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На территории о. Сахалин значительная часть населенных пунктов и объектов транспортной ин-
фраструктуры расположена в прибрежной зоне, и зачастую они оказываются под воздействием
склоновых экзогенных процессов, что не учитывается при территориальном планировании и трас-
сировке линейных сооружений. К числу наиболее опасных экзогенных процессов на склонах мор-
ских террас о. Сахалин относятся селевые потоки. В работе рассматривается влияние литологиче-
ского состава горных пород на формы склоновых селевых бассейнов и тип селевого процесса. Се-
левые процессы на склонах морских террас протекают в различных литологических комплексах,
стойкость которых к факторам денудации и селеформированию обусловлена степенью литифика-
ции слагающих горных пород, наличию легкоразмываемых цементов и крупностью обломочного
материала. Каждый из литологических комплексов представлен специфическим составом селефор-
мирующих пород, что обусловливает особенности формы и геоморфологического строения селево-
го бассейна, а также селевого процесса в целом. Выделена прямая зависимость: литологический
комплекс – селевой процесс – форма селевого бассейна. На склонах морских террас о. Сахалин ав-
торами выделено пять типов склоновых селевых бассейнов: промоина, линейный овраг (врез), из-
вилистый врез, денудационная воронка, ромбовидный овраг. Формы склоновых селевых бассейнов
могут быть осложнены дополнительными элементами эрозионного рельефа, однако именно форма
и морфометрическая формула основного водосбора позволяет определить форму всего селевого
бассейна, тип селевого процесса и литологический комплекс.
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На территории о. Сахалин значительная часть
населенных пунктов и объектов транспортной
инфраструктуры расположена в прибрежной зо-
не, что обусловлено природными факторами и
историей освоения региона. Плотной застройке
жилыми и промышленными объектами подвер-
гаются морские террасы нескольких уровней и
речные долины. Кроме того при строительстве
транспортных магистралей и других линейных
сооружений именно поверхности морских террас
и их подножья представляются наиболее рацио-
нальными для трассировки, поскольку позволя-
ют сократить трудозатраты и капитальные вложе-
ния на стадии строительства. Однако объекты,

расположенные на морских террасах, зачастую
оказываются под воздействием склоновых экзо-
генных процессов (оползней, селей и т.д.), что не
учитывается при территориальном планирова-
нии и трассировке. На первый взгляд относитель-
но стойкие породы оказываются более восприим-
чивыми к факторам денудации, а пестрый состав
свит, слагающих морские террасы, создает слож-
ные инженерно-геологические условия.

К числу наиболее опасных экзогенных про-
цессов на склонах морских террас о. Сахалин от-
носятся склоновые сели, поскольку они отлича-
ются внезапностью, высокими скоростями, даль-
ностью выброса и большой разрушительной
силой, даже при небольших объемах (первые ты-
сячи кубических метров) [3]. Склоновые сели
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широко распространены на побережье Южного и
Среднего Сахалина [7, 8]. Стоит отметить, что се-
левые бассейны обладают значительным разно-
образием форм и морфометрических характери-
стик, а формирующиеся в них сели имеют раз-
личные вещественный состав селевой массы,
скорость, объем, дальность выброса и частоту.

Поскольку геологические факторы являются
одними из определяющих в формировании се-
лей, наиболее перспективным представляется
подход к классификации форм склоновых селе-
вых бассейнов, прогнозированию характеристик
селевых потоков и селевой опасности на основе
литологического состава горных пород, вмещаю-
щих селевые бассейны. Таким образом, крупно-
масштабные геологические, литологические и
инженерно-геологические карты могут быть ос-
новой для создания карт селевых геосистем и
использоваться при разработке схем территори-
ального планирования, трассировке линейных
сооружений, оценке селевых рисков, а также раз-
работке мероприятий по инженерной защите.

