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Научно-популярная монография В.Р. Алексе-
ева “Курумы – феномен криосферы” посвящена 
одному из наименее изученных явлений холодных 
регионов мира – курумам. Она весьма объемна, 
содержит 348 страниц текста, включает список ци-
тированной литературы из более 600 наименова-
ний. Монография хорошо иллюстрирована фото-
графиями, рисунками и таблицами. 

Необычайно широкое распространение куру-
мов в горных сооружениях холодных регионов 
мира и, в частности, на территории России (от Ка-
релии до Чукотки и от Таймыра до Горного Ал-
тая) позволяет считать их ключевым типом по-
кровных отложений горной криолитозоны. Куру-
мы являются очень сложными и динамичными 
системами, отдельные их фации подвержены весь-
ма быстрым вертикальным и горизонтальным сме-
щениям, другие интенсивно обводнены, поэтому 
нарушения естественного режима данных образо-
ваний техническими мероприятиями нередко со-
провождаются непредсказуемыми последствиями 
(суффозией, крипом, появлением склоновых на-
ледей и др.).

© А.А. Галанин, 2022

Вместе с тем, несмотря на крайне широкое 
распространение курумов, совсем немного совре-
менных исследователей специализируются в дан-
ной области, еще меньше выпущено монографиче-
ских обобщений, комплексно рассматривающих 
данную проблему. 

Одной из причин слабой изученности являет-
ся техническая сложность проведения горных вы-
работок в курумах, сложенных крупными глыба-
ми в ледово-грунтовом цементе. В связи с этим 
вскрытие разрезов курумов связано с большими 
финансовыми затратами, требует привлечения 
мощ ной техники и поэтому, как правило, недо-
ступно в рамках небольших современных научных 
проектов.

В 1970–1980 гг. в период активного строи-
тельства крупных объектов инфраструктуры 
СССР и, особенно, прокладки Байкало-Амурской 
магистрали в пределах горной криолитозоны Па-
томского и Станового нагорий проблема изучения 
курумов и оценки их влияния на технические со-
оружения встала наиболее остро. Для ее решения 
привлекалось много специалистов в области гео-
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криологии, геоморфологии, инженерной геологии 
из ведущих научных учреждений (МГУ, ИГ АН, 
ИМЗ СО АН СССР и др.), опубликованы десятки 
статей, рассматривающих те или иные вопросы 
этой многогранной проблемы. 

Оказалось, что сложность изучения курумов 
обусловлена не только технически, но и методи-
чески. Даже оценка гранулометрического состава 
данных образований представляется серьезной 
проблемой из-за больших размеров и веса облом-
ков. Возможно, поэтому квинтэссенция получен-
ных по курумам данных того периода уместилась 
в нескольких небольших монографиях, из кото-
рых наиболее важными являются [Тюрин и др., 
1982; Говорушко, 1986; Романовский и др., 1989].

К сожалению, и в наше время оглавления 
журналов и ежегодных сборников научных конфе-
ренций свидетельствуют о том, что интерес к изу-
чению курумов и горной криолитозоны в целом 
практически иссяк в отечественной науке.

В этом ключе монография В.Р.  Алексеева 
[2021] является весьма необходимой, полезной и 
своевременной. По мнению рецензента, она реша-
ет две важные задачи. Во-первых, монография 
 является неким срезом – квинтэссенцией, обоб-
щающей множество разрозненных публикаций 
последних 30 лет, прямо или косвенно касающих-
ся ключевых аспектов курумообразования. Во-
вторых, в ней излагаются фундаментальные воп-
росы изучения курумов и сопряженных с ними 
явлений в популярной форме, делая эти результа-
ты доступными широкому кругу читателей.

В первой главе автор знакомит читателя с ос-
новными чертами строения курумов, анализирует 
происхождение термина “курум”, приводит раз-

личные определения этого явления, сформулиро-
ванными разными авторами и разными научными 
школами. Оказывается, что, несмотря на физичес-
кую явность этого феномена, однозначного его 
определения не существует.

