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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
ГОРНЫХ ОЗЕР ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

В пределах Западного Кавказа находится около 1200 озер. 
Морфологический облик их определяется генезисом озерных кот
ловин, происхождение которых теснейшим образом связано с гео- 
лого-геоморфологическими особенностями района, а также с про
явлением мощного древнего оледенения. В силу указанных 
причин горные озера здесь отличаются большим генетическим 
разнообразием.

Изучение генетических типов озерных котловин важно с точ
ки зрения понимания процессов возникновения и развития озер
ных водоемов. Форма озерной котловины играет важную роль 
в жизни озера. Она не только определяет площадь и его конфигу
рацию, но и максимальную и среднюю глубину, объем водной 
массы, а также влияет на происходящие в них процессы. С изме
нением формы котловины меняются гидрологический и термиче
ский режимы озер, условия жизни в них.

Первую генетическую классификацию озер Северного Кавказа 
разработал в конце прошлого столетия К. Н. Россиков [15]. Он 
выделил два типа озер: плотинные и котловинные, которые 
в свою очередь разбил на подтипы.

Вопросы генетической классификации по данному региону 
практически не разработаны и слабо освещены в научной литера
туре. Ряд сведений по вопросам генезиса и морфологии озерных 
котловин по отдельным притокам р. Кубань содержится в рабо
тах [2, 7, 9, 10, 19].

Учитывая вышесказанное и принимая за основу общеизвест
ные в Советском Союзе классификации М. Л. Первухина [13] 
и Б. Б. Богословского [4], а также используя результаты полевых 
исследований и дешифрирования аэрофотоснимков, целесообразно 
в пределах рассматриваемой территории выделить следующие 
генетические типы озерных котловин (табл. 1).

А. Тектонические озера. Они не являются характерным эле
ментом высокогорного рельефа Западного Кавказа и встречаются 
крайне редко. К этой группе озер нами отнесено озеро Хуко, которое 
расположено непосредственно на водораздельной линии хребтов,
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в 10 км к северо-западу от горы Фишт, на высоте 1745 м. Это 
озеро относится к типу озер, котловины которых образовались 
вдоль тектонических разрывов [1]. Подобное тектоническое на
рушение морфологически четко выражено в рельефе данного, 
района в виде узкого V-образного понижения, протягивающегося 
вдоль линии хребта (водораздела) на несколько километров.. 
К этой тектонической зоне приурочено еще несколько котловин, 
в которых когда-то существовали озера, но к настоящему времени 
они практически полностью деградировали, т. е. превратились, 
в торфяные болота.

Д л я  этой группы озер характерны небольшие глубины (для 
оз. Хуко 11 м), в отличие от тектонических озер, приуроченных 
к грабенсинклинальным мульдам и имеющим очень большие глу
бины. И. С. Апхазава по
лагает, что подобные текто
нические озера связаны с 
новейшими тектоническими 
движениями и потому амп
литуда вертикальных пере
мещений незначительна [1].

Б. Гляциально-нивальные 
озера. Этот тип озер самый 
распространенный на рас
сматриваемой территории 
(табл. 2). Наибольшее их 
количество находится в рай
онах Главного (к юго-во- 

, стоку от горы Фишт) и Б о
кового хребтов, что связано 
с большими масштабами четвертичного оледенения. О бразова
ние озер связано с регрессивной фазой оледенения.

Гляциально-нивальные озера подразделены на четыре под^ 
типа (табл. 1): 1) гляциально-экзарационные, 2) аккумулятивные, 
3) нивально-экзарационные, 4) лавинного выбивания. Рассмотрим 
каждый из них в отдельности.

Гляциально-экзарационные озера в свою очередь разбиваются 
на группы и подгруппы. Наиболее многочисленна и разнообразна 
группа каровых озер, поскольку для Западного Кавказа типично 
каровое оледенение в последнюю малую ледниковую эпоху (ста
дию Фернау). Самым характерным классическим примером высо
когорных озер являются каровые котловинные. Г. В. Цыцарин 
назвал их кресловинными, закономерности образования которых 
он описал в работе [21]. Как правило, эти озера занимают дно 
цирков или каров и имеют площадь от 10 ООО до 200 ООО м2 и глу
бину от 5 до 50 м. Д ля  них характерна овальная форма и слабая 
изрезанность. Типичными карово-котловинными озерами являют-

! ся Клухорское, Голубое Муруджинское, Хаджибейское (Теберда), 
Большое Имеретинское (Бол. Л аб а ) ,  Уллу-Кель (Учкулан) 
и многие другие.

