Институт ГИДРОПНГЕО МГ УзССР, Ташкент

Нередко .минеральные скопления и гидротермальных и карс
товых полостях достигают значительных размеров, нредстав- 
лжощнх промышленный интерес. Разработано множество мето 
дои изучения н определения гидротермальных отложении. (Оп
ределение их и полевых условиях следует начинать прежде все 
го с физических свойств. Для многих минералов гидротермаль
ных отложении характерны определенные фор.мы кристалличе
ских агрегатов, зависящие от преобладающих в природе ус 
ловив пх кристаллизации. Друзы — сростки кристаллов каль
цита, образовавшиеся па стенках полостей, нами исследованы 
и более чем 20 пещерах Западного Тянь-Ш аня (Атаджаиои. 
1070). Степки многих полостей (Кау-4, Пскем-2 и др.) сплошь 
или частично покрыты кристаллами кальцита, иногда к виде ост
рых ников. Среди кристаллов исландского шпата встречаются 
двойники по грани (0221) (пещера Кау-4) похожие на «рыбий 
хвост». Угод между тройными осями индивидов достигает 50 
градусов,

Кристаллы кальцита и исландского шпага, встречающие
ся и карстовых полостях Западного Тянь Ш аия, чаще всего 
представлены двумя формами: ромбоидрпчоской и сколснозд 
(«ческой. Ромбоэдрические разности обычно рас иол о га юте я 
но стенкам полостей, являясь в большинстве основанием, на 
котором развиваются кристаллы скаленоодрической формы, 
располагающиеся почти строго перпендикулярно к стенкам 
полости. Размеры таких кристаллов достигают 1 м по грани. 
Кристаллы ромбоэдрической фор.мы развиваются в виде двух 
мелкокристаллических масс, нарастающих тонким слоем не
посредственно на известняковые стенки (пещеры Ш аркрама-1, 
Миитукум-2 и др.). Вторая генерация представлена более 
крупными кристаллами, беспорядочно сросшимися между со
бою по двум, трем и даже четырем плоскостям на мелкокрис
таллическом основании. Кристаллы этой генерации обычно 
составляют массу кальцита, выполняющую полости.

Изучение тектонического режима мниералообразования, на 
блюдепие различных генераций минералов, структур деформа
ций и механических двошшкованин кристаллов, исследование 
минералогических отвесов и уровней даст представление о 
стадиях (или многостадшшостн) и времени проявления теьго-
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нпческих реформаций. Гак. например, смена одной генерации 
другой, образование «присылок» обычно совпадает с временем 
кронii/ii’HHя внутри минералитаиконных тектонических нодпп- 
<кек. Деформация кристаллов, .механическое двойниконаппе. 
изменнике положении -минералогических отвесов н уршшеп 
обусловлены иостмпноралнлацнонпоп тектоипrcoii. 1>ожд;<>1ше
генерации литералов снизано с нулксационпым поступлением 
в карстовую полость гидротермальных растворов нрн повторном 
открывании рудовыводипpiх трещин.

Изучение химического состава элементов примесей боко
вых пород и минералов, ее отдельных зон н генераций, состава 
тазоиожндких включении даст возможность установить диаг
ностические ирпшакт! минералов, физико химические условия 
их формирования, источники элементов, состав н геохимическую 
эволюцию мппералообразующего jiarrвора. Изучение химиче
ского состава минералов позволяет проследить процесс само
очищения различных генераций и отличить раннюю генерацию 
от поздней. Исследование изотопного состава отдельных эле
ментов, входящих в состав минералов, даст возможность су
дить об источнике вещества н о ювенильной или иодозноп при
роде мапералообразугощпх растворов (изотопы нодорододенте- 
рпя в рудоносных растворах, изотопы серы в сульфатных п 
сульфидных минералах).

Лабораторные минералогические исследования включают: 
термический метод анализа карбонатных, глинистых и водосо
держащих минералов; рентгенометрический метод диагности
ки минералов; лншшшецептцый метод определения удел],пых
весов минералов; микроскопический анализ изучения минера
лов при большом увеличении в тонком срезе; иммерсионный 
метод опредеппя показателя преломления минералов; элек
тронно - микроскопический метод изучения тонкоднснерскнх 
минералов; спектральный анализ он ре,деления элементов-при
месей к минералах и т. д.

Необходимо упорядочим, проведение минералогических ис
следований всеми карстоиедамн и спелеологами, изучающими 
гидротермальные образования карстовых полостей, поскольку 
ч настоящее время имеющиеся и литературе данные об этих 
отложениях разноречивы н не сопоставимы, так как получены 
различными методами (как устаревшими, так и современны

ми).
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ИЗУЧЕНИЕ КАРСТА НА М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯХ 
TIОЛI :з  И Ы X И С КО 11А ЕМ I >1 X 

в. и. и напои
Институт минеральных росу peon Мнпгео УССР, Симферополь

И классификационной схеме месторождении п о л о ты х  по 
копаемых, при эксплуатации которых возможны проявления 
положи тел! пых и отрицательных воздействий карста, находит
ся прежде всего месторождении, где ископаемое представлено 
либо самими каретующиммсн породами, либо находится и опре
деленных взаимоотношениях с таковыми (включение » толщи 
растворимых пород, расположение на кровле или в подошве по
следних, па тектонических контактах с ними и т. н .). Наряду 
с этим н схеме учитываются размещении структурных племен 
той более низких порядков, в геологическом разрезе которых 
находится ископаемое в пределах естестнеиио - исторических 
гидродинамических и гидрохимических зон, а также конкрет
ные варианты взаимоотношений таких элементов с планом 
гидрографической и эрозионной сети на топографическом сре
зе местности в обстановках той пли иной (открытой, полупо- 
крытой, пок| ытой) стадии развития карста. В схеме преду
сматривается отнесение отдельных месторождений к разновоз
растным активным и пассивным фазам карстообразоваппн вы
являемым по комплексу признаков существовании палеокар 
ста в теологическом разрезе, главным образом, платформенных 
структур.

Существующая практика омонскаиаипн и разведки место
рождений показывает, что наличие сложных гоолого структур
ных, литолого-фнциальмых, гидрогеологических и гидрологиче
ских факторов развития карста, определяющих растворение 
глубиной закаретованностп и обводненности постулируется 
чаще, чем подвергается детальному изучению. В последующем 
учет каргтологнческнх обстановок ведется не c to .t i.ko  при про
ектировании и строительство сооружений, сколько в результате 
внезапного проявлении отрицательных воздействии карста при 
их эксплуатации. Многочисленные примеры подтверждают из
ложенное (избыточная закарстоваиность карбонатного и га- 
лптового сырья па ряде месторождений Украины, активизация 
естественно - исторического карста н интенсивное формирова
ние техногенного карсте, па соляных месторождениях П рикар
патья. Закарпатья. Допбаса, возникновение техногенного кар
ста на железорудных месторождениях Кривбасса, серных мес
торождениях и Прикарпатье и в угольном Донбассе.).

Карстолопшсские комплексные исследовании на торрптори-
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ях карстовых районов должны предварять как производство по
исково-разведочных работ на полезные ископаемые, так и изы
сканий под горно-промышленные объекты. Детализационные 
карстологические исследования и специальные режимные на
блюдения ведутся при проектировании, строительстве и эксплу
атации предприятий и инфраструктуры как в целях наблюдений 
за преобразованиями карстового процесса, так и для обосно
ваний оптимальных решений по противокарстовой защите.

