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в книге раССАtaтривается геО1>lOрфологи'lеское строение Севера-Восто

ка СССР, приводится описание кайнозойских, преимущественно неогеновых 

коuтинентальных отложении ряда иЗОЛИРОF3анных А!сжгорных впадин, осно

ванное на НОВОА! биостратиграфи'lеСКОА! А!атериале, дается nалеогеографи

'lеский O'lepK развития природы Северо-Востока СССР на протяжении /шй

нозойской эры. Таблиц 4. Библ. 115. Иллюстраций 26. 



ПРЕДИСЛО В ИЕ 

Названием этой книги охватывается очень широкий круг вопросов гео
морфологии, стратиграфии и генезиса рыхлых кайнозойских отложений, 
палеогеографии палеогена, неогена и четвертичного периода Северо
Востока СССР. Совершенно очевидно, что каждый из них мог бы сам 
по себе представить предмет специального тематического иссле
дования. 

Задача нашей книги более скромная. Авторы подводят итоги геомор
фологической изученности, излагают собственный материал, накоплен
ный при стратиграфическом изучении в 1 963-1 966 гг. отложений н ала
женных впадин, а затем, сопоставляя первое и второе с р азнообразными 
данными иных исследований, намечают свои предварительные, «эскиз
ные» палеогеографические выводы для последовательно разворачиваю
щейся картины кайнозойской истории Северо-Востока. Содержание кни .. 
ги в соответствии с ее замыслом можно разделить на три взаимосвязан
ные между собой части .  Из них первая посвящена геоморфологии, вто
рая - стратиграфии кайнозойских отложений, главным образом тех, 
которые залегают в неотектонических впадинах·, и третья - некоторым 
основным чертам палеогеографии кайнозоя Северо-Востока. 

При описании геоморфологического строения главное внимание уде
ляется вопросам морфографии, причем приводится вновь составленная 
орографическая схема, характеризуются морфология и общий генезис 
рельефа .  Вопросы геологической истории р азвития рельефа в мезозое 
излагаются кратко, как своего рода пролог к современному его строе-. 
нию, поскольку более подробно они освещены в сводной монографии 
ю. п. Барановой и С. Ф. Бискэ ( 1 964а)  и в недавно опубликованной 
книге ю. п. Барановой ( 1 967) . Дальнейшее изложение геоморфологиче
ского строения ведется в региональном плане применительно к предла
гаемой схеме р айонирования. 

Во второй части рассматриваются вопросы стратиграфии преиму
щественно континентальных и лишь в незначительной мере морских от
ложений олигоцена, неогена и четвертичной системы, залегающих в от
дельных внутригорных и окраинных молодых неотектонических впади
нах на Чукотке, в горной системе Черского, на Охотском побережье и в 
западной части Восточно-Сибирской низменности. Кайнозойские отло
жения IВОСТОЧНОЙ части Восточно-Сибирской и Нижне-Анадырской низ-
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менностей, Нагаевской и Верхне-Нерских впадин, исследованные до 
1 963 г., не рассматриваются, стратиграфия их изложена в упомянутой 
выше монографИ�I. 

Авторы пришли к выводу об относительно древнем, отчасти поздн�
олигоценовом,  в основном же миоцен-среднеплиоценовом возрасте ниж
ней части обнажающихся во впадинах континентальных толщ, которые 
до сих пор рядом геологов относятся к позднеплиоценовым или ранне
четвертичным (в схеме разделения неогеновой и четвертичной систем,  
принятой в этой работе) . 

Третья часть содержит обзор палеогеографии Северо-Востока в кай
нозое. Основное ВНИl\'lание при этом уделяется вопросам распределения 
суши и моря, циклам рельефообразования, изменению климатических 
условий, оледенениям и развитию растительности. 

Работа над изучением кайнозойских отложений наложенных впадин 
Северо-Востока, запечатлевших в своих толщах многие страницы его 
истории геологического развития, продолжается. Предлагаемая внима
нию читателей книга - �paTKoe сообщение о проделанной работе, охва
тывающей небольшую часть впадин. 



ГЛ АВ А! 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
СЕВЕРО·ВОСТОКА СССР 

Северо-Восток СССР занимает обширную и весьма разнообразную по 
устройству поверхности окраину Северо-Восточной Евразии, западную 
часть которой, лежащую в бассейне Северного Ледовитого океана, не
редко относят к Северо-Восточной Сибири, а восточную, принадлежащую 
бассейну Тихого океана,- к Крайнему Северо-Востоку или Северу Даль
него Востока. Такое разделение, подкупающее своей простотой и удобст
вом, все же является в значительной мере формальным, поскольку 
водораздел двух частей обширной страны представляет собой всего 
лишь протяженную линию, по обе стороны которой ландшафты не об
наруживают существенного различия. Линия водораздела проходит 
внутри геоморфологически однородных областей, не совпадает с ограни
чивающими контурами основных морфоструктур и играет роль главным 
образом индикатора распределения стока, но отнюдь не отмечает изме
нение геоморфологического строения страны в целом. 

Имея в виду это обстоятельство, мы сочли возможным в настоящем 
обзоре выделить Северо-Восток СССР в качестве единой обособленной 
геоморфологической страны, отличающейся, как будет показано ниже, 
орографией, геоморфологическYIМИ особенностями и историей развития. 
Географическое ограничение Северо-Востока СССР, как территории, 
простирающейся от низовьев Лены и Алдана на  восток, вплоть до бере
гов Берингова моря, принимается н ами в соответствии с установившейся 
традицией. В состав его входят и прилежащие к континенту арктические 
острова - Новосибирские, Айон, Врангеля, Медвежьи и другие, более 
мелкие. Что касается Камчатки и Курильских островов, своеобразие ко
торых определяется геологическим строением, в частности древним и 
сивременным вулканизмом и, кроме того, географическим положением, 
то они обособляются в особый район, тяготеющий уже к Дальнему Во
стоку. Граница между Камчаткой и Северо-Востоком проходит по 
южной окраине Парапольского дола, через Уальские ворота - к заливу 
Уала. 

В рельефе Северо-Востока преобладают горы, уступающие место 
крупным низменностям лишь в низовьях наиболее значительных рек: 
Колымы, Индигирки, Яны и Анадыря. 

Горы Северо-Востока СССР образуют северо-западную часть обшир
ной системы поднятий, окружающих гигантским, почти непрерывным 
поясом крупнейшую планетарную депрессию, занятую Тихим океаном. 
Через горные сооружения северо-западного побережья Охотского моря 
(хребты' Джугджур, Прибрежный и др. ) , Камчатки и Курил они смы
каются с горами Юга Дальнего Востока·, Китая и Японии, а в горном 
рельефе Чукотского полуострова, о-ва В рангеля, Командорских и Алеут
ских островов четко проявляются их соединительные звенья с горными 
цепям'и АлЯICЖИ и уходящими ,далее ;на юг гор ами тихоокеанск;ого 
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побережья kмери,]<и . С запада горные сооружения CebePO-ВОС1'ока при
мыкают к обширным низменностям ( Центрально-Якутской и НИ)lше
Алданской), отделяющим их от Средне-Сибирского плоскогорья. 

Устройство поверхности Северо-Востока отличается сложностью и 
разнообразием. Основными таксономическими единыцами его орографии 
являются горные системы, нагорья и низменные равнины - низменности. 
В пределах первых двух выделяются менее значительные единицы вто
рого порядка - линейно ориентированные хребты (гряды) и кряжи, 
иногда соединяющиеся в горные цепи, а также горные массивы, пред
ставляющие собой небольшие узлы различно ориентированных хребтов 
и кряжей. Кроме этого, выделяются неориентированные единицы - от
дельные плато, группы одиночных гор, увалов и холмов (холмогорье) н 
внутригорные впадины. 

В пределах низменных равнин отдельные, более или менее обособ
ленные их части выделяются под названием низин. Последние порой 
имеют линейное протяжение и в таких случаях именуются долами (на
пример, Парапольский дол, Ожогинский дол И др . ) . Небольшие низины 
известны и на окраинах гор, где последние примыкают к морю (напри
мер, Гижигинская низина, Мечигменская низина и т.  п. ) .  

Орографическое районирование Севера-Востока определяется выде
лением 16 районов, обозначенных в перечне орогр афической номенкла
туры римскими цифрами (рис. 1 ) .  

Орографическая номенклатура Северо-Востока СССР 

I .  8 е р х о я н с к а я  г о р н а я  с и с т е м а  

Хребты 

1*. Хараулахский 
2. 8ерхоянский 
3. Орулганакий 
4. Кельтерекий 

Кряж!! 

13. Туора-сис 
1 4. Куша 
15. Огоньор-тага 

б. ДжарджаНСIШЙ 
6. СетИ'НджИ1lСКИЙ 
7. Тагынджинский 
8. Скалистый 

116. КУТУ'РГИНСIШЙ 
17. УСТЬ-ВИЛЮЙСIШЙ 
18. МУНlнийский 

9. Сеттэ-Дабан 
1 о. К У мб аринсыий 

11. Сунтар-Хаята 
12. ЮдоМ'ский 

19. Чочум,ский 
20. Го,р.ностах 
21. Тарынский 

Плоскогорье - Ю-М - Юдомо-Майнское 

I I .  Я н о - О й м я к о н с к о е н а г о р ь е 

Хребты 

22. Кулар 23. Кwсилях 2>4. Тирехтях 25. Нельгехннскпй 

Горный Аюссив 

26. ДеЛИНЫIНСЮIЙ 

Внутри горные впадины 
А -- Адычокая Б - Бытантайокая Д - Дербен;инская 0- Оймяконекая 

I I I. Го р н а я  с и с т е м а  Ч е р с к о г о  

Хребты 
27. Селленняхский 
28. Хадырынья 
29. Тасхаях-тах 
30. Доnдо-Чrим алгинский 
31. Окраинный 
32. Чибагалахский 
:13. Мом,окий 
34. Арга-тас 

35. Гармычан 
36. Улахан-Чистай 
37. Эрикитший 
38. Хаяр,гастах 
39. Порожный 
40. Борант 
41. Силяпский 
42. Ольчанский 

* Цифры и буквенные обозначения показаны на рис. 1. 
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43. ХалкаНJС'КИЙ 
44. Сарычева (Таскыстабыт) 
45. Оханджа 
46. Чьор , го 
47. ПОЛЯРНЫЙ 
48. Онель, сК'ий 
49. Чербыньинокая 'пр яда 
50. Ненгеджек 



Кряжи 
51. Ир:nичан-окий 
52. Буркат 

Горн.ые .массивы 
57. ТОММО'I1ский 

Плато 
59. У лахан-ЧистаЙOl<ое 

Вн.утригорные впадины 
М-С - Момо-Селенняхская 
Да - Дарпирокая ' 

53. Ь!мыйокий 
54. А!Ндiрей-тае 

58. Буордах.сr�иЙ 

До - Догдинская 
Бу - Бугчанская 

IV. С и с т е м а х р е б т а П о л о у с н о г о 

Хребет 
60. Полоуоный 

Кряжи 
6 1. Нем:кучанокий 
62. Кюнь-тае 

64. Улахан-та,с 
65. Суор-Уйята 

63. ЭстеРИНiГтях-тас 66. Сюрях-таlС 

Хол,ногорье 
КХ - Кондаков-окое 

У. А л а з е й с к о е п л о с к о г о р ь е 

Кряж 
69. ХангЭ!с-тас 

VI. В е р  х н е - К о л ы м с к о е н а г о р ь е 

Хребты 
70. Беренджинюкий 
71. Большой Аннача'Г 
72. Малый Аннача·г 

Горные Аюссивы 
80. Килганокий 

Плато 
83. Ольское 

Внутригорные впадины 

73. Больших ПOipого,в 
74. Маймандшинокий 
75. Элекчен 

81. Уаза-Ина 

С-Б - Сеймчано-Буюнд:инская В-Н - Верхне-Нер'сr�ие 

VII. Ю к а г и р с к о е п л о с к о г о р ь е 

Хребет 

Кряжи 
85. ОсаJ1И!Н1ОКИЙ 

VIII.  А н ю й с к о е 

,хребты 
88. АнюЙ!окий 
89. Раучуаноrшй 
90. Курнинокий 
91. Вулканный 

Кряжи 
100. Пырканай 
101. Илирней 

Горный массив 
106. Люпвеемский 

84. Сивер:ский 

86. Чубукулах 

н а г о р ь е 

92. ТОРНЫЙ 
93. Ветренные го,ры 
94. Орло, в,ский 
95. БаЮvIlшна 

102. Хыр.гонеЙ 
103. Чувансrше горы 

55 . .козловой 
56. Неньделыгинсrшй 

Та - Таскан,окая 

67. Бома-тага 
68. Шандринorшй 

76. ДжеГД.ИIНUШЙ 
77. Су, ксуканский 
78. Омоукчанorшй 
79. Г алимовсrшй 

82. Бохапчинсrшй 

87. Хебикандя 

96. Ненканский 
97. ОСl1ровершинный 
98. э,р'гуней 
99. Неутенсr�ий 

104. БаХiИхчан 
105. Вуыней 
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IX. О м о л о н с к о е R а г о р ь е 

Хребты 
107. Олойский 
1 08. Уш-Урэкчэн 
109. Маланджинокий 

Внутригорные впадины 
В/К - Верхне-Кедонская 
В-К - Верхне-Кегалинская 

1 10. Янранайский 
1 1 1 . Конгиинский 
1 12. КоркоДонокий 

В-П - Верхне-Пареньская 
Уг - Уляганокая 

Х. Ч у к о т с к о е н а г о р ь е и о с т р о в В р а н г е л я 

Хребты 
1 115. Тенианый 
1 16. Искатень 
1 17. ЭIшатапский 

[(ряжи 
1 25. Айнон 
126. Кытапкай 

Внутригорные впадины 
Ам - Амгуэмокая 

Окраинные низины 
В - ВанкареМСI(ая 
У - Уэлленская 

1 1 8. Шелагский 
1 19. Пегтымельский 
120. Паляваамский 

1127. ИЧУlвеемский 
1 28. Узловые горы 

У л - У лювеемская 

М - Мечигменская 
В-К - Восточно·Крестовская 

ХI. А н а д ы р с к о е  п л о с к о г орь е 

Хребты 
1 3 1 .  ОСИНОIВCJШЙ 1З3. Щучий 
132. Чуванокий 

XII. Г о р ы О х о т с к о г о с к л о н а 

Хребты 
135. Чуткавар 
136. Армансжий 
137. Момонтыкис 
1'38. Дэл-Урэкчен 

Кряжи 
146. Хейджанский 
1 47. Кетандинский 

Плато 
151. Уракское 

Низины 
Ю-У - Юдомо-Уракская 
Г - Гюкигинская 

139. ХасынCJШЙ 
140. Туманокий 
141. Ненкат 
142. Наяханский 

148. Сигланский 
149. Кил 

1 52. Окланское 

Н-К - Нижне-КухтуЙ.ская 
Т - Тауйокая 

XIII. К о р я к с к о е н а г о р ь е 

Хребты 
15'3. Ра,рыпшн 
1'54. УII�вушвуйнен (Май'НЫ-

ПЫЛЬЛИНlск'ии) 
155. КОЙlверелан(жий 

156. КОМЭУТIOямский 
157. Р а1счлененный 

Кряжи 
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170. Кэнкэрэн 
17'1. Алганокий 

1-58. Пиа(ась 
169. У'келаят 
1 160. Ватына 
1 611. ОЛIOтор.окиlr 
162. Южно-МаЙIНСКИЙ 
163. Ваеж, ск,ий 

17,2. РУiOокие горы 
17·3. Yiсть-БелЬ'с. кие горы 

1 Ю. Молысаты 
1 14. ОтайкачансffiИЙ 

Х - Хуличанокая 
В-С - Верхне-Сугойская 

121. ЧанталЬ'окий 
122. э,китыкокий 
123. Пекульней 
124. Золотой 

129. Б ар аньи горы 
1,30. Ушканьи горы 

КО - Койнатхунская 
ТА - Тундра Академии 
Ч - ЧаУНCJ(ая 

134. Тополовы горы 

1143. Кюрбэнджа 
144. Тайнынотский 
145. ИlЧигемский 

150. Кони 

Я - Ямокая 

164. Пенжннск;ий 
165. Апу.кскиЙ 
166. Веl'веЙок·иЙ 
167. Пыл-гин()кий 
168. Элекай 
169. Пахачинокий 

174. Майнские увалы 
) 75. Ильвапинан 



Плато 
II7б. МайнсН'ое  

Низины 
Па - Па'раполнскпй дол Пе - ПеН)/�ИfIская М-П - МаЙНЫ-ПЫЛЫГlIнская 

XIV. А н а ды р с к а я н и 3 М е н н о с т ь 

Низины 
Ма - Марковская Н-А - н.ижне-Анадырская Бе - Бельская 

XV. в о с т о ч н о - С и б п р с к а я н и 3 М е н н о с т ь 

Низины 
К - Колым,ская 
Ан - Анюйская 

и - ИНд!ИГl1,р:ская (Абый
QКая) 

П - ПРИ140рокая (Яно-Ин
дiИГИР'сжая) 

Ож - ОЖОГllнсН'ий дол 

XVI. Н о в о с И б И Р с к и е о с т р о в а 

Плато 
177. Толля на о-ве Котельном 

Ом - Омолойская 

1l изины Н - OCl1POBOIВ Ляхов:оких И Анжу 

Горы Северо-Востока располагаются в пределах гипсометрического 
интервала от 200 до 3147 JИ - отметки, которой достигает гора Победа 
в Улахан-Чистайском хребте. Значительную часть гор составляет низко
горье, расположенное приблизительно от 200 до 1 000 ht абс. ВЫС. ,  и сред
негорье - в интервале от 1 000 до 2000 JИ. Высокогорье занимает лишь 
небольшие участки в горной системе Черского, Корякском нагорье и 
Верхоянской горной системе. Низменности ,составляют в общей слож
ности не более одной десятой площади горной страны. 

История развития рельефа всего Северо-Востока СССР, начиная с 
древнейшего ее этапа на заре юрского периода, освещена в обобщающей 
монографии Ю. П. Барановой и С. Ф. Бискэ ( 1 964а )  и в последующей 
работе Ю. П. Барановой ( 1 967) , посвященной морфоструктурам Северо
В осточной Сибири. Как было установлено, эта история тесно связана с 
развитием области мезозойской складчатости - зоны ее сочленения с 
кайнозойской (ниппонской) rеосинклиналью, а также с развитием соб
ственно кайнозойской геосинклинальной области, на месте которой об
разовалась кайнозойская складчатая страна. Соответственно в пределах 
Северо-Востока выделяются Верхояно-Чукотская орогенная область на 
западе и Анадырско-Корякская орогенная область на востоке, между 
которыми располагается переходная область Охотско-Чукотского вул
каногенного пояса. 

Начало континентального развития В ерхояно-Чукотской области 
совпадает с заключительными этапами геосинклинального развития н 
послегеосинклинального тектогенеза ,  длившегося с конца юрского пе
риода до окончания мелового. Рельеф Охотско-Чукотского вулканоген
ного пояса развивался в ходе преобразования кайнозойской (ниппон
ской) геосинклинали в складчатую область в конце мезозойской и 
начале кайнозойской эры. Более молодым является рельеф Анадырско
Корякской складчатой страны, основные черты которого обязаны оро
геническим процессам кайнозойской эры. 

Существенное значение в формировании рельефа Северо-Востока 
СССР имели неотектонические движения, весьма разнообразные по 
характеру и амплитуде в разных частях столь обширной территории: 
интенсивные, преимущественно СБодовые поднятия в Верхоянской горной 
системе; глыбовые и складчатые поднятия, сопряженные с разломами в 
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горной системе Черского и Полоусном хребте; поднятия, сочетающиеся 
с интенсивным вулканизмом в Охотско-Чукотском поясе и Корякском 
нагорье; наконец, слабые поднятия в Яно-Оймяконском складчатом на
горье, Юкагирском и Омолонском складчато-глыбовых нагорьях. 
В В осточно-Сибирской низменности, наоборот, преобладали дифферен
цированные неотектонические опускания Колымского и Хромско-Ново
сибирского срединных массивов, осложненные разломами и блоковыми 
движениями. 

В первоначальные этапы новейшего р азвития направленность и 
хар актер неотектонических движений были во  многих чертах унаследо
ваны от мезозойских тектонических процессов ,  но впоследствии, в позд
неплиоцен-четвертичное время неотектонические движения приобрели 
большую дифференцированность и более частую амплитуду колебаний. 
Экзогенный фактор рельефообразования, постоянно действовавший по
средством выветривания, денудации и аккумуляции, в современном об
лике рельефа нашел свое отражение главным образом в эрозионных, 
гляцигенных и солифлюкционных процессах, которые, накладываясь на 
структурную основу, созданную тектоникой, и взаимодействуя с неотек
тоническими процессами, обусловили разнообразие современного горно
го и равнинного рельефа страны. 

Своеобразие истории развития Верхоянской горной системы состоит 
в том, что начальный этап ее рельефообразования не был связан с мощ
ным орогенезом, характерным для классических геосинклинальных об
ластей. Позднеюрская и раннемеловая эпохи ,здесь проходили под зна� 
ком слабых сводовых поднятий Верхоянской антиклинальной зоны, при
чем возник слабо расчлененный холмистый невысокий рельеф, который 
в позднеюрское время был представлен невысокими островами, окру, 
женными шельфовыми подводными равнинами. Суша в области совре
менной Верхоянской горной системы в позднеюрское время, по-видимо
lЧУ, была низ'Кой и ,выровненной, о 'чем овидетелЬ'ствует о'Гсутс'Гвие в 
осадках Приверхоянского прогиба грубообломочных фаций, состоящих 
из пород верхоянского комплекса. Отдельные острова возвышались сре· 
ди моря в течение всей юры на месте современной горной системы Чер
ского, Охотского массива,  Юкагирского, Омолонского и Анюйского на
горьев, в северной части Чукотского нагорья, на  Тайгоносе и, вероятно, 
в восточной части Корякского нагорья. 

Только в конце раннего мела  и в основном в позднем мелу Верхоян
ская горная система стала преобразовываться в р асчлененную страну, 
обладающую структур но-тектоническим горным рельефом. В пользу 
такого представления свидетельствует появление в обломочных породах 
Приверхоянского прогиба галек пород верхоянского комплекса. Вместе 
с тем отсутствие здесь отложений типа моласс не позволяет предпола
гать значительное поднятие гор и сопряженную с этим интенсивную 
денудацию ( Баранова, 1962). 

Яно-Оймяконское нагорье и р айон Полоусного хребта в позднеюр
ское - меловое время развивались в условиях хорошо выраженного 
орогенеза ,  что проявлялось в тектонической мобильности, складкообра
зовании, глубинных разломах и магматизме, происходивших на фоне 
общего подъема.  Развитие рельефа этих р айонов в позднем мезозое 
было сопряжено с вовлечением в прогибание Колымского срединного 
массива, что обусловило перераспределение областей сноса и накопле
ния. Позднеюрское время знаменует заложение Момо-Зырянской пред
горной впадины и других внутренних межrорных впадин - Дарпирской, 
Догдинской, Таскано-Лыглыхтахской, служивших участками накопле· 
ния мощных молассовых толщ, которые формировались за счет ,сноса 
материала с поднимавшихся и интенсивно р асчленявшихся гор на месте 
современной системы Черского. В пределах названных впадин почти до 
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Рис. 1. Орографическая схема Северо-Востока СССР, ыасштаб 1: 10 000 000. Составил С. Ф. Бискэ. 

1- низкогорья с преобладаниеы абсолютных отметок от 200 до 1000 ;1; 2- среднегорья с преобладанием абсолютных отметок от 1000 до 2000 ;1; 
3- горные массивы; 4- плато; 5- внутригорные впадины; б- низменности; 7- осевые линии хребтов н кряжей; 8- границы низин Восточ.но,Си

бирской низменности. 

Цифры и буквенные обозначения см. в Орографнческой номенклатуре ('стр. 6-9) 
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конца поздней юры сохранялся морской бассейн, унаследованный с 
триаса (Баранова, 1967) . . 

В конце поздней юры - начале раннемелового времени произошло 
замыкание мезозойской геосинклинали. Этот процесс проявился, в част
ности, в регрессии моря, которая была сопряжена со складчатостью и 
орогеническими движениями. Преимущественное распространение на 
Северо-Востоке суша впервые получила, по-видимому, в валанжинском 
веке. В готерив-барремское время море сохранялось лишь в области про
гибов земной коры, располагавшихся между низовьями рек Большого и 
Малого Анюя на севере и Пенжинской губой на юго-востоке, где сущест
вовал морской Анюйский пролив, по которому происходила миграция 
фауны между Арктическим и Тихоокеанским бассейнами (Бискэ, 1 962 ; 
Баранова, Бискэ, 1 964а) . В начале мелового периода море, вероятно, 
проникало неглубокими заливами также в пределы восточных окраин 
Чукотского и Корякского нагорьев, о чем свидетельствуют находимые 
там нижнемеловые мелководные осадки. 

В позднем мелу в результате восходящих движений, охвативших всю 
Верхояно-Чукотскую область, районы горной системы Черского и Мом
ского хребтов, а также Верхоянской горной системы, Верхне-Колымско
го и Анюйского нагорьев и северной части Чукотского нагорья развива
лись в условиях денудации, сноса и значительного расчленения рельефа. 
В Приверхоянском прогибе, на месте современной Центрально-Якутской 
низменности, в погруженной области Колымского срединного м ассива и 
на месте Восточно-Сибирской низменности формировались денудацион
но-аккумулятивные равнины. Сходный процесс рельефообразования 
происходил на северных окраинах стр аны, где формировались обширные 
аккумулятивные речные, дельтовые и морские р авнины. 

Конец позднего мела, палеоцен и эоцен в Верхояно-Чукотской обла
сти в связи с наступившим вслед за орогенезом ослаблением тектониче
ской активности являлся этапом нисходящего р азвития рельефа, умень
шения его контрастности и выравнивания. В Охотско-Чукотском поясе 
позднем еловые, почти недислоцированные эффузивы залегают на сре
з анной денудацией поверхности интенсивно дислоцированных раннеме
ловых эффузивов .. 

В истории развития рельефа Северо-Востока палеовулканизм играет 
существенную (но далеко еще не вполне выясненную) роль, особенно 
значительнvю в конце мезозоя и начале кайнозоя. 

Позднемезозойское время наряду с орогеническими движениями и 
постепенным сокращением пространств, занятых морем, характеризова
лось проявлением активного вулканизма,  вначале почти исключительно 
подводного, а затем и наземного. Проявление вулканизма локализова
лось преимущественно в зоне сочленения мезозойской складчатости с 
-кайнозойской ниппонской геосинклиналью. Позднемезозойские вулкано
генные структуры сформировали Охотско-Чукотский пояс, вулканиче
'ская деятельность в котором продолжалась, постепенно сокращаясь в 
палеогене и неогене. О м асштабах вулканических излияний в пределах 
пояса свидетельствуют обширные поля плато-базальтов, распространен
ные в южной части Чукотского полуострова,  в верховье р. Анадырь, 
-Окланском,  Ольском,  Уракском и других вулканогенных плато Охот
ского склона. 