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ГОРНЫХ 
ПОРОД МОРСКИХ ТЕРРАС О. САХАЛИН
Литологические комплексы горных пород вы-

деляются на основе устойчивости пород к факто-
рам денудации, в них объединяются породы, сла-
гающие свиты, сходные по генезису и физиче-
ским свойствам независимо от их возраста [4].
Наибольшее влияние на устойчивость пород к
факторам денудации оказывают минералогиче-
ский состав цемента (кремнистый, карбонатный,
железистый, хлорито-глинистый, глинистый) и
гранулометрический состав горных пород [5].
Наиболее устойчивый – кремнистый цемент, а
наименее – глинистый. Устойчивость также уве-

личивается с увеличением размерности обломоч-
ного материала.

На склонах морских террас о. Сахалин можно
выделить шесть литологических комплексов
горных пород, в которых формируются склоно-
вые сели: разнозернистый, песчаниковый, гли-
нисто-алевролитовый, песчаниково-кремнистый,
кремнисто-алевролитовый и вулканогенный.
Каждый из литологических комплексов пред-
ставлен специфическим составом селеформиру-
ющих пород (пески, супеси, глины, аргиллиты,
алевролиты, песчаники, туфы и т.д.), что обу-
словливает особенности формы и геоморфологи-
ческого строения селевого бассейна, а также се-
левого процесса в целом. Существование сходных
литологических комплексов присуще всем регио-
нам гумидной зоны [4].

Стоит отметить, что помимо склоновых селе-
вых бассейнов (сформировавшихся на склоне в
результате современных процессов эрозии и де-
нудации, угол продольного уклона зоны транзита
которых равен или превышает угол внутреннего
трения селеформирующих пород, с преобладаю-
щим сдвиговым и эрозионно-сдвиговым селевым
процессом [6, 9]), также широко распространены
долинные селевые бассейны, прорезающие мор-
скую террасу [3].

ФОРМЫ СКЛОНОВЫХ СЕЛЕВЫХ 
БАССЕЙНОВ

Склоновые селевые бассейны на морских тер-
расах о. Сахалин могут быть представлены протя-
женными участками склонов (до нескольких со-
тен метров), на которых развиты процессы линейной
и плоскостной водной эрозии (потенциальный се-
левой очаг) (рис. 1а), а также различными отрица-

Рис. 1. Формы склоновых селевых бассейнов на морских террасах (конус выноса не показан).

a) Потенциальный селевой очаг

г) Извилистый врез

б) Промоина

д) Денудационная воронка

в) Линейный овраг (врез)

е) Ромбовидный овраг
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тельными формами рельефа. Авторами выделе-
но пять типов склоновых селевых бассейнов
(рис. 1б–е), соответствующих разным эрозион-
ным и денудационным формам рельефа.

Склоновые селевые бассейны, являющиеся ли-
нейными эрозионными формами рельефа, в рых-
лых породах представлены элементами овражно-
балочной сети (оврагами), а в литифицированных
горных породах – эрозионными врезами.

Для количественного описания формы скло-
новых селевых бассейнов удобно использовать
морфометрическую формулу (1), предложенную
Ю.Б. Виноградовым для определения ландшафт-
ных типов селевых очагов, которая также позво-
ляет записать морфометрическое соотношение
склоновых селевых бассейнов (табл. 1).

где H, B, L – соответственно средняя глубина,
средняя ширина по верху и длина морфологиче-
ского образования [1].

Отношение H/B позволяет оценить крутизну
бортов селевого бассейна (рис. 2а), а отношение
L/B относительную ширину бассейна (рис. 2б).

Промоины (см. рис. 1б) – элементарные скло-
новые селевые бассейны, обладают максималь-
ными значениями H/B и L/B, представлены узки-
ми, неглубокими и протяженными эрозионными

= ( / )( / ),МФ H B L B

формами микрорельефа с отвесными или субвер-
тикальными бортами, простирающимися по всей
длине склона. Продольный профиль промоины
повторяет профиль склона, а площадь водосбора
может иметь значительные размеры.

Линейные овраги (врезы) (см. рис. 1в) близки по
морфометрической формуле к промоинам, одна-
ко обладают менее крутыми бортами. Линейный
овраг (врез), как правило, развивается за пределы
склона по поверхности террасы.

