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Основой геологических исследований и решения палеогеографическихи прикладных задач четвертичной геологии является генетическая
классификация отложений. Поэтому в результате исследований, про-
веденных в последние десятилетия, составлено множество генетических
классификаций четвертичных отложений и форм рельефа, в том числеи флювиогляциальных образований. Например, по Эстонской ССР
имеются морфологические классификации озов (Ряхни, 1957, 1967) икамов (Ряхни, 1965; Раукас, Конт, 1978), литоморфогенетическая клас-
сификация краевых ледниковых форм рельефа (Раукас и др., 1971),
морфогенетическая классификация гляциальных (Raukas, Rõuk, 1977)и предфронтальных образований (Аболтынып и др., 1974). При харак-
теристике флювиогляциальных отложений Эстонии (Раукас, 1978) за
основу до сих пор была принята довольно общая классификация
Е. В. Шанцера (1966), которая недостаточно отражает разнообразие
флювиогляциального осадконакопления. Учитывая новые, более совер-
шенные классификации ледникового рельефа покровных оледенений
(Асеев, Маккавеев, 1982), специальные исследования флювиогляциаль-ных отложений и форм рельефа (Lundqvist, 1979; Юргайтис, 1982),
локальные индивидуальности ледниковых отложений и морфогенеза
Северной Прибалтики и соседних регионов, нами разработана новая
генетическая классификация флювиогляциальных отложений (рис, 1).

Флювиогляциальными могут быть названы отложения, которые
гранспортировались и отлагались во флювиогляциальных потоках при
следующих двух условиях: 1) отложения накапливались между исто-
ками и устьем потока, 2) количество и сезонный ритм накопления
отложений определялись таянием ледника (Lundqvist, 1979), Четкое
разграничение флювиогляциальных и флювиальных потоков и отложе-
ний практически невозможно.

Флювиогляциальные отложения целесообразно делить по месту
образования относительно края ледника на зафронтальные, фронталь-
ные и предфронтальные (Гуделис, 1963) генетические типы. Первые,в свою очередь, по образованию в теле ледника подразделяются на
субгляциальные (подледниковые), интрагляциальные (внутриледнико-
вые) и супрагляциальные (наледниковые) образования, которые можно
рассматривать как генетические подтипы. Названные подтипы не только
указывают на место образования, но и во многом определяют дина-
мическое состояние среды формирования. Находящиеся под гидро-
статическим давлением внутри- и подледниковые потоки, как правило,
имеют ускоренный сток, обусловливающий повышение эрозии и сорти-
ровку материала, и создают особые типы отложений.

' Субгляциальные отложения накапливались в подледниковых тунне-
лях и. полостях, интрагляциальные во внутриледниковых руслах,
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Рис. 1. Генетическая классификация флювиоглядиальных отложений.

трещинах и ущельях, а супрагляциальные в отверстиях, не доходив-
ших до подошвы льда.

Фронтальные и предфронтальные отложения накопились уже за
пределами ледника в совершенно иных условиях. Отложения и формы
рельефа, возникшие непосредственно у края ледника и под влиянием
активного льда, мы вслед за В. К. Гуделисом (1963) называем фрон-
тальными, поскольку термином «маргинальные» в основном обозна-
чают образования, которые расположены более или менее параллельно
краю ледника, но могут быть по генезису не только фронтальными, но
и внутриледниковыми.

Зафронтальный генетический тип объединяет все флювиогляциаль-
ные заполнители трещин, туннелей и пустот в леднике радиальной и
маргинальной, а также индифферентной ориентировкой относительно
движения ледника. Предпосылки для образования этих форм в основ-
ном были заложены еще в активной стадии ледника в виде динамиче-
ской трещиноватости и неравномерного скопления моренного материала
в леднике.

Типичные для зоны ледниковой экзарации системы радиальных
озов достигают длины нескольких десятков километров (например, в
Финляндии или на Пандивереской возвышенности в Северной Эстонии).
Учитывая их большую протяженность, а также характер флювиогля-
циальных отложений (рис. 2), можно считать, что зоны динамических
трещин в результате разных скоростей в теле ледника образовались
здесь уже в стадии активного ледника. В этих же зонах сконцентри-
ровалось, по всей вероятности, и больше м'оренного материала, кото-
рый в стадии пассивного и мертвого льда был переотложен флювно-
гляциальными потоками.