В меловом периоде и, вероятно, в палеогене вулканогенные равнины 
Охотско-Чукотского пояса занимали обширные пространства,  р аспрост
раняясь в бассейн правых притоков Колымы, в область современной 
акватории северной части Охотского моря и на п-ов Тайгонос. Вероят
ными останцами их, уцелевшими при последующих поднятиях и дену
даuии, являются отдельные массивы меловых или кайнозойских эффу
зивов, обнаруживающиеся в структурах горных сооружений Омсукчан-
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с IЮГО хребта, на северной окраине Ю,кагирскаго ПЛОСIЮГОРЬЯ, в 
Анюйском нагорье и в Тайнынотском хребте. Охотско-Чукотский вулка
ногенный пояс является крайним севера-восточным звеном великого 
Чукотско-Катазиатского вулканогенного пояса Евразии ( Яншин, 1 965) , 
который протянулся вдоль грандиозной зоны р азломов восточной окраи
ны континента на 1 1  тыс. КМ. 

В процессе позднемелового - палеогенового уменьшения контраст" 
НОСПi и выравнивания рельефа в Верхояно-Чукотской складчатой стране 
горный рельеф сохранялся в своде Верхоянского хребта, на восточной 
окраине горной системы Черского и на других участках среди поверх
ности выравнивания ( Баранова, 1 967) . ПО мере отступания моря на 
север его место занимали обширные лагунно-дельтовые и примыкающие 
к ним озерно-аллювиальные равнины, распространенные на  месте север
ных низин и шельфовой полосы. На месте о-ва В рангеля над этими рав..; 
нинами возвышался низкогорный м ассив .  Озерно-аллювиальные р авни� 
ны проникали также в глубь страны по участкам погружения структур 
в низовья Омолона и Сугоя. 

Низкогорный рельеф в позднем мелу сохранился на севера-востоке 
Чукотского полуострова, на участке ДОI{ембрийского массива и к востоку 
от ЧаУНС1ЮЙ губы, на месте Ичувеемского и Шелагского хребтов, а так
же в значительной чаети Анюйского нагорья. В последнем, в связи с 
дифференцированными сводовыми поднятиями, в сеноман-туроне стал 
выделяться среднегорный рельеф. 

Районы Корякского нагорья и Анадырской низменности во второй 
половине р аннемеловой эпохи и затем в сеноман-туронское время в связи 
с р азвитием кайнозойской геосинклинали были затоплены морем. Оно 
постепенно трансгрессировало на юг вдоль МОJ10ДЫХ погружавшихся 
геосинклинальных прогибов. 

Начало новейшего этапа истории формирования рельефа страны, 
связанное с повсеместным на Северо-Востоке оживлением тектонических 
явлений, относится к олигоценовой эпохе. Это время хар актеризуется 
оформлением главных структурных элементов в области кайнозойской 
складчатости и унаследованных от мезозойских этапов сводовых и бло
ковых поднятий в Верхояно-Чукотской области, сопряженных с разло.; 
мами. 

Впоследствии с новейшим этапом было связано омоложение древ
него рельефа, заполнение молодых впадин осадками, сложное развитие 
речной сети. В результате замедления темпов поднятия получали вре
менное и неповсеместное распространение процессы выравнивания, ни"' 
когда, впрочем, не достигавшие преобразования горного рельефа  в рав
нинный. 

В чеrвеРТИЧНОll'l периоде, наряду с продолжавшиrvшся неотектониче.; 
скими движениями, унаследованными от предыдущей истории, и частич
но обусловленными ими периодическими вторжениями моря на сушу, 
под влиянием климатического фактора неоднократно развивались гор
ное оледенение, солифлюкция, термокарст и другие процессы, непрерыв· 
но изменявшие облик рельефа. 

Более подробно новейший этап истории развития рельефа Севера.; 
В остока удобнее рассмотреть в заключительной главе книги, в палео. 
географическом аспекте, вслед за геоморфологическим описанием со. 
временного рельефа и изложением новых результатов стратиграфиче
ских исследований кайнозойских отложений некоторых впадин. 

Исходя из структур но-геологических особенностей, а также данных 
по истории развития рельефа и учитывая орографический план, на тер
ритории Северо-Востока СССР можно выделить следующие геоморфо
логические области и районы (рис. 2) : 
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Рис. 2, Схема геоморфологических областей и районов Северо-Востока СССР. 
Составил С. Ф. Бискэ. 
ВICрхояно-Чукотская орогенная область н а  мезозойском складчатом ОСНОВ8ИIIII: IA - Верхоянск.1Я 
горная система; IБ - Яно-Оiiмяконское нагорье; IВ - горная система Черского, хребты Полоусныii )[ 
Момский; IГ - Верхне-Колымское нагорье; J Д - Анюйское нагорье и северная часть Чукотского на· 
горья; J Е - !ОкаГlIрское 11 Омолоиское нагорья; !)!( - ра!Знины Восточно·СибlIРСКОЙ низменности. 
Новосибирских островов и н"зкогорный рельеф Алазейского и Кондаковс](ого плоскогорий. 
OXO,teko-Чукотская орогенная позднемезозойско-каЙНО30йская область ИЭJ10)кенного вулкано
генного пояса; IlA - OXOTCK"ii с"лон; lJБ - Анадырское плоскогорье; JIB - южная чдсть Чукот-
ского нагорья. 

Анадырско- l(орякская орогенная область на кайнозойском складчатом основании; IIJA - 1\0-
рякс"ое иагорье; llJБ - Анадырская низменность 

1. В е р х о я н с - Ч у к о т с к а я о р о г е н н а я о б л а с т ь н а м е з а
з о й с к о м с к л а Д Ч а т о м о с н о в а н и и .  

А. Верхоянская горная система с интен,сивными, преимущественно 
сводовыми неотектоническими движениями и четким отражением струк
туры в рельефе. 

Б.  Яно-Оймяконское нагорье со слабо дифференцированными неотек
тоничеСКИМ!I движениями и отражением структур в рельефе на участках 
развития брахискладок и блоков гранитоидных массивов. 

В. Горная система Черского, Полоусный и Момский хребты с интен
сивными и резко дифференцированными неотектоническими движениями, 
отражением в рельефе глыбовых и складчатых структур и глубинных 
разломов, к которым приурочены гранитоидные интрузии и тектониче
ские впадины. 

Г. Верхне-Колымское нагорье с дифференцированными, умеренно
интенсивными неотектоническими движениями, проявлением в рельефе 
преимущественно глыбовых структур и глубинных р азломов. 

Д. Анюйское нагорье и северная часть Чукотского нагорья с диффе
ренцированными, умеренно интенсивными неотектоническими движения
ми, отражением в рельефе складчатых структур, разломов и позднегео
синклинальных наложенных впадин. 

Е .  Юкагирское и Омолонское нагорья со слабыми неотектонически
ми движениями ;  рельеф образован на выступах Колымского и Омолон
ского срединных массивов, палеозойских блоках и на мезозойских склад
чатых структурах, 
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Ж. Равнины Восточно-Сибирской низменности, Новосибирских остро
вов и низкогорный рельеф Алазейского и Кондаковского плоскогорий, 
образованные на погруженных и поднятых структурах мезозойского 
фунда:мента и блоках �ОЛЫМСIЮГО и ХРОМСlю-НовосиБИРСIЮГО ,средин
ных массивов; характеризуются слабыми неотектоническими поднятия
ми низкогорных участков и устойчивыми опусканиями низин. 

2. О х о т с к о - Ч у к о т с к а я о р о г е н н а я п о з  Д н е м е з о з ой· 
с к а я -- к а й н о з о й  с к а я о б л а с т ь н а л о ж е н н о г о в у л к а н 0-
r е н н о г о п о я с а .  

А. Низко- и среднегорье Охотского склона с умеренно интенсивными, 
дифференцированными, преимущественно дизъюнктивными неотеКТОНl1-
ческими движениями; характеризуется отражением в рельефе блоковой 
структуры мезозойского фундамента и дорифейских жестких массивов, 
гранитоидных интрузий и вулканических покровов.  

Б .  Анадырское плоскогорье со слабыми и недифференцированными 
неотектоническими движениями и преимущественным отражением 1:1. 
рельефе слабо дислоцированных покровов и плато-эффузивов вулкано
генного пояса. 

В. Южная часть чукотского нагорья с умеренно интенсивными, диф
ференцированными неотектоническими движениями ; характеризуется 
отражением в рельефе блоков мезозойских складчатых структур, пере
крытых дислоцированными вулканическими покровами, и интрузий 
гранитоидов. 

3. А н а д ы р  с к о - К о р я к с к а я о р о г е н н а я о б л а с т ь tJ: а 
к а й н о з о й  с к о м с к л а Д ч а т о м о с н о в а н и и.  

А. Корякское нагорье с интенсивными и резко дифференцированными 
неотектоническими движениями, в рельефе которого отражается связь 
со складчатыми и глыбовыми структурами мезозойского комплекса 
(поздне- и послегеосинклинальными впадинами) и вулкано-структурами. 

Б .  Анадырская низменность, сформированная на погруженном фун
даменте дорифейского массива и кайнозойских послегеосинклинальных 
впадин. 

Ниже излагается геоморфологическая характеристика областей и' 
районов Северо-Востока СССР. При составлении ее использованы об
зорные и детальные гипсометрические и геологические карты, много
численные рукописные отчеты о полевых исследованиях, а также ряд 
статей и монографий, упомянутых в списке использованной литературы. 

вr;РХОЯНО-ЧУКОТСКАЯ ОРОГЕННАЯ 06ЛАСТЬ 
НА МЕЗОЗОйСКОМ СКЛАДЧАТОМ ОСНОВАНИИ 

Верхоян(кая горная (н(тема 

Верхоянская горная система расположена в западной части Верхояно
Чукотской орогенной области. Протягиваясь в субмеридиональном на
правлении от дельты Лены на  юг, она образует естественный рубеж 
между бассейнами Лены и Яны. 

Основными геоморфологическими особенностями описываемого райо
на являются четкое отражение структуры в рельефе и преимущественно 
сводовое поднятие на  протяжении как послегеосинклинального, так и 
новейшего этапа. Характеризуясь многими общими чертами, рельеф 
Верхоянской горной системы в разных ее частях вместе с тем обладает 
специфическими особенностями, отр ажающими неодинаковый темп нео
тектонических движений и, соответственно, различные интенсивности 
эрозионного процесса, а также степень сопротивляемости р азных IЮ 
стойкости пород К агентам денудации и т. д. 

В структур но-тектоническом отношении В ерхоянская горная систеМе. 
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слагается Верхоянской антиклинальной зоной, Сеттэ-Дабанским анти
клинорием и Южно-Верхоянским синклинорием. 

Своду Верхоянской антиклинальной зоны соответствуют наиболее 
высокие хребты - Орулганский, Верхоянский и Скалистый. Абсолютные 
высотные отметки в этих хребтах достигают 2400 м, амплитуда эрозион
ного расчленения оценивается в 500-800 М. Большое развитие здесь 
получают ледниково-нивальные процессы, что в сочетании с интенсив
ным эрозионным расчленением и большими высотами придает рельефу 
этих хребтов высокогорный а.ттт,пиЙскиЙ облик. 

На крыльях антиклинальной зоны, образующих склоны главных 
хребтов, составляющих горную систему, развит рельеф, особенности ко
торого определяются ,не только структурой моноклинально падающих по
род, но и их литологической неоднородностью. В связи с этим здесь 
получают распространение куэсты, в которых крутые склоны и гребень 
сложены песчаниками, а пологие склоны р азвиваются на сланцах. 

Расчлененность западного и восточного склонов Верхоянской горной 
системы неодинакова. Более глубоко расчленены западные склоны, огра
ниченные продольными разломами и дренируемые правыми притоками 
рек Лены и Алдана. Амплитуды высот на западном склоне достигают 
1 500 м, тогда как предгорные равнины и подножные шлейфы распола
гаются на абсолютных отметках 500-600 М. 

Невысокий, но сильно расчлененный контрастный рельеф развит на 
участке Западного Верхоянья, примыкающем к правобережью среднего 
течения Лены и низовьям Алдана. Чередование узких антиклинальных 
и синклинальных складок, вытянутых почти в меридиональном направ
лении, обусловило образование параллельных гряд и кряжей, разде, 
ленных понижениями. Последние используются многочисленными мел
кими ПРИТОI(ами Лены, которым на данном участке присущи резкие 
перегибы.  

В целом же речная сеть на западных отрогах Верхоянской горной 
системы прорезает структуры вкрест простирания. На восточных склонах 
Верхоянской горной системы переход от гребня к подножию плавный, 
при этом и высоты снижаются до 800-900 м постепенно. Эрозионное 
расчленение ВОСТОЧНЫХ склонов менее резкое, вследствие чего почти 
неуловим переход от В ерхоянской горной системы к Яно-Оймяконскому 
нагорью. Речная сеть восточного склона приспособлена к структурам. 
В своем направлении она повторяет виргацию складок и нередко имеет 
продольные по отношению к горной системе простирания. 

В южной части Верхоянская горная система образует более сложное 
горное сооружение. Ее западная часть, приуроченная к Сеттэ-Дабан
скому антиклинорию, состоит из южного окончания Скалистого хребта, 
Сеттэ-Дабана и кряжа Горностах. Передовые гряды этих хребтов обра
зованы поднятыми блоками палеозойского складчатого фундамента, 
вовлеченными в общую антиклинальную структуру мезозоид. Наряду со 
структурой большое влияние на реш,еф здесь оказывает литологический 
состав пород. Антиклинальным складкам, сложенным с поверхности 
известняками, соответствуют гряды, а синклинали, выполненные слан
цами, представлены межгрядовыми понижениями. Общая ориентировка 
рельефа обусловлена направлениями структур. Склоны хребтов и кря
жей ограничены продольными разломами и надвигами. Поперечные раз
,'ТОМЫ развиты реже, их используют р еки в уча,стках прорезания горных 
сооружений, поэтому в плане речная сеть отличается коленчатыми из
гибами. 

С востока хр. Сеттэ-Дабан ограничен Юдомо-Майнским плоско
горьем, характеризующимся высоким, но не сильно расчлененным 
рельефом, в облике которого нет четко выраженных морфоструктур. 

З а  Юдомо-Майнским плоскогорьем р асполагается юго-восточная 
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часть Верхоянской горной системы, приуроченная к Южно-Верхоянско
му синклинорию. Здесь р азвит высокий горный м ассив, центральную 
часть которого составляет хр. Сунтар-хаята с многочисленными ответв
лениями боковых хребтов н а  юг и северо-запад. В этой части сосредото
чены наибольшие абсолютные высоты порядка 2500-2800 М, в высшей 
точке (гора Мус-хая) достигающие 2959 М. В целом массив, особенно 
x�. Сунтар-хаята, характеризуется резко расчлененным высокогорьем с 
бо�ьшими амплитудами высот. Альпийский облик рельефу придают 
острые гребни, оголенные скалы, крутые, глубоко р асчлененные склоны, 
формы современной и древней ледниковой деятельности. В рельефе не 
обнаруживается сколько-нибудь определенная зависимость от располо
жения складчатых структур: Высокое положение м ассива определяется 
главным образом интенсивностью восходящих неотектонических, преиму
щественно блоковых движений в сочетании с большой резистентностью 
эффузивных и интрузивных пород. Литологическая неоднородность 
обусловливает ярусность рельефа. В верхнем ярусе высокогорный 
рельеф формируется на отпрепарированных интрузиях гранитов. В сред
нем и нижнем ярусах широким раСПРОС'транением пользуются высокие 
плато и столовые горы, обязанные своим происхождением покровам сла
бо дислоцированных эффузивов. Очертания речной сети зависят от кон
центрического распределения различных типов рельефа. От наиболее 
высокой части м ассива реки растекаются р адиально, приспосабливаясь 
одновременно к .зонам дизъюнктивных нарушений, отра:жая в своих из
гибах -направления разломов и сбросов . Длительная история формиро
вания Верхоянской горной системы наложила отпечаток на ее современ
ный рельеф. В последнем сохранилось много Iреликтов от древних эпох. 
К ним относятся поверхность выравнивания, реликты неогеновой речной 
сети, формы двукратного четвертичного, горно-долинного оледенения. 

Поверхность выравнивания лучше всего сохранил ась на севере, в 
хр. Хараулах и сопровождающих его грядах, и на  восточных склонах 
главных хребтов в участках сочленения Верхоянской горной системы с 
Яно-Оймяконским нагорьем. Отдельные плоские формы рельефа встре
чаются и в других частях района, будучи расположенными на различных 
гипсометрических уравнях от 700 до 2 1 00 М. Уча,ст.ки выровненного 
рельефа, сохранившиеся вдоль восточного склона горной системы, по 
всей вероятности, принадлежат реликтам единой, в прошлом региональ
но развитой поверхности выравнивания. С ней сопряжена древняя реч
ная сеть. Судя по олигоцен-плиоценовому возрасту древнего аллювия в 
Омолойском грабене и по условно ранненеогеновому возрасту отложе
ний Дербекинской впадины, можно предположить, что заложение этой 
древней речной сети произошло в конце палеогена .  

Реконструкция древней речной сети показывает, что древний водо· 
раздел Верхоянской горной системы по сравнению с современным был 
сдвинут на запад. На восток от него проходили древние долины, состав
ленные из участков современных долин рек Том по, Делинья, Дербеке, 
соединявшихся ниже Дербекинской впадины в систему р .  Пра-Яны. На 
севере к поверхности выравнивания были приурочены верховья древних 
рек Омолоя и Бытантая, которые после выхода из гор приспосабливали 
свои русла к тектоническим впадинам. С одряхлением этой древней реч
ной сети связана выработка региональной поверхности выравнивания 
позднемиоцен-среднеплиоценового возраста. К:оррелятные выравнива
нию осадки Нижне-Алданской впадины показывают, что на западных 
склонах Верхоянской горной системы в силу пульсационного характера 
неотектонических движениlL вырабатывались локальные денудационные 
ступени в миоцене и раннем плиоцене. Некоторые из них сохранились и 
в современном рельефе передовых хребтов з ападной части Верхоянской 
горной системы. 
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Отдельные формы выравненного рельефа обнаруживаются также в 
горном хр .  Сунтар-хаята, где они р асполагаются на  абсолютных Высотах 
от 1 700 до 2000 м. 

Различное гипсометрическое положение реликтов выравненного 
рельефа,  с одной стороны, обусловлено позднейшей деформацией по
верхности выравнивания - ее сводовым изгибанием и блоковым р аз
дроблением. С другой стороны, разница в высотах поверхности выравни
в ания могла существовать от свода антиклинали к крыльям и в процес
се самого выравнивания. Не исключена возможность сохранения в от
дельных случаях более древней, датско-раннепалеогеновой поверхности 
выравнивания, с которой каолиновая кора выветривания в олигоцен
р аннемиоценовую эпоху омоложения рельефа была снесена в осадки 
Нижне-Алданской впадины. 

В силу слабо дифференцированных и неинтенсивных тектонических 
движений на севере района, например в Хараулахском хребте, процес
сы выравнивания продолжались значительное время с датского века до 
среднего плиоцена ,  что привело к формированию здесь широкоразвитой 
поверхности выравнивания. 

К древней речной сети, фрагменты которой лучше всего сохранились 
на восточных склонах Верхоянской горной системы, приурочены формы 
рельефа среднечетвертичного оледенения. Судя по их расположению, 
ледники имели горно-долинный характер, иногда перетекали через сед
ловины и образовывали перевальные поля.  Кроме того, формы леднико
вой аккумуляции в виде развалов эрратических валунов, моренного пла
ща и, реже, холмистого рельефа фиксируются на  древних денудациоп
ных уровнях, поднятых над днищами современных долин на 30.0-320 л't, 
а также в пределах среднего яруса гор, где развиты поверхности вырав
нивания на  абсолютных высотах 1 800- 1 900 .il-t. 

На севере Верхоянской горной системы следы среднечетвертичного 
�леденения отмечаются на верхних трогах. На западных склонах хоро
шо выражены троги этого оледенения, тогда как аккумулятивные формы 
вынесены за  пределы гор на  Приленское плато. Особенно четко крае
вые моренные комплексы наблюдаются на правобережье Алдана от 
р .  Тумары до р .  в,осточной Хандыги, где они образуют 'сплошной шлейф 
морен и флювиогляциальных полей. 

Верхоянская горная система, испытавшая омоложение рельефа в 
позднеплиоцен-раннечетвертичное время, продолжала сводовое воздыма
ние и в позднечетвертичное межледниковье. В оздымание свода, прош;
ходившее при миграции оси поднятия на  восток, но с большей скоростью 
поднятия западного крыла, вызвало перераспределение речной сети 
между Ленско-Алданским и Яно-Индигирским бассейнами, перехваты 
верховьев рек Яны правыми притоками Лены и Алдана. 

Второе, позднечетвертичное оледенение р азвивалось в ином плане по 
сравнению с древним вследствие того, что в позднечетвертичное меж
ледниковье была сформирована современная речная сеть, направле
ние которой нередко не Iсовпадало с направлением долин древнего 
стока. 

На западных склонах горной системы, где позднечетвертичные ледни· 
ки шли путями среднечетвертичных, более молодые троги врезаны в 
более древние на 350-400 м, в Хараулахском хребте - на  200-250 м. 
Ледники не выходили далеко за  пределы гор, оставив свои морены в 
10-15 км от передовых горных цепей. 

На восточных склонах Верхоянской горной системы направления 
молодых и древних ледников не совпадают. В местах пересечения трогов 
р азница в их высотах достигает 1 50-200 м. 

В горах выделяются конечно-моренные комплексы второй стадии 
позднечетвертичного оледенения. Иногда этой стадии соответствует тре-
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тий УРОВ'ень трогов, например в верховьях рек Сартанг, Нельгехе и дру
гих, что позволяет предполагать проявление в некоторых местах само
стоятельного оледенения. 

Следы древней ледниковой денудации очень хорошо выражены в 
высокогорном и среднегорном типах рельефа.  Некоторым участкам , 
хребтам Орулганскому и Сунтар-хаята - свойственно современное каро
вое и короткодолинное оледенения. 

В горах интенсивно протекают процессы физического, особенно мо
розного выветривания, что приводит к образованию мощных делювиаль
ных осыпей и курумов. Н}!вальные процессы формируют кары. На поло
гих склонах вследствие мерзлотно-солифлюкционных процессов проис
ходит образование деллей, оползней, бугристого и полигонального 
микрорельефа, солифлюкционных террас и каменных медальонов. 

Яно-Оймяконское Haropbe 

Яно-Оймяконское нагорье р асполагается между высокими горными си
стемами Черского и ВерхоянскоЙ. На севере нагорье граничит с Восточ
но-Сибирской низменностью; на юге, в верховьях р. Индигирки, заметно 
сужаясь, вдается между хребтами Сарычева (Таскыстабыт) и Сунтар
Хаята. 

В своих границах Яно-Оймяконское нагорье совпадает с крупным 
структур но-тектоническим р айоном - Яно-Сугойской синклинальной зо
ной. Особенности строения последней обусловлены тем, что на  протяже
нии длительного периода она являл ась преимущественно зоной погруже
ния лишь со слабой тенденцией к поднятиям в отдельные отрезки /време
ни. Такой же характер тектоничеСI{)ИХ движений был унаследован и в 
новейший этап р азвития. Вследствие этого' структуры данного р айона 
обладают пологими формами и относительно слабыми деформациями, в 
uелом отражающими<�я в рельефе плоскогорьями и плато. В пределах 
нагорья преобладают абсолютные отметки от 1 400 до 1 600 м. На отдель
ных участках высоты достигают 1 700- 1 800 М. Амплитуда колебания 
высот невелика, в максимальном значении она не превышает 400-
500 м. Распределение высот характеризуется их возрастанием с севера 
на юг. 

Рельеф Яно-Оймяконского нагорья среднегорный, с плоскими, плав
ными формами основных образующих его элементов. Плоскогорный ха
р актер поверхности кое-где нарушает<;:я отдельно расположенными хреб
тами и горными массивами, приуроченньiми к линейным поднятиям бло
ковых или сводовых 'структур. На ,севере нжорья к ним, н аll1рим-ер , отно
сится хребет Кулар � 'образованный антиклинальной структурой дис
лоцированных триаоовых пород. В центральной части расположен 
Нельгехинский хребет, которому соответствует антиклинальная складюз , 
осложненная блоком IИНТРУЗИИ гранитоидоlВ. Району слабых эльгинских 
дислокаций с брахиформными структурами в рельефе отвечают плоские 
формы столовых гор и плато. 

Характер р асчлененности рельефа нагорья неодинаков. Более интен
сивное расчленение одновременно с большими абсолютными высотами 
и БQлее контрастный рельеф присущи средней и особенно южной ча
сти нагорья, примыкающей к отрогам хр. Сунтар-Хаята. Северная часть 
нагорья обладает более спокойными выположенными формами 
рельефа .  

Хqрактерная особенность рельефа Яно-Оймяконского нагорья со
стоит в уплощенности водоразделов, что является следствием выравни
вания рельефа в прошлом. В современном р ельефе сохранилась поверх
нос;ть выравнивания позднемиоцен-среднеплиоценового возраста. С ней 
генетически связаны некоторые впадины, заполнявшиеся во время ниве-
, 
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лирования рельефа коррелятными осадками.  Таковы цербекинская, 
Адычанская и, вероятно, Оймяконская и Борулахская впадины. На дне 
впадин, в частности в Борулахской, захоронены реликты более ранней 
поверхнос'IlИ выра'внивания да'Гско-палеогеновmю времени с остатками 
каолиновой коры выветривания. На 1П0верхности ,совре:м,енных 'водораз
делов древняя кора выветривания не отмечается . По-видимому, она была 
смыта еще перед эпохой последнего выравнивания рельефа,  как это 
можно предполагать по наличию примеси каолинита в миоценовых 
осадках новейших Верхне-Нерских впадин и на Верхне-Колымском 
нагорье. 

В Iвыравненный рельеф современной поверхности Яна-Оймяконского 
нагорья врезана речная сеть, частично пр'испособившаяся к древним на ·· 
правлениям,  новейшим впадинам и зонам дизъюнктивных нарушений. 
Речная сеть, принадлежащая бассейну Яны, отличается разветвленноЙ 
системой притоков, берущих начало со склонов Верхоянской горной си·, 
стемы, с массива Сунтар-Хаята и с горной системы Черского. Долины 
обладают зрелыми, хорошо р азработанными формами, отличаются кру
тыми уступами с резкими бровками, широким днищем, занятым двумя
тремя надпойменными террасами. На водораздельных пространствах 
сохранились фрагменты древней речной сети, которая сущеС'l1вовала дли
тельное время - с конца олигоцена до середины плиоцена,  включая ста
дии омолюжении и последующе.г.о выраlвнивания рельефа .  