На предварительном этапе ио анализу всех данных об ус
ловиях развития карста строится историко-карстологическая 
рабочая гипотеза, характеризующая режимы осадконакопле- 
иия и литпфикации пород, тектонических движений вплоть до 
неотектонического и современного этапов и формирования по
верхностного стока, закарстованности и обводненности в бас
сейне накопления растворимых пород (Б) и его некарстовой 
периферии (11). При этом оптимальные вероятные решения 
принимаются по условиям формирования полезного ископае
мого (синхронно с растворимыми породами, при фациальных 
сменах осадков, после литификацни осадков (Б), в субаэраль- 
иых или субаквальных обстановках (Б, И) в толщах (Б) кор- 
релятных сносу (П) и т. д. Режим развития карста при конкрет
ных сочетаниях факторов и при данных параметрах полезно
го ископаемого в плане и разрезах (Б) отвечает на вопросы его 
сохранности (разубожеиности), условия разведки и добычи, 
возможности возникновения отрицательных воздействий (акти
визация, техногенный карст) и рациональной противокарсто
вой защиты.

Проверка и уточнение рабочей гипотезы при поисково-раз
ведочных работах, изысканиях, строительстве и эксплуатации 
горно - промышленных предприятий, а также детализация кар
стологических данных обеспечивают безопасность строитель
ства, надежность конструкций, бесперебойность и безопасность 
эксплуатации Месторождений и нормальную фондоотдачу 
предприятий.

АНТРОПОГЕННАЯ АКТИВИЗАЦИЯ СУФФОЗИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ, СЛОЖЕННОЙ 

КАРСТУЮ1ЦИМИСЯ ПОРОДАМИ 
В. Е. Закоптелое, С. А. Двинских, Ш. X. Гай на нов 

Пермский государственный университет им. А. М. Горького
Суффозия во многих случаях определяет устойчивость тер

ритории и представляет наибольшую опасность, являясь при
чиной катастрофических провалов поверхности, прорыва ка-
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налов, утечек из водохранилищ, возникновения крупных поло
стей. Защита от опасных последствий достигается осущест
влением разнообразных дорогостоящих мероприятий. Прекрас
ной иллюстрацией к изложенному является плотина Хэле Бар 
на р. Теннеси. В естественных условиях суффозия протекает 
в течение длительного времени и не всегда приводит к ката
строфическим явлениям, однако в настоящее время вмеша
тельство человека стало настолько значительным, что активи
зирует практически все процессы.

Наиболее ярко это проявляется при гидротехническом 
етроительстве и в особенности при возведении плотин. Резкое 
возрастание гидродинамического давления при перепаде уров
ней верхнего и нижнего бьефа в несколько сот метров способ
ствует активному выносу заполнителя, увеличивается водопро
ницаемость массива, происходят интенсивные утечки. Приме
ром являются плотины Грейт Фоллс (США), Ваади Небаана 
(Тунис) и т. д. В гипсовых массивах эго приводит к разруше
нию плотины.

Суффозионныс процессы проявляются и на побережье во
дохранилища. Периодическая сработка уровня водохранилища 
приводит к резкому увеличению напорного градиента. Обра
зуются провалы, просадки, воронки. Ширина зоиы распределе
ния процесса составляет на Камском 2—3 км, Братском 3—5 
км, в то время как в долинах крупных рек 1,5—2 км.

Активизация процесса наблюдается в результате непра
вильной планировки, отсутствия организованного стока атмос
ферных вод, утечек в водопроводной и канализационной сети 
на территории крупных промышленных центров (Пермь, Дзер
жинск, Казань, Москва, Павлов).

Значительные трудности возникают при эксплуатации 
водоносных горизонтов. Длительная откачка, неравномерный 
водоотбор с большими колебаниями уровня и точение года мо
жет привести к выносу заполнителя карстовых полостей и к 
усилению выноса материала из вышележащих отложений в по
лости. В результате образуются провалы, депрессии, воронки. 
Диаметр их измефяется от 0,5 до 300—400 м. Такие явления 
отмечались в г. Москве и Подмосковье, Дзержинске, на Севе
роуральских бокситовых и Западносибирских нефтегазовых 
месторождениях.

Многолетние наблюдения на Камском водохранилище поз
волили выяснить геологическую и гидрогеологическую обста
новку развития процесса, определить его механизм и наметить 
схему прогноза при гидротехническом строительстве.
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ИЗОГИПС КРОВЛИ ЗАКАРСТО- 
ВАННОГО МАССИВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ 

ЕГО ТРЕЩИНОВАТОСТИ

И. А. Пбчеркнн, Г. Б. Болотов, А. И. Печеркин 

Пермский государственный университет им. А. М. Горького

В районах, сложенных литологически однородной раствори
мой породой, отрицательные формы рельефа кровли закарсто- 
ванных массивов приурочены, как правило, к зонам повышен
ной трещиноватости. В районах покрытого карста, где кровля 
растворимых пород недоступна для непосредственного визуаль
ного изучения, для картирования подземного карстового рель
ефа требуется бурение большого количества скважин. Задача 
существенно облегчается при детальном исследовании тектони
ческой трещиноватости массива.

Для характеристики трещиноватости авторами предлага
ются два новых показателя: количество тектонических трещин 
на единице площади поверхности закарстованного массива 
(Мт) и количество пересечений трещин на единице поверхно
сти (Кт). По результатам массовых замеров тектонических 
трещин на хорошо обнаженных участках, расположенных по 
возможности ближе к исследуемой территории, строется схе
ма распределения трещин.. Изучаемый район разбивается на 
одинаковые участки, для которых подсчитываются коэффи
циенты Мт и Кт. На картах изолиний Кт и Мт достаточно чет
ко выделяются области, характеризующиеся различной сте 
пенью тектонической раздробленности. Вполне естественно, 
что активней карстовая денудация протекает на сильно раз
дробленных участках. В результате на слабораздробленных 
участках формируются положительные формы карстового рель
ефа (останцы), а на сильно раздробленных — депрессии.

Для выяснении грубины залегания растворимых пород 
вкрест и по простиранию основных элементов карстового рель
ефа, хорошо отрисовывающихся на картах изолиний Кт и Мт 
бурится ряд скважин. Устанавливаются зависимости между 
Глубиной до кровли карстующихся пород и коэффициентами 
Кт и Мт. На основании выявленных зависимостей можно по
строить карту иаопше кровли растворимых пород для всего 
изучаемого района, располагая лишь картами изолиний Кт и 
Мт.

45



Если район Достаточно велик, то для уточнения такой кар
ты на каждом конкретном участке буровые работы будут необ
ходимы, но рациональное размещение скважин в пределах 
участка позволит свести их количество до минимума.

Приводится пример построения карты изогипс кровли гипс 
-ангидритовой толщи иренского горизонта, перекрытой Соли

камскими мергелями для пос. Полезна (Камское водохрани
лище) .

К РАСЧЕТУ УСТОЙЧИВОСТИ КРОВЛИ КАРСТОВОЙ
ПОЛОСТИ

А. И. Печеркнн, И. А. Печеркин, В. Н. Катаев 
Пермский государственный университет нм. А. М. Горького

Свод карстовой полости будем рассматривать как купол тол
щиной , равной мощности перекрывающих пластов, пред
ставляющий собой поверхность вращения, горизонтальные се
чения, которой, являются окружностями. Нагрузка на рассмат
риваемый купол равна его собственному весу и распространя
ется равномерно, а на его поверхности возникают только нор
мальные усилия, направленные но касательной к его поверх
ности. Вследствие симметрии в своде не возникает никаких 
касательных усилий, как в меридиональных, так и в горизон
тальных сечениях. Исходя из выше названных предпосылок по 
безмоментпой теории расчета куполов определены напряже
ния, которые имеют место в своде полости. Сравнив эти напря
жения с напряженным состоянием массива, определенным по 
теории Гейма авторы получили следующие формулы для рас
чета параметров карстовых полостей:

1)
2 )

3)
4)
5)

где и — внешний и внутренний предельный ра
диусы свода полости; - мощность свода; — коэффици
ент Пуассона; — длина предельного пролета полости;

— ширина провала, образующегося на поверхности; — 
угол между осью симметрии свода и радиусом- проведенным в
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, Точку его опоры (если ^>45 градусов, то Для расчет
берется =*45 градусов, т. к. в этой точке свод наименее
устойчив).

