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� Водотоки производят как разрушительную работу – эрозию, перенос 
материала так и его аккумуляцию. Можно выделять области 
преобладающей эрозии или преобладающей аккумуляции.

� Обычно в верхней части речных долин преобладает эрозия. В 
среднем течении–динамическое равновесие между эрозией и 
аккумуляцией, а в нижнем течении– аккумуляция. В связи с 
конкретной геологической и климатической обстановками в 
геологической деятельности рек это осложняется многочисленными 
отклонениями. Эти исключения мы и можем анализировать и 
использовать при дешифрировании. 



� Ранги флювиальных форм: 
эрозионная борозда – рытвина –промоина – овраг – 
балка – речная долина



� Узкие, глубокие и относительно прямые долины свидетельствуют об 
интенсивной донной эрозии, а широкие плоскодонные долины с 
извилистыми руслами водотоков – о преобладании боковой эрозии. 
Углубление русла реки ограничивается базисом эрозии. Устье 
теоретически отвечает наиболее низкой точке профиля водотока и 
является базисом эрозии данной реки.

� Выше базиса эрозии водоток будет врезаться до тех пор, пока не 
сформирует продольный профиль, при движении по которому 
водоток (река) будет затрачивать минимальную энергию. Такой 
профиль называется выработанным продольным профилем = 
профилем равновесия = идеальным профилем. В природе в силу 
причин реке не удается выработать идеальный профиль, поэтому 
река имеет индивидуальный профиль, который называется 
реальным профилем. 

� Основными причинами, мешающими выработке идеального 
профиля реки являются:

1. тектонические движения,
2. литологические различия пород (чередование по длине реки 

стойких к размыву, например, конгломератов, и легко 
размываемых, например, известняков),

3. гидрогеологические – наличие крупных притоков.



� Флювиальные формы выделяются объективно, как 
правило однозначно, не подвержены искажениям 
фототона.

� Отражают геологическое строение, хоть и не 
всегда однозначно и очевидно.  



1 – параллельный рисунок (Возникает в 
складчатых
областях: на их периферии, на наклонных 
равнинах, освободившихся из-под уровня 
моря, на участках, сложенных породами 
различной сопротивляемости 
выветриванию, наклоненных или залегающих 
вертикально породах);
2 - древовидный рисунок (образуется на 
однородных геологических структурах – 
горизонтально залегающем слое);
 3 - решетчатый рисунок (Присущ 
складчатым областям, где звенья речной 
сети располагаются по двум взаимно 
перпендикулярным направлениям);
 4 - веерный рисунок (Разрывные нарушения); 
5 – веерный рисунок (Дельты);
 6 - радиальный рисунок (Характерен для 
вулканов центрального типа, межгорных впадин, 
антиклинальных, или синклинальных складок); 
7 - дугообразный рисунок (пойменные гривы); 
8 - кольцевой рисунок (кольцевые 
структуры); 
9 - пятнистый рисунок (аласовые  озёра в 
районах многолетней мерзлоты);

Рисунок речной сети



Виды гидросети и их связь с 
геологическим строением:
 А - дендритовый и Б -решетчатый 
рисунки гидросети, характерные 
для горизонтально залегающих 
пород.
 В,Г - шпалерный рисунок 
гидросети, характерный для 
моноклинального залегания. 
Основные долины развиваются по 
простиранию слоев. Длинные 
долины развиваются по падению 
слоев, короткие – по восстанию. 
Д - радиальный центробежный, 
характерный для растущих 
антиклиналей.
Е – радиально-
центростремительный, 
характерный для развивающихся 
синклиналей.
Ж - радиально-концентрический. 
И, К - замыкание складки.



� Аллювиальные (речные) отложения дешифрируются 
достаточно четко по взаимосвязи их с рельефом и 
дешифрированию последнего. Современные аллювиальные 
отложения образуются под действием постоянных водных 
потоков и приурочены к поймам рек. 

� Разновозрастные аллювиально-делювиальные отложения 
распространены в дельтах рек. 

� Древнеаллювиальные отложения приурочены к 
надпойменным террасам. 

� Возможность дешифрирования речных пойм, дельт, террас 
является в то же время и возможностью дешифрирования 
аллювиальных отложений. 

� Среди комплекса террас лучше всего дешифрируются 
пойменные и первые надпойменные террасы. 



Пойменная терраса с аллювиальными отложениями 
определяется на аэрофотоснимке по целому комплексу 
признаков. 
� контакт с очень темной, резко ограниченной лентой, с одной 
стороны, и иногда с контуром более светлой окраски, но 
также четко ограниченным, с другой стороны. 

� Самым характерным рисунком фотоизображения пойменной 
террасы являются более темные и более светлые кривые 
полосы, параллельные меандрам реки, так называемые 
«веера блуждания». Последние отмечаются на 
аэрофотоснимках почти всех пойменных террас, конечно 
выраженность их значительно варьирует. В поймах малых рек 
можно различить лишь отдельные «веера» или следы их, зато 
в поймах больших рек Средней Азии «веера блуждания» 
становятся преобладающим рисунком фотоизображения 
почти для всей поймы. 

� Кроме того, отмечаются отдельные темноокрашенные 
извилистые ленты, оторванные от русла и соединяющиеся с 
ними. 



� Для первых надпойменных террас с древнеаллювиальными отложениями самым 
надежным признаком дешифрирования так же являются остаточные «веера 
блуждания», то есть полосы, по форме напоминающие меандры рек или части их. 
Причем часто морфологически в рельефе эти «веера блуждания» не выражены, но 
благодаря специфической литологии четко выделяются по приуроченной к ним 
растительности. Эти особенности растительного покрова и изображаются на 
аэрофотоснимках, давая возможность определить, по ним первые надпойменные 
террасы.

� Часто вдоль первой надпойменной террасы выделяются контуры очень 
темноокрашенные или же с темным, мелким, плотным крапом. На аэрофотоснимках 
долин северных рек этот рисунок соответствует ольховым топям. На 
аэрофотоснимках южных рек вдоль первой надпойменной террасы выделяются 
светлоокрашенные контуры извилистой формы, соответствующие солончакам или 
солончаковым почвам.



Аллювиальные дельтовые отложения дешифрируются косвенно по рисунку 
фотоизображения, создаваемого в основном специфическим мезорельефом 
поверхности дельты и растительным покровом. Причем элементы 
фотоизображения, создаваемые рельефом, имеют более общее значение, 
тогда кaк фотоизображение растительности, как и сама растительность, 
отличается некоторыми региональными особенностями.
Поверхность дельты очень неоднородна, она состоит из плоских, равнинных 
участков, пересеченных действующими рукавами реки, сухими руслами, 
руслами с прерывистыми водотоками. Для дельт характерно наличие озер, 
болот, а в засушливых областях – солончаков.



Спасибо за внимание!