В своем современном виде рельеф сформировался уже в первую по
ловину четвертичного периода, после чего существенных преобразований 
не претерпел. Он л.ишь усложнял,ся И моделировался в условиях сравни
тельно слабого проявления неотектонических движений под влиянием 
процессов эрозии, МОРО,зного выветривания и солифлюкции. Что касает
ся оледенений, то достоверных доказательств в пользу их деятельности 
нет. Наличие каров на склонах хребтов Кулар,  Нельгехинского и Тирех
тяхсkого не  может еще явиться показателем существования здесь само
стоятельных очагов оледенения, поскольку других форм ледниковой дея
тельности (троюв, морен) не обнаружено. Кары же могут иметь и ни
вальное происхождение. 

В ледншювые ЭПОХИ, когда оледненениям подвергаЛIИСЬ высокопорные 
участки горных систем Черского и Верхоянской, долинные ледники до
стигали окраинных частей Яно-Оймяконского нагорья. Формы леднико
вой аккумуляции имеются в Адычанской впадине, в верхней части бас
сейна Эльти, в Оймякон,ской, Дер/бекинской rВ!падинах И В верховьях рек 
Дулгалах, Нельгехе, Сартанг, БытантаЙ. 

Господствующими процессами !в условиях сравнительно слабых НС
отектонических движений явилась боковая эрозия и выполюкивание 
склонов долин .  Последнее получило очень широкое р азвитие в связи с 
СУРО8ЫМИ климатическими условиями, в результате чего 'создались мощ
ные толщи элювиального и делювиально-солифлюкционного материала,  
плащеобразно облекающего все формы рельефа и сглаживающего его 
неlJОВНОСТИ. 

На ' участках расчлененного грядового и низкогорного рельефа гас· 
lIодствует морозно-гольцовое и нивальное выветривание. Здесь большим 
р аспространением пользуют,ся н апорные терр асы, :куру.мы, обр азуются 
кигиляхи, карообразные нивальные ниши и другие мерзлотные микро
формы рельефа. 

' 1  

2* 19 



Горная система Черского, ПОnОУСНblЙ 
и Момский хреБТbI 

Рассматриваемый район р асположен в центральной части Верхояно
ЧУIЮТСКОЙ орогенной области. На -севере и восток-е он ограничен 
ВОСТОЧiно-Сибирской низменностью, на западе к нему лримыкает не
сколько пониженное ЯНО-ОЙlмяконское нагорь'е. На юге горная система 
Черского, постепенно снижаясь и приобретая меньшую контрастность 
рельефа, переходит в Bepxhe-I\<ОЛЫМ,Сlюе нагорье. 

ПредстаlВЛЯЯ собой обширное горное сооружение, этот район в струк
турно-тектоническом отношении разнороден и отражает особенности 
ПОЗд'не- .и послегеосинклинальнога р азвития окраины Колым,СКЮIЮ 'сре
динного ма,соива и обтекающих его складчатых структур мезозойского 
в озраста. 

Отличительной особенностью рельефа является подчиненность со
ставляющих горную систему Черского орографических элемен'Гов едино
му севера-западному направлению. Ему же в своем простирании следу
ет и Момский хребет. В отличие от этой господствующей ориентировки 
хребтов и гряд, на север е  р айона перпендикулярно к основному плану 
распределения крупных форм рельефа,  в субширотном напра:влении про
тягивается Полоусный хребет с несколькими ответвляющимися от глав
ного ствола хребтами и крюками. 

Такое ра,сположен:ие главных морфологических элементов р а-осмат
риваемого района отражает прямую связь рельефа со структурами мезо
зоид. 

Морфоструктуры Полауснога хребта развиты на поднятых блоках 
складчатого палеозойского основания, обрамляющего жесткие упарь, 
Колымского срединного массива, на гращIТОИДНЫХ интрузиях, контроли
рующих продольные глубинные разломы, и на виргационных склад
ках мезозойских структур северной части Инъяли-Дебинского синкли
нория. 

Момский хребет приурочен к антиклинальному поднятию, I!озникше
му в позднемеловое время на месте предгорной Мама-Зырянской впади
ны, наложенной на окраину Колымского срединного массива .  

О'Гчетлино ПрОЯlвляются ,скла,дчатые 'CTpyrKTypbI и в горной системе 
Черского. В восточной ее части поднятые блоки палеОЗОЙСIЮГО обрамле
ния Колымского массива о бр азуют хр . Та'схаях-тах, хребты бассейна 
р .  Омулёвки и др. З апа'дная часть горной ,системы Черокого -оовпадает 
с ИнъяЛ'и-Дебинским синклинорием . Здесь р ельеф наследует в своем об
лике антиклинальные и -синклинальные 'структуры мез,озоид, блоковые 
поднятия гранитоидав и наложенные впадины,  приуроченные к основным 
направлениям глубинных р азломов. Большое значен'ие разломов как 
глубинного (продольного) ,  так и поверхностного (поперечного) заложе
ния определяется выраженными в рельефе горстами, грабенами,  текто
ническими уступами и коленообразными пер егибами плана гидрографи
ческой сети бассейна Индигирки. Ко многим р азломам в долинах рек 
приурочены выходы подмерзлатных вод, обусловливающих р азвитие 
крупных наледеЙ. 

Горные сооружения рассматриваем,ог{) района состоят из Iсубпарал
лельных цепей горных хребтов и гряд, протягИ!вающихся на  довольно 
большие расстояния и разделенных межгорными понижениями, чередую
щими.ся с крупны�и торными м аосивами и ВНУ'l'ренними ПЛОСIЮIЮРЬЯМИ.  
Рельеф М'ом,ского хребта и горной системы Черского нслед,ствие 'пре
обладания больших абсолютных высот (порядка 2000-3000 М) 'и значи
тельных амплитуд относительных отметок (до 1 000-1 500 М) , произво
дит впечатление 'высокогорного. Здесь раоположены наиболее труднодо
ступные Мом,ский и Улахан-Чиста.ЙскиЙ хребты, Буордахский м аосив с 
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наивысшей на Северо-Востоке СССР вершиной - горой Победа дости-
гающей абсолютной отметки 3 1 47 М. 

' 

В тесной связи с литологическим составом пород находится зональ
ilое р аспростр анение ,вьюоко- и среднегорнюго рельфа. Наибольшие вы
соты и более четкая морфологическая выраженность присущи хребтам и 
массивам, сложенным гранитами, известняками и доломитами. Таковы 
Буордахский массив, хребты Тасхаях-тах, У лахан-Чистайский, Чибага
лахский, Догло-Чималгинский и Боронг. Исключительно глубокая и рез
I(ая расчлененность, а также наличие форм ледниковой и морозной дену
дации придают рельефу этих хребтов альпийский облик 

Среднегорный рельеф распространен по обе стороны участков вы
,сокогор'ного рельефа,  в пределах абс,олютных отметок 1 .200-2200 М. 

Относительно глубокое его расчленение - от 500 до 700 оИ - обусло13-
ливает развитие реЗIШХ форм наряду с р аспространением массивных 
форм, отличающихся мягкими ючертаниями выпуклых склонов и плоски
ми или округлыми вершинами. Среди преимущественно среднегорного 
рельефа на юге горной системы Черского расположены отдельные более 
высокие хребты, например Чьорго, Оханджа и другие, приуроченные к 
гранитоидным интрузиям. На севере района в горной системе Полоус
ного хребта, обладающего в целом среднегорным и лишь отчасти н'изко
горным рельефом, также выделяются наиболее высокие хребты, сложен
ные гранитоидами. 

Средне- и низкогорный, сравнительно неглубоко расчлененный рель
еф, обладающий выравненными водоразделами, развит IB межгорных по
нижениях, например на площади ТaIШХ внутренних плато, как Улахан
Чистайское и небольшое Ольчанское, а также в Бугчанской, Момо-Се
ленняхской и других впадинах. К днищам межгорных понижений при
урочена разветвленная сеть притоков р. Индигирки, в то время как сама 
Индигирка прорезает морфоструктуры вкрест простирания, лишь на  от
дельных участках приспосабливаясь к их ориентировке. Межгорные по
нижения и внутренние плоскогорья большей частью представляют с,обой 
реликты древней речной сети - аккумулятивные поверхности выравни
вания позднемиоцен-среднеплиоценового времени. Они представлеНl>r 
озерно-аллювиальными равнинами. Денудационные поверхности этого 
выравнивания наблюдаются во всех ярусах рельефа ,  причем степень 
сохранности реликтов зависит от высоты и характера расчлененности 
рельефа .  В высокогорных р айонах интенсивных новейших поднятий они 
почти нацело уничтожены, сохранившись лишь на отдельных вершинах 
столовых гор . Эти формы лучше всего выражены в средне- и низкогор
ном рельефе, образованном на  осадочных толщах пород верхоянского 
комплекса.  Как правило, они тяr:отеют к межгорным понижениям, на
пример к Бугчанской, Догдин,ской, Верхне-Нер'ской впадинам, где 'со
прягаются с аккумулятивными поверхностям'и . Различное гипсометриче
ское положение форм позднемиоцен-среднеплиоценового выравнивания 
(от 800 до 2 1 00 - М) является следствием неодинаrювой деформации по
верхности выравнивания в позднеплиоцен-четвертичное время сводовы
l\Ш и блоковыми неотектоничес�ими движениями. 

Вместе с тем, учитывая неповсеместность процессов выравнивании,  
не достигших стадии полной пенепленизации, необходимо предполагать 
неравенство высотного положения поверхности выравнивания и в пер'иод 
ее формирования в рельефе, сохранившем еще некоторую контрастность 
форм. 

Речная сеть, принадлежащая бассейну р. Индигирки, характеризует
ся сложностью строения. Долина Индигирки состоит из разновозр астных 
отрезков, отл-ичающихся характером разработанности и неодинаковым 
количеством террас.  Хорошо выработанные, широкие участки долины с 
комплексом аккумулятивных и скульптурно-аккумулятИ'вных террас 
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(в количестве до 1 0- 1 3) , с высотами от 5 до 400 М, чеР6i-\) .{)ТСЯ с уча
стками долин прорыва и антецедентных врезаний, представляющих со
бой ущелья, узкие неразработанные, без террас и с порожистыми русла
ми. ПР'И'J10КИ Индигирки большей частью приспособлены к межгорным 
понижениям - древним аллювиаJIЬНЫМ р авнинам, врезаны в них на 
200-300 М и формируют ряд высоких, преимущественно скульптурных, 
и низких аккумулятивных террас. 

Возрастная интерпретация террасового комплекса бассейна р. Индп
гирки основана, как правило, на морфологическом соотношении с дену
дационными и аккумулятивными формами среднеплиоценовой поверх
ности выравнивания и на биостратиграфических данных, в целом еще 
недостаточных. Наиболее высокие террасы условно датируются поздним 
плиоценом, что позволяет предполагать заложение современной речной 

. сети Индигирки в последнюю восходящую стадию р азвития орогенной 
области. 

ИЗ форм экзогенного происхождения, сохраНИБШИХСЯ в современной 
поверхности, заслуживает внимания рельеф среднечетвертичного и позд
нече'I1вертичного оледенений. Оба оледенения имели горный характер , 
не были повсеместными и приурочивались к наиболее высоким горным 
группам. Первое из них, именуемое ЭЛЬГИНСIШМ, судя по более низкому 
положению плохо сохранившихся каров и цирков ( 1 200- 1 400 М) , по-ви
димому, было наибольшим. В горной системе Черского центр этого оле
денения располагался на Буордахском и Омулевском массивах, в хреб
тах Улахан-Чистай, ЭРИI<:итском, Догдо-Чималгинском и Чибагалахском. 
Ледники были или аляскинского, или альпийского типа. Они образовыва
ли предгорные шлейфы или .ЩОЛИННЫМИ языками выдвигались в межгор
ные понижения. В современном рельефе, за 'Исключением отдельных уча
стков (например, Дарпирской и Бугчанской впадин ) ,  аккумулятивные 
формы не сохранились, что связано с последующей переработкой релье
фа вследствие интенсивности проявления неотектонических движений. 
Формы ледниковой аккумуляции в горах р азмыты, а во впадинах, по
видимому, погребены под более поздними образованиями, в том числе 
и позднечетвертичными ледниковыми. 

B'J1opoe, бохапч'инское, оледенение хотя и БыIоo приурочено к тем же 
участкам высокогорного рельефа,  !в ряде случаев' все же отличалось 
иным направлением в движении долинных ледников. Это обусловлива
лось тем, что ледники последнего оледенения развивались в новообра
зованной межледниковой речной сети. Расположение каров этого оледе
нения, по данным М. Е .  Мельник 'и З. В. Бороденковой (Баранова,  Бискэ , 
1 964а ) , на  абоолютных отметках 1700- 1 800 М, т. е. выше снеговой гра
ницы предшествовавшей эльгинской ледниковой эпохи, свидетельствует 
о меньших масштабах бохапчинского оледенения. 

Бохапчинские ( позднечетвертичные) ледники распространялись пре
имущественно в верхней части бассейна р .  Индигирки. Лишь на предпо
рожном участке долины Индигирки известны случаи достижения ее лед
ником, перекрывшим мореной террасу высотой 50-70 М. Формы ледни
ковой аккумуляции в виде конечно-моренных образований сохранились 
в верховьях рек Эльги и Худжах, во ВНУТрИl'Oрных впадинах, на скло
нах многих гор и массивов горной системы Черского. Кары и троги ЭТОГQ 
оледенения хорошо выражены в долинах н ебольших притоков ОСНОВ
ных рек. 

На внеледниковых пространствах, занимающих большие площади 
рассматриваемого района ,  наблюдаются следы активного развития про
цессов морозного выветривания и морозно-солифлюкционной деятель
ности, что обусловливает формирование полигенных покровных образо
ваний, выполаживающих склоны и погребающих терр асы, которые пре
образуются в так называемые террасо-увалы. 
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Верхне-Колымское Haropbe 

В ерхне-Колымское нагорье р асполагается в бассейне верхнего течения 
р .  Колымы. На севере нагорье ограничено отрогами горной системы Чер
("кого, в южном направлении оно плавно переходит в низкогорье побе
р ежья Охотского моря.  Восточная граница нагорья проходит вдоль до
лины р .  Сугой, за которой расположены Юкагирское плоскогорье и 
Омолонское нагорье. 

В направлении основных морфологических элементов Верхне-Колым
ского нагорья не усматривается определенной ориентированности, зави
сящей от структур мезозойского складчатого фундамента. Хребты и кря
жи, составляющие нагорье, обладают массивностью форм,  сглаженными 
очертаниями вершин, полого-выпуклыми склонами и в целом характе
ризуются среднегорным рельефом с абсолютными отметками от 1 400 до 
1 700 м и сравнительно нерезким эрозионным расчленением. В пределах 
молодых блоковых поднятий однообразный рельеф нагорья нарушается 
на участках выходов гранитоидных пород, устойчивых к выветриванию. 
В таких местах формируется IБЫСОКОГОРНЫЙ, сильно р асчлененный рельеф 
хребтов Большого 'и Малого Анна чага и Бохапчинского горного массива 
вблизи р .  Колымы. Абсолютные отметки гор превышают 2000 м, иногда 
достигая 2500-2600 м; над средневысотным рельефом нагорья 'Они воз
вышаются на 600-900 м. 

Образование высокогорных участков рельефа гранитоидных масси
вов обусловлено приуроченностью их к зонам глубинных р азломов, 
оживление · которых происходило в этап неотектонической аКТИБ'изации 
в позднеплиоцен-четвертичное Iвремя. С зонами глубинных р азломов, 
Ероме того, связано заложение межгорных новейших впадин, таких, как 
Сеймчано-Буюндинская, Тасканская, В ерхне-Бёрёлёхская и впадина 
аз. Джека Лондона .  

Характерной особенностью Верхне-Колымского нагорья является 
четкая выраженность в его рельефе реликтов древней поверхности вы
равнивания. Ее среднеплиоценовый возраст устанавливается ПО сочле
нению форм денудационного выравнивания с формами аккумулятивной 
поверхности выравнивания в р айоне В ерхне-Нерских впадин, непосред
ственно сопрягающихся с ,выравненным рельефом по долинам рек Худ
жах, Бёрёлёх, Тымтей и Аян-Урях. 

Реликты среднеплиоценовой поверхности выравнивания находятся на  
разных высотах в среднегорном 'И  высокогорном типах рельефа .  На го
.рах и хребтах молодых поднятий, сложенных гранитоидами, плоские 
выравненные вершины установлены на абсолютных отметках 1 800-
1 900 ;11.. На междуречье Аян-У-ряха и Бёрёлёха, представляющем собой 
новейшее сводовое Аян-Уряхское поднятие, реликты поверхности вырав
нивания в максимальном значении достигают 1 350-1 400 м, постепенно 
на крыльях свода они снижаются до 1 000- 1 1 00 м и в районе верховьев 
р. Неры сменяются аккумулятивной поверхностью выравнивания с абсо-
JlIОТНОЙ высотой в 850-900 м. 

. 

Разновысотное гипсометрическое положение поверхности выравнива
ния обусловлено деформацией ее СВОДОВЫМИ и блоковыми новейшими 
движениями, происшедшими в позднеплиоцен-четвертичное время. Не
посредственную связь с реликтами поверхности выравнивания имеют 
фрагменты древней долинной сети . Направление этой сети определялось 
новейшим морфоструктурным планом горной системы Черского, унасле
дованным от мезозойских складчатых структур . В пределах Верхне-Ко
лымского нагорья древние долины запечатлены в рельефе озерно-аллю
виальных равнин Тасканской и Сеймчано-Буюндинской впадин, в пред
определенной направленности отдельных участков рек Бёрёлёх, Тымтей 
н Аян-Урях. 
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Начало формирования современного бассейна р .  Колымы совпало с 
позднеплиоцен-четвертичной активизацией новейших тектонических дви
жений. В результате возникновения локальных сводовых и блоковых 
неоструктур в южной части горной Iсистемы Черского, пограничной с 
рассматриваемой территорией, а также внутри Верхне-Колымского H � 
горья - на Аян-Уряхском поднятии и В гранитоидных массивах - древ· 
няя речная сеть распалась и фрагменты ее были вовлечены в современ
ную долинную сеть. Речные долины Колымы, ее крупных истоков 
БёDёлёха, Кулу, Аян-Уряха и таких притоков, как Детрин, Тенгке, Дебин 
и других, отличаются сложным строением. Участки зрелых, хорошо раз
работанных долин с лестницей террас, иногда насчитывающих до 1 0-
1 3  скульптурно-аккумулятивных ступеней с высотами от 2 до 450 М, че
редуются с участками узких, ущельевидных долин прорыва, изобилую
щих порога ми и не имеющих террасовых уровней. Плановое очертание 
речной сети обнаруживает резкие коленообразные перегибы. Характер
но приспособление долин к зонам тектонических нарушений и древним 
впадинам, а также антецедентные врезания в молодые поднятия. Все 
эти черты СВИflетельствуют о невыработанном стоке, сравнительной мо
лодости долинной сети и интенсивности новейших и современных дви
жений, а также о резкой дифференцированности локальных неоструктур. 
Речные долины бассейна Колымы состоят, по-видимому, из воссоединен
ных разновозрастных отрезков различных рек, в пределах которых труд
но произвести корреляцию террас. Все террасы имеют цоколь из корен
ных пород и характеризуются преимущественно крупногалечным аллю
вием . В озраст террас определен большей частью условно, на основании 
спорово-пыльцевых характеристик отложений и по отдельным находкам 
в них остатков флоры и фауны млекопитающих. Позднеплиоцен-ранне
четвертичный возраст, ПО-IВИДИМОМУ, имеют X I I  и X I I I  террасы Бёрёлёха 
и Колымы. VI-XI террасы в долинах Колымы, Бёрёлёха и Кулу явля
ются среднечетвертичными; I I-V . террасы - позднечетвертичными, 
а I надпойменная терраса и высокая и низкая поймы - современными. 

Высокогорные группы гранитоидных м ассивов Верхне-Колымского 
нагорья явились в четвертичное время центрами зарождения двух гор
но-долинных оледенений - средне- и позднечетвертичного. Следов бо
лее древнего оледенения в рельефе гор не обнаружено.  Среднечетвертич
ное оледенение, по-видимому, имело сходство с современным оледене
нием типа Маляспина и долинными ледниками альпийского типа. 
Следы оледенения выражены в моренном рельефе на поверхностях вы
р авнивания в хр. Малый Анначаг и Бохапчинском кряже (урочище 
Верхних озер и Обинское плато) . По всей вероятности, аККУМУЛЯТИ1вные 
формы этого оледенения выстилают также днища многих внутригорных 
впадин, но, будуч'и перекрытыми с поверхности более молодыми обра
зованиями, не  выделяются в современном р ельефе. Судя по более низ
кому гипсометрическому положению ( 1 200-1 300 М)  каров и цирков по 
сравнению с положением каров второго оледенения (на высотах 1 700-
1 900 М) , среднечетвертичные ледники имели наибольшее распростране
ние за пределами области своего питания. 

Позднече11вертичное оледенение приурочивалось к тем же горным 
группам. На большинстве участков оно было долинным, причем ледни
ки выдвигались из гор на прилегающие равнины. Хорошо сохранившие
ся ледниковые комплексы холмисто-моренного р ельефа ,  пояса конечных 
морен ,  ледниковые озера и флювиогляциа.льные формы известны во впа
дине оз. Джека Лондона, где они располагаются на 200 М ниже релье
фа среднечетвертичного оледенения, в долинах рек Обо, Бохапча, Сибик
Тылах, Делинья и других притоков р. Колымы. Краевые комплексы 
позднечетвертичного оледенения развиты iВ Хиникенской впадине, у под
ножия хр. Сарычева, в межгорных впадинах среди гор бассейна р. ОМУ-
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левки, между хребтами Чьорго, Оханджа, Ненгеджек, Бёрёлёхской ГР 51-
пой, на склоне и у подножия горы Морджот И В других местах. Следы 
этого юледенения хорошо выражены во всех высокогорных ГРУПпах. Цирки и кары, троговые долины с формами ледниковой аккумуляции 
придают рельефу этих гор альпийский облик. Позднечетвертичное Оледр
нение имело стадийные проявления, зафиксированные во многих кр ар- 
вых образованиях. Одна из  его последних стадий, очевидно, Совпадала 
с сартанским похолоданием, выделенным в В осточном В ерхоянье. 

Большая часть Верхне-Колымского нагорья не подвергалась оледе
нению. В рельефе внеледниковых прюстранств запечатлены следы дея
тельности морозно-денудационных и мерзлотно-соЛ'ифлюкционных про
цессов . Не очень высокие, лишенные растительности горы подвергнуты 
гольцовому выветриванию и образованию на  их склонах нагорных тер 
р ас. На  пологих склонах р азвиваются процессы оползания делювия 
солифлюкции и деллеобразования . Все эти формы, появление которы; 
связано с наличием в грунтах вечной мерзлоты и с морюзным выветри
ванием, пользуются широким распространением в пределах низко- и 
среднегорного рельефа .  

Анюнское нагорье 
н северная часть Чукотского нагорья 

Этот район располагается в северной части Северо-Востока СССР, при
легающей к Восточно-Сибирскому и Чукотскому морям. На западе он 
ограничен низовьями р. Колымы и прилегающей к ней КОЛЫМской низ
менностью, на  востоке - Б еринговым проливом; южную границу р айона  
образуют ЮкаГИРСIюе и Омолонское нагорья, Анадырское плоскогорье 
и южная часть Чукотского нагорья, сложенная эффузивами Охотско-Чу
котского пояса . Между двумя нагорьями лежит Чаунская низменность. 
Обособленный участок составляет о-в Врангеля. 

Район I B  целом характеризуется преимущественно низкогорным 
(до 1 000 М)  и,  в меньшей мере,  среднегорным, расчлененным р ельефом. 

Расположение основных орографических элементов указывает н а  
непосредственнуЮ зависимость рельефа от структур но-геологического 
плана. В Анюйском нагорье основные черты р ельефа предопределены 
р азвитием Анюйского мегантиклинория и Олойского наложенного про
гиба .  Наиболее древним является орографически обособленный Люп
веемский горный массив, сложенный породами палеозойского ОСНования 
мегантиклинория и мезозойск:ими геосинклинальными осадками, пере
крытыми позднеюрскими - нижнемеловыми эффузивами и песчаНикг ми_ 
Наличие в своде Анюйского мегантиклинория гранитоидов, ИСпытащпих 
Б новейшее время молодые поднятия, обусловило формирование н а них 
группы возвышенных массивов: Люпвеемскогр, Филипповского, Аттьш:
веемCIШГО и др . 

Орографическое проявление Анюйского м егантиклинория в виде по
лосы среднегорного и низкогорного рельефа,  Iвключающей, кроме на
званных массивов, хребты Пырканай и Раучуанский, кряжи Илирней
ский и Хыргоней, Чуванские горы,  определял ось новейшими теКТОНИЧе
ским'и движениями по унаследованным р азломам.  Эти движения сопро
вождались излияниями базальтов, образовавших участки столовых гор . 
Направление главных орографических линий Анюйского нагорья пред
определено северо-западным простиранием образующих его структур И, 
в частности, такой же юриентировкой основных линий разломов. Северо
западному направлению подчинены и наиболее крупные речные долины 
нагорья : Большой и Малый Анюй, Раучуа и др . 

На  севере Анюйского нагорья распространен увалисто-платообраз 
ный рельеф с абсолютными отметками 400-450 м, наиболее определен-
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но выраженный между истоками р. Люпвеем и низовьями р .  КэЙнгувеем. 
На плато местами сохранились неясно выраженные следы древней реч
ной сети. В четвертичном периоде этот участок испытал неотектониче
ское поднятие, о чем овидетельствуют эпигенетические каньонообразные 
долины р. Китепвеем, глубиной до 1 20 М, и др. Признаки неотектониче
ского поднятия обнаруживаются, кроме того, в виде речных перехва
тов в верховьях рек Погынден, Кэйнгувеем, Аттыквеем и Л ельвер
гыргын. 

К югу от низкогорного И среднегорного р ельефа Анюйского меганти
клинория, на междуречье Малого и Большого Анюя, возвышается Анюй
СIШЙ хребет, переходящий на многих участках из низкогорья . В зону 
среднегорного рельефа. Анюйский хребет вытянут почти на 400 КМ В 
субширотном направлении и 'имеет ширину более 20 КМ. В значительной 
своей части он обр азован Уямкандинским антиклинальным поднятием 
и состоит из триасовых осадочных толщ, включающих жилы диабазов 
и интрузии нижнемеловых гранитоидов. Многце участки Анюйского 
хребта испытали неравномерное умеренно интенсивное неотектоническое 
поднятие. 