Однако, теория Гейма не может достаточно точно отразить 
напряженное состояние массива, т. к. ке учитывает структурно 
тектонической обстановки, дислоцированности и трещинова
тости горных пород. Поэтому напряжение, возникающее в мас
сиве, следует измерять или расчитывать аналитически, "сходя 
из его тектоники. При этих условиях:

(С)
где и — главные напряжения, — удельный вес 
пород.

При =  = 4 5  градусов:

(7)

(8)

(9 )

i 7



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 
ВЫНОСА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ

В. Е. Закоптелое, Н. А. Безденежных, В. П. Симонов 
Пермский государственный университет им. А. М. Горького

На кафедре инженерной геологии университета была прове
дена серия экспериментов, имевших своей целью изучение в 
лабораторных условиях основных закономерностей выноса за
полнителя из каверн и полостей. Для решения этой задачи был 
создан прибор, конструкция которого позволяла создавать тре
щиноватый полускальный массив с заполненной полостью 
(Закоптелов, Симонов, 1979). В ходе экспериментов было уста
новлено, что интенсивность выноса подчиняется следующей за
кономерности: ,где- — начальная концент
рация выносимого материала; — концентрация выносимых 
частиц через время; —характеризует способность заполнителя 
к выносу и зависит от сцепления, плотности и других физико- 
мехаиических свойств материала. Для глинистого и песчаного 
заполнителя построены номограммы позволяющие в зависи
мости от их свойств определить величину

Гидравлические характеристики потока (скорость, гради
ент) определяются в зависимости от состава и характера запол
нения. (Закоптелов, Симонов, 1979). Сравнивая полученные 
величины с наблюдающимися в естественных условиях можно 
сделать вывод — будет суффозия или нет. Используя получен
ные зависимости расчитывается время необходимое для выноса 
всего материала из полости.

К МЕТОДИКЕ РАЙОНИРОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО КАРСТО-СПЕЛЕОГЕНЕЗА

Н. Н. Лаптева, М. В. Панаеюк, Н. II. Торсуев, А. М. Трофимов 
Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-

Ленина
При изучении гидрогенной составляющей карстовой геоси

стемы, нам представляется целесообразным учитывать роль вод 
карста, поскольку вода, с присущими ей свойствами, влияет 
на саму растворимость карстующихся пород, так и на скорость 
процесса (т. е. в конечном итоге на карстопроявление). Речь 
идет об анализе результатов сопоставления ионного стока, оп
ределяемого по замыкающим створам рек, с современной кар
стовой денудацией. В дальнейшем использование этой связи 
позволит искать величины современной карствой денудации по
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соотношениям компонентов ионного стока. Совместно с други
ми, этот метод может служить действенным орудием определе
ния интенсивности современной карстовой денудации в облас
тях, где прямые способы ее оценки затруднительны или не
возможны.

С этой целью, на территории западной части Севера Рус
ской равнины были исследованы материалы по 418 буровых на 
воду скважин (фонды Архангельского ТГУ). Ионный состав 
воды рассматривался по анионам: и по ка
тионам В основу выделения традиций ми
нерализации взято одновременное содержание ионов в вода 
(мг-л) (Алексин, 1970). Картина вод оказалась-весьма сложной. 
Все без исключения воды относятся к водам гидрокарбонат
ного, сульфатного и хлоридного класса. Минерализация их 
варьирует в больших пределах.

Сопоставление вод зоны активного водообмена с водовмеща
ющими толщами показывает, что часть вод есть результат раст
ворения карстогенных горных пород, а часть — не связана с 
водовмещающими толщами. Анализ ионного состава позволяет 
отнести их или к подземным глубинным водам, поднимающим
ся по линиям разломов и тектонических трещин, или к водам, 
затронутым хозяйственной деятельностью.

Для выделения районов трех категорий (I — с водой, явля
ющейся результатом растворения водовмещающих толщ; 
II — с водой, подпитываемой сильно минерализованными 
глубинными водами; III — с водой, подвергающейся интенсив
ному антропогенному воздействию) и разной степени минера
лизации вод в каждом, использовался метод автоматической 
классификации по однородности. Воды всех 418 скважин ха
рактеризовались 6 признаками ионного состава; каждый ион, 
и свою очередь, по 5 признакам минерализации. Уровень степе
ни принадлежности к таксону выбирался при значениях 
р=0,65; 0,70; 0,75. В результате были получены три варианта 
объединения в районы (три категории оконтуривались авто
матически) .

Чтобы генетически выбрать один из вариантов членения, 
каждый из них сопоставлялся с картой интенсивности современ
ной карстопораженности. Критерием выбора служило совпаде
ние контуров современной карстопораженности с одним из ва
риантов дробности членения. Дробность выбиралась та, кото
рая вписывалась в контуры современной карстопораженности
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(излишняя добпость не нужна). Таким образом был выб
ран нужный вариант.

Каждому из районов, характеризуемых определенным набо
ром  ̂ показателей ионного стока, соответствует своя величина 
интенсивности карстопораженности. Полученная карта, таким 
образом, дает наглядный характер контуров районов с водами 
тех указанных категорий (I—III,а категория района 1, кро
ме того, наглядно показывает участки вероятной различной 
интенсивности современной карстовой денудации. Карты по
добного гдпа щироко могут быть использованы в целях прогно
зирования, экономической оценки земель и т. д.

СОЛЯНОЙ КАРСТ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ

Г. В. Бельтюкой, С. А. Двинских, В. М. Шувалов 
Пермский государственный университет им. А. М. Горького

В разрезе нижнепермских отложений Европейской части 
СССР имеется мощная толща галогенных отложений кунгур- 
екого яруса. В пределах Среднего Предуралья в этой толще вы
явлено и разведано крупнейшее Верхнекамское месторождение 
калиной-магни’емых солей. Соляные залежи известны в Север
ном и Южном Предуралье и в районах, прилегающих с севе
ра к Прикаспийской впадине — на моноклинальном склоне 
Русской платформы. Детальное изучение геологии каменносо
ляных и калийных месторождений показало, что на сохран
ность их огромное влияние оказывали процессы вторичного 
изменения залежей солей н в первую очередь эрозии и раство
рения. Выяснение условий, вызывающих разрушение залежей 
минеральных солей, представляет исключительный интерес, так 
как с выяснением этого вопроса тесно связано решение проб
лемы разработки залежей калийно-магниевых солей и опреде
ление их промышленных перспектив.

Древние процессы выщелачивания соленосных пород Пред 
уральского прогиба происходили в основном в поздне- и после 
пермское время, когда на территории Предуралья и Среднего 
Поволжья отмечались активные движения земной поверхности 
в результате которых нижнепермские соленосные отложения 
сказались в сфере воздействия экзогенных процессов, Переуг-
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дубленные русла Пракамы и Праюлги и их притоков, выпол
ненные неоген четвертичными отложениями, свидетельствуют 
о существовании с начала неогена хорошо развитой и глубоко- 
врезанной гидрографической сети. Следовательно, имелись 
благоприятные условия для формирования подземных вод зо
ны активной циркуляции.

Процессы выщелачивания, охватившие всю поверхность со
ляной толщи, в краевых частях залежей и на сводах положи
тельных структур протекали более интенсивно, что отразилось 
на залегании перекрывающих отложений и характере верхней 
границы соленосной толщи. Следствйем интенсивного раство
рения явилось формирование рассолов выщелачивания, образо
вание соляного зеркала и коры выветривания. В результате ги- 
пергенпых процессов формируются шляпы различного состава.

