
Геоморфология
Лекция 2



1. Повторение материала прошлой 
лекции

2. Выветривание
3. Флювиальные процессы
4. Карстовые процессы

План работы:



Выветривание (гипергенез) 
• - совокупность процессов разрушения и химического изменения 

горных пород в условиях земной поверхности или вблизи ее под 
воздействием компонентов атмосферы, воды и биоты 



Физическое выветривание
- дезинтеграция горной породы, не сопровождающаяся 

химическими изменениями ее состава
▪ Температурное 
•  амплитуда
•  скорость изменения температуры
                аридные районы
▪ Механическое
• замерзание воды (морозное выветривание)
факторы: частота перехода Т через 0ºС, трещинноватость пород
           полярные страны, горные районы         
• кристаллизация солей
                аридные районы



Химическое выветривание
- дезинтеграция горных пород в результате 
взаимодействия горных пород внешней части 

литосферы с химически активными элементами 
атмосферы, гидросферы, биосферы

▪ Наиболее химически активные элементы: кислород, 
углекислый газ, вода и органические кислоты

▪ Процессы: растворение, окисление, гидратация, 
гидролиз

▪ Катализаторы: высокие температуры, обильная 
растительность (органические кислоты)

                  влажные тропические и экваториальные районы

В результате процесса выветривания образуется 
особый тип отложений - ЭЛЮВИЙ

                       



Типы коры выветривания
КВ – древние несмещенные продукты выветривания 
(элювия). Распределение КВ имеет зональный 
характер. 
o обломочная (полярные, высокогорные районы, 
каменистые пустыни)
o гидрослюдистая (холодные и умеренные области)
o монтмориллонитовая (степи и полупустыни)
o каолинитовая (субтропики)
o красноземная (субтропики)
o латеритная (экваториальный климат)

Выветривание не образует форм 
рельефа (кроме самых мелких), но 
делает возможным их образование в 
совокупности с другими экзогенными 
процессами, т.е. готовит материал для 
дальнейшей денудации



Флювиальные процессы



Делювиальный (плоскостной) 
смыв

• При увеличении количества 
осадков/трещиноватости пород может 
переходить в линейный  - бороздчатый



Флювиальные процессы
- совокупность геоморфологических процессов, 

осуществляемых текучими водами
                                     
                               - энергия потока (зависит от уклона и 

объема воды)

На что идет эта энергия? 
❑ Трение о воздух
❑ Трение о ложе

❑ Перенос вещества

 



Эрозия
•Донная
•Боковая
•Регрессивная (пятящаяся)
Базис эрозии – уровень принимающего водоема, 
ограничивающий врезание русла водотока
Продольный профиль: выработанный и невыработанный





Малые эрозионные формы (МЭФ)
Эрозионная борозда Эрозионная промоина (рытвина)

Овраг

Балка

Речная долина



Овраг
• Вершина
• Вершинный перепад
• Водосборное понижение
• Конус выноса



Конуса выноса



Генетический ряд эрозионных 
форм



Речная долина
• Река – постоянный 

водоток
• Русло реки –углубленная 

линейно вытянутая 
форма рельефа в днище 
речной долины, где 
протекает река в межень



Меандрирование
• Меандр = излучина
• Свободные, вынужденные



h – стрела прогиба
L – шаг излучины





Пойма 
 - часть речной долины, представляющая 
собой субгоризонтальную поверхность, 
расположенную выше меженного уровня реки, 
затопляемая в половодье



Пойма 
❖ Боковая эрозия <= меандрирование

❖ При повороте русла вода устремляется к вогнутому 
берегу по инерции и начинает подмывать его, он 
отступает, расширяя долину

❖ Образуется донное противотечение, откладывающее 
материал у выпуклого берега

❖ Оно способствует образованию прирусловой 
отмели, зачатка поймы

❖ Со временем прирусловая отмель превращается в 
пойму



Пойма
• Прирусловая 
• Центральная
• Притеррасная 



Старицы



Морфология русла



Морфология русла

• Осередок
o приверх 
o ухвостье



Морфология речной долины

• Теснина
• Ущелье
• Каньон



Тектонические типы долин
• синклинальная долина

• антиклинальная долина

• моноклинальная 
долина

• долина по разлому

• долина-грабен



• Изменение климата
• Изменение базиса эрозии
• Эпейрогеническое 

поднятие территории



Речные террасы
смена боковой эрозии глубинной

НПТ: площадка, уступ, бровка, тыловой шов



Типы речной сети

древовидный радиальный 
центробежный

параллельный радиальный 
центростремительный

перистый решетчатый





Исходя из предположения о том, конфигурация речной 
сети зависит от особенностей строения земной коры и 
рельефа, определите, какой из этих типов приурочен:
-  к вулканическим горам, нагорьям (I),
-  к наклонным равнинам на периферии складчатых 
областей (II),
-  к платформенным равнинам (III),
-  к возвышенностям и кряжам (IV),

-к глыбовым горам (V).

Для каких из изображенных на рисунке Z типов строения 
речной сети можно прогнозировать наиболее 
продолжительное половодье? Вкратце поясните, почему.



Речные системы (главная река): 
Северная Двина (верховья), р. Чу 
(верховья), р. Висла, р. Камчатка 
(верховья), р. Зеравшан, р. Исикари 
(верховья), р. Белая (Южный Урал), р. 
Влтава, р. Кубань (левые притоки), р. Ока, 
Майн (среднее течение), р. Ингода.





Устья рек





Карстовые процессы



Карст
 - совокупность специфических форм рельефа 
и особенностей наземной и подземной 
гидрографии, свойственной некоторым 
областям, сложенным растворимыми  горными 
породами, такими как каменная соль, гипс, 
известняк, доломит и др. 



Факторы карстообразования

• Рельеф
• Чистота и мощность карстующихся 

пород
• Структура породы
• Климат
• Содержание СО₂

• Трещиноватость пород





Карст



Карстовые формы рельефа

• Карры (шратты)
• Поноры
• Карстовая воронка
• Карстовый колодец
• Долины
• Подземные ходы (пещеры)
• Слепые овраги (увала)
• Полья



Карстовые пещеры



Виды тропического карста

• Куполовидный
• Башенный
• Конический
• Котловинный


