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Согласно современным представлениям, все лавинообразные потоки генетически однотипны и име-
ют экзогенную склоново-гравитационную природу. Катастрофические события, произошедшие в послед-
нее время на ледниках Центрального Кавказа и в сопредельных с ними районах пери-гляциальной зоны, 
показывают, однако, что такой тип лавинообразных потоков не исчерпывает всего разнообразия суще-
ствующих в природе их типов.

Одним из типов чрезвычайно опасных катастрофических лавинооб-разных потоков являются газоди-
намические, генетически связанные с па-роксизмальными взрывоподобными направленными газодинами-
ческими выбросами ледников, впервые установленными автором при изучении Колкинской (Геналдонской, 
Кармадонской) катастрофы 2002 года. К это-му же генетическому типу относятся, в частности, Уаскаранские 
(Перу) ка-тастрофические лавинообразные потоки 1962 и 1970 гг., а также Колкин-ские (Геналдонские) 1902 
и 1752 гг., Девдоракские (Казбекские) 1832 и 1776 гг., Араратские 1840 г. и некоторые другие.

Важнейшей особенностью катастрофических лавинообразных пото-ков этого типа является чрезвы-
чайно высокоскоростное, нередко субгори-зонтальное (и даже направленное вверх) движение огромных 
ледово-каменных масс на значительной части пути по воздуху.

Ключевые слова: генетические типы катастрофических лавинообразных потоков, динамические 
типы ледников, газодинамический выброс ледника Колка.

Склоново-гравитационные лавинообразные потоки (С-Г-ЛОП)
Согласно обычным, наиболее распространенным представлениям, все лавино-

образные потоки генетически однотипны и имеют экзогенную склоново-гравита-
ционную природу.

Основные особенности этих потоков охарактеризованы Т. Г. Войничем-Сяно-
женцким и В. Г. Созановым [1997].

Согласно характеристике этих авторов, одной из важнейших особенностей этих по-
токов является их способность развивать большие скорости на крутых участках горных 
склонов. Высокие скорости их субгоризонтального движения и тем более движение с 
набором высоты, против направления действия силы тяжести не предполагаются.

Катастрофические события, произошедшие в последнее время на ледниках 
Центрального Кавказа и в сопредельных с ними районах перигляциальной зоны, 
показывают, однако, что этот тип лавинообразных потоков, представляющих ис-
ключительно большую опасность, не исчерпывает всего разнообразия существую-
щих в природе их типов.

Газодинамические лавинообразные потоки (ГД-ЛОП) и взрывоподобные внезап-
ные газодинамические выбросы как причина возникновения (запуска) этих потоков

Одним из таких типов катастрофических лавинообразных потоков являются 
газодинамические (ГД-ЛОП), впервые установленные при изучении Колкинской 
(Геналдонской, Кармадонской) катастрофы 2002 года [Бергер, 2004, 2006 и др.] с 
эпицентром на леднике Колка (проявившийся, в основном, на большей части пути, 
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в Геналдонском ущелье катастрофический лавинообразный поток обычно именует-
ся, соответственно, Геналдонским).

По способу зарождения (запуска) и механизму движения этот поток представ-
ляет собой инерциальное движение ледникового материала, выброшенного в ре-
зультате исключительно мощного взрывоподобного направленного газодинамиче-
ского выброса ледника Колка, произошедшего примерно в 20 часов 08 минут 20 
сентября 2002 года.

В общем случае взрывоподобный внезапный газодинамический выброс пред-
ставляет собой крайне быстро протекающее высвобождение огромного количества 
энергии расширяющихся высоконапорных сжатых природных газов в ограничен-
ном пространстве, вызывающее разрушение, отрыв и движение твердофазного ма-
териала вмещающей среды.