Извилистые врезы (см. рис. 1г) представлены
протяженными водосборами, ширина которых
больше ширины линейных врезов за счет нали-
чия боковой эрозии, возникающей вследствие
изменения транспортирующей способности по-
тока. Борта их более пологи и близки к углу есте-
ственного откоса слагающих пород. Извилистые
врезы простираются далеко за пределы склона по
поверхности морской террасы.

Денудационные воронки (см. рис. 1д) обладают
минимальными значениями H/B и L/B, и пред-
ставлены короткими и широкими водосборами с
очень пологими бортами. Простираются такие
селевые бассейны, как правило, на несколько
метров от бровки откоса по поверхности террасы.

Ромбовидные овраги (см. рис. 1е) близки по
морфометрической формуле к денудационным
воронкам, однако обладают более вытянутым во-

Таблица 1. Морфометрические характеристики различных форм склоновых селевых бассейнов на склонах мор-
ских террас о. Сахалин

Формы склонового селевого 
бассейна

Характеристики склонового селевого бассейна

Ширина, м Глубина, м Морфометрическая 
формула

потенциальный селевой очаг 3–250 <1 –
промоина 1–15 0.5–2 (0.05–0.25)(1.5–21)
линейный овраг (линейный врез) 13–90 2–8 (0.05–0.23)(2.5–14)
извилистый врез 20–150 2–20 (0.06–0.17)(3.5–9)
денудационная воронка 2–10 2–6 (0.03–0.12)(1.5–2)
ромбовидный овраг 10–145 2–16 (0.04–0.18)(1.2–3)

Рис. 2. Морфометрическая зависимость отношения H/B (а) и L/B (б).

а

B

H

(H/B) max
B

B

LLLH
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B

(L/B) min
б
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досбором, простирающимся по поверхности тер-
расы, и крутыми бортами (угол откоса больше уг-
ла внутреннего трения), с активными процессами
денудации.

В отличие от промоин денудационные ворон-
ки и все виды оврагов (врезов) являются отдель-
ными формами эрозионного и денудационного
рельефа, часто приуроченные к общей овражно-
балочной сети, поэтому они обладают собствен-
ным водосбором и выработанным профилем, от-
личным от профиля склона.

Во всех видах оврагов и врезов преобладает
эрозионно-сдвиговый селевой процесс, в денуда-
ционных воронках – сдвиговый, а в промоинах –
как эрозионно-сдвиговый, так и сдвиговый.

ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМЫ СКЛОНОВОГО 
СЕЛЕВОГО БАССЕЙНА 

ОТ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
ГОРНЫХ ПОРОД

Для всех селеформирующих литологических
комплексов горных пород, слагающих морские
террасы о. Сахалин, присущи специфические
формы склоновых селевых бассейнов (табл. 2).

Для рыхлых разнозернистых, а также слабо ли-
тифицированных песчаниковых литологических
комплексов наиболее характерны склоновые се-
левые бассейны в форме промоин, линейных и
ромбовидных оврагов. Прямолинейность таких
склоновых селевых бассейнов обусловлена хоро-
шей инфильтрацией песков, что способствует
уменьшению поверхностного стока и снижению
относительной транспортирующей способности

потока. Образование ромбовидных оврагов есть
следствие низкой устойчивости пород к денуда-
ции. В связи с этим в пределах бассейна активно
протекает педипленизация бортов.

Слабо литифицированные глинисто-алевро-
литовые литологические комплексы формируют
склоновые селевые бассейны в виде промоин и
денудационных воронок (что свидетельствует о
реологических явлениях). Зачастую в таких бас-
сейнах преобладает сдвиговый селевой процесс, а
селевой поток формируется посредством транс-
формации: оползень – оползень течения – сель, в
процессе, которой происходит изменение скоро-
сти потока, его вязкости и связности.

Сильно литифицированные песчаниково-
кремнистые и кремнисто-алевролитовые литоло-
гические комплексы образуют склоновые селе-
вые бассейны в виде промоин, линейных и изви-
листых врезов. Очевидно, что причины образова-
ния промоин и линейных врезов аналогичны
возникновению подобных бассейнов в разнозер-
нистых и песчаниковых комплексах. Горные по-
роды, приуроченные к данным литологическим
комплексам, обладают высокой пористостью или
трещиноватостью, как следствие, высоким водо-
поглощением и низкой морозостойкостью. Воз-
никновение извилистых врезов связано с наличи-
ем трудно размываемых цементов, что значитель-
но влияет на транспортирующую способность
потока и приводит к меандрированию русла и
возникновению боковой эрозии.