Таблица 2
Р асп ределен и е о зе р  по генетическим  

типам

№
п/п Тип озера

В % от 
общего 
числа

В % от 
общей 

площ ади

1 Тектонические ................. 0,1 0,3
2 Нивально-гляциальные . 92,4 90,1
3 К а р с т о в ы е ..................... 4,9 3,5
4 Запрудные ..................... 1,4 5,&
5 Суффозионные . . . . 1,2 0,2
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Подгруппа карово-ложбинных озер ранее для Западного Кав
каза не выделялась. Классическим примером их распространения 
являются горные районы Альп [24], Западной Патагонии, Фен- 
носкандии [5, 23]. Морфологически каровые ложбинные озера 
представляют собой группу озер в пределах одного кара, располо
женных параллельно, веерообразно или цепочкой на небольшом 
расстоянии друг от друга и разделенных между собой небольшими 
скальными повышениями. В большинстве случаев эти озера имеют 
вытянутую форму, незначительные глубины (2— 15 м), слабую из- 
резанность береговой линии. Наиболее характерным примером 
на рассматриваемой территории являются группы озер в вер
ховьях рек Азгек, Улу-Муруджу (бассейн р. Теберды).

Механизм формирования карово-ложбинных озер отражен 
в ряде работ [3, 5, 25, 26]. Однако для Кавказа и других горных 
районов СССР этот процесс изучен еще недостаточно. Надо пола
гать, что происхождение подобных озер связано с неравномерной 
эродирующей способностью двигающегося ледника и сложными 
процессами, происходящими внутри его толщи, а также разно
образием состава горных пород, их повышенной трещиновато
стью и приуроченностью в некоторых случаях к тектоническим 
зонам.

Наряду с вышеуказанными разновидностями каровых озер 
встречается ряд озер, расположенных на днищах каров, но не 
имеющих признаков, присущих им. Как правило, такие озера 
подпружены мореной и имеют незначительные размеры и глу
бину. Они отнесены нами к подгруппе каровых моренных. Их мож
но встретить в верховьях рек Оручат, Горалыкол (бассейн р. Те
берды) и многих других. Эти озера приурочены к карам, в кото
рых отсутствует ригель, а вместо него на выходе лежит морена 
или псевдоморена [22].-

Значительно реже в высокогорной части Западного Кавказа 
встречается группа троговых озер. Как правило, на плечах трогов 
располагаются небольшие озера, сильно деградированные, или от
мечаются следы угасших озерных водоемов. И только при особых 
обстоятельствах, о которых будет сказано ниже, существуют озера 
больших размеров. Наиболее характерным случаем их распро
странения является бассейн р. Большая Лаба, в верховьях кото
рого очень четко выражены плечи двухъярусного вложенного тро
га. Распространение озер в пределах днищ троговых долин 
довольно часто. П. А. Костин относит наиболее крупные озера хреб
та Абишир-Ахуба к группе троговых [9]. Однако в формировании 
таких озерных котловин, видимо, принимали участие и другие 
рельефообразующие факторы (морены, обвалы, солевые потоки, 
лавины и др.)* В ряде случаев переуглубление является решаю
щим фактором образования крупного озерного водоема в пре
делах троговой долины.

Не менее многочисленны аккумулятивные озера, в формиро
вании котловин которых принимали участие ледники. В данном
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случае за основу принята классификация, предложенная Г. Н. Го
лубевым и рядом других исследователей [6, 25, 27]. По сравне
нию с вышерассмотренными аккумулятивные озера характери
зуются небольшими размерами и незначительными глубинами 
(5— 10 м). Некоторые из них сравнительно недолговечны. Так, 
например, особо эфемерны наледниковые озера, которые могут 
существовать только в период абляции ледников. Примеры рас
пространения аккумулятивных озер многочисленны. Особенно их 
много в приледниковой зоне в бассейне р. Теберды: озера Турье, 
Каракель, Верхние Бадукские и многие другие.

Нивально-экзарационные, как и гляциально-экзарационные, 
озера распространены в пределах днищ каров, плеч трогов и на 
скалистых водоразделах. В большинстве случаев они занимают 
скальные ванны незначительных размеров и располагаются груп
пами (до 10 озер).

Озера подобного генезиса обязаны своим происхождением ин
тенсивной снежной эрозии, происходящей в нивальной зоне. Меха
низму формирования нивальных ниш и подобных озерных котло
вин посвящены многочисленные работы как за рубежом, так 
и в Советском Союзе [1, 3, 12, 24]. Нивальные экзарационные озе
ра довольно часто встречаются в верховьях рек Дамхурц и Цахвоа.