Считается, что внезапные газодинамические выбросы имеют техногенное (ан-
тропогенное) происхождение либо являются природно-техногенными. В связи с 
этим необходимо подчеркнуть, что внезапные взрывоподобные газодинамические 
выбросы могут происходить и спонтанно, без какого-либо техногенного воздей-
ствия на горный массив. Одним из таких, чисто природных, стихийных явлений 
был внезапный газодинамический выброс ледника Колка 20 сентября 2002 года.

Если, вслед за Ф. А. Баумом и др. [1959, с. 9] считать, что «работа, совершаемая 
при взрыве, обусловлена быстрым расширением газов или паров, независимо от 
того, существовали ли они до или образовались во время взрыва» (выделено мной. 
– М. Б.) (эта формулировка сохранена и во втором, переработанном издании книги 
[Баум и др., 1975, с. 9]), то техногенные взрывы и внезапные газодинамические вы-
бросы (в том числе чисто природные, стихийные, происходящие без какого бы то 
ни было, даже косвенного вмешательства человека, как это случилось в 2002 г. на 
леднике Колка) – абсолютно идентичные, однотипные явления.

Принципиально аналогичными по характеру, но менее масштабными являются, 
очевидно, Уаскаранские (Перу) катастрофические ЛОП 1962 и 1970 гг., так и остав-
шиеся генетически нерасшифрованными, несмотря на большую длительность их 
изучения и большое количество посвященных им публикаций.

Генетически нерасшифрованными остались и другие случаи проявления ЛОП, 
по всей вероятности (судя по их весьма сходным совершенно экстраординарным 
особенностям), этого же типа (ледник Колка, июль 1902 г., 1752 г. и более ранние, 
Девдоракский ледник, 1832 г., 1776 г. и, возможно, некоторые другие, катастрофи-
ческие события на горе Арарат, 1840 г., очевидно, газодинамические по механизму 
запуска и особенностям проявления лавинообразные потоки разных лет на склонах 
вулкана Рейнир в Каскадных горах на северо-западе США (штат Висконсин), в Чу-
гачских горах на Аляске и др.).

Важнейшей особенностью катастрофических лавинообразных потоков этого 
типа является чрезвычайно высокоскоростное, нередко субгоризонтальное (и даже 
направленное вверх) движение огромных ледово-каменных масс на значительной 
(большей) части пути по воздуху (как принято в таких случаях образно говорить, 
«на воздушной подушке». Понимаемая в буквальном смысле, эта метафора нередко 
является источником недоразумений, необоснованных и ошибочных предположе-
ний в научных построениях).

Субаэральное прохождение таких потоков может сопровождаться шлейфом 
осыпания части обломочного материала.
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В силу полного, абсолютного незнания и непонимания большинством иссле-
дователей исключительно мощного по величине выделившейся энергии взрывопо-
добного направленного газодинамического выброса ледника Колка и вызванного 
им гигантского Геналдонского лавинообразного потока, в считанные минуты пере-
бросившего (в основном, безусловно, по воздуху) около 100 млн. тонн ледово-ка-
менного материала из Колкинского цирка на 15 и более километров в Кармадон-
скую котловину (остановленного лишь непреодолимой механической преградой 
Скалистого хребта), и вообще взрывоподобных газодинамических и сопровожда-
ющих их явлений, ни в какой мере не являющихся экзогенными склоново-грави-
тационными, и, кроме того, в силу допущенных ошибок при их моделировании, 
недопустимого игнорирования важнейшего момента их возникновения (запуска), 
а также при необоснованном, опровергаемом фактами неоднократном приписыва-
нии чудодейственных свойств воде в нереально большом ее количестве, газоди-
намические лавинообразные потоки и механизм их движения различные авторы 
представляют в виде некоего странного сочетания явлений селевого, лавинного, об-
вального и оползневого типов [Божинский, Черноморец, 2007] или только селевого 
и лавинного [Петраков, 2008] или же, наконец, просто в качестве обычного безна-
порного движения жидкости под действием силы тяжести [Зарини, Каменецкий, 
2010], что ни в малейшей мере не позволяет объяснить эту крупнейшую в истории 
России ледниковую катастрофу.