Вулканогенные литологические комплексы
формируют склоновые селевые бассейны в виде
промоин, линейных и извилистых врезов, под

Таблица 2. Литологические комплексы склонов морских террас о. Сахалин

Литологический 
комплекс

(по Г.В. Полунину)

Степень 
литификации

(по Г.В. Полунину)

Литологический состав горных пород
(по Г.В. Полунину)

Форма склонового 
селевого бассейна

Разнозернистый Рыхлые Галечники, пески, супеси, щебень Промоины, линейные
и ромбовидные овраги

Песчаниковый Песчаники на глинистом цементе Промоины, линейные
и ромбовидные овраги, 
денудационные воронки

Глинисто-алевро-
литовый

Слабо литифици-
рованные

Глины, алевролиты, аргиллиты с прослоями 
песчаников и углей; цемент – глинисто-
серицитовый

Промоины, денудаци-
онные воронки

Песчаниково-
кремнистый

Песчаники, аргиллиты, алевролиты крем-
нистые, туфопесчаники, туфы, конгломе-
раты; цемент – хлоритово-глинистый.

Промоины, линейные
и извилистые врезы

Кремнисто-алев-
ролитовый

Сильно литифи-
цированные

Алевролиты, опоки, кремнистые аргиллиты
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воздействием эрозионно-сдвигового селевого
процесса. Стоит отметить, что именно этот ком-
плекс, благодаря высокой крупности обломочно-
го материала и отсутствию легкоразмываемых це-
ментов, наиболее стойкий к факторам денудации
и селеформированию.

Таким образом, форма селевого бассейна за-
висит от литологического состава слагающих гор-
ных пород. Выделена прямая зависимость: лито-
логический состав горных пород – селевой про-
цесс – форма селевого бассейна.

Формы склоновых селевых бассейнов могут
быть осложнены дополнительными элементами
рельефа, так например, в вершине ромбовидного
оврага может развиваться врез, а линейный или
извилистый овраг могут иметь отвершки и т.д.
Кроме того изменение транспортирующей спо-
собности потока может стать причиной увеличе-
ния или уменьшения глубинной и боковой эро-
зии на локальных участках, что приводит к обра-
зованию “водобойных колодцев”, спрямлению
или меандрированию русла [2]. Однако именно
морфометрическая формула основного водосбо-
ра позволяет определить форму склонового селе-
вого бассейна. В пределах одного литологическо-
го комплекса могут встречаться нехарактерные
формы склоновых селевых бассейнов, что обу-
словлено пестрым составом свит.

КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛОНОВЫХ СЕЛЕВЫХ 
БАССЕЙНОВ НА ОСНОВЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

И ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
ГОРНЫХ ПОРОД

Каждую из форм склоновых селевых бассей-
нов, выделенных по особенностям геоморфоло-

гического строения и литологического состава
горных пород, можно классифицировать в соот-
ветствии с таксономическими уровнями: класс –
структура рельефа (морская терраса); подкласс –
тип морского берега (аккумулятивная, аккумуля-
тивно-денудационная террасы и абразионный
уступ); тип – литологический комплекс горных
пород (разнозернистый, песчаниковый, глини-
сто-алевролитовый, песчаниково-кремнистый,
кремнисто-алевролитовый и вулканогенный);
подтип – форма склонового селевого бассейна
(промоина, линейный овраг (врез), извилистый
врез, денудационная воронка, ромбовидный
овраг) (рис. 3).

Предлагаемая методика позволяет выделить
территории, сходные по условиям селеобразова-
ния и характеристикам селевых процессов даже в
том случае, если они находятся в разных геогра-
фических районах.