В южной части Анюйского нагорья горный рельеф р азвит на синкли
нальных структурах вытянутого в северо-западном направлении Олой
ского наложенного прогиба,  представляющего собой обширную поздне
геосинклинальную впадину, ограниченную р азломами. 

Низкогорный рельеф Олойского прогиба является в целом обращен
ным по отношению к его структурам. Развитый здесь низкогорный ува
J1ИСТО-ГРЯДОВЫЙ рельеф приобретает наиболее определенную линейную 
ориентировку в Курьинском и Олойском хребтах. В озвышенное положе
ние и орографическая обособленность Олойского хребта, отдельные 
округлые вершины которого поднимаются до абсолютной отметки 1 000 Jt, 
обусловлены, с одной стороны, выступам·и интрузивных гранитоидных 
тел , прорвавших по разломам верхнеюрские осадочно-вулканогенные 
толщи, с другой - глубинными, обновленными неотектоникой разлома
ми, к которым приспоообились долины рек Олой и Олойчан, ограничи
вающие его с юго-запада и северо-востока. Курьинский хребет, дости
гающий отметки 1 1 27 М, сложен нижнемеловыми базальтами, андезито
базальтами и верхне-меловыми интрузивными гранитоидами. В резуль
тате высокой резистентности последних и, вероятно, неотектонического 
поднятия блоков, ограниченных послескладчатыми разломами, Курьин
ский хребет приобрел возвышенное положение над остальным низкогор
ным увалистым рельефом междуречья Омолона и Большого Анюя. 

Особый геоморфологичеСJ\:ИЙ элемент Анюйского нагорья составляют 
небольшие, обнаруженные лишь в последнее десятилетие потухшие вул
канические конусы - Анюйский, Чимчемельский и Алучинские, располо
женные в бассейне верхнего течения Большого Анюя. Эти образования 
находятся в зоне сочленения складчатых структур мезозоид с дискор
дантно наложенным на последние Охотско-Чукотским вулканогенным 
поясом, выделяющимся напряженной дизъюнктивной тектоникой и ин
тенсивным мезозойским магматизмом.  Здесь же отмечаются проявле
ния новейших тектонических подвижек, приуроченных к участкам новых 
и регенерированных нарушений, которые выра:жены в рельефе крутыми 

склонами гор, ограничивающими поднимающиеся блоки, грабенообраз
ными впадинами на  месте участков опускания, а также висячими, анте

цедентными и эпигенетическими долинами и фрагментами древних, ныне 

покинутых долин. Связь вулканических конусов и принадлежащих к 

ним лавовых потоков с молодыми дизъюнктивными разломами, достиг

шими магматического очага, очевидна.  Возраст неовулканических форм 

рельефа установлен как позднечетвертичный или современный
. 
по зале

ганию лавовых потоков поверх флювиогляциальных отложении поздне-
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четвертичного оледенения и современных отложений в долинах рек Алу
чин и Монни .  

В Чукотском нагорье основные черты р ельефа обнаруживают хоро
шо выраженную связь с геологичесК'им строением, составом пород и нео
тектоническими движениями в складчатой зоне мезозоид, ограниченной 
здесь с юга структурами Охотско-Чукотского вулканогенного пояса . 
Многие горные узлы в северной части Чукотского нагорья, как и в Анюй
ском нагорье, представляют собой отпрепарированные денудацией вы
ступы массивно-кристаллических пород, чередующихся с роговиками и 
эффУЗИiвами. Приуроченность .возвышенных частей горных хребтов к 
участкам р аспространения устойчивых к выветриванию пород, главным 
образом юрских и нижнемеловых кислых интрузивов (гранитов, грано
диоритов, кварцевых диоритов) ,  устанавливается вполне определенно в 
Шелагском, Экиатапском, Чантальеком, Экитыкском хребтах и ряде 
кряжей. Расположенные в этом районе участки выравненного денуда
цией низкогорного рельефа на ПегтымеЛЬ- КУВЕ:ТСКОМ междуречье rvю
гут рассматриваться как поверхности выравнивания на дислоцирован
ных триасовых толщах Паляваамского синклинория, морфологически 
сходные с теми низкогорными поверхностями близкого гипсометрическо
го уровня (от 600 до 900 м ) , которые развиты и в Анюйском нагорье, 
вне сложенных более прочными породами или дифференцированно под
нятых массивов. Отдельные останцы структур НО-денудационного релье
фа прослеЖИlваются среди аккумулятивных низменностей в приморской 
части Северной Чукотки в виде возвышающихся «островных» гор ИJIИ 
небольших горных массивов. Таковы, например, СJIоженный нижнемело
выми гранитами Баранов Камень, возвышенности лежащих к северо-за
паду от него Медвежьих островов, горы НеЙТJIИН в Чаунской низмен
ности, группа низких гор на западном побережье Колючинской 
губы и др . 

На северо-востоке Чукотского полуострова над выравненной поверх
ностью карбонатных пород в бассейне р. Чегитунь возвышается поднятие 
массивного хр. Тенианый (Тенканай) , разделенного разломами на круп
ные блоки. Северо-восточную оконечность полуострова образует подни
мающийся на 500 М над уровнем моря Уэлленский низкогорный массив .  
На о-ве Врангеля рельеф обусловлен преимущественно новейшими, бло
ково-тектоническими движениями, происходившими по древним, частич
но обновленным неотектоникой разломам. Над общим низкогорным гря
довым рельефом острова возвышаются увенчанные альпийскими верши
нами узкогребнистые хребты Центральных гор , среди которых наиболь
шей отметки достигает гора Советская ( 1 096 м) , р асположенная в райо
не распространения магматических пород, проникших по раЗJIомам в 
горстовую структуру этого участка . 

Эндогенный фактор реJIьефообразования в Анюйском нагорье и се
верной части Чукотского нагорья находит свое отражение и в геоморфо
.ТIогии речных долин. Многие из них приспособлены к ослабленным тек
тоническим зонам, как совпадающим . с простираниеl\l структур,  так 
и поперечным к тектоническим нарушениям,  что обусловило создание 
в целом ортогонаJIЬНОЙ системы долинной сети. Преобладают речные до
лины, вытянутые в северо-западном и северо-восточном напраВJIениях, 
как это видно на примере до.[IИН Большого и Малого Анюя, Олоя, Паля
ваама, Кувета, Амгуэмы и друrих рек, а также долин их притоков. Доли
ны, как правило, имеют молодой облик и несут комплекс лишь невысо
ких надпойменных террас (не более трех) ,- не более древних, чем сред
нечетвертичные. 

В морфологии горных хребтов устанавливается наJIичие следов двух 
самостоятельных ГОРНО-ДОJIИННЫХ оледенений: ·среднечетверт.ичн,ого и бо
лее четко выраженного позднечетвертичного. ЛеДНlшовая модеJIировка 
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рельефа в форме альпийских гольцов, цирков, каров, переуглубленных 
троговых долин, а также позднечетвертичные морены и флювиогля
циальные террасы установлены в Анюйском нагорье преимущественно 
в Анюйском и Олойском хребтах, кряжах Пырканай, Пельвунты, Илир·· 
ней, и других, где следы ледниковой экзарации устанавливаются на BbJ 
соте 200-250 м над тальвегами долин. Довольно хорошо сохранившиеся 
следы позднечетвертичного оледенения IB виде ледниковых цирков, ка
ров, моренных гряд и отдельных скоплений эрратических валунов И3-
вестны в северной части Чукотского нагорья в хребтах Экеатапском, 
lllелагском, на северо-востоке Чукотского полуострова и, в меньшей 
мере, на о-ве Врангеля. 

Суровые климатические условия района благоприятствуют интенсив
ному физическому, преимущественно морозному Iвьrветриванию, десква
мации пород, образованию на склонах мелкоземной фракции, щебня, 
каменных обломков. В горах повсеместно проявляются нивационные 
процессы, активиз'ирующиеся близ множества сезонных, стаивающих 
ежегодно снежников и редких снежников-перелетков. На месте послед
них формируются снежниковые кары. Нивация способствует также об
разованию лестниц нагорных террас, весьма характерных для северных 
склонов гольцов. В результате исключительно шир окого распростране
ния вечномерзлых грунтов развиваются солифлюкционные процессы, 
благодаря которым на покрытых мелкоземом склонах образуются не
большие солифлюкционные терраски и валики, земляные полосы. Среди 
иных микроформ рельефа морозного происхождения на  горных склонах 
11 плоских вершинах встречаются образованные из обломочного и глини
стого материала каменные кольца, каменные многоугольники и ме
дальоны. 

В долинах немаловажное р ельефообразующее значение имеют нале
ди, образованные речными 'и грунтовыми водами. Наиболее крупные из 
них являются многолетними. Часть наледей обусловлена выходами на 
поверхность подмерзлотных вод, использующих зоны неотектонических 
разломов под руслами.  Особенно много наледей :в долинах рек Большо
го и Малого Анюя, Раучуа и :Куэквунь. 

-- . . 

Особый тип экзогенного рельефа сопряжен с аккумулятивными озер
но-аллювиальными равнинами Чаунской низменности, Тундры Академии 
на о-ве Врангеля и с прибрежными абразионно-аккумулятивными низи
нами северной части Чукотского полуострова. В се эти низменные терри
тории подверглись новейшему тектоническому опусканию и сопряженно
му с ним заполнению супесчано-суглинистыми, отчасти лёссовидными 
толщами, включающими подземные, главным образом полигонально
жильные и сегрегационные льды. Современный рельеф озерно-аллю
виальных равнин 'в значительной мере обусловлен термокарстовым про
цессом и обнаруживает большое сходство с рельефом Восточно-Сибир
екой низменности. 

Приморские низины в северной части Чукотского полуострова - Ван
каремская, Уэленская и Мечигменская - представляют собой морские 
равнины '--- аккумулятивные террасы высотой до 80- 1 20 м над уровнем 
моря. Они сложены глинистыми и песчано-гравийными четвертичными 
отложениями. Рельеф террас частично переработан мерзлотными про
uессами. 

Побережье приморских низин Чукот'ского полуострова сопровождает
ся многочисленными, протяженными на десятки километров песчаными 
косами, которые отделены от береговой линии мелководными лагунами. 
Большая часть морских кос намыта береговыми морскими течениями. 
Преобладающий наклон поверхности кос в сторону суши свидетель
ствует об относительном повышении уровня моря в современную эпоху. 
На участках побережья, образованных скалистыми склонами горного 
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рельефа, развиты абр азионные бухтовые и выровненные берега, абра
зионно-аккумулятивные и денудационно-абр азионные берега, образую
щие крутые уступы. 

Юкаrнрское н Омолонское наrорья 

Выделенный район расположен преимущественно на ,выступах древних 
массивов -:- Омолонского дорифейского и Еропольского - палеозойС!<ого;  
небольшая северная его часть приходится на складчатые структуры Бе
резовской зоны мезозоид, а западная - на  Алы-Уряхский участок пород 
веРХОЯНСI<ОГО комплекса, ПОЛIQГО залегающих на  цоколе Омолонского 
массива .  Находясь в пределах двух крупных орографических комплек
сов Северо-Востока - Юкагирского нагорья, обычно именуемого плоско
горьем, и непосредственнно примыкающего к нему Омолонского нагорья, 
р айон с запада ограничен долиной р .  Колымы на участке от устья 
р. Омолон до устья р. Сугой, а также долиной последнего; на юге он 
примыкает I< району Охотского склона,  на востоке - к Анадырскому 
плоскогорью и на севере сочленяется с Анюйским нагорьем. 

Рельеф Юкагирского и Омолонского нагорий в целом может быть 
'Охарактеризован как преимущественно низкогорный в западной части и 
'среднегорный IВ восточной и средней частях. Он ОТЛ'ичается преоблада
нием водораздельных кряжей, увалов, куэС'гообразных гряд и обширных 
плато, р азделенных широкими долинами, не  несущими комплекса высо
iШХ террас.  

В формировании современного рельефа существенное значение име
ла в общем незначительное, слабо дифференцированное блоковое и сво
довае неотектоническое поднятие, которое и спытывали выравненные де
нудацией выступы складчатых м ассивов. Несомненна, что в формирова
нии рельефа сказались дизъюнктивные нарушения - глубинные разламы 
на выступах массивов и разломы в толщах перекрывающего чехла 'Мезо
зойских пород, которые фиксируются не только геолагически (в частно
·сти, интрузиями гранитоидов и липа ритами мелавога возраста, а также 
линейными к онтактами, огр аничивающими блаки пород разного састава 
и воз'раста) , но и геоморфалагически - по прямолинейности речных до
лин, по изменению гипсометрии, ариентировки и абщей пластики релье
фа .  Различие в литологическом составе порад определенно сказывается 
в рельефе Юкагирского плоскогорья,  где среди палеозойских толщ от
м ечается несколько вытянутых в субмеридиональном направлении полос 
преимущественно карбонатных пород, чередующихся с полосами песча
ников и конгломер атов, что в сочетании с р азрывными нарушениями и 
перемещениями па ним блокав сфОiрмировало грядова-куэставый 
рельеф. Осалинский хребет и продолжающий его на юг кряж Чикчалкан 
приурачены к талще синийских кварцитов и кварцитовидных песчаников, 
выделяющихся значительной прочностью па сравнению с пермскими  
сланцами и девонскими известняками, распространенными васточнее и 
западнее. Характерна, чтО' этот же синийский кварцитовый комплекс 
образует наиболее возвышенную часть Чубукулахскога К!ряжа с верши
най его - горой Чубукулах ( 1 128 м) . Соответственно, Сепякинская впа
дина, лежащая между названными линейными орографическими едини
цами, приурочена к полосе, сложенной отнасительно менее ПРОЧНbIlМИ 
пермскИ1МИ глинистыми сланцами, известнякаlМИ и песчаниками. 

На Омолонском нагорье хребты Уш-Урэкчэн, Маланджинский, Кор
кодонскиЙ' , Кедонский, кряж Хебикенджа и другие, более мелкие, при
-урачены к антиклинальным поднятиям разногО' масштаба, которые, как 
правило, сопровождаются региональными р азломаlМИ. МНOI"ие из них 
вместе с тем сложены плотными порадами, включают интрузии меловых 
:гранитоидов или бронируются лавовыми покровами меловогО' возраста.  
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Поскальку ряд разломов савпадает с крутыми склана,ми возвышенных 
гряд и х'ребтав, весьма вераятна приураченноеть к ним неотектонических. 
унаследованных с позднемезаЗ0йскаго времени блоковых движений. Са
четание двух указанных факторО'в - разнай прО'чнасти пород и- диффе
ренцираванных движений по  линиям р азло'мО'в - спасО'бствО'вало фар 
мирО'ванию вазвышенногО' рельефа хребтов и кряжей Омолонског .... 
нагО'рья. Па-видимаму, и неБО'льшие впадины, например, Верхне-Кедан
екая, Уляганская, Верхне-Кеrалинская и другие, ограниченные разло
м а:ми и выпалненные четвертичными и БО'лее древними (неогенавы'и?)) 
отложениями, имеют Б значительнай мере неатектоническае праисхож
дение. Наличие четвертичных лававых абразО'ваний на васточнО'й О'К!раи
не Bepxhe-КедонскО'й впадины м ожет служить дапалнительным призна
кам, свидетельствующим в пальзу представления о маладых дизъюнк
тивных дислакациях на ОмаЛОНlскам нагарье. Неатектаническае 
праисхО'ждение, О'чевиднО', имеет все западнае ограничение ЮкагирскО'го 
пласкагарья вдаль р. Колымы. При этом далина Колымы приурочена 
здесь к кулисаабразнай системе субмеридианальных р азломав, ограни
чивающих наложенную кайнозойскую впадину в юго-востачной части 
Колымской низменности. 

Данные аб экзогенных процессах рельефоО'бразования в Юкагирскам 
и ОМОЛОНСКQlМ нагорьях очень недастаточны, поскольку специальных 
геомО'рфалогических исследований здесь еще не производилось. Значи
тельная континентальнО'сть климата в сочетании с преобладанием невы
сока поднятого., слабо р асчлененного плоскоrорного рельефа не спасО'б
ствавали р азвитию оледенения. Вместе с тем вО'зникнО'вение неБО'льших 
очагов оледенения в отдельных наиболее благоприятных участках не 
м ожет быть исключено и подтверждается некоторыми геолО'гическими 
исследованиями. Эта, например, известно для массива Чубукулах, на 
котора'М предполагаются остатки разрушенных ледниковых карав, для 
долины 'р . Рассахи в бассейне р. КО'ркодон, где описаны предпО'ложи
тельно среднечетвертичные и верхнечетвертичные марены, а также ДJ!Я 
верховьев р. Омолон. Примечательно вместе с тем атсутствие каких
либо. сведений о троговых долинах или флювиО'гляциальных фаРlмах 
рельефа, которые магли бы служить пО'казателями активного. развития 
аледенения. 

В развитии рельефа участков, слаженных карбонатными породами, 
во влажные и теплые геолагические эпохи должен был принимать уча
стие карст. Однако интенсивнае Iр азвитие вечной мерзлоты в четвертич
ном периаде, по-видимО'му, полнастью прекр атила раствО'рение палео" 
зайских известняков и доломитов с поверхности, в связи с чем карстовые 
фармы в современнам рельефе отсутствуют. 

Среди иных экзогенных процессО'в атмечается проявление первичнога 
эрозионноro размыва склонов в виде деллей и разнаобразных фQР М  са
лифлюкции, развитых нередко даже на п олагих склО'нах. Отдельные 
аголенные от растительности среднегорные массивы на своих северных 
скланах имеют нагарные террасы или пО'крыты элювиальными камен
ными рассыпя'МИ на плоских вершинах и делювиальна-кО'ллювиальнЫiМИ 
каменными осыпями на склО'нах. Во. впадинах, выпО'лненных пО'зднечет
вертичными и современными О'зе,рно-аллювиальнЬ!IМИ и О'зерными отла
жениями - Верхне-Кедонскай, УляганскО'й и других, и на р ечных, абыч
на невысаких аккумулятивных террасах в дО'линах ОмО'лО'на, . Каркадона, 
Березавки и других рек О'тмечаются термокарстовые фО'рмы рельефа 
аласы и байджар ахи, а также бугры мерзлотного пучения, следы налед
нага расширения поймы и другие формы Iмерзлотнага происхождения. 
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Равнины Восточно-Сибирской низменнос?н 
и Новосибирских островов, Апазейское nnocKoropbe 
и Кондаковское холмоrорье 

Верхояно-Чукотская орогенная область с севера окаймляется Восточно
Сибирской низменностью, протягивающейся вдоль побережья Северного 
Ледовитого океана от р. Омолой до р. К:олымы И углубляющейся в кон
тинентальную часть Северо-Востока по долинаlМ рек Яны, Индигирки, 
К:олымы И их притоков. Горными сооружениями Полоусного хребта, 
Алазейского плоскогорья и К:ондаковского холмогорья, иногда именуе
мого плоског�рьем, а также неБОVIЬШИ!\lИ, отдельно отстоящими группа
ми гор Восточно-Сибирская низменность разобщена на отдельные ни
зины. 

П оверхность Восточно-Сибирской низменности на юге в саlМОЙ высо
кой своей части приподнята на 90-- 1 00 м над уровнем моря. В северном 
направлении она постепенно снижается, достигая в центральной части 
40-60 м и У берега м оря 5- 1 0  м. К:олебания высот внутри низменности 
не превышают 45-50 м; <На участках, где располагаются отдельные воз
вышенности и кряжи, сложенные дочетвертичными п ородами, относи
тельные высоты достигают 70-90 м. 

В структурном отношении описываемый район принадлежит к к:о
лымскому И Xpo'Mcko-Новосибирскому срединным массиваlМ. Фундаlмен
том в северо-западной части низменности IMOrYT быть, кроме того, склад
чатые структуры мезозоид. Тем не менее однотипность :рельефа обшир
fIОЙ территории этого района и расположение его на кр айнем востоке 
Сибири, у берегов Босточно-Сибирского моря, дают естественное право 
называть его в целом Восточно-Сибирской НИЗlменностью. 

Алазейское плоскогорье, Кондаковское холмогорье, Половинный и 
Приколымский кряжи, многие останцы гор вн)"гри НИЗtменности так же, 
как острова Большой Ляховский, Де-Лонга, плато островов Котельного, 
Столбовского и Бельковского в Новосибирском архипелаге, расположе
ны на поднятиях и выступах жесткого палеозойского фундамента, р ас
колотого разломами на отдельные блоки и приведенного в р азличное 
гипсометрическое положение. Погруженным участкам жестких ,масси
вов соответствуют низины Новосибирских островов, шельфа и Восточно
Сибирской низменности. 

Алазеиское плоскогорье и Кондаковское. холмогорье обладают вы
равненным рельефом плато, столовых гор и холмогорий, поверхнuсти 
которых нередко образова ны отпрепарир ованными покровами слабо 
дислоцированных верхнепалеозойских и мезозойских эффузивов. Кон
туры этих горных сооружений ограничены тектоническими разломами и 
поэтому имеют отчасти спрямленные очертания. Расчлененность рельефа 
придает им черты, ореднегорного типа .  Останцовые горы характеризу
ются рельефом плоских возвышенностей, повторяющих структурные 
особенности блоков эффузивных и интрузивных тел. ИЗ экзогенных фак
торов, наряду с преобладанием эрозии, широкое распространение п олу
чают морозное выветривание, гольцовая денудация и солифлюкция. 
Признаков оледенения не обнаружено. 

Опущенные блоки Колымского и Хромско-Новосибирского массивов, 
составляющие описываемый р айон, претерпели устойчивое погружение 
на протяжении длительного периода с середины ,мезозоя до поздне
четвертичного времени, сопровождавшееся м ощным осадконакоплением 
с формированием на последних этапах аккумулятивных равнин оверно
речного происхождения.  Погружение сочеталось с движениями по [Jаз
ломам, причем дифференцированность тектонических проявлений, уси
лившанся ос.обенно в новейшее время, .обусловила неравномерные опу
скания низменнос-ги 'в отдельных ее ча,стях. Наибольшему логружению 
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за  новейшее время подверглась восточная часть низменности. В за
падном направлении амплитуда погружения уменьшалась. Устойчивое 
в целом опускание низменности в течение всего кайнозоя привело к 
тому, что третичные, нижне- и среднечетвертичные отложения оказались 
пог,ребенными под более молодыми -- верхнечетвертичнЫrМИ. Озерно-ал
лювиаJIьные осадки, вследствие накопления их в условиях широкого 
развития вечной меРЗJIОТЫ, пронизаны 'мощными трещинно-полигонаJIЬ
НЫМИ льдами водно-конжеляционного происхождения. В Iюнце поздне
четвертичной эпохи тектонические движения изменили знак, опускания 
повсеместно сменились поднятиями, вызвавшими преобразование акку
мулятивной озерно-аллювиальной равнины в денудационную с вреза
нием в нее рек и ОфОРМJIением долин. Судя по количеству террас в пре
делах разных речных долин, 'можнО' предположить, что в первую поло
вину позднечетвертичной эпохи была создана долина р. Яны, с ее l1ремя 
террасами, из которых третья может сО'поставляться с озерно-аллюви
альной равниной междуречий. Во ЕТОРУЮ половину позднечетвертичной 
эпохи образовались долины рек Индигирки, Алазеи и Колымы. При ЭТОМ 
в долине Индигирки были созданы две надпойменные T�ppacы, что сви
детельствует о ее заложении в сартанское время. ДО'лины рек Колымы 
и Алазеи, имеющие по одной слабо выраженной надпойменной террасе, 
были сфор мированы на рубеже позднечетвертичной и современной эпох. 
Одновременно с этим в центральной части древней озерно-аллювиаль
ной равнины, простиравшейся в области современного шельфа, произо
шли опускания. Э1'О повлекло за собой погружение северной части р ав
ЮlhЫ под уровень моря, отчленение от материка Новосибирских остро
вов и формирование современной береговой линии. 

Образование речных долин в Восточно-Сибирской низменности вы
звало активизацию процессов T�pMOKapcтa.  Эти процессы проявились 
в вытаивании подземных льдов, образовании байджерахО'в, аласов и 
аласовых равнин. Вместе с тем тер'мокарст, получивший благодаря оrгеп
JIяющему влиянию речных вод мощный толчок к развитию, продолжал 
саморазвиваться в благоприятных континентаJIЬНЫХ климатических усло
виях. 

В результате р азвития термокарста поверхность позднечетвертичной 
оз�рно-аллювиальной равнины подверглась разрушению. На ход тер,мо
карстового процесса, кроме климатических причин, оказывают влияние 
расчлененность рельефа, экспозиция склонов, ВJIажность грунтов, ха
рактер растительности, близость рек и озер . Совместное действие этих 
факторов при неодинаковой интенсивности каждого из них обусловли
вает формирование р азличных типов тер'Мокарстового реЛЬ,ефа. 

К первому типу относятся преимущественно южные и внутренние по
вышенные районы В остО>чно-Сибирской низменности, наиболее удален
ные от влияния моря и рек - Колымы, Алазеи и Индигирки. Они обла
дают плоским рельефом с первоначальными форма'ми термокарста, не 
нарушающими облика единой п�рвичной поверхности. TeplMoKapcT здесь 
выражен в мелких фор,мах просадки, причем глубина и размеры их на
ходятся в прямой зависимости orг мощности рыхлого покров а и насы
щенности его льдистыми грунта,ми. В результате просадки грунтов и 
таяния льдов р авнина приобретает озерно-котловинный Iрельеф. Речная 
сеть в этих участках не имеет черт нормальноrо эрозионного потока, а 
состоит из множества 'мелких провальных озерков, нанизанных на корот
кие прmоки (Барансва, 1 957) . 

Второй тип термокарстового рельефа распроцранен преимуществен
но в пределах междуречий крупных речных систем - Колымы, Алазеи, 
Индигирки, Яны. 

Основными черт ами, определяющими особенности данного типа 
рельефа, являются обилие озер с неповторимыми в своих вариациях фор-
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мами б�регов н более интенсивная, чем в первом типе, своеобразная, неравномерно пятнистая «изъеденносты) поверхности западинаlМИ. Кроме 
воронок, западин и озерных котловин, отрицательные формы рельефа 
представлены заболоченными, покрытыми моховыми ассоциациями по
нижениями р азнообразных контуров и раЗlмеров, именуемыми в некото
рых ,районах Якутии аласами. 

Третий тип термокарстового рельефа, р азвитый в среднем течении 
крупных рек, характеризуется достаточно активным процессом р азруше
ния первичной озерно-аллювиальной равнины. П оверхность 'равнины 
почти совершенно утратила здесь свои исходные морфологические при
знаки и приобрела облик останцового, холмисто-аласного и ХОЛlмисто
озерного ландшафто,в. 