* * *

В плане рассмотрения данного круга вопросов отметим, прежде всего, особен-
ности механического действия взрывоподобного направленного газодинамического 
выброса ледника Колка. Они в значительной мере идентичны многократно описан-
ным [Докучаев и др., 1963; Родионов и др., 1971; Родионов и др., 1986; Покровский, 
1980; Ромашов, 1976, 1980; Бейкер и др., 1986; Адушкин, Спивак, 1993; Механиче-
ское…, 1994; и мн. др.] особенностям механического действия малозаглубленных 
подземных взрывов на выброс или на сброс (принципиально такими же являются 
особенности механического действия внезапных газодинамических выбросов в 
подземных горных выработках [Петухов, Линьков, 1983; Петросян и др., 1983; Хо-
дот, 1961, 1967; Забигайло и др., 1980; Бирюков, 2011; и мн. др.]).

Основными проявлениями механического действия взрывоподобного газоди-
намического выброса ледника Колка являются:

1) разрушение ледника, экранировавшего скопление высоконапорных сжатых 
поствулканических газов, служившего непроницаемым барьером на пути их вос-
ходящей миграции; весьма показательно, что разрушенным (и в значительной мере 
выброшенным) оказался весь ледник до его основания, все части вертикального 
профиля ледника, а не только его поверхностная и приповерхностная зоны, как это 
бывает при быстрых гляциодинамических подвижках;

2) чрезвычайно высокоскоростное малоубывающее по скорости с расстоянием 
неодностадийное инерциальное движение ледово-каменных продуктов разруше-
ния ледника в поле силы тяжести под действием энергии сжатых газов, запасенной 
в кусках выбрасываемого материала;

3) образование полости (воронки) выброса на месте уничтоженного выбросом 
ледника;
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4) практически синхронное с этим образование гигантского завала (навала) 
перемещенного выбросом материала продуктов разрушения ледника Колка в Кар-
мадонской котловине на удалении около 15 км от эпицентра выброса – вне непо-
средственной пространственной связи с прежним контуром ледника и за пределами 
площади распространения современных гляциальных отложений.

В связи с наклонным залеганием поверхности ледника Колка выброс носил на-
правленный характер: при центробежном характере разлета выброшенного матери-
ала в эпицентре, султан выброса в целом был асимметричным – основное количе-
ство выброшенного ледово-каменного материала испытало мощное направленное 
метание, каналированное бортами Колкинского и Геналдонского ущелий. Даль-
ность же его инерциального движения оказалась ограниченной механической пре-
градой Скалистого хребта и была бы, несомненно, большей при отсутствии этой 
преграды.

Подобно осколкам, образующимся при техногенных взрывах, многочисленные 
обломки ледово-каменного материала, образовавшиеся при взрывоподобном газо-
динамическом выбросе ледника Колка, летели по воздуху, с огромной силой уда-
рялись в борта ущелья, иногда вонзались в них, проникали на некоторую глубину 
и застревали в них. Как пишут по поводу осколочного действия взрыва У. Бейкер 
с соавторами [1986, с. 86], «первоначальная потенциальная энергия сжатого газа 
переходит в кинетическую энергию осколков». Проявление осколочного действия 
газодинамического выброса ледника Колка подчеркивает именно взрывоподобный 
(а отнюдь не селевой, не склоново-гравитационный – типа обвала, срыва, соскаль-
зывания, оползня, подвижки-обрушения и т. п.) характер этого выброса. Аналогич-
ные явления, судя по имеющимся описаниям [Пагирев, 1902, с. 210; Обвал…, 1904, 
с. 65], имели место и при катастрофическом выбросе ледника Колка 3 июля 1902 г.

В диагностическом плане весьма характерными и показательными газогеоди-
намическими эффектами на этапах подготовки, проявления и завершения газоди-
намического выброса ледника Колка были:

1. Трещинно-обвальный, денудационно-аккумуляционный (эффект резкого 
снижения прочностных свойств и устойчивости склонового залегания горных по-
род в области питания ледника).