Авторами статьи на основе предложенной
классификации построена карта-схема селевых
геосистем на склонах морских террас о. Сахалин в
масштабе 1 : 4000000 (рис. 4а) с картой-врезкой в
масштабе 1 : 50000 (рис. 4б) для участка восточ-
ного побережья Среднего Сахалина (одного из
самых селеопасных участков побережья острова).
Карта позволяет определить основные характе-
ристики селей (структурно-реологический тип,
вещественный состав и плотность селевой массы,
объем селевых выносов), частоту селеформирова-
ния и особенности селевого процесса (табл. 3).
Карты селевых геосистем на склонах морских
террас в масштабе 1 : 50000 могут использоваться
для оценки селевой опасности транспортных ма-
гистралей и урбанизированных территорий.

Рис. 3. Классификация склоновых селевых бассейнов на основе таксономических уровней.
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Рис. 4. Карта-схема селевых геосистем на морских террасах: а – о. Сахалин в масштабе 1 : 4 000 000; б – западного по-
бережья залива Терпения в масштабе 1 : 50 000.

Условные обозначения

I

М
ор

ск
ие

 т
ер

ра
сы

I А I А1I А

I Б

I В

I Б1

I Б1

I В1

I В2

I В2

I В2

I Б2

I Б2

I Б1 I Б1

I Б2

I Б2

I Б2

I Б1

I Б1

I В2

I В1

I В1

I В3

I В3

I В2

I В3

I В1

I В1 I Б1

Масштаб 1 : 4 000 000
в 1 сантиметре
40 километров Масштаб 1 : 50 000 в 1 сантиметре 500 метров

I А1

I А1

I А1

I А1

I Б1

I Б2

I В2

I В2

I Б2

I В3

I В1

*Примечание: Тип селя Г � грязевой; ГК � грязекаменный

183183183

167167167

ГребенскаяГребенская
0.010.01

Гребенская
0.01

Класс:
струк-
тура

рельефа

аккумулятивная
терраса

раздельнозернистый

песчаниковый

глинисто-
алевролитовый

кремнисто-
алевролитовый

песчаниково-
кремнистый

вулканогенный

аккумулятивно-
денудационная

терраса

абразивный
уступ

Подкласс:
тип

морского
берега

Тип:
литологический

комплекс
горных пород

Подтип:
форма

склонового
селевого бассейна

Характеристики
селевого процесса

Тип
селя*

Г 1 1�0.3

Г, ГК 5 0.3�0.2

ГК 5 0.3�0.2

ГК 3 0.2�0.1

ГК 3 0.2�0.1

ГК

Формы склоновых
селевых бассейнов

промоина
линейный овраг (врез)

ромбовидный овраг
денудационная воронка

извилистый врез

3 0.2�0.1

промоины, линейные и
ромбовидные овраги

промоины, 
денудационные

воронки

промоины, линейный
и извилистые врезы

промоины, линейный
и извилистые врезы

промоины, линейный
и извилистые врезы

промоины, линейные и
ромбовидные овраги,

денудационные воронки

Макс. объем
селя, тыс. м3

Повторяемость
селей, раз в год

Характеристики
селевого
режима

Селевые геосистемы на морских террасах

С

Ю

З В

м 500 1 км040 80 км400



ГЕОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ  № 4  2018

ФОРМЫ СКЛОНОВЫХ СЕЛЕВЫХ БАССЕЙНОВ 59
Т

аб
ли

ца
3.

Л
ег

ен
да

 к
 к

ар
те

-с
хе

м
е 

се
ле

вы
х 

ге
ос

ис
те

м
 н

а 
м

ор
ск

их
 т

ер
ра

са
х 

о.
 С

ах
ал

ин

П
ри

м
еч

ан
ие

 *
 Т

ип
 с

ел
ев

ог
о 

пр
оц

ес
са

: С
 –

 с
дв

иг
ов

ы
й;

 Э
-С

 –
 э

ро
зи

он
но

-с
дв

иг
ов

ы
й.

П
ри

м
еч

ан
ие

 *
* 

Т
ип

 с
ел

ев
ог

о 
по

то
ка

: Г
 –

 г
ря

зе
во

й;
 Г

К
 –

 г
ря

зе
ка

м
ен

ны
й.