С древними процессами выщелачивания солей в пределах 
Верхнепечерского соленосного бассейна связано, по-видимому, 
(формирование обширной карство эрозионной долины в бас
сейне р. Вишерки и образование сильвинитовой шляпы за счет 
неполного выщелачивания карналлитов, установленной по 
разрезу нескольких скважин. На площади Верхнекамского со
леносного бассейна сформировались гипсово глинистая и силь- 
ыгаитова шляпы. Образование коры выветривания галогенных 
формаций сопровождается, как правило, различными экзотек- 
тоническими геоморфологическими явлениями. Экзотектониче- 
ские явления обусловливают возникновение депрессий в рель
ефе. образующихся в результате просадки, и выполнение их 
осадочными компенсационными отложениями. Такие формы 
широко развиты в северной части Верхнекамского бассейна. 
Большой интерес с этой точки зрения представляют вопросы 
формирования широтных Дурииского и Боровицкого прогибов.

К центральной части Юрюзано Сылвинской депрессии Пред- 
уральского прогиба относится 'Гулумбаеско-Тисовский район 
интенсивного закрытого соляного и сульфатного карста. Здесь 
расположено Шумковское месторождение каменной соли. С 
выщелачиваем соли Л. А. Шимановский (1963) связывает 
крупные карстовые котловины в бассейне р. Барды.

В пределах моноклинального склона Русской платформы 
подобные отрицательные структуры выполнены уфимскими 
терригенно-сульфатыо-карбонатнымн осадками. Примерами 
таких структур могут служить Демский прогиб в Башкирии, 
разделяющий Сараево-Аслыкульский и Федоровско-Стерлиба-
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шевский пермские валы и воронкообразная Мустафинская впа
дина на севере Оренбургской области (Вишняков, 1969).

В пределах южной части Предуральского прогиба подобно
го рода отрицательные структуры широко развиты и представ
лены мульдообразными понижениями кровли галогенной тол
щи как воронкообразной, так и вытянутой формы субмериди
онального и субширотного простирания. Проведенное изучение 
(Вишняков, 1974) внутреннего строения положительных и от
рицательных структур, развитых в кровле галогенной толщи 
позволило установить особенности и детали их внутреннего 
строения. Полуденные материалы свидетельствуют о ритмич
ном, большей частью почти горизонтальном, залегании соляных 
it ангидритовых пластов в солевых структурах и несогласном, 
местами до резкого несогласия, залегании терригенных отло
жений верхней перми на галогенных отложениях в разделяю
щих эти структуры прогибах и впадинах. Наличие тектоничес
ки почти ненарушенного подсолевого ложа, отсутствие значи
тельных проявлений фактора «течения соли», характер палео
географических условий существовавших на территории Г1ред- 
уралья с конца кунгура и в течепне всей поздней перми, а так
же особенности внутреннего строения положительных и отри
цательных структур кровли галогенной толщи позволили рас
сматривать отрицательные структуры как эрозионно-карстовые 
образования, а положительные — как останцы участков гало
генной толщи, оказавшиеся менее нарушенными процессами 
эрозии и растворения (Бельтюков, Вишняков, 1980).

Шляпы различного состава известны на многих месторожде
ниях Южного Предуралья и прилегающих районов. На боль
шинстве диапировых солянокупольных структур Прикаспий
ской синеклизы мощность гипсовой шляпы изменяется от 
20—30 до 200 м. На Чалкарской структуре она достигает 240 м, 
на Индерской — 50—60 м. Мощность гипсовой шляпы на Стер. 
либашевском месторождении в Башкирии достигает 60—65 м. 
Сильвинитовые шляпы известны па Индерском месторождении 
и Эльтонском соляном куполе. '

Размеры зон выщелачивания в рассматриваемом регионе 
как по площади, так и по вертикали обусловлены главным об
разом палеогидрогеологическими й структурными условиями, 
литоЛого-минералогическим составом и мощностью соляных и 
докрывающих пород.
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ОБ ОЦЕНКЕ РЕСУРСОВ КАРСТОВЫХ ВОД 
Л. А. Шимановский

Пермский государственный университет им. А. М. Горького

Подземные воды являются одним из важнейших видов по
лезных ископаемых. Они используются для питьевого и техни
ческого водоснабжения, как минеральные и промышленные. 
Особо важное значение как источники питьевого и техническо
го водоснабжения они имеют в закарстованных массивах, как 
правило, бедных поверхностными водами. П- силу сильной ка
верзности, трещиноватости и закарстованности массива и тол
щи растворимых в воде пород содержат значительные ресур
сы подземных карстовых вод, обычно во много раз превышаю
щие ресурсы подземных вод некарстующихся толщ. Так, для 
районов Урала и Приуралья (Шимановская, Шимановский, 
1970; Прейс, 1973) площади терригенных, магматических и 
метаморфических пород, более чем в два раза превышающие 
ресурсы подземных вод в два раза меньше, чем в карстующих- 
ся породах. Это подтверждается значительными дебитами род
ников и скважин, а также более высокими модулями естествен
ных и эксплуатационных рерурсов подземных вод в карстовых 
районах по сравнению с пезакарстованнымн территориями 
(Куделин, 1964; Биндемаи, 1964).

Однако, в силу специфики гидрогеологии карстовых облас
тей. распределение ресурсов карстовых вод в них чрезвычай
но неравномерно. Наряду с сильно обводненными участками, в 
них часто встречаются практически безводные блоки. Нерав
номерность обводненности пород и распределения ресурсов 
подземных вод обусловлена процессами концентрации стока 
карстовых иод, Концентрация стока приурочена к ослаблен
ным зонам, связанным с разломами, зонами повышенной тре
щиноватости п т. д. Зоны концентрации (водообильные зоны) 
в карстовых районах могут быть приурочены к тектоническим 
нарушениям — разломам, сбросам, сдвигам, надвигам, к зо
нам повышенной трещиноватости и местах перегибов пластов, 
к контактам закарстованных и некарстующихся терригенных, 
магматических, и метаморфических пород, а также к зонам 
фациального замещения карстующихся пород нркарстующими- 
ся. Они формируются также в бортах долин рек и суходолов 
и контролируются зонами трещин бортового отпора. Часто
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они бывают приурочены к наиболее чистым и более раствори
мым разностяк пород среди карстующегося массива. Таким 
образом зоны концентрации карстовых вод и л и  водообильные 
зоны карстующихся массивов можно подразделить на тектоно- 
гснные, контактовые, лнтогенные и гравитационно-эрозионные 
(Шимановский, 1975).

Для характеристики степени концентрации ресурсов карсто
вых вод мы ввели понятия частоты зон локализации, концент
рации стока и линейного модуля стока, аналогичные применя
емым в гидрологии. Частота зон локализации (Л) определяет
ся отношением числа установленных водообильных зон 
к площадц водоносного горизонта или комплекса ( ) ,,  т- е.

Эта величина показывает сколько водообильных 
зон приходится на единицу площади водоносного горизонта.

Концентрация подземного стока (В) определяется отноше
нием суммы длин водообильных аон к площади водо
носного горизонта или комплекса, дренируемого этими зона
ми т. е.

Линейный модуль подземного стока определяется
отношением ресурсов подземных вод к протяженности
водообильных зон т. е. Он показывает нара
стание мощности потока на единицу его длины или количество 
воды, которое можно получить с 1 км протяженности водо
обильной зоны.

Характеристика этих параметров дает возможность оценить 
особенности распределения ресурсов карстовых вод района и 
кроме того она косвенно освещает характер закарстованностй, 
т. е. соотношение равномерно и интенсивно закарстованных 
аон.

О ПОДВОДНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ В ПЕЩЕРАХ 

В. Н. Михайлев
Институт КИРГИЗГИПРОВОДХОЗ, Фрунзе

Изучение обводненных частей пещер позволяет более точно 
судить о морфологии, гидрологии, гидрогеологии полости, что 
в свою очередь способствует формированию правильных пред
ел авлений о геолого-гидрогеологической обстановке карстового 
массива в целом.
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Предлагается методпка спелеоподводных наблюдений: 
1. Морфологическое описание подводных частей пещер. 2. Под
водная топосъемка с использованием специальною глубиноме
ра, который обеспечивает быстроту и достаточную точность. 
3. Геологическое описание, отбор проб на различные виды а па
зов. 4. Ведение гидрологических и гидрогеологических наб
людений.

Предложенная .методика исследований на наш взгляд дол
жна вызвать определенный интерес у спелеологов, так как ра
бот, посвященных изучению обводненных частей пещер очень 
мало, и они как правило, не отражают в достаточной степени 
комплексную методику обследования сифонов.
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕР

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЬДА В ПЕЩЕРЕ 
ХОЛОДИЛЬНИК

В. В. Днуж11Л1»нмй

Дадьисгорекое отделенно Приморского филиала 
Географического общества С('СР

В пещере ледник мощностью 9 м сохраняется круглогодич
но. Во лкду обнаружены остатки древесины. камня, r.iuiiiicti.iх 
и землистых прослоен, что позволило предположить копсервн- 
ропапие пыльцы и других растительных и животных остатков с 
момента образования льда. Температура воздуха пещеры в до 
ьабре в 5 метрах от входа —б градусов С. па леднике — \ гр. 1 
(расстояние от входа до ледника 18 м).

Цвет льда различный но ссчешио, наблюдается чередова
ние прозрачною толщиной от 5 до •!> см. светло-желтого с 
примесью глин 1<1 и чсрпи-Зёмл пегого. Отмечены газовые нклкг 
чення: размер пузырьков от 2—3 мм до 1,5 см, направление
движения вверх. Число слоен более 100, имеются пиши раз 
.личной глубины II высоты.

Отборы проб льда производились по вертикальному сече
нию через Ш см. объем — № куб. см. В (> м от поверхности 
обнаружен вмороженный мышевидный грызун. В основном со
хранились кожные покровы с шерстью и скелет. В пробах с 
черпо-зсмлистым осадком найдены обрывки шерсти живот
ных. остатки сгоревшей древесины, перепончатокрылое насе
комое размером не более 2 мм, с большимV фасеточными гла
зами, конечностями слабом,тенистыми, лишенными кручков и 
присосок.

В 2—3—4—5 м от lkmepxHOCTH льда обнаружены водоросли, 
в основном енпезелоные и енфоноиема, характерная для водо
падов и горных рек Кавказа. Крыма и Сродней Азин. В Зм от 
поверхности льда обнаружены 8 вида мхов, в том числе лпсто 
стебельный гамамалнум. Мох хороню сохранился в глубине
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.'и. in. отчетливы ого клеточные структуры, виден пераспустив- 
тпйси цоГ(Ч'.

Все проГн,! н,Дс1 подвергались медленному разморажпво- 
ИММ1, Проба Л*- л с ггмамалнумом выставлялась для зкепо.знцнн 
па солнце при 27гр. С. В помещении через 1.5 недели при 
повторном микроскопии отмечено, что побег распустил 3 лис 
точка. Аналогичное восстановление жизнедеятельности отме
нено и у водорослей.

ПЕЩЕРЫ -  УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

И. И. Мартин 
•la л У рал ТПЗПС, Уфа

Освоение пещер, решение многих научно-теоретических за 
дач общегеологического и карстово-спелеологического харак
тера возможно только путем детальных; всесторонних и ста
ционарных исследований. На Су хумском совещании ( Н)78) 
57 пещер рекомендовано для стационарных исследований. Кар
стово-спелеологические стационары планируется создать в реп
резентативных карстовых районах. Актуальна и связи с зтпм 
постановка п обсуждение круга задач, которые возможно ре - 
шить на подобных стационарах.

Кунгурская ледяная пещера—одна из первых и пока един
ственная в нашей стране используемая, как лаборатория 
(IAkob, Дорофеев, Ю7П). В ной проводятся микроклиматиче
ские, гидрогеологические, гидрохимические, гидрологические 
стационарные исследования. В результате установлены: 
1. Связь карстовых-вод с рекой; 2. Водный и тепловой баланс пе
щеры; 3. Влияние приливной пульсации трещи ило норового 
пространства на химический режим карстовых вод. режим их 
движения и зоне партии которые определяются изменением 
лунно-солнечных гравитационных сил, Пак.чопомгрпДК станция 
института геофизики Уральского научного центра АН СССР в 
Купгурскоп нешере фиксировала подвижки блоков земной ко
ры сейсмического, тектонического, карстового космического 
(приливного) происхождения.

Даже кратковременные стационарные исследовании летом 
11*77 78 гг. в Каповой пещере па Южном Урале под руковод
ством A. I Книзпкеева позволили установить влияние зффек- 
>г переменного гравитационного поля па интенсивность капе
жа. химсостав ц минерализацию ппфнльтраппонных вод, а сле
довательно н на карстовый процесс. В ближайшее время пла-
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ннруется организации карстово-спелоолопгческпх стационаров 
н 11ипо-Лфонскон (Кавказ) п Красной (Крътм) пещурах с об 
шорной ирограммо(| .многолетних Исследований (изучение ре
жима обводненности пещер по сезонам; гидрохимические и 
Iндрометеорологические нсследоиаиин с целью оценки гради
ентов выщелачивания но потоку; гидрогеологические наблюде
ния за расходом потоков и поведением уровней, истинными ско
ростями потоков на различных участках, коррознопно-зрознон- 
iioii и аккумулятивной их деятельностью и др.). Перечислен
ным не ограничиваются возможности использовании карсто
вых пещер в качестве подземных лабораторий для решения 
как чисто карстово-спелеологических задач, так и прикладных 
вопросов смежных наук.

Пещеры Вашкп рпи используются для совершенствовании 
методики геофизических исследовании при решении инженер
но-геологических задач, намечаются гляциологические негде 
довання в ледяных пещерах, планируется закладка реперов в 
Каповой п Пово-Мурадымовгкоп пещерах для оценки скоростей 
иеотектонических подвижек (горизонтальных и вертикальных) 
путем высокоточных нивелировок. Назрела необходимость раз
работки единых -методических рекомендаций но проведению ста
ционарных карстово-спелеологических и др. исследований в ти
пичных пещерах с тем, чтобы получать сопоставимые результа
ты.

ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ ВОЗДУХА в 
ПОДЗЕМНОЙ полости В СВЯЗИ С ПРОГНОЗОМ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
В. Е. Рейс

Институт сейсмологии АН Корг. ССР, Фрунзе
В нолевом сезоне IОНО года были проведены пробные рабо

ты по изучению скорости (количества) газов, истекающих из 
подземной полости, расположенной н зоне глубинного разлома. 
Целью работ явилось стремление зафиксировать я изучить 
газовый каток, мигрирующий к поверхности земли из ниж
них участков земной коры и верхней мантии в результате гло
бально!’) дегазации Земли. Возможность использования итого 
я оленя в целях прогоняя землетрясений была рассмотрена ра
нее (Репс. 1970).

В качестве подземной полости была выбрана одна из што
лен месторождения Лрналык, расположенного непосредствен
но в зоне одной из ветвей кулнеообра того Южно-Фергапско-
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го сейсмогениого разлома. Общая протяженность выработки 
около 400 м, на расстоянии около 150 м (от входа) выработкой 
вскрыта вертикальная карстовая полость.