Далее автор рассматривает разные типы и ме-
ханизмы питания курумов, акцентируя внимание 
на том, что непременным условием их возник-
новения является наличие холодного климата и 
крио литозоны. В то время как грубообломочные 
склоновые отложения теплых регионов принци-
пиально отличаются и не являются курумами. Та-
ким образом, курумы являются ярким свойством 
именно криолитозоны и формируются в результа-
те сложного сочетания таких процессов, как мо-
розное выветривание, промерзание, солифлюк-
ция, десерпция и др. При этом курумы возникают 
и развиваются в тесном парагенезе с каменными 
осыпями, лавинами, снежниками и ледниками.

В следующих параграфах первой главы 
В.Р. Алек сеев предпринимает попытки типизиро-
вать и классифицировать курумы по некоторым 
признакам. Например, по характеру подстилающе-
го рельефа автор выделяет долинные, склоновые и 
водораздельные, что представляется целесообраз-
ным. Вместе с тем, как и все предшествующие ис-
следователи, автор сталкивается с классификаци-
онными проблемами курумов, как по причине не-
достаточного количества данных об их внутреннем 
строении и генезисе, так и вследствие континуаль-
ного характера данной формации, отсутствия чет-
ких границ с другими типами грубообломочных 
отложений горной криолитозоны. 

Автор приходит к мысли, что в настоящее 
время невозможно создать детальную генетиче-
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скую классификацию курумов, что, вероятно, об-
условлено их полигенетическим происхождением. 
Поэтому представляется рациональным использо-
вать предлагаемый автором алгоритм для их типи-
зации по 14 морфологическим признакам. Данный 
алгоритм может быть весьма полезен при полевом 
описании курумов и их крупномасштабном карто-
графировании.

В следующих параграфах главы 1 автор рас-
сматривает некоторые морфологически сходные с 
курумами природные и техногенные образования, 
такие как каменные глетчеры, каменные курганы 
(обо), древние мегалитические сооружения в пре-
делах холодных регионов. Обсуждение последних 
с позиции криогенного происхождения представ-
ляется весьма своевременным и актуальным. Не-
которые современные “альтернативные” ученые в 
многочисленных монографиях, телепередачах и 
на интернет-ресурсах непрерывно вещают об об-
наружении в Сибири и Арктике многочисленных 
следов древних цивилизаций в виде “странно” 
уложенных гигантских мегалитов или странной 
фор мы скал с явными признаками искусственного 
происхождения. Все подобные заявления – пря-
мой результат модернизации системы образования 
России по “западному принципу”, начатой более 
30 лет назад и продолжающейся по сей день. В ре-
зультате чего специализация отдельных исследо-
вателей сузилась настолько, что 30 лет назад оче-
видные и хорошо изученные природные явления в 
настоящее время воспринимаются как таинствен-
ные непонятные феномены и даже становятся кар-
го-культами! Поэтому параграфы монографии 
В.Р. Алексеева, посвященные развенчиванию по-
добных карго-культов, сейчас крайне  актуальны.

Вместе с тем действительно, многие сооруже-
ния, созданные человеком в древности в холодных 
регионах, нередко сложены материалом курумов 
и  обладают их свойствами. Такими образова-
ниями, например, являются некоторые каменные 
курганы, плитные могилы на территории высоко-
горий и др. С данными явлениями автор пытается 
более углубленно разобраться на протяжении вто-
рой главы.

В последнем параграфе главы 1 автор анали-
зирует географическое распространение курумов 
и их роль среди других каменных образований, 
анализирует высотную поясность, широтную и 
долготную зональность, связь с экспозицией сло-
нов, климатом и др., приводя в качестве примеров 
разномасштабные карты и схемы.