Класс:
структура
рельефа

Подкласс: тип
морского берега

Относитель-
ная высота, м

Уклон, град

Тип: литологический
комплекс горных пород

Литологический
состав
горных пород (по
Г.В. Полунину)

Балл устойчивости
горных пород

Сопротивление
раздавливанию
горных пород, МПа

Подтип: форма
склонового селе-
вого бассейна

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

се
ле

во
го

 п
ро

це
сс

а
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 
се

ле
во

го
 р

еж
им

а

Тип селевого
процесса (по
Ю.Б. Виноградову)*

Структурно-
реологический
тип селевого потока
Тип селевого
потока**

Плотность селевой
массы, кг/м3

Макс. объем
селя, тыс. м3

Селеобразующая
сумма осадков,
мм/сут

Повторяе-
мость селей,
раз в год

М
ор

ск
ие

те
рр

ас
ы

ак
ку

м
ул

я-
ти

вн
ая

те
рр

ас
а

10
–

40
25

–
35

ра
зд

ел
ьн

о-
зе

рн
ис

ты
й

га
ле

чн
ик

и,
 

пе
ск

и,
 с

уп
ес

и,
 

щ
еб

ен
ь

I
10

–
20

пр
ом

ои
ны

, 
ли

не
йн

ы
е

и 
ро

м
бо

ви
д-

ны
е 

ов
ра

ги

С
, Э

-С
св

яз
-

ны
й

Г
18

00
–

21
00

1
30

1–
0.

3

ак
ку

м
ул

я-
ти

вн
о-

де
ну

да
ци

-
он

на
я

те
рр

ас
а

20
–

80
25

–
45

пе
сч

ан
и-

ко
вы

й
пе

сч
ан

ик
и

на
 г

ли
ни

ст
ом

 
це

м
ен

те

II
10

–
20

пр
ом

ои
ны

, 
ли

не
йн

ы
е

и 
ро

м
бо

ви
д-

ны
е 

ов
ра

ги
, 

де
ну

да
ци

он
-

ны
е 

во
ро

нк
и

С
, Э

-С
св

яз
-

ны
й

Г,
 

ГК
18

00
–

23
00

5
50

0.
3–

0.
2

гл
ин

ис
то

-
ал

ев
ро

ли
-

то
вы

й

гл
ин

ы
, а

ле
вр

о-
ли

ты
, а

рг
ил

ли
ты

 
с 

пр
ос

ло
ям

и 
пе

с-
ча

ни
ко

в 
и 

уг
ле

й,
 

це
м

ен
т 

–
 г

ли
ни

-
ст

о-
се

ри
ци

то
вы

й

II
I

10
–

20
пр

ом
ои

ны
, 

де
ну

да
ци

он
-

ны
е 

во
ро

нк
и

С
, Э

-С
св

яз
-

ны
й

ГК
18

00
–

23
00

5
50

0.
3–

0.
2

аб
ра

зи
он

-
ны

й
ус

ту
п

80
–

20
0

35
–

60
пе

сч
ан

и-
ко

во
-

кр
ем

ни
-

ст
ы

й

пе
сч

ан
ик

и,
 а

рг
ил

-
ли

ты
, а

ле
вр

ол
ит

ы
 

кр
ем

ни
ст

ы
е,

 
ту

ф
оп

ес
ча

ни
ки

, 
ту

ф
ы

, к
он

гл
ом

е-
ра

ты
, ц

ем
ен

т 
–

 
хл

ор
ит

ов
о-

гл
ин

и-
ст

ы
й

II
I

20
–

50
пр

ом
ои

ны
, 

ли
не

йн
ы

е
и 

из
ви

ли
ст

ы
е 

вр
ез

ы

С
, Э

-С
св

яз
-

ны
й

ГК
18

00
–

23
00

3
50

–
70

0.
2–

0.
1

кр
ем

ни
-

ст
о-

ал
ев

-
ро

ли
то

вы
й

ал
ев

ро
ли

ты
, 

оп
ок

и,
 к

ре
м

ни
-

ст
ы

е 
ар

ги
лл

ит
ы

II
I

20
–

50
С

, Э
-С

св
яз

-
ны

й
ГК

18
00

–
23

00
3

50
–

70
0.