Вход в штольню был каптирован щготным брезентом так, 
что весь воздух истекал через отверстие диаметром 17,4 см. В 
этом сечении устанавливались анемометры (крыльчатый и ча- 
чбшный) с помощью которых измерялась скорость воздушной 
струи. Был проведен ряд эпизодических наблюдений и дважды 
— 11 — 12 и 15—16 июля были проведены непрерывные суточные 
наблюдения. Отсчеты производились через каждые 15 мин., 
показания за этот период осреднялись. Затем, в камеральпый 
период, было проведно почасовое осреднение показаний и по
строен суточный ход естественной тяги воздуха из штольни. 
Минимальный расход воздуха за период с И ч. 30 мин. 15 ию
ля до И ч. 30 мин. 16 июля составил 65,12 л-с (в 4 часа утра), 
максимальный — 82,75- л-с (в 18 час. вечера), в среднем аа сут
ки 73,86 л-с.

Сопоставление кривой суточного хода с временем суток и 
температурой на поверхности не оставляет сомпепий в том, что 
в штолыно идет подток воздуха с поверхности через прираз
ломную зону интенсивной третципонатости и обрушенным уча
стком карстовой полости. Возникла необходимость отделить 
этот «поверхностный» ноток воздуха от общей воздушной струи 
из полости. Согласно разработанной методике предполагалось 
провести каптаж различных участков выработки и выполнить 
замеры к каптированных сечениях. По ряду причин такой кап
таж не был выполнен. Ниже приведена методика теоретиче
ского разделения всего потока на две составляющие; «поверх
ностную», обусловленную перетоком воздуха из-за разности 
температур на поверхности и в подземной полости и «глубин
ную», обусловленную предполагаемой дегазацией Земли.

В расчетах за основу было принято допущение, что в тече
ние суток глубинная составляющая остается постоянной но 
величине, в то время, как поверхностная варьирует в соответ
ствии с ходом температуры на поверхности. Подсчет естествен
ней тяги произведен гидростатическим методом по формуле 
В. Б. Комарова, предложенной им для изотермического состо
яния атмосферы в шахте (Т—-конст.).

Здесь:
— исходное барометрическое давление
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Н — глубина шахты

где Т1 и Т2 средпие абсолютные значения температур 
ь воздухопадающем и воздуховыводящем сечениях.

Сделаем еще одно допущение; — будем считать, что в тече* 
ние суток величина исходного баромертического давления ос
тается постоянной. Тогда, после выноса из скобки всех посто
янных величие и объединения их под одним постоянным коэф
фициентом А формула приобретает вид:

В нашем случае величина Т1 (т. е. температура воздуха в што
льне) постоянна и равна 14 гр. С. Задаваясь значениями Т2 в 
интервале температур от —40 гр. С до +40 гр. С строим кри
вую , где выражаем в относительных еди
ницах, г. к. нам известны абсолютные значения и Н. За
тем, зная, что за наблюденные сутки температура на поверхно
сти колебалась от +24 гр. С ночью до -)- 37 гр. С днем, нахо
дим по построенному графику соответствующие
этим значениям величины в относительных единицах.

Для +24 гр. С значение = 1 , а для -f 37 гр. С
2,4. Это значит, что естественная тяга, обусловленная колеба
ниями температуры па поверхности изменяется по величине от 
1 до 2,4 или на 1.4 относительных единиц. Возвратившись к 
постоянному по результатам полевых наблюдений графику су
точного хода естественной тяги воздуха находим, что колеба
ния расхода (разница между максимальным и минимальным 
значениями) составляет 82,75—65,12=17,63 л-с. Или 1,4 отн. 
ед.= 17,63 л-с, откуда 1 отн. ед — 12,59 л-с, Исходя из этого 
приходим к заключению, что переток воздуха через штольню, 
обусловленный суточным ходом температуры на поверхности 
колеблется от 12.59 л-с до 12,59Х2,4=30,21 л-с. Остальное коли
чество газов обусловлено каким-то другим фактором. Мы счи
таем. что это и есть газовый поток глубинного генезиса. В 
данному случае количество этих газов составляет 52,54 л-с.
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ПЕЩЕРА ПОСЬЕТСКАЯ 
В. А. Татарников

Дальнегорское отделение ПримвфВкого филиала 
Географического общества СССР

Несомненный интерес для спелеологии представляют пе
щеры, образоваиШиеся за счет разрушительной деятельности 
морских волн. Пещер этого типа на морском побережье При
морья насчитывается значительное кбличество, но они до не
давнего времени никем не изучались.

Вход в пещеру Посьетскую отстоит от воды на 12 м и воавы- 
шается над уровнем моря на 2—3 м. Пещера абразивного про
исхождения, заложена в небольшой линзе серого туфа. Вход
ное отверстие овальной формы, ориентированное на юг. Длина 
пещеры 7,5 м, ширина 5 — 6 м, наибольшая высота 4,5 м. Пол 
пещеры горизонтальный, покрыт суглинком со щебнем. Пото
лок куполообразпый.

Разведочная шурфовка пола пещеры позволила выявиьк 
следующую стратиграфию пещерных отложений: сверху, та 
1лубине 0,25 м залегал слой черного цвета с мелким щебнем и 
современными антропогенными включениями. Под этим шел 
слой глины светло-серого цвета, мощностью 0,2 м„очень плот
ной, с мелкими угольками. В нижней части этого слоя, с юж
ной стороны прослеживался тонкий (до 0,1 м) слой красно ко
ричневой глины с мелкими угольками. Эти слои подстилались 
культурным слоем — темно-серым суглинком с большим коли
чеством мелкой щебенки и крупных обломков камня. Мощность 
слоя 0,5 —0,6 м. В середине культурного слоя прослеживалась 
тонкая прослойка морской капусты, уложенной в виде подстил
ки. Здесь же были найдены куски бересты. Под культурным 
слоем лежал стерильный слой супеси серо-бурого цвета с мел
ким обломочным материалом и крупным кварцевым песком.

В культурном слое найдено довольно много изделий из гли
ны, кости, раковин и металла. Найдено 16 фрагмментоя станко
вой керамики. 7 флагментов принадлежат плоскодонному сосу
ду с отогнутым наружу венчиком и выпуклым туловом. При
донная часть сосуда покрыта затертыми оттисками маленьких 
квадратиков. Это, вероятно, следы формовки сосуда. Венчик от 
другого станкового сосуда утолщен и чуть отогнут наружу. Еще 
одно керамическое изделие представлено грузилом цилиндри
ческой формы, изготовленном из глины серого цвета с приме
сью мелкого песка. По краям грузила сделаны канавки, соеди-
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лепные между собой продольной выемкой. Большинство изде
лий из кости сделано из рога. Уто плоская, прямоугольная 
пластина с пришлифованными краями и одной плоскостью. 
Найдены также обломки рогов с пришлифовкой и следами рас
пилов; фрагменты польшшуфт, с обрезанными краями; обло
мок ромбовидного в сечении острия и фрагмент шлифованной, 
полукруглой в сечении узкой пластТтнкн с 3 просверленными 
отверстиями. Найдено 5 створок раковин. Макушки у трех ра
ковин пришлифованы (у одной до дырочки). По всей видимо
сти, из таких раковип делались украшения. Также найдены: 
бронзовое, круглое в сеченЦи кольцо, 2 маленьких халцедоно
вых галечки и незначительное количество костей животных.

Вышеуказанный комплекс находок можно датировать бо- 
хайским временем — V III—X вв. Пещера перспективна для 
дальнейших ^следований.

ИЗУЧЕНИЕ ГРИБОВ ДАЛЬЦЕГОРСКИХ ШТОЛЕН

Г. А. Двужильная
Дальнегорское отделение Приморского филиала 

Географического общества СССР
Во многих заброшенных и рабочих штольнях Дальнегор

ского рудного поля па деревянных креплениях и стойках раз
виваются различные грибы, имеющие самую необычную фор
му, размеры и порой цвет плодового тела. Интересными оказа
лись находки в заброшенной штольне Сентябрьский Отвод, рас
положенной на территории дамбуритового карьера. Работы в 
ней не производятся более десятка лет. Штольня с тремя за
глушенными входами в верхний и нижний горизонты.