Вторая глава монографии посвящена об-
суждению весьма пограничных и совершенно не 
решенных вопросов происхождения некоторых 
природных феноменов, а также искусственных 
объектов, связанных с процессами дробления, 
промерзания и динамики грубообломочного ка-
менного материала в холодных регионах.

Автор обсуждает вопросы формирования ка-
менных столбов аэродинамической формы, весьма 

широко распространенных в Восточной Сибири, 
на Полярном Урале и в Субарктике. Несмотря на 
явное проявление здесь процессов курумообразо-
вания, объяснить грибовидную форму каменных 
останцов-кигилляхов Северного Верхоянья с точ-
ки зрения лишь курумообразования пока не пред-
ставляется возможным. Хотя, по мнению рецен-
зента, ярко выраженная грибовидная аэроди-
намическая форма многих объектов, отсутствие 
продуктов выветривания в основании указывают 
на их эоловое происхождение в результате ветро-
вой корразии и не вызывают вопросов у геомор-
фологов, знакомых с классическими немецкими 
[Пенк, 1961; Дэвис, 1962] и отечественными [Чича-
гов, 2010; и др.] работами по аридной геоморфо-
логии.

В других параграфах главы 2 автор описывает 
такие феномены, как шарообразные конкреции на 
островах Земли Франца Иосифа, каменоломня 
Воттоваара в Карелии, сложенные камнями степ-
ные курганы и др. В следующем параграфе главы 
автор обсуждает гипотезу о специфической водо-
носности курумов в холодных регионах, связан-
ную с интенсивной конденсацией в их телах ат-
мосферной влаги. 

Автор строит параллели с некоторыми, уте-
рянными ныне, древними технологиями получе-
ния воды в засушливых регионах непосредственно 
из атмосферного пара, обсуждает интересные де-
тали различных, в том числе научных, экспери-
ментов, поставленных разными исследователями 
в разные годы с целью получения воды путем кон-
денсации. Часть экспериментов оказались успеш-
ными, другие – не очень. В целом в данном разде-
ле, насыщенном деталями и вполне конкретными 
данными, больше вопросов, чем ответов на фи зику 
конденсационных процессов в курумах и подоб-
ных им искусственных каменных сооружениях. 
Интересными представляются также рассуждения 
автора о возможной роли древних мегалитических 
сооружений с многочисленными водоводными ка-
налами как резервуаров для воды.

В последнем параграфе главы 2 автор возвра-
щается к природным курумам с точки зрения их 
рекреационного и эстетического значения, как 
объектам для испытания различных видов вез-
деходного транспорта, а также физической под-
готовки и выносливости. Действительно, куру-
мы яв ляются природным ландшафтом, наиболее 
труднопроходимым для любых видов совре-
менной техники. С другой стороны, это делает их 
хорошим полигоном для испытаний ее новых 
 об разцов. С каждым годом курумы все больше 
 привлекают внимание экстремального пешего и 
ав тотуризма.

Третья глава монографии В.Р. Алексеева по-
священа обсуждению особенностей криогенеза в 
курумах, роли снежного покрова и подземных 
льдов, придающих курумам их феноменальную 
специфику. Множество рассматриваемых в главе 
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вопросов посвящено обсуждению физики ледо-
образования и теплообмена в курумах, связанных 
с их специфическим радиационным балансом, 
процессами сезонных фазовых переходов воды и 
пр. В главе приведены редкие фотографии, запе-
чатлевшие гольцовые, базальные и другие типы 
льдов в курумах. 

Один из параграфов данной главы посвящен 
анализу теплового режима, выводы о котором под-
креплены интересными схематическими геологи-
ческими моделями, результатами натурных на-
блюдений в геотермических скважинах, темпера-
турными графиками, свидетельствующими, что 
суточные вариации температуры в летний период 
не распространяются глубже 2–3 м. Однако в зим-
ний период более высокая теплопроводность ку-
румов приводит к более сильному охлаждению 
подстилающих отложений. В целом автор прихо-
дит к выводу, что именно мерзлое состояние при-
дает курумам их специфические свойства. Более 
того, в регионах с прерывистым характером крио-
литозоны курумы способствуют более активному 
ее формированию.