Отложения озов, во всяком случае в Эстонской ССР, накаплива-
лись в основном в открытых трещинах пассивного и мертвого льда
(Раукас и др., 1971). Трещины врезались до поверхности подстилаю-
щих пород, образовывались реки с ледяными берегами. Подледнико-
вым формированием объясняется образование озов с моренным чехлом
и переплетающихся озов. Подледниковые туннели часто были приуро-
чены к древним долинам и ложбинам, чем и объясняется расположе-
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ние озов в древних долинах (Lõokene, 1961; Раукас и др., 1971). Рас-
положение некоторых озов против уклона поверхности подстилающего
рельефа или поперек простирания древних долин говорит о внутри-
или наледниковых условиях формирования. Четкую границу между
озами внутри- и наледникового генезиса провести трудно. Следует
только отметить, что в условиях ограниченного содержания морены
в приповерхностных слоях ледника образование крупных озов в на-
ледниковых руслах маловероятно. К тому же для существования дли-
тельных наледниковых потоков необходим компактный активный ледни-
ковый покров, так как в зоне мертвого льда талые воды поглощаются
в гляциокарстовых пустотах, что ведет к образованию отложений
камов.

Озоподобные грядообразные формы на аккумулятивных островных
возвышенностях Южной Эстонии отнесены нами генетически к камо-
вым образованиям, в частности к водноледниковым заполнителям лед-
никовых трещин.

Флювиокамы образуются в зоне мертвого и пассивного льда, т. е.
за пределами активного ледника, но под некоторым влиянием послед-
него. Предполагается, что частая смена прослоек разнозернистого ма-
териала в камах и изменения типов слоистости в отдельных случаях
были обусловлены осцилляцией края активного ледника (Niewiarowski,
1961; Раукас и др., 1971).

Отсутствие моренного покрова на флювиогляциальных отложениях
камов указывает на их формирование во внутри- и наледниковых от-
крытых трещинах и углублениях. Южно-эстонские флювиокамы неред-
ко покрыты абляционной мореной, что говорит о формировании их в
гляциокарстовых пустотах и пещерах мощного мертвого льда. Часто
в отложениях камов встречаются нарушения слоистости, обусловлен-
ные таянием глыб мертвого льда (рис. 3). Наблюдаемые в отдельных
случаях следы гляциотектонических нарушений свидетельствуют о
влиянии активного ледника на формирование камов. Сильно дислоци-
рованные ледником камы (камоиды или горбыли) относятся уже к
группе напорных ледниковых образований и не считаются камами
(Раукас, Конт, 1978).

По расположению к краю ледника различаются радиальные и мар-
гинальные камовые образования (Ряхни, 1965). Кроме них встречают-
ся также индифферентные камы (Раукас, Конт, 1978).

Гряды водноледниковых заполнителей трещин (озо-камы) разде-
ляются на унаследованно ориентированные и беспорядочно располо-
женные. Примером первых может служить озо-камовое поле в южной
части Карулаской возвышенности в Южной Эстонии (Карукяпп, 1975)
или Пикасаареское озо-камовое поле на северном склоне Пандивере-
ской возвышенности в Северной Эстонии (Карукяпп, 1978). Беспоря-
дочно расположенные грядообразные формы обнаружены также север-
нее оз. Хино на Хааньяской возвышенности.

К зафронтальным следует отнести и часть маргинальных озов, если
они образовались в теле ледника в трещинах маргинального располо-
жения. Маргинальные озы часто связаны со сравнительно крутыми
склонами подстилающего ледник рельефа (например на склонах Пан-
дивереской возвышенности), где существовали наиболее благоприят-
ные условия для возникновения маргинальных трещин (Раукас и др.,
1971). Образование таких сравнительно коротких озовых гряд связано
преимущественно с зонами пассивного или мертвого льда (Раукас,
1978). Нередко маргинальные озы разграничивают камовые поля с
проксимальной стороны, что свидетельствует о накоплении отложений
этих озов на стыке активного и мертвого льда.

Зафронтальные радиальные озы отличаются от зафронтальных мар-
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гинальных главным образом морфологией и расположением к краю
ледника. В вещественном составе и текстурах отложений между ними
нет закономерных различий.