2–
0.

1

ву
лк

ан
о-

ге
нн

ы
й

ту
ф

ы
, а

нд
ез

ит
ы

, 
да

ци
ты

, д
иа

ба
зы

IV
80

–
13

0
С

, Э
-С

св
яз

-
ны

й
ГК

18
00

–
25

00
3

50
–

70
0.

2–
0.

1



60

ГЕОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ  № 4  2018

РЫБАЛЬЧЕНКО, ВЕРХОВОВ

ВЫВОДЫ
На основе особенностей геоморфологическо-

го строения и литологического состава горных
пород впервые разработана классификация форм
склоновых селевых бассейнов на морских терра-
сах о. Сахалин, в соответствии с которой выделе-
но 5 форм селевых бассейнов: промоина, линей-
ный овраг (врез), извилистый врез, денудацион-
ная воронка, ромбовидный овраг.

Литологический состав горных пород, слагаю-
щих селевые бассейны, определяет форму скло-
нового селевого бассейна, тип селевого процесса
и характеристики склоновых селевых потоков.

Разработана методика построения карт селе-
вых геосистем склоновых селей на морских тер-
расах. Составлена карта-схема селевых геосистем
склоновых селей на морских террасах о. Сахалин
в масштабе 1 : 4 000 000 с картой-врезкой в мас-
штабе 1 : 50 000. Карта позволяет определить ос-
новные характеристики селей, частоту селефор-
мирования и особенности селевого процесса:

• для аккумулятивных морских террас, сло-
женных рыхлыми породами, характерны формы
склоновых селевых бассейнов в виде промоин,
линейных и ромбовидных оврагов; формируются
преимущественно грязевые селевые потоки;

• для аккумулятивно-денудационных мор-
ских террас и абразионных уступов, сложенных
литифицированными породами, характерны
формы склоновых селевых бассейнов в виде про-
моин, денудационных воронок, линейных и из-
вилистых врезов; формируются грязекаменные
сели.
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ON THE LITHOLOGICAL COMPOSITION OF ROCKS
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On Sakhalin, a significant portion of settlements and objects of transport infrastructure are located in the
coastal zone and are often influenced by the slope geodynamic processes (landslides, debris f lows, etc.),
which are not taken into account in territorial planning and tracking. At first glance, the relatively resistant
rocks are more susceptible to factors of denudation, and the motley composition of the sweet, forming the
marine terraces, creates severe engineering geological conditions. The most dangerous geodynamic processes
on the slopes of the marine terraces of the Sakhalin island are debris f lows, because they are distinguished by
suddenness, high speed, throw and a great destructive force, even with small amounts. Geological factors is
one of the determinants in debris f low formation; and the lithological composition of the rocks affects the
characteristics of debris f lows, debris f low catchments, and debris f low process in general. This paper
examines the influence of lithological composition on the forms of slope debris f low catchments, and the
type of debris f low process. Lithological complexes of rocks are distinguished on the basis of stability of spe-



ГЕОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ  № 4  2018

ФОРМЫ СКЛОНОВЫХ СЕЛЕВЫХ БАССЕЙНОВ 61

cies to the factors of denudation. Thus, lithological complexes unite rocks composing a suite of similar genesis
and physical properties regardless of their age. The mineralogical composition of the cement and grain-size
composition of rocks exerts the greatest effect on the resistance of rocks to denudation factors. Each of the
lithological complexes is represented by debris f low-forming rocks of specific composition, which controls
the shape features and geomorphological structure of debris f low catchment, debris f low and the process in
general. There is a direct correlation: lithologic complex - debris f low process – shape of the debris f low
catchments. On the slopes of the marine terraces of Sakhalin it is possible to identify six types of slope debris
flow catchments: a potential debris f low origination site, a gully, a landslide funnel, a linear, sinuous and di-
amond-shaped ravine. Shape of slope debris f low catchments may be complicated by additional elements of
erosion landforms; however, form and formula of the main morphometric catchment allows us to determine
the shape of the entire debris f low catchments, type of debris f low process and lithological complex.

Key words: denudation, lithological complex, debris flow, slope debris flow basin, debris flow process
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