Своеобразны условия существования и образования озерных 
водоемов, отнесенных автором к подтипу озер лавинного выбива
ния. Озера подобного типа ранее на территории Советского Союза 
не выделялись. Они встречаются также и за рубежом — в Австрий
ских Альпах [24]. Надо полагать, что озера лавинного выбивания 
встречаются и в других горных районах Советского Союза и за 
рубежом.

Общеизвестно, что при сходе лавин у подножия склона аккуму
лируется рыхлый обломочный материал, который способствует 
интенсивной деградации озерных водоемов. Однако, как отмечают 
Г. К. Тушинский [20] и А. В. Рунич [16], при определенных усло
виях лавины в зоне их аккумуляции формируют и отрицательные 
формы рельефа — ямы выбивания. К этому выводу пришли и дру
гие исследователи [14, 18].

В условиях резко расчлененного высокогорного рельефа Кав
каза многие озера, располагавшиеся в пределах днищ троговых 
долин, быстро деградировали ввиду интенсивных современных гео
морфологических процессов. От обширных озерных водоемов со
хранились лишь небольшие озера (1000—20 000 м2) благодаря 
активной лавинной деятельности в их акватории. Формы этих 
озер разнообразны, наиболее типична круглая с серповидным ва
лом рыхлых отложений на берегу, противоположном борту доли
ны. Наиболее характерные из них озера Каракель в бассейне р. Ма- 
руха, Большое, Малое и Ачипста в бассейне р. Малой Лабы и др. 
(рис. 1). »

В. Запрудные озера. В пределах рассматриваемой территории 
автором выделены следующие подтипы запрудных озер: 1) возник
шие в результате скальных обвалов, преграждающих путь речным

8  4 3 7 113



Рис. 1. Озера лавинного выбивания в верховьях р. Уруштейн.
/  — хребты , 2 — лави н осборы  (д ен удац и он н ы е во р о н ки ), 3 — лавиносборы  
(д егр ад и р о ван н ы е  к ар ы ), 4 — о зер а , 5 —-л ав и н н ы е  лотки , 6 — ал л ю ви 
ал ьн о -о зер н ы е отлож ен и я , 7 — лави н н о-осы п н ы е отло ж ен и я , 8 — м оренны е 

отлож ен и я , 9 — аллю ви альн о-осы п н ы е валы .

г.и : : < м.-:.' • ■ \ i ■■ • iViii •'
водам в долине, 2) вследствие выдвижения конусов выноса (в ре
зультате сходящих селевых потоков), 3) эфемерные озера, воз
никшие в результате схода мощных мокрых грунтовых лавин.

К первому подтипу относятся немногочисленные, но значитель
ные по площадям озера: Инпси (бассейн р. Малой Лабы) и три
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нижних Бадукских (бассейн р. Теберды). Относительно последних 
мнения исследователей расходятся. Г. К. Тушинский считает эти 
озера классическим примером моренно-запрудных [18], Т. И. Нуцу- 
бидзе относит их к обвально-запрудным [11]. Автор придержи
вается последней точки зрения.

Ко второй группе, к озерам, подпруженным конусами выноса, 
можно отнести ряд озерных водоемов в бассейнах рек Малой Л а
бы (Воровского, Ачипста), Большого Зеленчука (Запрудное, Чи- 
лик) и др. Многочисленные озерные расширения, подпруженные 
в большинстве случаев конусами выноса, наводят на мысль, что 
подобные озера были более широко распространены в прошлом 
в период более интенсивного увлажнения. Современные озерные 
водоемы подобного типа располагаются в подавляющем большин
стве в верховьях рек выше границы леса и имеют значительные 
размеры (от 20 000 до 200 000 м2) и сравнительно небольшие глу
бины (от 1 до 10 м).

В некоторых случаях запрудные озера, образовавшиеся при 
прохождении селевых потоков и сходе мощных грунтовых лавин, 
недолговечны. Так, например, селевой поток, подпрудивший р. Ма
лую Л абу в августе 1974 г., образовал большое озеро в узком 
ущелье. Через несколько часов плотина была размыта, озеро пере
стало'существовать. Подобных случаев в пределах рассматривае
мой территории очень много. При интенсивной лавинно-селевой дея
тельности конусы выноса образуют надежную плотину для речных 
вод, в результате чего образуется запрудное озеро, время сущест
вования которого исчисляется десятками, сотнями и даж е тысяча
ми лет. Озера подобного типа распространены также и в других 
горных системах, как в СССР, так и за рубежом (Алтай, Памир, 
Румынские Карпаты) [17, 23].