В северных, прибрежных участках Восточно-Сибирской низменности 
получает р азвитие четвертый тип термока,рстового рельефа - аласные 
равнины. Они занимают наиболее низкие участки НИ3lменности и явля
ются завершающей стадией преобразования позднечетвертичной озерно
аллювиальной равнины. Одним из наиболее хар актерных признаков 
аласных р авннн является их заозеренность .  Конфигурация озер р азно
обр азна и зависит от плана трещинно-полигональной сети вытаявших 
льдов. Здесь можно видеть крупные озера с причудливо изрезанными 
лопастными берегами и небольшие, правильно округлые и овальные 
озерки. Те и другие соединены между собой протоками и ручьнми, обра 
зующими крупные и малые оверно-речные системы. Межозерные участки 
представляют ' собой плоские, заболоченные низкие равнины. В округ 
крупных озер иногда образуются вторичные ал асы с четко выраженны
ми уступа,ми, отделяющими их от поверхности аласной равнины. 

Одной и? причин преобразования озе,рно-аллювиальной р авнины в 
аласную является располо,жение ее в з оне тундры и в полосе, подвер
женной воздействию р азливов 'рек и влиянию 'Моря .  

Рельеф р авнин Новосибирских островов сходен с рельефом Восточ
но-Сибирской низменности. Он обусловлен в значительной степени 1 ер 
мокарстовыми процессами. Вытаивание подземных льдов и Iмерзлых 
грунтов приводит к неуклонному уменьшению р азмеров ост,ровов и обра
зованию мелководных, периодически заливаемых м орем осушек. 

ОХОТСКО-ЧУКОТСКАЯ ОРОГЕННАЯ 
П ОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКО-КАйНОЗОйСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАЛОЖЕННОГО ВУЛКАНОГЕННОГО П ОЯСА 

Н"lзкогорье н среднегорье Охотского склона 

Выделенный район располагается в южной и восточной частнх наложен
ного вулканогенного пояса и занимает побережье. Охотского моря от 
истоков р. Урак на Уракском плато на западе до верховьев р. Пеюкины 
на востоке. Северная граница его проходит вдоль водораздела рек Ко
лымского бассейна и рек, впадающих в Охотское м оре.  

Основные геоморфологические особенности района определяются 
фор'мированием рельефа на вулканических покровах окраинной (или 
переходной) структуры Корякско-Камчатской кайнозойской геосинкли
нальной обш}(� т и .  Эта к'рупная структура является наложенной на струк
туры более древнего возраста ;  в западной части района она перекрывает 
окраину Верхояно-Колымской мезозойской складчатой страны (Армано
Гижигинский синклинорий ) . На cebepb-востоке вулканогенная структур а 
накладывается на Омолонский и ТайгоlНОССКИЙ С'рединные 'массивы. При 
этом некоторые блоковые поднятия фундамента выходят на  поверхность 
и вместе с преобладающими вулканоструктураlМИ образуют СЛОЖНОМQ
заичный горстовый рельеф. 
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На образование многих форм рельефа исключительно большое влия
ние оказывают разрывные дислокации двух направлений : главного, 
близкого к широтному, с отклонением на северо-восток, и второстепенно
го, почти меридионального, местами севера-западного. Этими rразлома,ми 
глубокого заложения в мелу - палеогене были предопределены вулка
нические излияния. Омоложение разломов в новейший этап обусловило 
передвижения участков в разных направлениях, что привело к созданию · 
контрастного рельефа с блоковыми поднятиями, межгорными впадина
ми, морфоструктурами лавовых .плато и массивными интрузивныrми те
ла'ми гранитоидов. 

Вследствие сравнительно большой интенсивности и резкой диффе
ренцир ованности неотектонических движений современный рельеф силь
но переработан экзогенными, в основном эро,зионными процессами и ха
рактеризуется многими чертами молодого, невыработанного. Рельеф 
резко контрастный, интенсивно расчлененный - абсолютные отметки 
его достигают на севере 1 500 м, в отдельных местах 1 700 м, на юге -
1 200- 1 300 м, тогда как относительные превышения колеблются от 600 
до 800 м, а в прибрежной полосе приближаются к абсолютным значе
ниям. К:онтрастность рельефа подчеркивается наличием впадин (Челом
джинской, Яrмской, Сигланской, Балахапчанскюй, Хасынской и д!р · )  , 
которые вытянуты почти параллельно друг другу вдоль побережья Охот
ского м оря и унаследованы от главных направлений зон глубинных раз
лом ов. Впадины заняты озер но-аллювиальными равнинами неогенового 
возраста, в поверхность которых врезаны реки К:ава, Челомджа, Тауй, 
Яма .  Их долины хорошо разработаны и включают две Teprp acbI. Склон 
Охотского побережья дренируется, кроме того, реками меридионального 
направления. Часть из них является притокаlМИ названных рек, часть 
имеет самостоятельный сток в Охотское Iморе. Долины этих рек имеют 
небольшую протяженность, в нижнем и среднем течении отличаются мо
ЛОДЬJIми эрозионными, V-образными пrрофилями, глуБОJЮ врезаны, изо
билуют каньонообразными участка,ми и ущелья'ми, не имеют террас, 
русла их порожисты и характеризуются большими уклонами. В проти
воположность этому верховья некоторых рек, например Армани, Олы, 
Сеймкана, приспособлены к чуждым им, . хорошо разработанным доли
нам рек Б охапчи, Омчана, l\:lалтана, ранее принадлежавших бассейну 
К:олЬJIМЫ. На этих участках ,развиты, кроме поймы, две надпойменные 
террасы, перекрытые ледниковыми отложениями позднечетвертичного 
оледенения. Данный факт свидетельствует в пользу исключительной мо
лодости рек Охотского склона, перехвативших верховья более древних 
колымских рек, вероятно, Б конце позднечетвертичной эпохи. В тесной 
связи с формированием молодой эрозионной сети, сопряженной с отсту
панием водораздела к северу, находится оформление современной бере
говой линии. Все указанные прео6разования рельефа,  происшедшие во 
вторую половину четвертичного периода, были следствием активизации 
дифференци)рованных неотектонических движений, среди которых пер
востепенное значение имели нарушения дизъюнктивного хар актера и 
всеобщее поднятие. В связи с этим следы древнего рельефа в современ
ной поверхности почти не выделяются. Особенно это относится к формам 
рельефа древних эпох выравнивания. Наличие в современном рельефе 
плоских, иногда м ассивных форм горных вершин, наряду с однообраз
ным гипсометрическим уровнем гор, большей частью определяется не 
денудационным выравниванием, а приспособленностью многих форм к 
интрузивным телам, плато-базалы{ам и столовым горам, бронированным 
лавовыми покровами. В погребенном состоянии формы древнего вырав
ненного рельефа захоронены в ряде мест под альб-аптски:ми эффузива
ми, а также обнаруживаются в плоском рельефе днищ межгорных впа
дин, фиксированных палеогеновой корой выветривания. Б олее молодое. 
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плиоденовое выравнивание, с которым свя�ано заполнение межгорных 
впадин осадкам,и, выразилoQСЬ не толы<о в .ооразовании аккумулятивных 
озерно-аллювиальных равнин в этих впадинах, но и в создании локаль
ных ступеней денудационного выравнивания, обраlМЛЯЮЩИХ аlмфитеат
р ом впадины на абсолютных высотах 400-600 М. В пределы горного 
рельефа это выравнивание, как правило, не проникало в силу активного 
действия на этих участках процессов поднятия и расчленения. 

В целом можно п олагать, что рельеф рассматриваемого района, как 
он представляется в cOBpeMeHHolI"! виде, исключительно молод и бы.Т[ 
создан во вторую половину позднечетвертичной эпохи. Об этом свид�
тельствуют невыработаюIOСТЬ стока современной долинной сети, глубо
кое расчленение рельефа, изрезанность береговой линии, изобилующей 
бухтами, отвесными сбросовыми берегами, а также характер малоизме
ненного затопленного рельефа шельфа с сохраНИВШИl\1ИСЯ руслами круп
ных рек, с останцами горного рельефа в виде островов и с п огруженны
ми участками ледниковоГ'о холмисто-моренного рельефа .  

На формирование рельефа этого района, как и во  многих д!ругих гор
ных массивах Северо-Востока СССР, оказывали влияние с.редне- и 
позднечетвертичные оледенения. Среднечетвертичное оледенение в го
рах Охотского склона было максимальным, при этом наибольшее раз
витие оно имело в южной части района, а далее на севера-восток, по 
направлению к верховьям Пенжины и особенно Анадыря, в связи с воз
р астанием континентальнасти климата размеры оледенения сокраща
JНICb и энергия его ослабевала. 

Среднечетвертичные долинные ледники за�р ождались в .области сред
негорного рельефа Охотско-Колымского во;цораздела, служившей есте
ственным барьером для задержания влаги, приносимой с Охотского 
м оря. К следам экзарационной деятельности среднечетвертичных ледни
ков .относятся широкие 11рогообразные долины, древние, плохо сохранив� 
шиеся цирки и кары на абсолютных высотах 600-700 М. Долинные лед
ники спускались с гор на неоГ'еновые озерно-аллювиальные равнины 
межгорных впадин и ф ормировали на их поверхности единые конечно
моренные комплексы. Обширные кр аевые ледниковые образования из
вестны в ОЛЬСКОI-ЯМСКОЙ впадине, где они представлены поясом размы
тых конечных морен, вытянутых субширотно между река'ми Сердях и 
Ола, по правобережью р .  Ланковой, в верховьях р .  ЯIМЫ. В Челомджа
Кавинской впадине выше уровня 30-метровой позднечетвертичной тер
р асы р. Челомджи, амфитеатром на среднеплиоценовой п.оверхности 
выравнивания располагаются 'россыпи валунов, сохранившихся от раз
мытой на этом месте конечной Iморены. В пределах северо-восточной ча
сти залива Шелехова прослеживаются затопленные конечно-'моренные 
комплексы, которые, по всей вероятности, представляют собой остатки 
среднечетвертичных краевых ледниковых образований. В крайней се
веро-восточной части района следы оледенения условно среднечетвер
тичного возра,ста в виде ХОЛlмисто-моренного рельефа отмечаются в вер
ховьях р .  Пенжины. 

Второе, позднечетвертичное оледенение имело значительно меньшее 
распространение, чем среднечетвертичное. Для него характерно б оль
шое число самостоятельных, изолированных друг от друга очагов оледе
нения, приуроченных к высо!юподнятым горным массивам. Это обуслов
лено исключительной расчлененностью рельефа на обособленные горные 
группы и гряды в связи с активизацией неотектонических движений в 
позднечетвертичное ·межледниковье. Как правило, п озднечетвертичное 
оледенение развивалось т олько в горных р аЙ.онах. Ледниковые формы 
рельефа не встречаются на  равнинах межГ'орных впадин. Троги этого 
оледенения лриурочены к долинам притоков первого порядка и к вер
ховьям основных рек. В !ряде мест эти троги на 1 00-2\00 М врезаны в 
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'11Jоги среднечетвертичных ледников. Хорошо выраженные аккумулятив
ные формы рельефа в виде боковых и конечных морен, флювиог ляциаль
ных террас отмечаются во  многих речных долинах Охоrгско-КолЫ'мского 
:водораздела .  На участке побережья, примыкающего к Гижигинской 
г;убе, долинные _1едники проникали из гор на равнину, достигали бере

':РОВ моря, оставив здесь три поЯ<са ,конечно-rморенных образований. По 
направлению orг побережья Охотского моря на северо-восток следы 
позднечетвертичного оледенения не отмечаются. В рельефе гор, кроме 
следов двукратного долинного оледенения, наблюдаются формы, свя
занные с развитием мерзлотных процессов. UТлрокое р аспр остранение 
'И1\,!еют так называемые «Kaw. eHHbIe моря», особенно в среднегорном 
рельефе oxoTcKo- колыIскогоo водораздела ;  на склонах гор , лишенных 
растительности, развиты нагорные террасы. 

,Анадырское плоскогорье 

Анадырское плоскогорье располагается в верхней части бассейна 
р. Анадырь. На севера-востоке оно примыкает к высоким горным соору
жениям Чукотского нагорья, с востока и юга-востока ограничено Бель
<Окой и Марковской низинами Анадырской низменности. На западе Ана
дырское плоскогорье соприкасается с Анюйским и Омолонским на
ifОРЬЯМИ, а на юге - с горн ым р айоном Охотского склона .  

Анадырское плоскогорье приурочено к наиболее широкой части 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. В целом платообразный 
облик рельефа плоскогорья определяется ха рактером вулканоструктур : 
слабо дислоцированных п озднемеловых п окров ов кислых лав и палео
reHoBbIx плато-базальтов. Слабо накл оненное и п очти горизонтальное 
залегание вулканогенных пород, чередование в них лав, туфов и толщ 
осадочного происхождения обусловили Пр'епаrрировку исключительно 
<!труктурных форм рельефа в процессе длительной денудации. В релье
фе плоскогорья четко выражены столовые горы, обрамленные ступен
i!!атыми склонами. Все эти формы рельефа отражают избирательную 
денудацию различных по прочности пород пластовых вулканических 
CllPYKTYp . В ,местах, где денудацией отпрепарированы батолитоподобные 
Ентрузивные тела, платообразный характер рельефа нарушается горны
ми массиваыи с куполовидными вершинами и выпуклыми склонами. 

Рельеф Анадырского плоскогорья характеризуется довольно густым 
эрозионным расчленением. Преобладают абсолютные отметки в 900-
�OOO м, изредка высоты достигают 1 1 00-1 200 М. Глубина эрозионного ' 
:вреза колеблется от 300 до 700 м, при этом Iречным долинам свойственны 
молодые эрозионные формы с неl3ыработанным профилем рек и отсут
ствием лестницы надпойменных Teprp ac .  Это свидетеЛЬСl1вует о молодом 
возрасте эрозионного рельефа ,  обусловленного сравнительно недавним 
ПО;J.нятием района .  Неотектонические движения отличаются недиффе
ренцир ованностью. В ряде м орфологических особенностей прослежи
вается унаследование ими дизъюнктивных нарушений. Прежде всего 
это выявляется в плановой конфигурации речной сети. Общее направле
кие рек Анадыря и Еропола, так же как и ряда их притоков, совпадает 
'с основной севера-восточной ориентировкой зон глубинных разломов" 
Наряду с этим в конфигурации почти всех притоков Анадыря - рек Эн
мываам, Мечкерева, Я блонь, Голая, как и на отдельных участках самого 
Ападыря, прослеживаются резкие коленообраЗl-Iые изломы северо-за
naAHoro и севера-восточного направлений, соответствующих сетке про
;ДGЛЬJ-IЫХ и поперечных разломов, развитых в структурах вулканогенного 
лояса. Непосредственно в рельефе дизъюнктивные нарушения с такой 
�еТiЮСТЬЮ, как в прибrрежной части Охотского склона, не проявляются 
1> силу меньшего развития' здесь дифференцированных блоковых движе-
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ний. Однако в ряде случаев блоковые поднятия имеют место, особенно 
на  участках развития интрузий. К отрицательным формам рельефа, 
обрамленным сбросами, относятся Марковская низина, глубокая впади
на оз. Эльгытгытгын и другие небольшие межгорные понижения. В оз
м ожно, что и HeKorгopыe крутые прямолинейные склоны столовых гор. 
обtразованных на палеогеновых базальтах, также предопределены дизъ
юнктивной тектоникой. 

Экзогенные процессы рельефообразования проявляются главным 
образом в гольцовом выветривании, усложнении рельефа склонов ополз
нями, нагорными террасами и курумообразованием. На рыхлых грунтах 
низин и на пологих склонах происходят мерзлотные и оолифлюкционные 
процессы с образованием полигональных фОIр'М :рельефа И деллей. 

О р азвитии в четвертичное время оледенений на Анадырском плоско
горье достоверных данных нет. Тем не менее на многих обзорных картах 
и схе,мах нередко показывается распростр анение в верховьях р. Еропол 
и в Верхне-Анадырской впадине ледниково-холмистого рельефа .  Необ
ходимо заметить, что генетическая принаДJIежность этих форм рельефа 
к ледниковым, как и их возрастная характеристика, до сих пор не обос
нованы. Характер рельефа .плоскогорья и отсутствие среди плато резко 
выдающихся горных групп, которые 'могли бы служить очагами зарож
дения ледников, как и общие небольшие высоты, по оравнению с более 
высокими горами расположенных рядом среднегорных массивов Чукот
ского и Анюйского нагорий, говорят о том, что вероятность нахождения 
здесь следов сколько-нибудь значительного оледенения весьма сомни
телъна. В северной части Анадырского плоскогорья, в долинах рек 
ЮРJ'lмкувеем, Б ольшого и Малого Пыкарваам известны ледниковые 
формы рельефа:  холмы, конечные и боковые морены и камы. Эти ледни
ковые комплексы оставлены здесь позднечетвертичными ДОЛИННЫМR 
ледниками, спускавшимися на юг с южной части Чукотского нагор ья. 

�)Кная часть Чукотского нагорья 

Южная часть Чукотского нагорья охватывает горные сооружения, обра
зованные на верхне- и нижнемеловых п окровах эффузивов северо-во
сточной и восточной ОI<ра'ИНЫ ОХОТСКО-ЧУКОТСIЮГО :наложенного вулка
ногенного пояса между Анадырским нагорьем и юго-восточной оконеч
ностью Чукотского полуострова .  Кроме того, в рассматриваемый р аЙОli 
входят хр. Пекульней, низкие горы в верховьях р .  Канчалан, хр. З олотой 
и Ушканьи горы, в структурно-тектоническом отношении принадлежа
щие к внешней зоне Корякско-Камчатской кайнозойской складчатоR! 
области. 

-

Рельеф отличается сложным УС'I)ройством и отражает разнообразие 
структур но-тектонического плана. Б ольшая часть Чукотского нагорья 
представляет собой вулканогенное плато, на различных участках отли
чающееся неодинаковой степенью расчлененности. При этом в ориенти
рованности отдельных хребтов ( [1скатень, Экитьшского, Паляваамско
го) не уоматривает'ся наследования от древних вулканоструктур .  Наи
более высокое п оложение этих хребтов и их Обособленность, 
по-видимому, надо связывать с более п

'
оздними новейшими поднятиями. 

возможно, блокового характера.  Не выделяются какой-либо ориентиров
кой низкогорья в верховьях р. Канчалан и в южной части ЧУКОТСКОN 
полуострова, к востоку от залива Креста . Как и в западной, повышенной 
части нагорья, Iрельеф здесь образован на п окровах эффузивов, расчле
нен широко р азветвленной речной сетью. В плановой конфигурации реч
ных систем лишь ИЗ1редка улавливаются единые выдержанные напр ав
ления, предопределенные дизъюнктивными нарушениями. НаПрИ1мер_ 
северо-западное направление, по.-ВИДИJ\ЮМУ, обусл(}вленное разломами" 
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наблюдается на  верхних отрезках рек Эр'гувеем, Нунямувеем и Курупка, 
расчленяющих южное побережье ЧУКОТСЕ:ОГО полуострова. ЧеТЕ:О ,выра
жены коленообразные перегибы в р исунке гидрографической ,сети, 
несомненно связанные с дизъюнктивными нарушениями в бассейне 
р. Амгуэмы. 

З ападная часть района имеет контрастный среднегорный рельеф с 
абсолютными 011меТJ\ами, достигающими 1 700- 1 800 м, и относительны
ми превышениями п�рядка 700-800 М. Вместе с тем вершинные поверх
ности гор нереДJ\О облддают плоскими формами, обусловленными бро
ней лавовых покровов, их 'склоны ,ступенчаты, причем тустота раечлене
l-IИЯ увеличивается в придолинных участках, тогда как междуречья 
характеризуются слабой расчлененностью. 

Крайняя восточная часть вулканического нагорья отличается мень
шими высотами, в абсолютно,'>'! значении достигающими 1 000-1 1 00 м, 
с глубиной эрозионного расчленения в 300-500 М. Рельеф нагорья 
здесь еще больше подчинен структуре слабо дислоцированных по�ро
вов, отличается выравненностъю вершин и ступенчатостью склонов, 
GJбразованных на эффузивно-туфовых породах р азличной прочности. 

Кроме общей подчиненности рельефа южной части Чукотского на
горья вулканическим ПОКlрова,м , в отдельных хребтах отмечается обус
ловленность их фор м  морфологией тел гранитоидных интрузиЙ.  Так, 
Пегтымельский хребет своим простиранием и формой повторяет кон
фигурацию молодого поднятия нижнемел'Овых гранитоидов, расчленен
ных в юго.,западноЙ части долиной прорыва р.  Пегтымель. Нижнемело
выми гранитоидами сложены Ушканьи горы ,  юго-западное окончание 
ЧантаЛЬСI{оrо хребта и \ряд неБОЛЫlIИХ кряжей. Их морфология В'О мно
гих чертах определяется денудацнонным препарированием интрузивных 
тел. 

Примеро:v! совпадения структуры и рельефа Iможет служить также 
хр. Пеку.1ьнеЙ, который создан складчатым раннегеосинклинальным 
комплексом пор.од Пекульнейского r 'Opct-антиклинория. В современном 
j)ельефе хр .  Пекульней обр азует новейшую морфоструктуру, унаследо
ванную от древней. В качестве молодого блокового поднятия он про
явился лишь в раннем неогене, о чем IМОЖНО судить по обрамляющим 
его склоны галечникам миоценовото возраста. 

Из экзогенных факторов наиболее существенное влияние на рельеф 
оказали ледниковые процессы. Северные отроги хр. Пекульней, хр. Зо
лотой и почти все сколько-нибудь выдающиеся в рельефе хребты и го,ры 
южной части Чукотского нагорья дважды - в средне- и позднечетвер
rичное время - являлись цеI-lТ:рами зарождения ледников альпийского 
типа. Соответственно рельеф нагорья и хр ебтов обладает преимуще
ственно следами экзар ационной деятельности ледников в виде полиро
ванных «курчавых скал», троговых долин, склонов, изъеденных карами 
:и цирками. Аккумулятивные формы встречаются редко, поскольку 
0СI-!ОВНУЮ массу обломочного материала долинные леднИIШ выносили 
за пределы гор .  Вследствие того, что цеН11РЫ оледенений в течение обеих 
ледниковых эг;ох были близкими, в формах денудационной обработки 
и особенно в реликтах сохранившейся ледниковой аккумуляции нередко 
трудно выделить разновозрастные образования. Среди ледниковых акку
мулятивных форм рельефа наиболее хорошо сохранились моренные 
rряды-уваJIЫ и холмисто-моренные участки в Канчаланском низкогорье, 
:а также краевые конечно-моренные комплексы с примыкающими к ни,м 
(РЛЮВИОГJ1яциальными шлейфами на склонах хр. Пекульней и в долинах 
трек Большой Осиновой, Т анюрера и Амгуэмы. Оледенение здесь было 
приурочено исключительно к долина.м, в морфологии которых сохрани
лись черты TpGГOBЫX профилей, а в истоках - ледниковые цирки и кары. 
('реди ледниковых форм рельефа по степени их сохранности IMOrYT быть 



выделены фар'мы, принадлежащие асновнай и паследней (са ртанскай) 
стадиям позднечетвертично.го оледенения. 

В востачной части Чукатскога нагорья следы, по-видимому, двух 
оледенений -- средне- и пазднечетвертичнаго - наибалее пална выра
жены в хр .  Искатень, а также на участках, примыкающих к бухтам 
Руддер и Правидения. С горна-долинными аледенениями связана суще
ственная морфалагическая обработка фиардов ЧукотскогО' полуострова, 
залаженных, вероятно., по линию\'! разрывных нарушений. В некаторых 
фиардах на подвадных п орагах (ригелях) установлены скапления валу
нав с ледникавай штриховкай, что свидетельствует о затоплении ледни
кавых фарм рельефа морем.  Имеются случаи фармирования смешанных 
ледниково-'марских отложений в среднечетвертичных Teplpacax высотай 
60-80 м на берегу залива Креста. Для позднечетвертичноrо времени 
фарrмирование прибрежных и подводных краевых ледниковых комплек
-сав известна к югу от хр. З олотого. I 

В хр. Иска тень следы деятельности позднечетвертичных ДОЛИННрIХ 
ледникав выражены в нескольких стадиях атступания, фиксирующихся 
валами канечных марен, далинными зандрами, караlМИ и озами. При 
этам паследнему iюхоладанию саответствуют лучше сохр анившиеся 
кары и цирки, к каторым примыкает халмиста-маренный рельеф. 

Как и в других р айонах, в южнай части Чукатскаго нагарья широка 
представлены фармы нивальнага и марозна-солифлюкцианнога рель
ефа :  нагорные террасы, снежниковые KalpbI, каменные россыпи, соли
флюкционные террасы, каменные кальца и др. 

А НАДЫРСКО-КОРЯКСКАЯ ОРОГЕННАЯ ОБЛАСТЬ 
НА КАйНОЗОйСКОМ СКЛАДЧАТОМ ОСНОВАНИИ 

У-орякское нагорье 

В состав рассматриваеrvюга райана, краме гарных саоружений саб
ственна Карякскаго нагарья, вхадят примыкающие к нему с запада 
Пенжинский хребет, Майнские увалы и Русские горы.  К северу от на
гарья лежит обширная Анадырская низменнасть, отделяющая ero. от 
близких па истории тектонического развития, но ораграфически обасаб
ленных хребтов Пекульней, Зола!fОГО и других горных паднятий южной 
окраины ЧУКОТСКОГО' нагорья. На большом п ратяжении с востока и юга 
нагорье аграничено Беринговым марем, и лишь узкая полоска низ'мен
нога Камчатскага перешейка саединяет егО' с гарными хребтами Кам
чатки. 

К орякск'ое нагорье имеет в основном низкогарный рельеф, лежащий 
Б пределах абсолютных атметок 400- 1 000 м. На среднегарный рельеф с 
абсалютными атметками от 1 000 до 2000 м приходится талько ср авни
тельно небольшая по плащади центральная часть и отдельные, наиболее 
вазвышенные участки х,ребтов в севера-васточнай, южной и юго-запад
най ветвях нагорья. Кроме этаго, очень небальшой участок центральнай 
части нагарья, окружающий гору Ледяную ( абсолютная атметка 
2562 м) , отнасится к ВЫСОlюгарнО!ну рельефу. 