2. Трещинно-инфильтрационный (эффект резкого возрастания проницаемости 
и, соответственно, улучшения фильтрационных свойств горных пород в литосфер-
ном субстрате ледника и в сопредельной перигляциальной области).

3. Эффект продолжительного интенсивного концентрированного прорыва боль-
шого количества высоконапорных глубинных природных газов непосредственно 
под ледник и связанного с ним постепенного отжатия ледника от его ложа и дли-
тельного устойчивого и увеличивающегося куполообразования на леднике, осо-
бенно в почти не нагруженной обвалами левой (северной) части его тыльной зоны 
(эффект газового домкрата).

4. Предкатастрофический эффект поверхностных струйных газовыделений 
(«фумарол») в приледниковой разломной трещинно-разрывной зоне обвалов.

5. Взрывоподобный внезапный газодинамический выброс ледника со всеми со-
путствующими ему явлениями, включая разрушение ледника до его основания, от-
рыв большей части ледника от ледникового ложа и боковых пород, высокоскорост-
ной разлет (метание) ледово-каменных продуктов разрушения ледника, ударную 
воздушную волну гигантской интенсивности и пр. Это основное пароксизмальное 
катастрофическое событие в эпицентральной зоне катастрофы, приведшее к крайне 
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быстрому, почти мгновенному разрушению, уничтожению и исчезновению ледника 
Колка, обобщенно может быть названо также газодинамической аннигиляцией лед-
ника (в зарубежных публикациях в данном случае часто говорят о коллапсе ледника 
Колка, не указывая, однако, сколько-нибудь определенно и, главное, доказательно 
причину и механизм этого коллапса).

При характеристике этого пароксизмального взрывоподобного газодинамиче-
ского выброса (который гляциологи в последнее время часто именуют подвижкой 
– неожиданной, внеурочной, преждевременной и т. п.) важно обратить внимание, 
в частности, на то, что выброшенной оказалась бóльшая, основная часть ледника 
Колка, а не какая-то «избыточная», «сверхнормативная» (в соответствии с пред-
ставлениями В. Г. Ходакова [1974], К. П. Рототаева и др. [1983], а также Л. В. Деси-
нова и других гляциологов) его часть, считающаяся ими «критической».

6. Посткатастрофический эффект продолжительных поверхностных струйных 
газовыделений в эпицентральной зоне выброса и вблизи от нее.

* * *

Значительные по масштабам катастрофические природные и природно-техно-
генные газодинамические процессы в поверхностной и близповерхностной (пер-
вые 100-200 м от дневной поверхности) зонах являются довольно редкими.

Причина этого состоит в необходимости выполнения ряда существенных усло-
вий (довольно редко в полной мере реализующихся в природе) для возникновения 
возможности подготовки, запуска и протекания газодинамических явлений. Пере-
числим важнейшие из этих условий.

1. Наличие источников длительной интенсивной генерации огромного количе-
ства природных газов.

Основной источник высоконапорных газов, вызвавших взрывоподобный на-
правленный газодинамический газоледокаменный выброс ледника Колка 20 сен-
тября 2002 г., а затем, после выброса ледника, обусловивших многодневное ин-
тенсивное свободное поверхностное газовыделение в эпицентре катастрофы и со-
предельной с ним зоне, очевиден – им были глубинные поствулканические газы, 
постоянно генерирующиеся в глубинных зонах Казбекско-Джимарайского района 
и всей Казбекской неовулканической области.

2. Наличие путей концентрированной миграции природных газов. Наиболее ча-
сто такими путями служат трещинно-разрывные зоны, в пределах которых горные 
породы обладают высокой проницаемостью (фильтрационной способностью).

3. Наличие в поверхностной или близповерхностной зоне на путях миграции 
природных газов газонепроницаемого либо слабопроницаемого барьера (экрана, 
покрышки, флюидоупора) со свободной (открытой, обнаженной) поверхностью 
либо создание такой поверхности в процессе ведения горных работ.