Г. Карстовые озера. Озера карстового происхождения распро
странены в областях развития карбонатных пород, т. е. в основном 
в пределах Скалистого, Пастбищного и Лесистого хребтов. Рас
пределение озер по хребтам крайне неравномерное. Наибольшее 
их количество сосредоточено в районе Скалистого и составляет 
74 % всех карстовых озер. Наиболее крупное озеро — Черное рас
положено в бассейне р. Уруп (90 000 м2).

В зависимости от степени участия карста в формировании озер
ной котловины, а также направленности карстового процесса, т. е. 
преобладания выноса или аккумуляции материала, карстовые озе
ра бассейна р. Кубани, согласно классификации Г. А. Максимо
вича [8], автор делит на два подтипа: 1) собственно карстовые, 
2) озера, преобразованные карстом. Первый подтип в свою оче
редь делится на группы и подгруппы (табл. 1).

Большинство озер первого подтипа занимают коррозионные во
ронки и котловины, размеры которых 20— 100, реже 150 м и более 
и глубина от 0,5 до 15 м. Обычно они имеют правильную округлую 
форму и пологие задернованные берега. Основное условие возник
новения таких озер — кальматаж поноров и трещин на дне воро
нок или котловин водонепроницаемым материалом. Источниками
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питания служат атмосферные осадки, воды поверхностного стока! 
и частично неглубоко залегающие подземные воды.

Своеобразны условия существования озер областей наземной] 
разгрузки бассейнов карстовых вод. Для них характерны проточ-1 
ные и родниковые озерные бассейны. Они располагаются на стыке ; 
водоупорных песчаников, глинистых сланцев и водопроницаемых] 
известняков на террасовидных уступах южного склона Скалистого] 
хребта. Л. Е. Аренс отмечает такие водоемы в верховьях р. Мара! 
(правый приток р. Кубань) [2]. Нами были исследованы подобные| 
озера в верховьях р. Кубани.

Для озер, преобразованных карстом, характерны гляциально-i 
карстовые водоемы. Они встречаются в пределах Бокового и Глав-ij 
ного хребтов в районах древнего оледенения с карбонатно-карсту- ]

Рис. 2. Схема оз. Псенодах.
1 — моренные отлож ения стадии Ф ернау, 2 — то ж е  стадии Эгезен, ,3 — делю вн- 
ально-осыпные склоны, 4 — район распространения карста , 5 — карстовы е во

ронки, 6 -i- ручьи, 7 —  отдельные камни.



ющимися породами. Такие озера располагаются на горном массиве 
Фишт — Оштен, хребте Абишир-Ахуба и др. Наиболее характер
ным среди них является озеро Псенодах, расположенное в вер
ховьях р. Цице на высоте 1950 м (рис. 2). Оно образовалось в ре
зультате подпруживания горных ручьев, стекающих со склонов 
гор Фишт и Оштейн, береговой мореной в одной из стадий голо
ценового оледенения. В дальнейшем оз. Псенодах было преобра
зовано карстовыми процессами, о чем свидетельствует карстовая 
воронка глубиной 3,5 м, расположенная в западной части мелко
водного (глубина 1 м) озера. Об интенсивности карстовых процес
сов, происходящих в этом районе, можно судить по аэрофотосним
кам разных лет залета. Сравнивая их, можно убедиться в том, что 
озеро 2, расположенное западнее озера 1 (Псенодах), а также кар
стовые воронки 3—6, заполненные водой, образовались в послед
ние два десятилетия.

Д. Суффозионные озера. Распространены главным образом 
в межгорных депрессиях и зонах погружения кристаллического 
ядра Большого Кавказа, где находят преимущественное развитие 
глинистые сланцы и песчаники юрского возраста. Озера занимают 
суффозионные (просадочные) впадины, возникшие в результате 
механического вымывания горных пород и их просадки. Как пра
вило, такие озера очень малы (500— 1000 м2) и неглубоки (0,5— 
2,0 м), но встречаются и более крупные, например Хумара (бас
сейн р. Кубань), площадь которого 10 000 м2, максимальная глу
бина 4,5 м.

Выводы

1. Горная территория бассейна р. Кубани отличается большим 
генетическим разнообразием озерных котловин, что связано со 
сложным геологическим строением, наличием мощного четвертич
ного оледенения и интенсивными геоморфологическими процес
сами.

2. Наибольшее распространение имеют гляциально-нивальные 
озера, которые составляют 92 % общего числа и 90 % общей пло
щади.

3. В распределении генетических типов озер наблюдается зо
нальность. Нивально-гляциальные и тектонические озера приуро
чены к Главному и Боковому хребтам; карстовые, за некоторым 
исключением, к Скалистому, Пастбищному и Лесистому; суффози
онные — к межгорным депрессиям и зонам погружения осевой 
части Главного хребта. Интрозональиы в своем размещении за- 
прудные озера.
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