Карякское нагорье представляет собай слащную систему хребтов и 
кряжей, разделенных 'межгарными впадинами, к которым приспасоб
лены долины. Преабладает сев�ро-восточная ариентиравка ['ар,  с раз
ветвлением в центр альнай части на восток, юга-восток и север . Такое 
распаложение орографических элементав в целом предопределена об
щим направлением прастирания структур кайназайской складчатой 
области. Однако в распаложении и канфигурации орографических эле
ментав структуры первого парядка праявляются сравнительно мала. 
МОЖНО' отметить лишь ат�ельные случаи, когда хребты и низины 
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приурочены к мезозойско-кайнозоиским антиклинориям или ,синкл.ино
риям; наrпример, часть Пенжинского кряжа совпадает с Тало'Вско-Майн� 
ским антиклинарием, значительная часть Парапольской низины приуро
чена к ПараполЬ'скому синкли.норию. Вместе с тем известны ,случаи и 
обр ащенного по отношению к структурам рельефа расположения горных 
сооружений на месте синклинориев, примером чего могут быть х,ребты 
Пикась и Укелаят на Эньчаваям-Укелаятском синклинории, хребты Ва
ежскпй и Южно-Майнский на BaI-Iэтатско-Велик�реЧИI-IСКОМ и Алган
ский кряж на Парапальском .синклинарии. 

Геоморфол огический анализ структурногО' плана КорякскогО' наrорья 
показывает, что большинство его горных сооружений приурочено к бло� 
ковым поднятиям, а впадин - к опусканиям, ограниченным р азрывами, 
или к участкам замедленного блокового поднятия неоген-четвертичного 
времени. Иными словами, те и другие являются в значительной мере 
неотектоническими образованиями. 

Р оль неотектоники в формировании рельефа Корякского нагорья 
очень значительна. Она проявилась в развитии системы ,разрывных на
рушений, продольных и поперечных по оrгношению к направлению 
складчатости, каторые в той или иной мере были предопределены дизъ
юнктивными дислокациями более древнего заложения, но в неоген-чет
вертичное время был'и заново оживлены за счет резко дифференциро
BaHHbIx, блоК'овых неотектонических движ:ений, происходившИ>х на фоне 
общего поднятия. 

В значительной мере неотектаническое происхаждение имеет бере
Г'овая линия р айона, выделяющаяся линейностью своего очертания. 
С неотектаническими разломами тесно связаны и широкие проявления 
неовулканизма,  в результате каторых абразавались обширные поля 
горизонтально залегающих четвертичных ' эффузивов, приуроченные, 
как правило, к наложенным прогиба'м . На площадях р а СПРОСТiранения 
этих разнообразных по составу вулканических пород - андезитав, ба
зальтов, риолитов, туфов И других, имеющих значительную обшую 
м ощность , измеряемую многими сотнями ,метрав, при интенсивном 
неотектоническом поднятии территарии, как это отмечается, например, 
в Пахачинском, Апукском, IОжно-Майнском и В аежском х!ребтах, 
сфор,мировался массивный низкогорный, с пологими l! выпуклыми скло'
нами рельеф, ме'стами переходящий в среднегорный. Последний имеет 
ступенчатый облик, причем ступени нередко соответствуют атдельным 
мощным лавовым покровам и образуют отвесные высокие стены, чере
дующиеся с узкими плащадками - карнизами. 

Благодаря системе разрывных нарушений северо-восточного и северо
западного направлений бы.lО  сформирова но современное сложное 1\10-
заично-блоковое строение нагорья, в котором l3ыделяются три обширных 
полосы интенсивных поднятий - юга-западная, срединная и северо-вос
точная, ограниченные разломами, и лежащие между ними три относи
тельно менее широкие полосы слабых поднятий. Среди первых наибо,
лее интенсивна поднятой оказалась срединная полоса с приурочеННЫ:-'f 
к ней среднегорным и, отчасти, высокогорным рельефом близ ropbI Ле
дяной. Среди вторых наиболее четко в рельефе проявляется узкая 
У альская п олоса (<<Уальские вО/рота») , выраженная отмеченным выше 
п онижением на  Камчатском перешейке. 

В целом дифференцированные поднятия вместе с сопутствующи'м 
им эрозионным расчленением рельефа естественно не благоприятство
вали сохранению или выработке в Карякском нагорье поверхностей 
денудационного выравнивания рельефа, а тем более обширных денуда
ционных пе'нелленов.  Попытки выделен:ия поверхностей выраlвнива,ния в 
современном рельефе Корякского нагорья, которые иногда предприни
маются, пока не имеют должного обоснования. По-видимому, под име-
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нем поверхностей выравнивания здесь нередко описываются шир,око' 
распространенные структурные ступени лавовых плато и площадки' 
нагорных террас. Значительно больше оснований имеется для выделения 
в Корякском нагорье ископаемой позднеплиоценовой поверхности вы
р авнивания, 'места'ми очень хорошо СОХlранившейся на дислоцированных 
плиоценовых и более древних пО'родах под г�ризонтально залегающими 
недислоцированными четвертичными лавО'выми покрО'вами. 

Ф ормирО'ванию м озаичного р ельефа рай она способствует также И' 
то разнообразие, которое отмечается в литологическом составе отдель
ных неотектонических блО'ков или их rруппировО'к. Так, максимальные 
высоты хребтов и альпийский облик центральной, �реднегорной части 
нагорья, выделяющейся своими зубчатыми вершинами, объясняются в 
значительной мере приуроченностью их к участкам распространения 
кремнистых пород. Пестрое сочетание пород, легкО' разрушаемых дену
дацией, и,  наоборот, прочных способствует увеличению контра,стности 
рельефа и его мО'рфологическому Iразнообразию. Примером могут быть 
хребты Пенжинский, Рарыткин, восточная часть Майны-ПыльгинскоI'O 
хребта, в которых преобладают малО'устойчивые песчано-сланцевые, 
алевролитовые и конгломератовые толщи верхнего отдела меловой 
системы. Рельеф этих хребтов образуется пО'логосклонными купО'ловид
ными массива'ми, разделенными неглубокими седловинаlМИ и широкими 
долинами, аБСОV1ютные отметки которых не превышают 600-700 м, 
а относитеJIЫIЫе колеблются в пределах 300-500 м. П омимо денудаци
онно-структурного и аккумулятивно-вулканогенного типО'в рельефа,  на 
ряде участков района весь рельеф вырабатывался при активном воз
действии эрозионно-аккумулятивной р абorrы рек, древнего и, в м еньшей 
мере, современного оледенения, абразионно-а'ккумулятивной деятельно
сти моря и мерзлотных процессов. В результате были созданы своеоб
р азные мор ф ологические типы р ельефа с характерными для них комп
лексами форм. 

Эрозионно-аккумулятивный тип р ельефа Iпредставлен густой, р ади
ально-разветвленной сетью речных долин, предопределенных в своеМ 
заложении сводово-блоковыми неотектоническими движениями, перво
начально разработанных эрозией в ДОfIедниковое время, затем модели
рованных долинными ледниками древних оледенений и ,  наконец, вновь 
подвергшихся речной эрозии и аккумуляции уже в послеледникО'вую 
эпоху. 

Современные речные долины в среднегорном альпинотипном релье
фе имеют глубоко врезанный поперечный профиль и, как правило, не  
несут на своих склО'нах следов ледниковой обработки, которые уничто
жены денудациеЙ. Глубина долин достигает нескольких десятков метров, 
иногда 1 00 м. Многие из них начинаются небольшими карами, реже  
цирками, содержащими фирновые ледники. Встречаются долины, пере
углубленные по отношению к дО'лина'м их притоков, оказывающимся, 
таким образом, висячими. Попадая в верхнюю часть низкогорного 
рельефа, долины расширяются, приобретая ящикооб:разный поперечный 
профиль. В нижней части склонов отмечается комплекс речных терр ас, 
а в верхней иногда сохраняются следы ледниковой обработки в виде 
характерных перегибов склО'нов или плечей трогов . 

СвоеО'бразный эрозионный ступенчатый профиль имеют склоны 
узких и глубоких долин, расчленяющих хребты и плато, сложенные кай
нозойскими эффузивами. Комплекс речных террас в Корякском нагорье 
составляет пойма, высокая и низкая, и одна надпойменная терраса, ОТ-. 
мечаемая 'Голько в долинах К'РУПНЫХ рек 

Древние формы рельефа ледниковоrо происхождения сохранились 
главн.ым образом в межгорных п онижениях и на прилегающих к на ·  
горью низменностях. Пом:имо трогав, ЦИРiКОВ И кар,ов, о которых 
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упоминалось выше, они представлены маргинальными ложбинами стока 
флювиогляциалы-rых потоков и ледниковой штриховкой. Последняя про-

· слеживается на 300-400 М над днищами долин, маркируя собой мощ
ность долинных глетчеров. Аккумулятивные ледниковые формы рель
ефа представлены грядами конечных и стадиальных IMopeH, озаlМИ,  
флювногляциальными терр асами и зандровыми Iр авнинаlМИ, образую
щими столь характерные для позднечетвертичного оледенения комплек
сы, которые выходят из предгорий на Парапольский дол и Анадырскую 
низ'менность. 

Можно предполагать, что позднечетвертичные ледники сriускались 
и на поверхность, ныне составляющую зону шельфа Берингова моря, 
Е пользу чего свидетельствует фиордовый тип расчленения берегов на 
ряде участков побережья. 

Б олее Дlревнсе, среднечетвертичное оледенение оставило после себя 
эрратические валуны на водоразделах. Современное оледенение пред
ставлено в Корякском нагорье очень небольшими, постоянно сокращаю
'щимися фирновыми полями И отдельными короткоязычными ледниками. 
Они размещаются, как правило, выше уровня снеговой границы 
( 1 000 .М) В центральной части нагорья, на ОЛЮТОРСК()iМ и Пылгинском 
хребтах. Повсюду леднички приурочены к карам и сопряжены со све
жими грядами мар ен отступания. Общая площадь современных ледни
ков Корякского нагорья составляет около 1 80 км2• 

Вдоль узкой полосы побереЖЬ51 р азвиты преимущественно выравнен
ные и абразионно-аккумулятивные бухтовые (ингрессионные) берега, 
переходящие в фиорды, с множеством абразионных скалистых останцов
кекуров. АККYlмулятивные берега, сопряженные с косами, отшнуровы
вающими лагуны, отмечаются только на северо-западном участке по
·бережья. 

Роль мерзлотных процессов в формировании рельефа Корякского 
нагорья проявляется наиболее ярко в образовании нагорных террас и 
солифлюкционных форм рельефа на склонах главным образом гольцо
вой зоны, форм м орозного пучения, полигональных и тер'мокарстовых 
на озерно-аллювиальных равнинах Пеюкинской низины и Параполь
с:кого дола .  

АнаДblрская низменность 

Анадырская низменность располагается в бассейне среднего и нижнего 
течения р. Анадырь и ее притоков - рек Майн, Белая, Танюрер и Кан
чал ан. Кроме того, она занимает обширную .равнину к северу от Коряк
ского нагорья, дренируемую р. Великой и системой небольших безы
мянных рек, впадающих в Анадырский залив. 

МеРИДJ1Онально вытянутыl\ш хребтами Пекульней и Рарыткин Ана
дырская низменность делится на две почти обособленные низины 
Марковскую н Нижне-Анадырскую. Последние в структурном отноше
нии представляют собой новейшие наложенные впадины, обрамленные 
по  I<lPая'М различно ориентированными р азлома,ми, вследствие чего кон
туры впадин приобретаlOТ сложно изогнутые очертания. Время заложе
ния упомянутых впадин относится к послегеосинклинальному ороген
ному этапу, начавшемуся в раннем неогене в связи с обновлением резко 
дифференцированных, преимущественно блоковых тектонических дви
жений. 

Гипсометрическое положение А,надырской низменно'СТИ определяет
ся ее непосредственной близостью к Анадырскому заливу Б ерингова 
моря. Наименьшие отметки р аспределяются вдоль морского побережья 
и на междуречье рек Великой и ТуманскоЙ. Здесь они едва достигают 
25-30 М, в среднем изменяясь от 1 0  до 20 М. Внутренние части низ'мен-
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ности обладают несколько большими высоггами. Междуречье ТанюрерС! 
и Канчалана по высоте достигает 40-50 м .  На предгорной равнине, у 
острогов Корякского нагорья высоты исчисляются в 70-80 м. В бас
,сейне среднего течения р .  Анадырь и в низовьях 'р .  Майн они не пре
восходят 30-35 м, а в долине нижнего от,резка р. Белой до 50 м. 

В рельефе Анадырской низменности выделяются р авнины леднико
вого и оз�рно-аЛJJювиального происхождения. Ледниковые равнины при
урочены к ,щвум изолированным уча,сткам :  на  севере к низовьям левых' 
:притоков Анадыря рекам Танюрер, Канчалан и Тавайваам, на юге -, 
'к подножию Корякского нагорья. Н а  левобережье Анадыря оледенение 
,оставило разнообразные формы: краевые морены напора, дуги конечных 
марен, холмисто-котловинный рельеф, камы, озы, замкнутые понижения 
оОзерно-ледниковых равнин. 

В распределении ледниково-аккумулятивных форм рельефа четко 
лрослеживаются краевые образования трех, местами четырех остановок 
,леднИlЮВ, спускаlВШИ�СЯ по долинам рек Танюрер :и Канчалан с г,ор юж
:ной части Чукотского нагорья. Вблизи р. Анадырь краевые образования 
представляют собой слившиеся шлейфы аккумулятивных образований 
нескольких ледников. По мере продвижения на  север ледниковые фор
мы рельефа локализуются в речных долинах и дугами конечных морен 
и зандров отмечают границы 'стояния обособленных ледниковых языков. 
На равнине, у подножия гор Корякского нагорья, ледниковый рельеф 
представлен тремя четко выраженными краевыми комплексаlМИ слив
.J.:шхся предгорных ледников, среди кюторых выделяются конечные 
марены, зандры и холмисто-котловинные формы. Распространение лед
никовых комплексов ограничено лишь южной и северной частями рав
нины, смыкания между зон3IМИ ледникового рельефа двух описанных 
участков не наблюдается, ПО возрасту ледниковые формы рельефа от
носятся к первой стадии позднечетвертичного оледенения Чукотского и 
Корякского нагорий. 

Территория, расположенная между отмеченными ледниковыми р ав
нинами, сложена озерно-аллювиальными отложениями. Рельеф этой 
части равнины отличается ,меньшим р азнообразием форм, небольшими 
колебаниями относительных высот, обилием озер и термокарстовых 
котловин, В пределах долин ряда рек, таких, как Великая, Туманская 
'и Анадырь (у оз. Красного.) , озерно-а.'Iлювиальная равнина размыта и 
на месте t:e развиты высокая и низкая поймы. 

Равнины озерно-аллювиального происхождения образуют, кроме 
того, Марковскую низину и низовья долины р. Белой. Характерной осо
'бенностью рельефа этих участков является широкое развитие ф орм 
современного тсрмокарста. В ряде мест, например на междуречье Ана
дыря и Майна , поверхность позднечетвертичной озерно-аллювиальной 
равнины подверглась теР1\юкаРСТОБОМУ разрушению настолько, что пре
вратилась в современную озерно-аласную р авнину. Фактором, благо
приятствующим такому развитию р ельефа,  является влияние врезав
'Шихся в озерно-аллювиальную равнину речных долин и связа нная с 
этим усиленная обводненность. Реки Анадырь и Майн р азработали 
широкие долины, днища которых заняты поймой. В меньшей мере тер 
blOKalpcToBOMY изменению подверглась позднечетвертичная озерно
аллювиальная равнина в долине р. Белой. В рельефе поверхности р ав
нины аласные понижения и другие ф ормы терМ'окарстового проседания 
,выражены слабо и приурочены непосредственно к речным участкам. 

Устье Анадыря представляет собой обширный, сложно ус'Гроенныи 
л опастной эстуарий с низменными берегаlМИ, частично отгор оженный 
<от м оря намывными косами. Приливо-отливные колебания, оказываю
щие воздействие на  береговые процессы; постепенно уменьшаются вверх 
.:по течению реки и полностью затухают jJИШЬ вблизи оз. Красного. 
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Г Л АВ А I I  

КАЙНОЗОйСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НАЛОЖЕННЫХ 
НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ВПАДИ Н  

На Северо-Востоке СССР дЛЯ ряда межгорных и окр аинных наложен
ных впадин издавна известно 'распространение рыхлых континентальных, 
большей ча,стью озерно-аллювиальных отложений, состоящих из косо
слоистых песков и су,песей с прослоями га·лечников, с линзами лигнитов 
и бурых углей, многочисленными скоплениями р астительного детрита и с 
облом.ками древесных стволов. Находки во многих впадинах многочи:с� 
ленных шише.к \древних в.идов хв.оЙных, разнообразных эндокарпов, в 
частности плодов америка нского серого ореха, и изве,стное 'сходство ,спо
РОВОlПыльцевых комплексов .позволяют, как отмечалось ,ранее (Барано
ва, Бискэ, 1 9 64а) , видеть в этих толщах ,стратиграфические аналоги тех 
или иных горизонтов из,вестных разрезов каЙнозоЙс!<.Их континенталь
ных толщ Мамонтовой горы на Алдане, Верхне-Нерской впадины в вер
ховьях Индигирки, Нагаевскюй впадины . у Магадана и эрмановской 
свиты в Тигильском районе Северной Камчаl1КИ. 

Как известно из многочисленных :работ последних лет, для многих 
разрезов континентальных отложений Северо-Востока на основании ком
плексного применения палеоботанических методов удалось установить их  
определенное стратигр афическое положение. Так, благодаря исследова
ниям г. п. Вчерашней ( 1 964, 1 966) , и. А. Ильинской 11 г. п. Пневой 
( 1 962) , п. и.  Дорофеева и л. Н. Тюлиной ( 1 962) и других в разрезе 
Мамонтовой горы были установлены отложения верхнего олигоцена 
нижнего миоцена,  среднего миоцена, верхнего миоцена - плиоцена. 
ю. п. Баранова и п. И. Дорофеев ( 1 962) выявили миоцен-плиоценовый 
возраст верхненерской и нагаевской толщ. Применение палеоботаниче
сю!х, фациальных и в последнее время палеомагнитных исследований 
позволило установить, что эрмановская свита имеет не позднеплиоцено
вый возраст, как это было принято р анее, в :р ешениях Магаданского 
стратиграфического оовещания в 1 957 г., а более древний, среднеплиоце
НОВЫЙ. Такая новая· и более обоснованная ее датировка отстаивается 
В .  В. Меннером и В. Н. Куликовой ( 1 96 1 ) ,  А. Р. Гептнером ( 1 96 1 ) , 
п. А. Мчедлишвили ( 1 966) , Е. А. Шанцером, А. и. Челебаевой и" 
А. Р .  Гептнером ( 1 965) , А. С. Арсановым и Е .  М. Малаевой ( 1 964, М.а
лаева, 1 965) , которые, исходя из комплекса геологических данных, :ра с
сматривают эрмановскую свиту как часть кавранской серии, перекрытой 
несогласно залегающими на ней энемтемскими конгломератами в ерхне ... 
го плиоцена. Д. М. Печерский, В .  Н. Клюева и г. п. Казакова ( 1 965) , 
используя совместно палеомагнитный и палеоботанический методы ис
следований, пришли к выводу, что хотя верхняя гр аница эрманов,ской 
свиты р асполагается в верхнем плиоцене, достигая уровня 3,5 млн. лет 
шкалы абсолютного летоисчисления, тем не менее основная ее ча,сть 
имеет среднеплиоценовый возраст, что соответствует уровню 7 млн. лет 
и более. 
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Необходимо отметить, что имеется существенно иное представление а 
ilюзрасте многих континентальных отложений упомянутых впадин Севе
ра-Востока СССР, которое неоднократно отстаивал А. П .  Васькавский 
( 1959, 1 963а, 1 966а  и др . ) ; в последнее время ега активно поддерживал 
Б. С.  Русанов в докладах и отчетах по исследованию Мамонтовой горы .  
Суть этого представления сводится главным образом к тому, что ос
новная часть :разреза Мамонтовой горы, н агаевской и верхненерской 
толш, а также всей эрмановской свиты относится к четвертичной ( антро
погеновой) системе, в ч астности к ее нижнему отделу - 'эоплейстоцену, 
охватывающему также верхний плиоцен стратиграфической шкалы, при
нятои ныне в СССР. В силу широкой известности этого представления, 
Qдобренного решением Магаданского стратигр афического совещания в 
1 957 г. ,  а также в 'связи с определениями и заключениями А. П.  Вась
ковского, долгое время бывшего практически единственным исследова
телем шишек хвойных на Северо-Востоке СССР, оно п олучило здесь 
универсальное применение в практике геологического картирования и, 
кроме того, вошло в ряд сводных геологических работ по стратиграфии 
кайнозоя (Петров, 1 966;  Дегтя.ренко, 1 963, и др.) . 

Не ВХОДЯ в :разбор ,разнообразных причин, обусловивших возникнове
ние последней концепции «омоложения» возраста кайнозойских конти
нентальных толщ наложенных впадин Северо-Востока, главную причи
ну всех разногласий по их стратиграфии нельзя не видеть в недостаточ
ной их изученности в целом. В 1963- i 965 г. был собран и обработан но
вый материал, относящийся к характеристике кайнозойских отложений 
ранее недостаточно исследованных впадин: Койнатхунской и Бельской 
на крайнем Северо-Востоке (с. Ф. Бискэ И И. А. Кулькова) , Охотской 
(Ю.  П. Баранова и С. Л. Хайкина ) ,  Бугчанской в горной системе Чер
ского (И. А. Кулькова) , Омолойской (Ю. П. Б аранова, В. Ф. Гончаров, 
И. А .  Кулькова)  и Адычанской (В .  Ф. Гончаров, А. С .  Титков ) . Дополни
телыю к этим данным ниже сообщаются также некоторые новые м ате
риалы, относящиеся к хар актеристике более молодых, средне- и верхне
четвертичных отложений CebePO-В'ОС1'ока на примере из,вестного урочища 
М.ус-Хая на р. Яне ( В .  Ф. Гончаров) . 

ОЛИГОЦЕН-МИОЦЕНОВbIЕ КОНТИНЕНТАЛЬНblЕ ТОЛЩИ 
КОйНАТХУНСКОй И БЕЛЬСКОй НАЛОЖЕННblХ ВПАДИН 

На сочленении ,структур Корякско-Камчатскюй складчатой области и 
ОХОТСКО-ЧУКОl1СКОГО вулканогенного пояса, главным образом в ба'ссейне 
р. Анадырь, располагается группа молодых наложенных впадин, выпол
ненных рыхлыми кайнозойскими отложениям!и. Мощная толща четвер
тичных озерно-аллювиальных, озерно-болотных, ледниковых и, частич
но, морских осадков образует чехол, предохраняющий от эрозии более 
древние образования. Лишь в некоторых огр а'ниченных уча'ст,ках, вбли
зи горных сооружений, эрозионное расчленение достигает дочетвертич
ных пород, которые здесь обнажаются в речных долинах. 

Среди таких участков особенный интерес представляют Койнатхун
ская низина и восточная часть Бельской низины. В первой из них объек
том наших исследований я,вила,сь толща ,каинозойских отложении, и 3.
вестная под названием коинатхунскои, во второй - пекульнеивеемская 
толща, впервые описанная на р. ПекульнеИвеем. Полевые исследования 
производились С. Ф .  Бискэ, опор'ово-пыльцевые аlНализы - И. А. Куль
КОВОИ, плоды И ,семена определил П. И. Дорофеев, мор{жую !Четвертич
ную фауну - О. М. Петров. 
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t{ойнатхунская толща 

Как видна из прилагаемай схемы (рис. 3 ) , участак исследавания р аспа
лажен вдаль р .  Тнеквеем, впадающей в аз. КаЙнатхун. Эта река прате
кает в пределах небальшай, накланеннай на севера-вастак низменнай' 
равнины, аграниченнай с севера и запада Ушканьими гарами, а с юга -
атрагами Залатаго хребта. На вастоке р авнина аткрыта К заливу Креста. 

Рис. З. Схематическая карта участков 
стратиграфических исследований. Со
ставил С. Ф. Би:скэ. 

1- Тнеквеемский участок; 2- Янранайский 
участок. 
Цифры на карте: 1- хр. Пекульней; 2- Уш
каньи горы; 3- Золотой хребет 

Изучение кайнатхунскай талщи была начата О. М. Петравым ( 1959 ) ,  
атметившим наличие на  низменнасти близ аз .  Кайнатхун аллювиальных 
пескав и суглинкав с включениями тарфа, абугленных древесных астат
кав, шишек ели, падабнай Picea anadyrensis Krysi1t, семян Picea ех sect. 
Eupicea, древесины лиственницы, кедравника, березы, ивы и тапаля; В· 
спарава-пыльцевам спектре были указаны пыльца ели, лиственницы, 
сасен, березы, альхи, ивы, краме тага, единичные зерна пихты, тсуги, 
дуба,  бука и гинкга, катарые принимались за переатлаженные. О.  М. Пет
рав атнес эту талщу к межледникавым слаям среднегО' атдела четвертич
най системы. ИменнО' с такай датиравкай ана была включена в карр е
ляцианную схему четвертичных атлажений Севера-Вастака СССР' 
(см.  Решения Межведамственнага стр атигр афическага савещания, 1 959, 
табл. 4 1 ) .  ОднакО' ачевидная ашибачнасть ЭТОГО' заключения вскаре была. 
у,станавлена ,самим О. М. Петровым ( 1960) , чему способствавало дапал
нительнае определение маКР'афоосилий, выполненнае А. П. Ва'СЫЮВСI<'ИМ, 
причем были выявлены шишки Pinus monticola fossi1 .  Daugl . ,  Pinus ех 
sect. Strob us и Picea b ilibinii Vassk. М. Н. Караваев, краме тага, апреде
лил Larix cf. sibirica Ldb. Палучил дапалнительнае садержание и спа
раво-пыльцевай камплекс, в катарам была устанавлена преабладание 
древесных парад ( 60-90 % ) ,  представленных главным абразам соснами, 
альхай, березай (в  там числе Betula sec. nаnае) и, в значительнай мере, 
елью, тсугай, пихтай, арешникам, ивами, а также абнаружена бальшое 
каличества верескавых и меньшее - осак, злаков и р азнатравья; 
шираколиственные породы атмечаJlИСЬ талька единичными пыльцевыми 
з �р нами, катарые р а,сценивались как переатложенные или р еликтавые. 

Исходя из схаДС11ва при�еденнага палеафлористичеСIЮЮ камплек;са с 
установлен,ным р анее ,Iюм'плексам 'эаллеЙlСl'оцена,вай (па А. П. В а,сыюв
скаму) нагаевскай талщи, О.  М.  Петрав принял для кайнатхунскай 
талщи сначала пазднеплиаценавый - р аннечетвертичный вазраст ( Пет
рав, 1 960; Мерклин, Петрав, Амитрав, 1 962). , а затем пазднеплиацена
вый (Петрав, 1 963, 1 964, 1 965) . 