4. Наличие либо возможность возникновения в ходе миграции газов пород-кол-
лекторов и перекрытых газонепроницаемыми барьерами ловушек (резервуаров, 
природных емкостей) для поступления и накопления в них значительных количеств 
природных газов.

5. Небольшая толщина ледника (или иного локального газоупорного барьера со 
свободной поверхностью), определяющая его гравитационный потенциал и силы 
его связи (сцепления, смерзания) с вмещающими породами.
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6. Наличие условий для возникновения и быстрого возрастания аномально вы-
сокого (сверхвысокого) пластового давления природных газов.

Все перечисленные моменты в полной мере реализуются в подледниковом суб-
страте ледника Колка.

При подготовке, запуске и протекании взрывоподобного внезапного газодина-
мического выброса ледника Колка, безусловно, в полной мере проявились и ука-
занные И. М. Петуховым и А. М. Линьковым [1983 и др.] дополнительные условия.

В частности, согласно мнению этих крупнейших специалистов в области меха-
ники горных ударов и внезапных газодинамических выбросов, проявление взрыв-
ного разрушения зависит от наличия достаточно больших начальных трещин в 
горных породах и от внешних воздействий, способствующих образованию и рас-
пространению трещин. Без выполнения таких дополнительных условий сама по 
себе «большая энергия не приводит к взрыву. Если же условия роста трещин оказы-
ваются выполненными, то происходит катастрофа – громадный избыток энергии, 
запасенный в газе, вызывает взрыв» [Петухов, Линьков, 1983, с. 246].

В связи с этим необходимо заметить, что взрыв, точнее, взрывоподобный вне-
запный газодинамический выброс ледника Колка 2002 г., как известно, в течение, 
по меньшей мере, двух месяцев, интенсивно готовился, в том числе и в отношении 
возникновения достаточно больших начальных трещин в леднике, и в отношении 
сильных сотрясательных сейсмоударных и обвальноударных внешних воздействий 
на ледник, способствовавших образованию и распространению трещин в леднике. 
Этому же способствовали и интенсивно проявившиеся в тыльной части ледника на 
заключительном этапе подготовительной стадии выброса процессы куполообразо-
вания [Тутубалина и др., 2005; Бергер, 2007; и др.].

В реконструктивно-диагностическом плане важно подчеркнуть и такую ана-
логию между подземными внезапными газодинамическими выбросами и газоди-
намическим выбросом ледника Колка. Как отмечает Ю. М. Бирюков [2011, с. 6], 
«внезапные выбросы угля и газа происходят не мгновенно – процесс выброса длит-
ся несколько минут». Тем более не мог быть (и, безусловно, не был) мгновенным 
гигантский газодинамический выброс ледника Колка. Все это (а также отмечаемый 
Ю. М. Бирюковым [там же] скачкообразный характер подготовки и развития вы-
бросов с различными по продолжительности интервалами между скачками), есте-
ственно, не могло не отразиться на сейсмических записях Колкинской катастрофы 
[Заалишвили, Невская, 2003; Заалишвили и др., 2004, 2005а, б, 2007 и др.; Заалиш-
вили, Харебов, 2008; Заалишвили, Мельков, 2012; и др.]. Вышеизложенное, кстати, 
полностью соответствует давно высказанным и экспериментально доказанным по-
ложениям механики внезапных газодинамических выбросов [Николин и др., 1967; 
Петухов, Линьков, 1983; Петросян и др., 1983] и механики разрушения [Николаев-
ский, 1981].

Полигенные (полигенетические) лавинообразные потоки (ПГ-ЛОП)
Катастрофическое событие 17 мая 2014 года на Девдоракском леднике [Заалиш-

вили, Мельков, Дзеранов и др., 2014; Тавасиев, Галушкин, 2014; Черноморец, 2014] 
указало на существование в природе еще одного типа весьма опасных лавинообраз-
ных потоков – полигенных (ПГ-ЛОП), вызываемых совместным действием различ-
ных эндогенных и экзогенных факторов.
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К этому типу относятся лавинообразные потоки сложного (неоднофакторного) 
генезиса и характера протекания – обвально-газодинамические, обвально-газоди-
намотермальные, обвально-геотермальные, сейсмогенно-обвальные и др.