Следующий параграф посвящен анализу ди-
намики курумов и рассмотрению механизмов их 
перемещения. Как и многие предшественники, ав-
тор приходит к выводу о полигенетическом ха-
рактере движения курумов в результате пучения, 
десерпции, солифлюкции, суффозии и др. Автор 
комментирует разные способы качественной и ко-
личественной оценки скоростей движения куру-
мов, использованные разными авторами.

Логичным продолжением дискуссии являет-
ся рассмотрение в следующем параграфе вопросов 
взаимодействия курумов с разными типами отло-
жений и их преобразования в ходе естественной 
эволюции. Здесь автор оперирует данными о гра-
нулометрическом составе и окатанности обломков 
в ходе их выветривания, убеждая читателя, что в 
ходе такой эволюции в некоторых фациях куру-
мов могут возникать весьма окатанные валуны и 
гальки, морфологически сходные с образования-
ми флювиального ряда.

В очередном параграфе автор анализирует не-
многочисленные сведения об относительном и аб-
солютном возрасте курумов, правомочно связывая 
их массовое формирование с холодными эпохами 
четвертичного периода и основными этапами фор-
мирования криолитозоны в целом.

В следующем очень важном разделе автор ха-
рактеризует фациальную структуру курумов, при-
держиваясь наиболее развитой и полноценной 
схемы А.И. Тюрина с соавт. [1982]. Данная схема, 
разделяющая курумы на более чем 30 фациальных 
разновидностей, весьма логична в рамках теорети-
ческих рассуждений. Вместе с тем она крайне за-
труднительна в практическом использовании, по-
скольку границы между большинством фаций ус-
ловны и расплывчаты. Более того, в природе не 
бывает жестких границ, последние существуют 

лишь в классификациях, придуманных человеком. 
Они отражают не глубину познания конкретного 
явления, а скорее детерминистический способ 
мыш ления и методологию исследователя. 

Возможно, по этой причине данная и другие 
схемы фациального анализа курумов остались не 
слишком востребованными, прекратили свое раз-
витие после 1980-х гг. и уже не используются в 
монографии Н.Н. Романовского с соавт. [1989]. 
Вместе с тем именно схема фациального расчлене-
ния курумов А.И. Тюрина с соавт. [1982] наилуч-
шим образом описывает их морфогенетическое 
разнообразие, что позволяет перейти к представ-
лениям о континуальном ряде грубообломочных 
образований холодных регионов, включающих ка-
менные глетчеры, курумы, осыпи, десерпций и 
другие группы склоновых процессов и отложений 
криолитозоны.

Последний параграф главы посвящен анализу 
инженерной опасности курумов как оснований 
для инженерных сооружений, а также опасных 
вторичных процессов, распространенных в преде-
лах курумных полей и родственных им образова-
ний. Здесь автор рассматривает в основном ре-
зультаты техногенной деятельности, которые при-
вели к формированию техногенных каменных 
глетчеров и связанных с ними ледово-каменных 
оползней. Известные районы таких явлений – 
плато Расвумчор в Хибинах, техногенные глетче-
ры горы Рудной на плато Путорана и др.

В четвертой главе автор дискутирует об уни-
кальном и весьма разнообразном растительном и 
животном мире курумов. Описание этого мира со-
провождается специфическими фольклорными 
отступлениями, метафорический язык которых 
подчеркивает и усиливает феноменальный облик 
курумов и еще более скрепляет разнообразный 
материал, приведенный в предыдущих главах. Не-
обходимо отметить, что большинство из приве-
денных автором таксонов свойственно всей эко-
сис теме, в которой курумы, пожалуй, не являются 
основным элементом. Однако некоторые редкие 
виды, на которых автор останавливается более 
подробно, ассоциированы непременно с курума-
ми. Одним из них является черношапочный сурок. 
Суть в том, что многим некрупным животным ку-
румы дают возможность расположить свое жили-
ще максимально глубоко под землей, на несколько 
метров ниже дневной поверхности, где годовые и 
среднезимние температуры близки к нулевым зна-
чениям.