Па р абатам О. М. Петрова известна, что кайнатхунская талща не 
имеет апределенной нижней границы. Факт ее р аспалаж.ения. ГИП.самет-
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р ически ниже морских осадков пеСЦОВСhОЙ, предположительно средне
плиоценовой толщи ] на южных предгорьях Золотого хребта, который . 
приводится О. М. Петровым ( 1 963) для обоснования относительно более 
молодого возраста койнатхунской толщи, не м ожет считаться удовлетво
рительным, поскольку при этом не учитывается значительная удален
ность р азрезов двух толщ, расположенных в р азных бассейнах и нигде 
не контактирующих между собой. В ерхняя гр аница койнатхунской толщи 
определяется О. М.  Петровым по перекрытию ее на  восточном берегу 
залива Креста морскими и ледниково-морскими, предположительно ниж
нечетвертичными (пинакульскими) отложениями. 

Таким образом, перед проведением собственных исследований стра
тиграфического положения койнатхунской толщи мы были поставлены 
перед фактом явно недостаточной обоснованности ее возрастной дати
ровки, исходящей главным образом из заключения А. П. Васьковского 
об эоплейстоценовом возрасте комплекса шишек, собранных в отложе
ниях толщи, и отчасти из интерпретации результатов спорово-пыльцевого 
анализа, представительность которого ввиду необычной пестроты его 
спектра (пыльца широколиственных рядом с пыльцой Betula sect. nаnае) 
вызывает сомнения. 

По организационным условиям мы имели возможность провести 
исследование койнатхунской толщи только на участке долины р. Тнек
веем от устья ее левого притока - р ечки Катастрофной на протяжении 
15 к.м. вверх по течению. 

Отложения койнатхунской толщи обнажаются в долине р .  Тнеквеем 
на исследованном нами отрезке в нескольких участках. Повсюду они 
представлены главным образом песками среднезернистыми и мелкозер 
нистыми, серыми и коричневато-серыми, иногда коричневыми, кварцево
полевошпатовыми, слюдистыми с неясно выраженной косой слоистостью, 
свойственной аллювиальным или озерно-аллювиальным отложениям. 
В песках обнаруживается большое количество мелких обугленных облом
ков древесины, иногда образующих скопления;  наряду с этим отмечаются 
линзы или прослои темно-бурых, почти черных лигнитов. Кроме этого, в 
песках встречаются прослои глин, суглинков и отдельные мелкие, хорошо 
окатанные кварцевые, андезитовые и гранитные гальки. В ряде участков 
в лигнитах и песках были найдены шишки хвойных, принадлежащие 
Picea cf. anadyrensis Krysht., Pinus sp.  и Larix sp.  Как правило, указан
ные отложения встречаются у уреза реки, образуя цоколь первой н ад
пойменной терр асы, или выступают непосредственно в коренном эрозион" 
ном уступе р еки. В первом случае они перекрыты лежащими на них 
современными галечно-гравийными и песчаными аллювиальными отло
жениями. Во  втором случае поверх них залегают или вязкие сизые глины 
с прослойками песков, принадлежащие, судя по отдельным находкам. 
мелких створок морских пелеципод, к отложениям четвертичной транс
грессии моря, или гравийно-галечные, порой валунные отложения лед
никового и флювиогляциального происхождения. 

Наиболее полно нами было исследовано обн. 19, р асположенное в 
3,5 к.м. к югу (по прямой) от устья р ечки Катастрофной. 

Река Тнеквеем на протяжении 0,5 к.м. подмывает правый склон до
лины, возвышающийся над урезом воды на 1 0- 1 2  .М. Склон р азмыт в о  
многих участках мелкими ручьями и покрыт оплывшими, скованными 
мерзлотой суглинками и супесями. Среди оползших масс в нижней части 
склона и на бечевнике встречено множество крупных обломков древес
ных стволов, достигающих в диаметре 20 см при длине до 1 .м., сильно 

1 О. М. Пе'i1Рorв называет койнатхунскую и песцовскую 'Голщи <�свитами». Мы -счи
таем, что такое на.име НОcrJание :из-за недостаточно;с'I'И даиных об их мощнос'ГИ, фацл
альном составе и ,ст,р ат,Иiгр аФическом ,положении является преждевременным. 
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Рис. 4. Спорово-пыльцевая диагр амма Тнеквеемского разреза (обн. 1 9 )  койнатхунской 
1- песчанистые суглинки; 2- суглинки; 3- суглинкн С галькоii и валунамн; 4- единичные зерна 

обугленныIx и выветрелых. В верхней части склона, а также на примы
кающем участке междуречья среди lПесчано-гранийного материала 
в стречаЮТiСЯ меmше валуны ,серых гранитов и черных эффузивов, как 
пр а'вило, углова110-0катанные, 'Изредка 'со .следами ледниковой (?) штри
ховки, что позволяет видеть в них отложения плейстоценового, предпо
ложительно позднечетвертичного (зырянского) оледенения. 

В средней части обнажения прослежены выходы темно-бурых, гори
зонтальнослоистых суглинков, расположенные на  высоте от 4,5 до 8 _� 
над рекой, в которых были встречены многочисленные мелкие створки 
морских раковин. О. М. Петров в собранной нами коллекции определил 
среди них множество Astarte (Tridonta) alaskensis Dal l ,  А .  (Т.) invocata 
Meгklin et Petгov, Муа truncata Linne, что может свидетельство
вать о плейстоценовом, вероятно, межледнИI{ОВОМ возра.сте этих отло
жений. 

В западном крыле обнажения, близ устья ручья Лагерного, на  высоте 
·от 5 ДО 6 м над рекой встречена линза черного лигнита мощностью 
0,5-0,8 м. В линзе среди лигнитов, включающих мелкие прослойки серой 
супеси, на  контакте с одной из таких прослоек был найден хорошо 
сохранившийся эндокарп Juglans cinerea L.  fossi1 is .  При карпологиче
ском анализе образцов, взятых из верхней части линзы, П. И. Дорофеев 
<9пределил остатки: Pinus sp . ,  Picea sp . ,  Larix sp. ,  Epipremnum crassum 
Е. М. Reid - вида, встречающегося, в верхнем олигоцене З ападной Сu
'бири и верхнем плиоцене Европы; Betula aldanensis Doгof. ,  относящейf'\'1 
к японо-корейским березам, остатки которых находятся главным обр:J.
зом в олигоцене Западной Сибири, но встречаются также в нижне-сред
немиоценовых комплексах Западной Сибири и одновозрастных комплек
сах Мамонтовой горы;  Betula sp . ,  Alnaster sp . ,  Ceratophyllum submer
пит - tertiaerum Doгof. (олигоцен-миоценовый вид) , Decodon globosus 
(Е .  М. Reid) Nikit.- вид, встречающийся в верхнеолигоценовых отложе
ниях Западной Сибири и в плиоценовых отложениях Европы, а таКЖе 
Сагроlitlщs sp . ,  идентичный Cornus sp. ,  описанному в нижненагаевских 
слоях. По заключению П. И. дорофеева, приведенный комплекс расти
тельных остатков может характеризовать отложения, образовавшиеся 
13 интервале времени от конца олигоцена до середины миоцеНа.  

В средней части обн. 1 9, в 50 м восточнее упомянутой лигнитовой 



толщи. Составила И. А. Кулькова. 

пыльцы и спор 

линзы расчисткой на  уровне от 1 ,0 ом до 5,5 ом были вскрыты отложения, 
представленные сверху вниз следующими горизонтами: 

Интервал, ," 
1. Светло·бурые песчанитые суглинки . 0-1 , 1  
2. Темно-бурые суглинки . . . . . . . 1 , 1 -2,5 
3 .  Бурые суглинки, включающие мелкие интенсив- . 

но выветрелые гальки и валунчаLКИ . 2,5-4,9 
4. Серо-зеленые безгалечные суглинки . 4,9-5,5 

Спорово-пыльцевой анализ проб, взятых из всех горизонтов, показал 
результаты, обобщенные в диаграмме ( см. рис. 4 ) . 

Как видно из приведенной диагра ммы, все восемь образцов дали в со· 
вокупности единый спорово-пыльцевой комплекс, характеризующийся 
присутствием большого количества пыльцы покрытосеменных (60,7-
84,4 % ) ,  причем среди них основную ма,ссу составляет пыльца Betula 
(7,3-25,6 % ) ,  A lnus (5,5-35,8 % )  и Corylus (2,6- 1 1 ,8 % ) .  Заметную роль 
в составе комплекса игр ает пыльца Fagus ( 3,8- 1 5 % ) ,  Ulmus ( 1 ,5-
8,9 % ) , Castanea ( 1 ,7-6, 1 % ) ,  Quercus ( 1 ,5-6 % ) ,  Ilex ( 1 ,7-6, 1 % ) ,  Jug
lans ( 1 -4,7 % ) ,  тта ( 1 ,0-2,6 % ) ,  Myrica (0,5-2,8 % ) ,  реже встречается 
пыльца Liquidambar (0,4-0,8 % )  и Могасеае (до 0,5 % )  ; наконец, пыльца 
Pterocarya, Sterculia, N yssa, Rhus представлена единичными находками.  
Постоянно присутствует пыльца вересковых - Ericaceae (0,4-20, 1 % ) ,  
редко Diervilla. Пыльцы травянистых встречается мало, это Gramineae 
(0,4-2,5 % ) ,  Polygonum amfiblum, Sparganium и Potamogeton . 

. Содержание пыльцы хвойных колеблется от 12  до 22,7 % ,  причем 
основную ее массу составляют сосны Pinus подрода Haploxylon (2,2-
5,6 % ) ,  Pinus подрода Diploxylon (0,8-5,2 % ) ,  Picea sect .  Eupicea (0,4-
0,9 % ) ,  Picea sect. Omorica - до 0,9 % ,  Pinus sect. Strobus и Pinus sect. 
Banksia. Пыльца Tsuga встречается постоянно и в значительном коли
честве (2,5-9 % ) ,  реже пыльца Ables (0,7- 1 ,7 % ) .  Примечательно нали
чие пыльцы сем. Taxodiaceae, предстаL3ленной родами Taxodium, Sequoia 
и Glyptostrobus в количестве от 0,9 до 9 % .  Пыльца Cedrus, Dacridium, 
Podocarpus и Larix отмечена единичными находками. 
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Общее количество спор колеблется от 1 0,4 до 23,6 % .  При этом пока
зательно большое количество спор сем. Polypodiaceae (2 ,6- 1 7, 1  % ) .  
Bryales ( 1 -9 % ) ,  Sphagnum (0,8-5,6 % ) ,  Osmunda (0,8-2, 1 % ) ,  и Lyco
podium - единично. 

Необходимо отметить, что подсчет пыльцы и спор производится па 
стандартной норме насыщенности, р авной 200 зерен. 

Сопоставление приведенного комплекса пыльцы и спор тнеквеемского 
обн.  19 со спорово-пыльцевым комплексом, выделенным Р .  Е .  Гитерман 
( 1 963) для низов отложений Мамонтовой горы, показывает их сходство, 
отчетливо выраженное в том, ЧТО в обоих комплексах преобладает пыль
ца покрытосеменных, которой существенно уступает пыльца голосемен
ных, состоящая преимущественно из Рiпасеае, споры же занимают 
последнее место. Характерно, что среди пыльцы покрытосеменных тнек
веемского р азреза доминирует пыльца Betula и A lnus, как и в низах 
отложений Мамонтовой горы. Широколиственные породы в разрезе 
низов Мамонтовой горы представлены пыльцой Pterocarya, Carya, Са
stanea, Ulmaceae, Могасеае, Quercus, родов Ilex, Rhus; Myrica встреча
ются единично. 

В спорово-пыльцевом комплексе тнеквеемского р азреза отмечаетсн 
большое количество пыльцы широколиственных, причем , такие роды, как 
Fagus, Ulmus и Juglans, наряду с Betula, A lnus и Corylus образую т 
основной компонент спорово-пыльцевого спектра .  Довольно зна'читель
ное место занимают роды Ilex и Myrica, что же касается представителей 
вечнозеленых растений - Stercula, Rhus и Nyssa, то они встречаются 
лишь в виде единичных находок Среди хвойных в двух сравниваемых 
спектрах преобладают Pinus и Tsuga, в меньшем количестве отмечаютcrг 
Picea, Ab ies, Larix. Наблюдается различие в количестве пыльцы Тахо
diaceae, которая в спектрах, выявленных Р. Е. Гитерман, характери
зуется единичными находками, тогда как в выделенном нами комплексе 
сем. Taxodiaceae представлено т,ремя родами  и притом значительным 
количеством пыльцы. Наличие ряда более древних форм, например' 
Cedrus, Dacridium, Podocarpus, сочетающихся с большим количеством 
представителей тургайской флоры, по-видимому, свидетельствует о не
сколько более древнем возрасте IЮЙ}IaТХУНСКОГО комплекса по сравнению 
с комплексами нижних слоев р азреза Мамонтовой горы. 'Комплекс кой
натхунских отложений из р асчистки обн. 19 характеризует умеренно теп
лолюбивую растительность тургайского о блика, включающую такие 
стойкие тургайские роды, как Betula, A lnus, Fagus, Ulmus, Castanea, 
Juglans, а также отдельные проявлен'Ия вечнозеленых форм.  

А. Н .  Криштофович ( 1 958) указал, что для хвойного элемента тургай
ской флоры типично наличие Taxodium, Sequoia и Glyptostrobus, в то 
время как Osmunda является характерным представителем подлеска. 
Временем расцвета тургайской флоры, р аспространявшейся от Аляски 
на востоке до Урала и Зайсана на западе, А. Н.  Криштофович считал 
олигоцен и ранний миоцен. 

Таким образом, приведенный нами новый материал по палеоботани
ческой характеристике койнатхунской толщи показал, что последнян н е  
может быть отнесена ни к верхнему плиоцену, как датирует ее О .  М. Пет
ров ( 1 963, 1 964, 1 965) ни к эоплейстоцену, как это считает А. П. В ась
ковский ( 1 963 и др . ) .  Сравнения собранного нами нового материала по 
койнатхунской толще с данными по наиболее полно изученному на  Се
вера-Востоке опорному р азрезу кайнозойских континентальных отложе
ний Мамонтовой горы показывают, что койнатхунская толща образова
лась в олигоцен-раннемиоценовое время и, следовательно, является более 
древ'ней, 'Чем нагаевская, ,ю�р,ская и эрмановская толщи, 'в ,соотве'DСТВ'ИИ 
с теми датировка,ми, которые приняты для них по исследованиям 
Ю. П.  Барановой ( 1 962) ,  Ю. П. Барановой и П. И. дорофеева ( 1 962) , 
В .  В .  Меннера и В .  Н. Куликовой ( 1 96 1 ) и др. 
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Пекупьнейвеемская топща 

Впервые отложения, выделяемые нами в пекульнейвеемскую толщу, 
были описаны в 1 955 г. г. г. Кайгородцевы м  ( 1 960) . Он сообщил, что в 
долинах рек Северный Пекульнейвеем, Веснованной, Янранай и Бычьей 
(бассейн р. Белой - левого притока р. Анадырь) на предгорной рав
нине западнее хр.  Пекульней обнажаются глины, суглинки с прослоями 
лигнитов И галечники, содержащие в большом количестве шишки хвой
ных. г. г. Кайгородцев собрал коллекцию шишек и отобрал образцы для 
спорово-пыльцевого анализа из названной толщи по право)иу притоку 
ручья Левый Янранай, выше слияния его с ручьем Правый Янранай, а 
также по р .  Северный ПекульнеЙвеем. Эта коллекция по определению 
А. п. В а ськовского состояла из шишек Picea b ilib inii Vassk. и Pseudot
suga magadanica Vassk. В своем заключении А. п. В аськовский, как об 
этом сообщает г. г .  Кайгородцев ( 1 960) , указал, что возраст найденной 
флоры в свете последних р абот по хронологии раннего квартера, 
вероятно, может быть определен как синхронный виллафранским слоям 
Европы и эоплейстоцену В. И .  Громова. Одновременно палинолог 
Р.  А. Баскович на основе находки в анализированных образцах пыльцы 
Juglandaceae и Taxodiaceae сделала заключение о принадлежности инте
ресующих нас пород к «третичным неогеновым отложениям».  Именно об 
этих семействах Р. А. Баскович ( 1 959) писала, что их представители не 
встречаются в четвертичных отложениях Северо-Востока. 

Несмотря на очевидное р асхождение в приведенных заключениях 
двух специалистов, г. г. Кайгородцев не выяснил его причины, а предпо
чел присоединиться к заключению, сделанному А. п. В аськовским по 
шишкам, и отнес исследованную им толщу континентальных отложений 
к нижнему отделу четвертичной системы. В качестве таковой эта толща 
вошла во многие сводные геологические карты Корякского нагорья и 
всего Северо-Востока СССР. 

Вслед затем о принадлежности «толщи конгломератов и песков, сла· ' 
гающих западные предгорья горной гряды Пекульней», к эоплейстоцену 
писал А. п. Васьковский ( 1 963а) ; он исходил из представления об одно
возрастности их с эрмановскими, нагаевскими, нерскими и койнатхун
скими слоями, принимаемыми им за эоплеЙстоценовые. Ошибочность 
такой точки зрения А. п. Васьковского неоднократно отмечал ась в лите
р атуре, посвященной стратиграфическим исследованиям названных 
толщ. Выше, при анализе тнеквеемского разреза, мы показали несостоя
тельность стратиграфической схемы А. п. В а ськовского применительно 
к койнатхунской толще. 

Рассмотрим теперь новый фактический материал по стр атиграфии 
пекульнейвеемской толщи, собранный нами в 1 964 г. при исследованиях 
в долине р. Левый ЯнранаЙ. 

Участок р аспространения пекульнейвеемской толщи континентальных 
кайнозойских отложений р асполож�н в долине нижнего отрезка р. Левый 
Янранай, непосредственно выше слияния ее на абсолютной отметке 24р А! 
с р .  Правый Янранай, в пределах наклоненной на запад (к  долине р .  Бе
лой) предгорной аккумулятивной равнины ( см. р ис. 3 ) . Равнина при
мыкает к западным окраинным возвышенностям хр . Пекульней, отдель
ные массивы которого близ участка исследований превышают 800 А! 
(гора Полосчатая - 838 М ) . Долина р .  Левый Янранай врезана в акку
мулятивную, сложенную плотными угловато-окатанными галечниками 
предгорную равнину на  глубину от 30 до 40 М. В долине отмечаются 
широкая пойма высотой 1 -2 М и три надпойменных террасы : первая, 
высотой 5-6 :м, аккумулятивная галечная;  вторая, высотой 7- 1 0  М, с 
цоколем, состоя'щим из гравия, песка, супесей, с обломками сильно угле
фицированной древесины и галечным покровом; третья эрозионная, 
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tjЬ!СОТОЙ 1 5  м, в 'ОДНИХI уча,стках пр.едставлена исключительно галечника
ми, а в  других - в нижней сложена зеленовато-серыми суглинками с 
'Uро�лоями лигнитов, а в верхней - белесыми горизонтальнослоистыми 
галечниками с прослоями крупнозернистых серых песков и пластами 
.лигнитов', растительного детрита и обломками обугленной древесины. 

Расчистками N2 l а  и l б, произведенными в цоколе третьей надпоймен
ной террасы на левом склоне долины р. Левый Янранай, напротив устья 
,ручья Безымянного, было установлено, что среди толщи галечников, 
слагающих эту террасу, на высоте от 8, 1 до 1 0,2 м над рекой залегает 
линза бурого мелкозернистого песка, которая содержит скопления р асти
тельного детрита, включающего множество шишек. Кроме того, в этой 
же линзе было найдено два эндокарпа J uglans cinerea foss i l . L. Среди 
·собранных здесь шишек Ю. П. Баранова определила много экземпля
р ов, принадлежащих Metasequoia distiсlи (Неег) Мiki, а также несколько 
экземпляров Larix aff. antiqua Dorof. и Picea sp. Палеокарпологическ6е 
исследован.ие образцов песка и растительного детрита, произведенное 
П.  И. Дорофеевым, показало наличие растительных остатков, принад
лежащих (предварительное определение) : Picea s p . ,  Larix s p . ,  A lnaster 
s p . ,  Ampelopsis ех gr. rotundata Сhапdiег, Cornus cf. kineliana Dorof., 
Carpolithus ' scheuchzerioides Dorof. ,  С. bilobathus - anadyrensis Dorof., 
JИеtаsеquоiа sp. ,  Pterocarya sp.,  Beiula anadyrensis Dorof. sp. nov., Ве
tula sp.,  Cory.tas sp.,  Rubus aldanensis Dorof. ,  Rubus sp. ,  Padus cf. japo
nica Мах., Р: palaeosibirica Dorof. s p .  nov., Р. cf. maackii Dorof. По за
ключению П: И. Дорофеева, указанная флора имеет очень архаичный 
в ид, сходный, хотя во многом и отличный, с комплексами, известными 
в нижнем и среднем миоцене Западной Сибири (киреевские флоры)  и в 
миоцене Мамонтовой горы, что с наиБОJlьшей вероятностью позволяет 
преДПОJlагать наличие ее на Чукотке от конца олигоцена до середины 
миоцена .  

На ручье Безымянном, впадающем слева в р .  Левый Янранай, в 
3,2 К.М вверх от устья нами БЫJlО исследовано обн. 4, вскрывающее значи
тельную ч асть р азреза второй террасы ДОJlИНЫ р .  Левый Янранай, при
слоненной здесь к эрозионному склону долины ручья, сложенному плот
ными галечниками предгорной равнины. Р азрез террасы показал cJle
дующее строение (снизу вверх) : 

Интервал. А( 

Супесь серая, с прослойками суглинка 
Бурый плотный уголь с разнообразными неопределимыми р астительными 
остатка�l'И, среди которых П. И. дорофеев выявlил только Alnaster sp. 
Супесь серая, неяснослоистая 
Лигни!J' 
Супесь темно-серая, содержащая большое количество растительного де
трита и шиШ�и Pinus itelmenorum Vassk., Р. spinosa Herbst . .  
(;упесь светло-серая, с прослойкой мощностью 4 СА! из растительного де
трита и шишек Pinus itelmenorum Vassk., Р. spinosa Herbst. 
Песок мелкозернистый, светло-серый, неяснослоистый 
Супесь темно-серая, включающая пять горизонтальных прослойков лиг
нита мощностыо в 3-4 СА! каждый 
Пески светло-серые, горизонтальнослоистые, с тонкими прослойками мел
!шго черно-бурого раст,ительного детрита. Отсюда определены шишки Pi
nus itelmenorum Vassk., Р. spinosa Herbst, Р. сУ. densiflora S.  et L., Р. сУ. 
f:agajevi Vassk., Picea cf. bilibinii Vassk. 

0-1 ,00 

1 ,00- 1 ,30 
1 ,30-1,55 
1 ,50-1 ,80 

1 ,80-2,00 

2,00-2,20 
2,20-3,20 

3,20-6,20 

6,20-8,30 

Спорово-пыльцевой анализ .образцов, собранных в обн. 4, как видно 
из диаграммы на рис. 5, выявил однотипный комплекс, характеризую
щийся преобладанием пыльцы покрытосеменных (48-84, 1 % ) .  в группе 
покрытосеменных господствует пыльца сем. Betulaceae, представленная 
родами Betu.la, A lnus и Corylus, которая иногда составляет 50 % всей 
ПЫЛЬЦЫ покрытосеменных. Широколиственные предстаВJlены пыльцой 
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Castanea (0,5-----':'7 % ) ,  Ulmus (0,8-2,2 % ) ,  J uglans (0,9-3,2 % ) ,  ТШа 
(0,8-4,2 % ) ;  пыльца Fagus, Myrica, Carya, Ilex, Ostrya, Carpinus встре
чается редко. Пыльца кустарников сем. Ericaceae обнаружена во всех 
образцах в значительном количестве (3,4-30,7 % ) .  Пыльцы трав мало, 
она приурочена лишь к отдельным образцам и представлена пыльцой 
Е:hепороdiасеае, Gгаmiпеае, Роlуgопасеае. Количество пыльцы голосемен
ных колеблется от 8,5 до 32 % ,  причем преобладает пыльца Pinus пород 
Haploxylon (0,8-8,5 % ) ,  Pinus пород Diploxylon (0,9-6, 1 % ) ,  в очень 
небольшом количеСтве вс,тречается пыльца Pinus sect. Banksia, Pinus 
s:ect. Strobus. Во всех образцах, но, как правило, в небольшом количестве 
в составе спектра отмечается пыльца Picea sect. Eupicea и Omorica, 
Ab ies, Tsuga. Пыльца Larix встречается единично. Количество пыльцы 
сем. Taxodiaceae, колеблется от 3,3 до 20 % .  Среди спор отмечаются 
Sphagnum, Polypodiaceae, Osmunda, Lycopodium при общем количестве 
их от 4,2 до 25,3 % .  Сходный, но несколько более обедненный спектр был 
получен нами при анализе серии образцов из расчистки цоколя третьей 
террасы выше устья ручья Безымянного, по правому склону р. Левый 
Янранай у ключа Лагерного. 

Совокупность данных по палеоботанической характеристике, полу
ченных при определении карпологического материала, шишек и спорово
FIыльцевых комплексов, позволяет сделать вывод, что в целом р асти
тельность эпохи формирования комплекса отложений, слагающих цоколи 
террас на р. Левый Янранай, имела несколько обедненный тургайский 
об ,lИК, сходный с описанным Р .  Е .  Гитерман ( 1 963) для низов Мамонто
вой горы. Сравнение приведенных данных со спорово-пыльцевым спек
тром тнеквеемского р азреза койнаТХУНОIЮЙ толщи показывает неоомнен
ное их сходство. При этом, однако, япранайский КОМП,l�КС представляет
ся более умеренным. Наиболее определенно это проявляется в ,составе 
ПЫЛqЦЫ широколиственных, 'среди 'которых отсутствует пыльца Quercus, 
а пыльца Fagus и Ulmus представлена лишь единичными зернами, при 
отсут,ствии пыльцы вечнозеленых - Stercula, Nyssa, Rhus, Liquidambar и 
таких как Dacridium, Cedrus, Роdосагрus, а также в меньшем 'родовом 
разнообразии сем . Taxodi aceae. 

Приведенные материалы позволяют сделать вывод о р анне- и средне
�шоценовом возрасте пекульнейвеемской толщи. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ МАРЕКАНСКОй СВИТЫ 
В ОХоТСКой ВПАДИНЕ 

На северном берегу Охотского моря, к востоку от впадин побережья 
Тауйской губы, расположены Охотская и Мареканская впадины, выпол
lIeHHbIe угленосными отложениями мареканской свиты. 