Характерной особенностью полигенных (полигенетических) ЛОП, по-видимому, 
зачастую является участие в их возникновении тех или иных эндогенных флюидо-
динамических и геотермальных факторов, имеющих обычно поствулканический 
генезис.

В какой-то мере полигенными (полигенетическими) могут считаться и другие 
ЛОП, поскольку в их возникновении нередко принимают то или иное, в том числе 
существенное, участие, наряду с другими, и сейсмические факторы.

Это – грунтовые потоки, без элементов воздушного (субаэрального, «эолово-
го») переноса ледникового материала.

Интересно, что, как отмечают В. Б. Заалишвили, Д. А. Мельков, Б. В. Дзеранов 
и др. [2014], характер сейсмического сопровождения Девдоракского потока 17 мая 
2014 г. сходен с характером сейсмического сопровождения катастрофического Ге-
налдонского ЛОП 20 сентября 2002 г. Этот факт заслуживает детального рассмо-
трения и обсуждения.

Основные динамические типы ледников
С учетом процессов энерго- и массообмена, протекающих в газодинамических 

ледниковых системах (мегасистемах), включающих не только ледники и области их 
питания, но и их литосферный субстрат (в том числе его глубокие горизонты), су-
ществуют ледники 1) квазиравновесные (динамически относительно устойчивые, 
неопасные по ледниковым пульсациям любого типа и, соответственно, по катастро-
фическим лавинообразным потокам), 2) неравновесные (динамически неустойчи-
вые, опасные по гляциодинамическим быстрым подвижкам и склоново-гравитаци-
онным лавинообразным потокам) и 3) сильно неравновесные (динамически весьма 
неустойчивые, опасные по кратко охарактеризованным выше газодинамическим и 
полигенным лавинообразным потокам).

Примерами ледников первого типа, по-видимому, является ледник Майли (с ко-
торым ранее иногда ошибочно связывали различные природные катастрофы), вто-
рого типа – ледник Колка (взрывоподобные направленные газодинамические вы-
бросы и связанные с ними катастрофические инерциальные газодинамические ла-
винообразные потоки сентября 2002 г., июля 1902 г. и 1752 г., а также, по-видимому, 
более ранние, не имеющие сколько-нибудь точной датировки) и Девдоракский лед-
ник (катастрофические лавинообразные потоки 17 мая 2014 г., 1832 г., 1776 г. и, 
вероятно, некоторые другие).

Важно еще раз подчеркнуть, что сильно неравновесные условия, существую-
щие в ледниках третьего, динамически весьма неустойчивого, типа, и связанная с 
ними опасность проявления газодинамических и полигенных лавинообразных по-
токов, обусловлены, прежде всего, действием глубинных, эндогенных факторов, а 
не проявляющимися на поверхности Земли климатическими, сезонно-гидромете-
орологическими, гравитационными, обвально-денудационными и иными экзоген-
ными факторами.

Заключение о существенной роли воздействия эндогенных (прежде всего, флю-
идных) факторов (в частности, газодинамического) на развитие ледника Колка и, 
по-видимому, некоторых других пульсирующих ледников существенно меняет сло-
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жившиеся представления в данной области, традиционно относящейся к динами-
ческой гляциологии, но, безусловно, далеко выходящей за ее рамки и требующей 
привлечения методических подходов, результатов и понятийно-терминологическо-
го аппарата геологии, геомеханики и некоторых других областей науки.

К методике определения динамических типов ледников и связанных с ними при-
родных опасностей

Вышеизложенное показывает, что в основе методики определения динамиче-
ских типов ледников и связанных с ними природных опасностей должны лежать 
следующие важнейшие моменты.