Отдельно необходимо отметить описание рас-
тительного мира курумов, в котором рассмотрен 
красочный и богатейший мир обитающих здесь 
эпилитных лишайников. Действительно, если 
большинство других растений лишь пытаются вы-
жить в жестких условиях курумов, то для лишай-
ников последние являются основным биотопом, а 
в некоторых районах единственным типом суб-
страта, пригодным для обитания.
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Еще один большой раздел, посвященный не 
самым радостным страницам истории взаимодей-
ствия человека с курумами, завершает главу 4. 
Здесь автор приводит интересную историческую 
информацию о крайне суровых условиях разра-
ботки некоторых месторождений в высокогорных 
районах холодных регионов. Особого внимания 
заслуживает история освоения Северо-Востока 
России в годы ГУЛАГа, разработка оловянно-ура-
нового концентрата на месторождении Будугычаг 
в Магаданской области, уранового месторождения 
Восточный на Чукотке и др. Интересным фактом 
является то, что большинство жилых сооружений 
в районах за пределами границы леса были по-
строены из грубообломочного материала курумов. 
Многие постройки сохранились до настоящего 
времени.

Пятая глава посвящена обсуждению техно-
генных курумов, к которым автор относит промер-
зающие и насыщающиеся грунтовым льдом круп-
ноглыбовые отвалы горнорудных месторождений 
криолитозоны. В целом, конечно, между послед-
ними и естественными курумами имеются общие 
черты, особенно в части теплофизики, грануломе-
трического состава, климатических условий фор-
мирования, но генезис этих образований принци-
пиально различен. Действительно, горнорудные 
предприятия ежегодно складируют в виде отвалов 
миллионы тонн грубообломочных пород. Автор 
приводит уникальные и единичные результаты на-
блюдений за динамикой температуры некоторых 
отвалов, внутри которых на протяжении несколь-
ких лет сформировались специфические тепловые 
структуры, результаты оценки и прогноза динами-
ки некоторых отвалов в ближайшем будущем.

В следующих разделах главы 5 автор рассмат-
ривает преимущество крупных фракций обломоч-
ного материала для возведения различных соору-
жений, приводит свойства каменной наброски при 
строительстве дорог в пределах криолитозоны и 
многие другие полезные на практике данные, пря-
мо или косвенно вытекающие из “теории курумо-
образования”. Материал курумов можно исполь-
зовать для защиты некоторых сооружений от 
чрезмерного протаивания как естественный ак-
кумулятор холода и терморегулятор, в качестве 
фильтрующего материала при строительстве гид-
ротехнических сооружений и мн. др.

В заключительной, шестой главе автор решил 
привести результаты анализа опубликованной 
 литературы в области изучения курумов и свя-
занных с ними явлений. Результаты этого анализа 
неутешительны. Последние 30 лет наблюдается 
непрерывное снижение публикационной активно-
сти в России. За последние 10 лет издано всего 
лишь 27 публикаций, из которых только 11 статей 
и 0 монографий. В то время как с 1970 по 1980 г. 
опубликовано 100 работ, из них 24 статьи и 7 мо-
нографий.

В этой же главе автор анализирует наиболее 
важные с его точки зрения публикации, особенно-
сти методологии авторов и даже приводит неко-
торые их биографические данные и фотографии. 
В целом данный раздел представляется полезным, 
особенно для наиболее пытливых молодых иссле-
дователей, которые должны знать “в лицо” своих 
предшественников, а, возможно, и оппонентов или 
теоретических противников.