Первые находки грибов были сделаны на верхнем горизон
те в 40 метрах от входа на деревянных креплениях из кедра 
Корейского. Плодовые тела гриба здесь достигали длины от 15 
до 30 см и от 3 до 7 см в диаметре. Они белоснежного цвета, 
веретенообразной формы, свисают с перекрытий утолщенной 
формой вниз. На нижнем горизонте в 120 метрах от верхнего 
горизонта были найдены теже плодовые тела, но гигантских 
размеров: максимальная длина тела 1,1 м диаметр до 14 см. 
Биохимические анализы плодового тела показали присутствие 
некоторых тяжелых металлов из этого месторождения, чем ви
димо частично и обусловлен гигантизм этого гриба. Большую 
роль сыграла большая влажпость (до 100 процентов), посто
янная температура -[-5 гр. С, полное отсутствие дневного и ис
кусственного освещения. По данным микроскопии тело гриба
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состоит из нитей, лишенных коыидиеносцев, водой не смачива
ется.

По проведенным биохимическим анализам гриб продуци
рует жироподобное вещество, хорошо растворяющееся в 40— 
70 процентах алкоголе с образованием раствора бледно-желто
го цвета, плохо растворимого в воде. Длительное время (до 3— 
5 суток) он вынесенный на поверхность сохраняет почти 100 
процентов свою форму, затем высыхая уменьшается в разме
рах на 50 процентов. В этой же,штольне в 50—60 метрах от 
верхнего горизонта, на деревянных перекрытиях из кедра ндц- 
дены- шляпочные грибы, приспособившиеся к абсолютной тем
ноте. Шляпки плодовых тел диаметром 5—10 йм, бледной кра
сно-желтой окраски, ножка шириной 1,5—2 мм и длиной до 100 
>1м, густоопущенная в нижней части. Интересно отметить от
сутствие направленного роста плодовых тел — они распласта
ны хаотически на креплении и даже свисают вниз, что можно 
объяснить отсутствием гелиотропизма, условиями абсолютной 
темноты.

Изучались патогенные свойства грибов в экспериментах на 
простейших и животных.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ БАРСУКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ГОЛОЦЕНА 

ПРИМОРЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕЩЕРЫ БЛИЗНЕЦ)
Э. В. Алексеева

Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток

Пещера Близнец мало доступна для крупных животных. В 
ее колодец падали, в основном, полу взрослые и взрослые барсу
ки. Кости барсуков распределены в толще разреза неравно
мерно. Более всего их в отложениях среднего голоцена на глу
бине 1,5 —1,3 м (в это же время они были относительно круп
нее, эпифизы костей хорошо развиты). Ниже по разрезу чис
ло костей барсука меньше, копечности зверей короче, гребни 
на черепе выше. Это могло быть связано с более разреженной 
растительностью, с ее большей ксеротифизацией. Выше по раз
резу кости мельчают и в самом верхнем слое самые маленькие. 
Барсуки голоцена несколько отличаются от современных: от
носительная длина лицевого отдела и зубного ряда у древних 
была больше: ширина черепа в области первых коренных, ску
ловых дуг и слуховых отверстий уже; череп ниже.

Дальневосточный барсук — мельче своих западных сороди
чей, что, возможно, связано с более теплым климатом, необ-



ходимостью большей теплоотдачи; инфантильность его пере
пев — с питанием сочной растительностью в условиях более 
гумидного климата; вздутые слуховые капсулы -  с обитанием 
в горном ландшафте с густыми зарослями кустарников и трав, 
где необходим хорошо развитый слух. Редукция первых пре
моляров, относительно малый хищнический зуб, увеличение 
я'евательиой поверхности первого коренного и форма стираная 
ее могут свидетельствовать о преимущественном питании его 
растительной пищей. Следовательно подтвержается вывод, 
что долина р. Партизанской и южные отроги хребта Сихотэ- 
Алиня в древности были глубоко таежными, изобиловали соч
ной растительностью (Комаров, 1953).

Отмечено, что четвертая часть костей барсука поражена 
костными заболеваниями. В основном это наросты на кости 
как следствие нарушения обмена'веществ, а также вывихи и 
переломы. Почти половина пораженных костей найдена на 
глубине 1,5—1,3 м. Поражены по убывающей степени позвон
ки и ребра; тазовые, лопатка, локтевая, бедро; большая берцо
вая и фаланги пальцев.

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении 
голоцена происходили изменения в экологической обстановке. 
Особенно заметны онн в среднем голоцене — барсуков было 
■больше всего, они были крупнее и в то же время более подвер
жены заболеваниям. Это совпадение не случайно и могло быть 
связано с массовых! размножением зверей в связи с изменив
шимся климатом и вслед за ним — кормовыми условиями. 
Увеличение размеров тела животного может свидетельствовать 
об интенсивном обмене и мепьшей теплоотдаче, вызванными 
похолоданием климата.

КАРСТОВЫЕ ПОЛОСТИ ПРИМОРЬЯ КАК МЕСТА
ОБИТАНИЯ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА И ПОЯВЛЕНИЕ 

НАЗЕМНЫХ ЖИЛИЩ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
СССР ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

В. И. Дьяков
Приморский филиал Географического общества СССР, 

Владивосток
Карстовые полости Приморья стали объектом специального 

изучения болев ста лет тому назад (Татарников, 1976). К на
стоящему времени описано несколько десятков пещер (Демин, 
1979), среди которых часть является историческими (археоло
гическими) памятниками. Особенностью археологического 
изучения карстовых полостей Приморья в большем числе слу
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чаев является: а) раскопки предельно малых площадей шур
фами, произвольно закладываемыми в привходовых камерах;
б) отсутствие тщательного осмотра стен и свода пещер с це
лью выявления древних рисунков, изображений надписей;
в) рассредоточенное хранение коллекционных частей археоло
гического комплекса в разных, в том числе, частных собраниях.

Наиболее существенным итогом всего предшествующего 
изучения является выявление. пещер с культурным слоем и 
констатация использования приморских пещер во все истори
ческие периоды от палеолита (Окладников, Верещагин, Оводов, 
1968) до бохайского средневековья (Дьякова. 1979), а также на
стоящего времени (Демин, 1979). Неопределенным или дискус
сионным сстается характер использования пещер древним че
ловеком.

Практически единственным пещерным археологическим 
памятником Приморья, исследованном на приемлемом уровне 
и достаточно широкой площади (около 200 кв. м), пещера Чер
товы ворота (Татарников, 1976, 1978). При раскопках обнару
жены остатки наземной жилой постройки. Длительный период 
обитания в жилище следует как из конструкции последнего 
(слегка углубленная в рыхлые отложения пещеры каркасно- 
столбовая «хижина»), так и обилия плоскодонных керамиче
ских сосудов, заготовок орудий и украшений. Данный памят
ник, видимо, не однослойный. Мы полагаем, что захоронение 
(?) людей и какая-то часть находок относится к значительно 
более позднему времени, чем сгоревшее жилище. Последнее же 
пока нет оснований исключать из комплекса, относящегося к 
рудненской культуре и наиболее полно представленного в пе
щере (Дьяков, 1979, 1980). К той же культуре относится 
нижний слой поселения в бухте Маряк-Рыболов, неолит Оси- 
новского холма, ряд других памятников и находок. Специаль
но для культуры вопрос о типе жилищ не решен, хотя для от
дельных поселений (например Осиновки) отмечалось исполь
зование ле1 ких наземных шалашей с округлыми каменными 
очагами (Окладников, 1959).