1. Детальная реконструкция динамических состояний и особенностей развития 
ледников в течение как можно более длительного периода.

2. Признание возможного существенного участия эндогенных геодинамиче-
ских и геотермальных факторов в развитии ледников, включая быстрые леднико-
вые подвижки и катастрофические лавинообразные потоки. Выявление признаков 
эндогенного воздействия на ледники.

3. Признание существования в природе, наряду со склоново-гравитационными, 
газодинамических и полигенных катастрофических лавинообразных потоков. Вы-
явление случаев их проявления.

Особенно важным является применение такого подхода при изучении ледни-
ков Приказбекской и Приэльбрусской областей новейшего вулканизма. В современ-
ную геологическую эпоху эти области характеризуются широким проявлением по-
ствулканических процессов, которые могут продолжаться еще многие тысячелетия. 
Именно эндогенными поствулканическими процессами обусловлены многие ката-
строфические события на этих ледниках и в их перигляциальной зоне.

Использование (и некоторое развитие) кратко охарактеризованного выше мето-
дического подхода в исследовании, например, ледника Колка предполагает:

1) изучение истории ледника в течение как можно более длительного интервала 
времени его существования, выявление закономерностей в его развитии, установ-
ление факторов, определяющих это развитие и его закономерности;

2) изучение Колкинской катастрофы 2002 г. и других событий на леднике, уста-
новление их геодинамического типа, механизма протекания и причин (факторов, 
вызывающих эти события и определяющих их особенности);

3) изучение современного состояния и тенденций развития ледника Колка, про-
цессов, протекающих в ледниковом ложе, в области питания ледника и в подледни-
ковом пространстве (литосферном субстрате ледника);

4) прогнозирование развития ледника на ближайшие десятилетия и более отда-
ленную перспективу, в частности, оценка возможности повторения катастрофиче-
ской пульсации ледника Колка и прогноз времени ее возможного проявления.

Некоторые заключения по отмеченному кругу вопросов были сделаны автором 
в предшествующих публикациях.

В завершение еще раз отметим крайне слабую разработанность, бездоказатель-
ность, противоречивость (даже в рамках одной и той же работы) и во многом оши-
бочность принимаемой в гляциологии трактовки затронутых в статье вопросов, не-
редко обсуждаемых гляциологами и другими географами, но являющихся по своей 
сути не географическими, а геологическими.
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GENETIC TYPES OF CATASTROPHIC AVALANCHE-LIKE 
FLOW AND DYNAMIC TYPES OF THE GLACIERS, WHICH ARE 

HAZARDOUS FOR THEIR MANIFESTATION

© 2016 M. G. Berger, Sc. Doctor (Geol.-Min.), prof.
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Markov Str., 93 а, e-mail: berger7@rambler.ru

According to the modern concepts, all of the avalanche flows are genetically similar and have exogenous 
slope-gravitational nature. Catastrophic events happened in recent years on the glaciers of the Central Caucasus 
and the adjacent areas of periglacial zone indicate, however, that this type of avalanche flows does not exhaust 
the diversity of their types existing in nature.

One of the extremely dangerous catastrophic avalanche types is gas-dynamic one genet-ically associated 
with paroxysmal explosive directional gas dynamic surge of glaciers, for the first time determined by the author 
during the study of Kolka (Genaldon, Karmadon) disaster of 2002. In particular, Waskaran (Peru) catastrophic 
avalanche flows in 1962 and 1970, as well as Kolka (Genaldon) in 1902 and 1752, Devdorak (Kazbek) in 1832 and 
1776, Ararat flows in 1840 and some others are referred to the same genetic type.

The most important feature of such type of catastrophic avalanche flows is extremely high speed, often 
sub-horizontal (and even upward) movement of huge ice-rock masses over the air on a large part of the way.

Keywords: genetic types of catastrophic avalanche-like flows, dynamic types of glaciers, gasdynamic 
ejection of the glacier Kolka.
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