В завершение главы 6 В.Р. Алексеев рассуж-
дает о целесообразности выделения отдельного 
актуального направления – курумоведения. 
В этом рецензент полностью согласен с автором, 
поскольку, занимаясь на протяжении многих лет 
каменными глетчерами, одновременно прихо-
дилось изучать широкий спектр явлений крио-
генно-гравитационного ряда. Суть последнего 
полностью охватывается термином “курумы” в по-
нимании автора монографии. Более того, придер-
живаясь континуальной концепции вслед за ря-
дом отечественных и зарубежных специалистов, 
рецензент полагает, что объективное познание 
курумов невозможно отдельно от гравитационно-
склоновых и ледниковых процессов морфолитоге-
неза и криолитогенеза.

В заключении монографии автор вновь воз-
вращается к определению курумов, но уже с уче-
том выполненного анализа данных. Анализируя 
морфогенетическое разнообразие курумов и их 
фаций, автор убеждает в необходимости их объе-
динения под общим термином “курумий”. Это 
представляется оригинальным и логичным в нис-
ходящем литодинамическом ряду (элювий, кол-
лювий, делювий, пролювий, аллювий, лимний и 
др.), но, по мнению рецензента, требует специаль-
ного обсуждения. Также рецензент полностью со-
гласен с автором в том, что давно назрела необхо-
димость усовершенствования (доработки) класси-
фикации курумов, поскольку опубликованные 
ранее классификации, как показывает время, ока-
зались не вполне работоспособными и практиче-
ски не используются в современной литературе. 

Таким образом, содержание монографии и ис-
пользованный В.Р. Алексеевым стиль изложения 
позволяют считать данную работу хорошо иллю-
стрированным популярным обобщением, дающим 
широкое представление о современной изученно-
сти курумов и парагенных им явлений. Язык из-
ложения удивительно сбалансирован и легок для 
понимания, при этом совершенно без ущерба для 
сути. В то же время автор нередко затрагивает 
весьма глубокие и почти что философские вопро-
сы синергетики и самоорганизации вещества в хо-
лодных регионах. Причем делает это в неявной 
форме, без формул и жестких определений, но по-
средством размышлений, постановок вопросов, 
лирических отступлений и даже метафор, подтал-
кивая тем самым читателя к самостоятельному по-
иску решения.
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Рецензенту сложно сформулировать какие-то 
серьезные замечания к данной монографии, не-
смотря на то, что он не может полностью согла-
ситься с некоторыми выводами автора. Однако 
для научно-популярного жанра она соответствует 
самой высокой оценке. При этом в нее втиснут 
практически весь объем ключевых фундаменталь-
ных знаний о курумах и родственных им явлениях 
на текущий момент, за исключением узких и част-
ных вопросов. Кроме того, в монографии приведен 
очень объемный список цитирований, в том числе 
наиболее современных, который представляет со-
бой исчерпывающую подборку отечественной и 
зарубежной литературы по курумам и родствен-
ным явлениям.

Необходимо еще раз отметить яркость ис-
пользованного автором языка изложения, что 
придает работе уникальность и красочный облик. 
Несомненно, данная монография будет полезна 
широкому кругу читателей – от школьников до 
специалистов в области четвертичной геологии, 
мерзлотоведения, геоморфологии и географии. 
Монография может быть рекомендована в каче-
стве дополнительной учебной литературы студен-
там естественнонаучных специальностей высших 
и специальных учебных заведений. Она будет 
крайне полезна биологам, почвоведам и археоло-
гам, работающим в пределах холодных регионов и 
мерзлотных поясов. Некоторые разделы, безу-
словно, заинтересуют многих путешественников, 
романтиков и других искателей приключений.

Рецензия выполнена при финансовой поддерж-
ке РНФ (грант 21-17-00054).
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