Анализируя находки материалов руднинской культуры на 
поселениях в Рудной-Пристани, Моряк-Рыболов, у с. Влади
миро-Александровское (перевал) можно сделать вывод об от
сутствии во всех случаях полуподземных жилищ. Добавив сю
да наблюдение А. П. Окладникова в Осиновке и вышеизложен
ные соображения о постройке в «Чертовых Воротах» следует 
поставить вопрос о наземных жилищах как признаке руднин
ской культуры в целом. Причем основательность сооружения в
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пещере, имеющего вид каркасно-столбовой постройки с полез
ной площадью более 40 кв. м., свидетельствует о пригодности их 
для долговременного обитания. Это же подтверждается и ус
тойчивыми традициями по изготовлению плоскодонной кера
мики.

В целом следует отметить важность и плодотворность пер
вых крупных раскопок археологического памятника в при
морской пещере. Появились данные, свидетельствующие о ха
рактере использования пещер носителями неолитической руд- 
нннской культуры; стало бесспорным наличие наряду с откры
тыми комплексов закрытого типа, что повышает информатив
ное значение пещер и требует их специального изучения.

ЖЕРТВЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА 
В. Т. Петрнн

Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, 
Новосибирск

Жертвенные пещеры на Урале, особенно в его северной ча
сти, известны со времен академических экспедиций XVIII в. 
В настоящее время несколько пещер исследованы па Печор
ском Урале В. И. Канивцом, а на восточном склоне Северного 
Урала пещеры Шайтанская, мамонтовая (Лаксейская) и Лоб- 
винская (Шайтанская) обследованы автором.

• Жертвенными пещерами служили карстовые полости в гор
нотаежной зоне. Эти пещеры, как правило, уединенные, рас
положенные в береговых утесах. Они различаются по характе
ру культурных остатков. Так пещеры, лежащие на магистраль* 

. пых путях движения через Урал древних людей, например, пе
щера в камне Дыроватом на р. Чусовой содержит лишь сотни и 
тысячи наконечников стрел, очень много наконечников также 
в пещере Лобвинской на р. Лобва. Большинство пещер содер
жит самые разнообразные культурные остатки и, безусловно, 
свидетельствуют о качественно иных отправлениях ритуалов.

По результатам исследований сейчас можно выделйть вслед 
за В. И. Канивцом несколько типов поклонения пещерам. Во 
многих пещерах фиксируется множество костей медведя, а 
также костей других животных: лошади, лося, косули, круп
ных рыб. Встречаются специально принесенные в священные 
пещеры кости мамонта. Здесь же найдены обгорелые и разби
тые человеческие кости, что можпо связать с человеческими 
жертвоприношениями. В пещерах находят ц человеческие за
хоронения. К несколько иному типу культа относятся жертво-
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приношения стрел, разнообразных вещей, в том числе и кера
мических сосудов. В некоторых пещерах имеются следы ме
таллургии, а также находки бронзотяях антропоморфных и зо
оморфных изображений. В ритуальных пещерах с самого ран- 
пего времени, сопровождая обряды, горел огонь, о чем говорят 
мощные прокалы и зола.

Среди выделяемых культов, видимо, древнейшими являются 
культы медведя, захоронения отдельных людей, жертвоприно
шения стрел. Начало этих традиций, по-видимому, относится 
к эпохе неолита. Все остальные культы более позднего проис
хождения.

Некоторые пещеры, начиная с позднего неолита использо
вались как ритуальные святилища до позднего средневековья. 
На протяжении тысячелетий они служили для исполнения 
культовых обрядовых действий, что дает уникальную возмож
ность проследить возникновение и динамику «магических» 
представлений по археологическим данным на протяжении 
длительного времени, иногда вплоть до исторически зафикси
рованных событий. Это очень важно для освещения мировоз- 
рения охотников и рыбаков Урала и таежной зоны Северной 
Азии.

АЙДАШИНСКАЯ РИТУАЛЬНАЯ ПЕЩЕРА
В. И. Молодин, Н. Д. Оводов 

Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, 
Новосибирск

Айдашинская пещера расположена в парковой зоне г. Ачин
ска (Краснояркий край). Первое упоминание о ней в литера
туре относится к 1889 году. Пещера вертикальная, простая, 
глубиной около 40 метров.

В 1974—80 годах Институтом истории, филологии и фило
софии СО АН СССР совместно с ачинскими спелеологами про
изведены обширные раскопки в пещере. Извлечена большая 
(около 1000 нредметон) коллекция археологических вещей и 
7000 костных остатков, принадлежащих, не считая человека, 
2? видам млекоиитающих и б видам птиц. Предметов неолита 
найдено немного. Особенно замечательными являются скульп
турные изображения медведя и лося, выполненные из кости.

Основной материал относится к эпохе раннего железа. 
Обнаружены предметы двух соседствующих культур: кулай- 
сьой и тагарской. Эго — наконечники стрел, бронзовые бляхи, 
подвески и т. д.
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Довольно большой комплекс предметов, прежде всего изоб
ражающих медведя, относится к северному таежному кру
гу культур эпохи средневековья. В пещере найдена серия же
лезных наконечников стрел, принадлежащих тюркам. Инте
ресно отметить нахождение в пещере значительной серии (не
сколько сотен) костяных наконечников стрел зачастую утриро
вано удлиненных пропорций. Особое место занимают два 
бронзовых изделия, свойственные эпохе средневековья и отно

сящиеся к северному таежному |фугу культур. Первая бляха 
представлена обломком трехголовой птицы с развернутыми 
крыльями и опущенным хвостом. Второй предмет уникален, 
имеет вид подвески или нашивной бляшки в виде бегущей ло
шади.

Собранные при раскопках остатки млекопитающих по сте
пени сохранности костного вещества за малым исключением 
голоценового возраста. Большая часть зверей (около 400 осо
бей) погибла па дне пещеры вследствие случайного падения с 
края входной воронки. Для палеофаунистов наивысший инте
рес представляют остатки двух особей крупных куниц. Среди 
животных, использовавшихся древними кочевниками в каче
стве жертвенных, следует отметить домашних коз и овец, буро
го медведя, бобра и соболей.

Все эти находки свидетельствуют, что айдашинская пеще
ра, как культовое место, была почитаема у древних таежных и 
степных племен Западной Сибири на протяжении длительного 
времени.

КАРСТ БАССЕЙНА РЕКИ ХОР 
Ю. И. Берсенев

Приморский филиал Географического общества СССР, 
Владивосток

Проявления карста известны в среднем течении р. Катэн 
и р. Кафэн, левых притоков р. Хор. Они связаны с выходами 
светло-серых рифогенных известняков верхней перми. В до
лине руч. Сагды-Селанка, правом притоке р. Кафэн, отмече
ны зачастую обводненные воронкй. Здесь на двух скальных 
выходах известняков протяженностью до 300 м и высотой до 
80 м развиты карры, останцы, ниши. Известны две пещеры, 
заключенные в блоке размером 200X120X70 м. Нижняя пеще-
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ра Зубатка — представляет понижающийся под углом 25— 
30 гр. зал, вытянутый в северо-востчоном направлении на 45 м. 
Северная часть его ограничена осыпью. Из зала выходит раз
ветвляющийся горизонтальный ^од, периодически затапливае
мый водами, привносящимися с растительным детритом. Длина 
пещеры — 100 м, объем — 500 куб. м. Пещера Прощальная ха
рактеризуется большими (длиной до 100м) залами, соединен
ными ходами, колодцами лабиринтными системами. В пещере 
выделяется несколько ярусов. Нижний находится на активной 
стадии развития и частично обводнен, верхний — на обвальной 
стадии. В средних ярусах много разнообразных, зачастую сла
боуплотненных натечных образований. Длина отснятой части 
составляет 2 нм.
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