В зоне пассивного или мертвого льда образовались также многие
камовые террасы, отложения которых накапливались между льдом и
склонами подстилающего рельефа. В Эстонской ССР отложения камо-
вых террас нередко приурочены к склонам радиальных озов. Отнести
все камовые террасы к внутриледниковым образованиям, конечно, не-
возможно, так как камовые террасы, формировавшиеся на склонах
более обширных возвышенностей, нежели озы, по формированию часто
ближе к фронтальным образованиям.

К фронтальному генетическому типу отнесены маргинальные и ра-
диальные озы дельтового происхождения, образование которых произо-
шло в непосредственной близости от края ледника и под его влиянием.
Фронтальные маргинальные озы являются короткими дельтами, соеди-
няющимися боковыми частями, образовались эти дельты в водной
среде непосредственно у края активного ледника (Раукас и др., 1971).
Наилучшие условия для формирования мощных отложений маргиналь-
ных озов имелись при динамическом равновесии края ледника. Фрон-
тальные маргинальные озы имеют обычно асимметричный поперечный
профиль (проксимальный склон оза более крутой) и характеризуются
ясной гранулометрической дифференциацией отложений, в которых
содержание крупных фракций уменьшается в дистальную сторону
(Раукас и др., 1971). В Эстонии самыми характерными представите-
лями этого типа маргинальных озов являются Северо-Пярнумааская
и Ристи-Паливереская гряды. Некоторые исследователи (Юозапави-
Чюс и др., 1981; Юргайтис, 1982; Юргайтис, Микалаускас, 1982) счи-
тают вышеописанные образования краевыми флювиогляциальными
грядами. Предполагая, что такие гряды сформировались на контакте
активного и мертвого льдов, латвийские исследователи считают их гря-
дами отчленения (Мейронс, 1975). По праву приоритета мы считаем
наиболее обоснованным сохранение старого классического наименова-
ния. В качестве аналогов фронтальных маргинальных озов можно рас-
сматривать и валообразные аккумулятивные формы у края ледника,
образовавшиеся в результате присоединения высоких зандров (Gripp,
1975).

Радиальные озы дельтового происхождения сформировались путем
присоединения конусов выноса, возникших непосредственно перед вы-
ходом талых вод из ледника. Предпосылками образования такого типа
озов являются постоянство русл флювногляцнальных рек и более или
менее равномерное отступление края активного ледника, которые опре-
деляют сложение приустьевых дельт в одну озовую гряду. Для таких
озов характерны прерывистость и наличие озовых центров, появление
которых объясняется сезонными изменениями интенсивности таяния
ледника. Сложенные крупнообломочным материалом озовые центры
образовались в результате действия мощных потоков талых леднико-
вых вод в течение теплого периода года. Примером такого подтипа
служат озы Роэла, Вооре и Кулина на Пандивереской возвышенности
(рис. 4).

Предфронтальный генетический тип объединяет отложения флювио-
гляциальных дельт, зандров и флювногляцнальных террас, которые
образовались за пределами активного ледника.

Отсутствие свободного стока в дистальную сторону вызывает под-
пруживание талых вод, и в устьях флювиогляциальных рек в субак-
вальных условиях образуются отложения флювиогляциальных дельт.
Отложения покровных и фронтальных слоев дельт считаются по тра-
диции флювиогляциальными и служат естественной границей распро-



Рис. 2. Характерные для радиальных озов Северной Эстонии слабоотсортированные
грубообломочные флювиогляциальные отложения оза Клинге (Пандивереская возвы-

шенность). Фото Р. Карукяпп.

Рис. 3. Нарушения слоистости, вызванные таянием погребенного льда во флювио-
гляциальных отложениях Ыогопалуского кама (Хааньяская возвышенность). Фото

В. Калма.



Рис. 4. Оз «кометового» типа близ Ульясте. Фото А. Раукаса.

Рис. 5. Наклонно- и диагональнослоистые песчаные флювиогляциальные отложения,
типичные для флювиогляциальных дельт Северной Эстонии (Мяннику, Таллин).

Фото Р. Карукяпп.
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охранения этого генетического типа отложений. Донные слои дельтправильнее называть уже озерно-ледниковыми (Lundqvist 1979)
Д
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