Первые сведения о наличии угленосных отложений в бассейне р. Кух
туй были получены Т. А. Казанским в результате проведенного им в 
1 908 г. геологического маршрута между поселками Охотск и Ямск (Три
i6унский, 1 962) . К 1 937 г. относятся находки В .  А. Кузнецовым в тех же 
отложениях древесины Picea типа ajanensis Fisch. В 1 945 г. Е. Ф .  Мар
тынов впервые оконтурил площадь распространения угленосных отложе
ний в бассейнах рек Кухтуй и Большой Марекан и собрал растительные 
остатки. Изучение их В. А. Зиминым показало, что отложения с остат
ками Salix sp . ,  Betula sp. ,  Dicotylophyllum sp . ,  Juglans sp . ,  по-видимому, 
верхнечетвертичного возраста. 

С 1 954 по 1 958 г. на левобережье Кухтуя в бассейне р. Большой Маре
кан А. В. Павловым и Н.  П. Трибунским проводились геологоразведочные 
работы, в результате которых были выявлены угольные месторождения 
на площади р азвития р анее установленных Е .  Ф .  Мартыновым угленос
ных отложений. 
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Изучение кернов скважин и большого количества искусственных про
ХОД0К позволило составить сводный р азрез отложений и выделить маре
канскую свиту (Трибунский, 1 959, 1 962 ; Стр·,щиграфичеСЮi;Й словарь, 
195!'J,) .  Мареканская свита залегает на неровной размытой поверхности 
верхнемеловых гранитоидав (р .  КухтуЙ). , меловых эффузиво,в ( р .  Боль
шой Марекан) и верхнемеловых - палеогеновых базальтов (горы Отту
нур )" В ряде мест под м-ареканской свитой фиксируется кор а  выветрива
ния, на Кухтуйском месторождении достигающая мощности 50  М .  ЭТО 
пестроцветные сильно р азрушенные каолинизированные породы, сохра
нившие кое-где свое первоначальное строение. 

В р азрезе мареканской свиты, кроме угленосных континентальных 
отложений с массой растительных остатков, обнаружено несколько 
гори.зонтов морских осадков с фауной. Общая мощность мареканской 
свиты по геофизическим данным оценивается в 700 м, в отдельных участ
ках она, возможно, достигает 1 400- 1 600 .М (Трибунский, 1 962) . 

А. В.  Павловым, Н. П. Трибунским И Г. Г .  Кайгородцевым марекан
ская свита была подразделена на три подс.виты - нижнюю И верхнюю 
безугольные и среднюю угленосную. Нижняя подсвита состоит из слабо 
упло:гненных песчано-глинистых отложений с редкой галькой и прослоя
ми углистых глин. Мощность подсвиты не превышает 70- 1 00 м .  Средняя 
угленосная подсвита суммарной мощностью 300 м наиболее хорошо изу
чена по рекам Большой и Малый Марекан и обнаружена скважинами на  
левобережье Кухтуя. Эта подсвита представлена переслаивающимися 
между собой р азнозернистыми полимиктовыми песками и песчаниками, 
насыщенными растительными остатками, с глинами и арrиллитами, со
держащими морскую фауну. В отложениях н асчитывается до 15 пластов 
бурого угля. 

Из морских глин и аргиллитов А. Ф.  Ефимовой описана фауна :  Ма
сота sp. indet. , М. ех gr. nasuta Conrad, М. p lanisculla Dall . ,  М. aff. bal
tica L. ,  М. саlсагеа Gmel., ТеШnа s p . ,  Сагditа sp. indet. , Apolymetes sp . ,  

Оstгеа s p . ,  Сагdiuт s p .  indet . ,  Nегitinа aff .  sundica А. ,  Joldia cf. anasta
sia Khom.,  Муа ( ? )  cf. arenaria var. truncata L . ,  М. sp. indet . ,  Агса aff .  
trilineata Conrad ,  Bittium sp. ,  Elphidiella ( ? ) , Venus sp. ,  Nuculana sp. ,  

Modiolus sp. ,  Nemocardium sp.  

Разрез мареканской свиты венчается морскими глинисто-песчаными 
и континентальными галечно-конгломератовыми отложениями верхней 
безугольной подсвиты. Эти отложения обнажаются в невысоких террасах 
рек Большой и Малый Марекан и в цоколе 50-метровой левобережной 
терр асы р. Кухтуй, известной под названием Сыпучий яр. Среди мор
ских слоев А . Д. Кочетковой и А. Ф.  Ефимовой описаны Venlls s p .  ( cf .  
sесuгis Shumard ,таг .  ensifera Dall ) , ТеШnа s p .  ( aff . Т. iridella Mart . ) , 

Nuculana s p .  aff .  N. majamrap!lensis Khom. ,  Масота cf. Ь аШса L . ,  Glyci
meris sp . ( aff. G. coalingensis Агп. ) , Modiolus s p .  ( aff . М. gгаdulаtus 
Slod . ) , Nеmосагdium sp . Растительные остатки из верхней подсвиты не 
определялись. Возраст мареканской свиты был установлен на  основании 
находок морской фауны как миоцен-нижнеплиоценовый (Ефимова, 1 956; 
Кайгородцев, Трибунский, 1 957) и принят в решениях Межведомствен
ного стратиграфического совещания ( 1 959) . 

С. Л. Хайкиной в 1 959 г. было произведено послойное палинологи
ческое исследование всех осадков, составляющих мареканскую свиту. 
В результате этого исследования выяснилось, что спорово-пыльцевые 
комплerкы из нижней и средней tПОДС'ВИТ сходны 'по своему ,составу, что 
дало возможность считать их одновозрастными. Выявленные комплексы 
разнообразны в видовом отношении (рис. 6) . Пыльца покрыто- и голо
семенных содержится примерно в р авных I\Оличествах (25-74 % пер 
вых;  1 2-75 %' - вторых) . Большое р азнообразие в составе обнаружи
вают покрытасеменные. Среди них первое место занимают представители 
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сем. Betulaceae ( 5-26 % ) ,  состоящие главным образом из A lnus, меньше 
Betula, Corylus, Carpinus, единично Ostrya. Из остальных видов больше 
встречено пыльцы семейств Juglandaceae (4- 12 % )  и Ulinaceae (до 
1 3,'5 % ) .  Кроме того, отмечены пыльцевые зерна Апасагdiасеае, Маgпоliа
сеае,  llex, Nyssaeeae, Myrtaceae, Oleaceae и P almae. 

Среди голосеменных доминируют представители темнохвойных по
род - Picea, Tsuga, Ab ies. Наряду с ними отмечается большое количе
ство (4-38 % )  пыльцевых зерен р азличных сосен. В количестве от 1 до 
1 6  % встречена пыльца Taxodiaceae, до 1 О % - пыльца Cupressaceae. 
Остальные виды - Ginkgo sp., Larix sp . , Podocarpus sp . ,  Cedrus sp.
составляют небольшой процент спектра ( 1 - 1 ,5 % ) .  

Среднемиоценовый возраст нижней и средней подсвит устанавливает
ся на том основании, что в спорово-пыльцевых спектрах наибольшую 
роль играют покрытосеменные, среди которых участвуют тропические и 
субтропические элементы, имевшие широкое распространение в палео
гене и р аннем миоцене Северо-Востока СССР (Хайкина, 1 959) . 

Спорово-пыльцевые спектры верхней безугольной подсвиты отлича
ются по своему составу от выявленных спектров в нижней и средней под
свитах. Уменьшается количество пыльцевых зерен Taxodiaceae и увели
чивается содержание пыльцы сем. Р iпасеае (Tsuga, Picea, Pinus дости
гают 4-22 % ,  иногда 40 % ) .  Среди покрытосеменных растений пыльца 
бор еальных видов (A lnus, Betula, Salix) преобладает над пыльцой теп
лолюбивых (Juglans, Quercus, Fagus, Castanea) . Пыльца вечнозеленых 
присутствует единично, из их числа выпадают такие формы, как Myrta
сеае, P almae, Ginkgo, Podocarpaceae, Cedrus, Myrica, Corylus; пыльца 
Magnolia обнаружена в очень небольших количествах. Увеличивается 
количество спор Polypodiaceae и Sр/иgnum. 

Учитывая заметные изменения в спектрах верхней подсвиты по срав
нению со спектрами нижележащих пород мареканской свиты за счет вы
падения представителей тропической и субтропической растительности, 
отложения верхней безугольной подсвиты можно условно датировать 
верхним миоценом - низами плиоцена. 

Изучением верхней безугольной подсвиты на междуречье рек Кухтуй 
и Большой Марекан, в районе Лаюкинских гор, а также на прилегаю
щf!х к этому р айону участках вышеуказанных · речных долин в 1 960 и 
1 96 1  гг. занимались З .  Г. Шаревич и Ю. И. Гольдфарб.  

Н а  левобережье Кухтуя ими отмечено двучленное строение 50-метро
вой террасы Сыпучего яра. Цоколь террасы до высоты 30 .м здесь сло
жен полурыхлыми конгломератами с линзами и прослоями алевритов и 
песков. Слои падают на ЮВ 1 700 под углом 27-280. На них с р азмывом 
лежат четвертичные рыхлые песчано-галечные отложения мощностью до 
20 .м, обладающие горизонтальной слоистостью.  

В конгломератах Сыпучего яра были собр аны шишки; при этом в сбо
рах из нижней части обнажения· А. П. Васьковским были определены 
Picea hondoensis Мауг., Picea vassiljevii Vassk. sp .  nov. аН. Р. ascendens 
Patch . ,  Picea rubroides Vassk. sp .  nov., а из линзы в средней части р аз
р еза, у , контакта с перекрывающими цоколь рыхлыми отложениями, были 
описаны шишки Picea hondoensis Мауг. ,  Picea microsperma ( Lind.)  Сап, 
Larix ( ех gr. olgensiformis В.  Ко1 . ) , A lnus sp . ,  A lnaster sp .  

Отложения Сыпучего яра на  основании определения шишек 
А. П.  В асышвский сравнивает с эрмановской свитой северо-западного 
побережья Камчатки, которую он считает верхнеплиоцен-раннечетвертич
ной (эоплейстоценовой по схеме ГР0мова, 1 960) . При этом слои нижней 
части Сыпучего яра А. П. Васьковский сопоставляет с верхнеплиоцено
вым нижнегусинским горизонтом, выделенным им  в эрмановской свите, 
а слои у кровли цоколя террасы коррелирует с верхнегусинским гори
зонтом,  имеющим, по его мнению, р аннечетвертичный возраст. 
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Такое определение возраста мареканской свиты в Сыпучем яру пред
ставляется сомнительным по ряду причин. Прежде всего, в настоящее· 
время благодаря палинологическим и палеомагнитным исследования� 
А. С .  Арсанова, Е .  М. Малаевой ( 1 964) , А. Е .  Шанцера, А. И .  Челеб ае
вой, А. Р .  Гептнера ( 1 965) , д. М. Печерского, В. Н. Клюен()й и Г. П. Ка
заковой ( 1 965) возраст эрмановской свиты установлен как среднеплио
ценовый, чем вновь подтверждена р анее выдвинутая В.  В. Меннером и 
В .  Н. Куликовой ( 1 96 1 )  датировка эрмановских отложений. Отнесение 
верхней возрастной границы эрмановской свиты для центральной части 
Камчатки к верхнему плиоцену (Печерский, Клюева, Казакова, 1 965) 
нельзя принимать безоговорочно, поскольку палеомагнитные исследова
ния в этом случае касались не собственно эрмановской свиты, а вулка
ногенно-осадочной толщи, являвшейся, как показали работы Е. М. Ма
лаевой ( 1 965) , не фациальным аналогом эрмановских слоев, а отложе
ниями, залегающими стратиграфически выше них. 

Т а,ким обр азом, ,верхнеплиоцен-ниж'нечетвертичный возр аст ма'ре
кансК!их отложений в Сыпучем яру отпадает уже потому, Ч'Ю эталон 
(эрмановская <свита) ,  которым пр'и корреляции пользовался А. П. В ась
КОВ1СI<ИЙ, был датиро'ван им неправ'ильно. В последнее время А. П. В а,сь
ковский ('1 966а) , по-видимому, пересмотрел свои представления о р анне
четвертичном возрасте отложений нижней части Сыпучего яра .  Ссылаясь 
на  находку в них шишек Picea vassiljevii sp. nov., он датирует эти отло
жения как плиоценовые. 

В месте с тем, если сравнить палинологические комплексы эрманов
ских отложений и верхних слоев мареканской свиты, то окажется, что· 
комплексы последних значительно б огаче и р азнообразнее в видовом от
ношении. Они обнаруживают тесную связь с типичными тургайскими 
комплексами, характерными для позднего ОЛИIiOцена и р аннего миоцена 
Северо-Востока СССР (Хайкина, 1 959) . Спарова-пыльцевые камплексы 
верхав мареканскай свиты хатя и нескалько беднее тургайских, сходны с 
ними прежде всего расцветам и р азнаабразием видов пакрытасеменных 
р астений. Эрмановские же спектры (Малаева,  1 965) паказывают преоб
л адание пыльцы сем. Pinaceae, меньшее каличества пакрытасеменных с 
р азвитием в асновнам A lnus, Betula, Salix с единичными нахадками 
пыльцевых зерен Juglans, Carpinus, Corylus, Carya, Pterocarya, Fagus, 
Quercus, Ulmus ( саздающих заметный фан в спектрах верхней безугаль
най падсвиты мареканских атложений) и палным атсутствием пыльцы 
вечназеленых. 

Следавательна, сравнение спорово-пыльцевых спектров указанных 
выше отложений свидетельствует об их р азнотипности и о несомненно 
большей древнасти мареканскай свиты в целам, в там числе и ее верхней 
беЗУ!10льнай падсвиты. 

Краме р айона Сыпучего. яра,  на левабережье Кухтуя З. Г.  Шаревич и 
Ю. И. Гальдфарбом были сабраны растительные остатки и ф ауна из 
верхних слоев мареканскай свиты в бассейне р .  Большой Марекан. 

Марская фауна была абнаруж�на в неслоистых алевритах 3-метравай 
терр асы р. Марекан. Эта Joldia (Chesterium) sp., Anadara sp. nov., Chla
mys sp. ,  Cardita aff. crebricostata Krause, Clinocardium ciliatum (Farb. ) ,  
риш sp.  nav. ( aff. Р. tomeana Dall ) , Saxidomus sp . ,  Crepideela cf. prin
ceps Conrad, Polinices (Euspira) pallida Brad. and Sow., Turritella a ff .  
vanvlecki Arnold, Municopsis sp .  ( cf .  ргиоnаиа frascri Oldr. ) , Nassa 
(Schlopyga) perpinguis Нings. По заключению Л. В. Криштафович плиа
ценавый вазраст указанной фауны почти не вызывает сомнений, хотя 
подабный комплекс не был выявлен в р азрезах марских третичных осад
ков З а1падной Камчатки. Возможно, его 'следует искать 'в верхах этолон
ской свиты кавра нской серии, 1!10д!стилающих эрманонскую 'свиту. Как вид� 
но, данный вЫ'в-од Л. В .  КРlIШТОфОВИЧ вполне !совпадает с высказанным 
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нами представлением о большей древности верхней подсвиты марекан
СIЮЙ свиты по сравнению 'с  эрмановской свитой. 

Растительные остатки были извлечены из полурыхлых гравийно
галечных отложений 20-метровой терр асы ручья Лесистого - левого при
тока р .  Марекан. Среди них А. П. В аСЬКОВСI{ИЙ определил шишки Picea 
hondoensis Мауг, Picea aff. b ilib inii Vassk., Pinus monticola Dougl. Отло
жения, вмещающие эти находки, как и в Сыпучем яру, им были сопостав
лены с нижнечетвертичным (?) верхнегусинским горизонтом эрманов
·скоЙ свиты. 

Отложения мареканской свиты на левобережье р. Кухтуй в 1963 г. 
изучались Ю. П. Барановой на трех участках:  в обнажении Сыпучий яр, 
в 4 КА! выше по реке, у устья ручья Гусиного, в р айоне кирпичного завода 
у пос. Резиденция. 

Наиболее древние буроугольные аргиллито-песчаниковые отложения 
мареканской свиты, принадлежащие верхним горизонтам средней угле
носной подсвиты, обнажаются по левобережью Кухтуя у устья ручья 
Гусиного. Отложения включают пласты лигнита и бурого угля мощ
ностью дО О,Б-О,8 м. Среди растительных остатков из лигнитов извле
чено большое количество хорошо сохранившихся, хотя и несколько 
сплюснутых, уг лефицированных мелких шишек Picea b ilib inii Vassk. 

П .  И. Дорофеевым в образцах трухи, взятых из этих лигнитов, опре
делены Picea sp . ,  Larix sp . ,  Taxodiaceae gеп . ,  Epipremnum crassum С.  et 
Е. М. ReIO.. A ndromeda sp . ,  А .  brunnea Dorof. ,  Menyanthes parvula Nikit. 
Выявленные формы принадлежат ископаемым видам, характерным, по 
мнению П. И .  Дорофеева, для среднего олигоцена � р аннего миоцена 
Западной Сибири. Andromeda brunnea (вечнозеленые из .сем. Ericaceae) 
встречается главным образом в буроугольных фациях. Epipremnum -. 
травянистое растение, лиана, р азвитая в тропических и умеренных обла
стях Малайского архипелага, Филиппин, Индии. Вид Е. crassum появил
ся в олигоцене, наибольшее распространение получил в миоцене беще
ульской свиты Западной Сибири и в нижнем горизонте Мамонтовой горы 
на Алдане. Вид Menyanthes parvula - травянистое растение болот, 
встречен в основном в олигоцене континентальной толщи Лагерного 
Сада у г. Томска (Дорофеев, 1 963) . 

Большая часть верхней безугольной подсвиты вскрыта в SО-метровой 
террасе Сыпучего яра, на левом берегу р. Кухтуй (рис. 7) . Цоколь тер
р асы, высотой 2Б-28 м, сложен моноклинально падающими на юго
восток конгломератами с пластами аргиллитов. Цементом конгломера
тов является полурыхлый гравелистый и крупнозернистый песок. Гальк:з 
хорошо окатана, овальной формы, размером 'от 2 до 7 см 'в поперечнике, 
состоит преимущественно из серых гранитов и эффузивных пород. Аргил
литы тонкоплитчатые с прослоями песчаников, насыщены р астительным 
детритом.  В южной части обнажения имеется несколько пластов лигнита 
и бурого угля. 

Растительные остатки были извлечены из многих горизонтов р азреза 
в р асчистках 1, 4 ,  6, 8 (см. рис .  7) , однако наиболее богатыми оказались 
сборы из линзы аргиллитов, вскрытой на высоте 1 1  .11 над урезом воды 
в р асчистке 1 0. Все растительные остатки из Сыпучего яра,  по мнению 
П. И. Дорофеева, однотипны и принадлежат довольно богатой флоре, 
хар актерной для слоев от мэотиса ( верхний миоцен) до среднего плио
цена .  Флора представлена остатками Picea sp . ,  Р. sect. Оmогiса, Metase
quoia sp . ,  Scirpus sp . ,  S. ех gr. silvaticum L. ,  Сагех sp . ,  С. flageUataefor
mis Dorof. ,  pterocarya sp . ,  Betula sp . ,  A lnus sp .  поv. 1 ,  A lnus sp .  поv. 2 ;  
Polygonum sp . ,  Ranunculus sceleratoides Ni·kit . ,  Acer sp . ,  Aralia continen
ialis юtаg., Acanthopanax sp . ,  Hippuris ochotensis Dorof. ,  sp .  поу., Ara
cispermum sp .  поу., А. johnstrupii (Hartz.) Nikit . ,  Coniferae gen . ( обломки 
веточек типа Glyptostrobus или Cupressaceae) ,  A lisma cf. minima Nikit., 
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Populus sp . ,  Rubus sp. ,  Padus sp. ,  Typha sp . ,  Decodon g[obosus 

(Е. М. Reid) Nikit . ,  Andromeda cf. nigra Dorof. ,  Vaccinium sp . ,  Menyant-
11es cf. parvula Nikit. 

Для выявленной флоры характерно наличие Metasequoia - рода, из
вестного из олигоцена и миоцена З ападной Сибири, ныне имеющего р ас
пространение только в Китае; древних видов A lnus; листопадного широ
колиственного рода Pterocarya; А гаиа - невысоких деревьев или полу
кустарников, ныне растущих в тропических и субтропических областях. 
В ископаемом состоянии много видов этого р ода встречается главным 
образом в олигоценовых отложениях Западной Сибири. Типичны травя
нистые водные и болотные !растения из родов Нiррuгis, Typha, Decodon, 
Scirpus, встречающихся в миоценовых западносибирских флорах (Доро
феев, 1 963) . 

Среди отпечатков листьев в аргиллитах линзы (расчистка 1 0)" 
Г. П .  Вчерашней определены Dгуорtегis cf. cristata ( L . )  Gray, Salix va� 
(ians Goepp . ,  Populus balsamoides уаг. оЬsоlеtесгеnаtа Jl j inskaja et Р пе
уа, Populus sp . ,  A lnus sp . ,  Corylus sp. ,  Dicotyledones sp. ,  соответствующие 
по возрасту позднему олигоцену - первой половине плиоцена.  

Среди детрита в указанной линзе и в аргишштах других горизонтов 
Сыпучего яра  ( см. рис. 7, расчистки 4, 6, 1 О, 12 )  обнаружены шишки. 
Наибольшее распространение имеют мелкие шишки Picea b ilib inii Vassk., 
хорошо сохранившиеся крупные экземпляры Pinus itelmenorum Vassk., 
а также шишки ели типа Picea hondoensis Мауг и Р. anadyrensis Krysht. 

На третьем участке, в 13 КЛ1. ниже по Кухтую от обнажения Сыпучий 
яр ,  у пос. Резиденция в карьерах кирпичного завода вскрыты самые 
верхние горизонты мареканской свиты, состоящие из серо-зеленых плот
ных и пластичных глин с прослоями углистых супесей, выполненных 
ыассой растительных остатков. Из шишек определены мелкие, хорошей 
сохранности Picea b ilib inii Vassk. Среди ка рпологических образцов по 
закл ючению П. И. Дорофеева присутствуют Coniferae gen., Picea sp . ,  Pi
nus sp . ,  Sequoia sp . ,  GlурtоstгоЬ us sp . ,  Larix sp . ,  A lisma cf. minima Nikit. ,  
Hippuris ochotensis Dorof. ,  Andromeda cf. nigra Dorof. ,  Menyant!Les cf. 
parvula Nikit. , Potamogeton sp. типа Р. javanicus, Сагех sp . ,  Pterocarya. 
Флора по составу близка к выявленной в Сыпучем яру. 

Приведенные палеоботанические материалы из . верхней части маре
канской свиты дают возможность судить о составе р астительности и вы
сказать соображения о возрасте отложений, вмещающих детрит. Фло
ристические комплексы обнаруживают сходство со спорово-пыльцевыми 
комплексами С. Л.  Хайкиной, описанными для верхней безугольной под
свиты. Они свидетельствуют о том, что в эпоху накопления этой части 
мареканской свиты климат по сравнению с более р анними стадиями фор
мирования свиты испытал изменения в сторону некоторого похолода
ния, продолжая оставаться еще достаточно теплым и влажным. Расти
тельность -была представлена ,смешанными хвойно-широколи,ственными 
лесами со сравнительно небольшим участием субтропических элементов.  

Район отличался дифференцированным, р асчлененным рельефом, чем 
обусловливал ась вертикальная зональность р а стительного покрова. Воз
вышенные участки - низкогорье и предгорья - были покрыты ХВОЙНЫl\Ш 
лесами, состоящими из тсуги, р азнообразных елей и сосен с примесью 
кедра и пихты и С подлеском из р азличных берез, лещины, граба, бука. 
К низким склонам долин и р авнинным участкам приурочивались широ
колиственные леса с таксодиевыми и кипарисовыми (в засушливых ме
стах) , а также с ольхой, вязом, ильмовыми, с р азличными папоротниками 
и с небольшим участием таких теплолюбивых представителей, как ара
укарии, м агнолия, гинкго, орех, мирика. На некоторое похолодание 
климата указывает исчезновение пальм, лотоса (Nelumbo) и миртовых, 
произраставших еще в субтропических условиях р анее, во время накоп, 
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ления нижней половины мареканской свиты. В пределах р авнин сохрани
.1ИСЬ влажные условия, благоприятные для трав болот (Scirpus, Carex, 
A ractspermum, Hippuris ) и для углеобразования. 

Возраст изученных отложений по комплексу данных, включающих 
палинологическую хара;ктеристику и палеоботаническое изучение макро • 
.остатков, определяется как поздний миоцен - начало плиоцена для верх
ней безугольной подсвиты (обнажения Сыпучего яра и карьер кирпич
ного завода) и более древний, по-видимому, р анне- и среднемиоценовый 
для верхней части средней угленосной подсвиты, вскрытой по р .  Кухтуй 
У ручья Гусиного. Палеонтологическое обоснование возраста континен
тальных отложений р азреза подтверждает возрастное определение маре
канской свиты, сделанное р анее по фауне А. Ф .  Ефимовой ( 1 956) и при
нятое Г. Г. Кайгородцевым и Н.  П. Трибунеким ( 1 957) . 

КАйНОЗОйСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
В БАССЕйНЕ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ОМОЛ Ой 

Первые сведения о находках древних отложений в высо�их терр асах 
р .  Омолой имеются в работе К. А. Воллосовича ( 1 930) , посетившего 
низовья этой р еки в 1 909 г., при возвращении с оз. Тас-Тах. 

Им был описан резко галечно-песчаных отложений в обрыве Хап
чан-Хайя, в нижней ча'сти которого были собраны растительные остатки. 
Среди последних В. Н.  Сукачев ( 1 9 1 0) определил шишки Pinus monti
cola Dougl. ,  Pinus sp. из секции Pinaster, Picea wollosowiczii Suk.,  Larix 
cf. sibirica Ldb. и древесину, принадлежащую, по-видимому, Pinus топ
iicola и Picea wollosowiczii. 

В 1 950 г. в бассейне Омолоя производил исследования А. И. Гусев, 
который посетил обнажение Хапчан-Хайя и второе, расположенное 
рядом,- Тиммердях-ХаЙя. Описания А. И. Гусева дополнили сведения, 
известные из р аботы К. А. Воллосовича. Оба обнажения, высотой около 
·80 м ( Гусев, Цырина, 1 953) , сложены светло-серыми косослоистыми пес
ками и галечниками с многочисленными горизонтами растительных 
остатков, древесины, шишек и линзами лигнитов. Верхние горизонты 
отличаЮ11СЯ от всего р азреза .  Они представлены суглинками с жильны
ми  льдами, включают кости мамонтовой фауны и несомненно принадле
жат более поздним образованиям. В слоях песков, пограничных с этими 
суглинками, А. И. Гусевым были собраны многочисленные раститель
ные остатки. Определение Т. С. Цыриной показало, что, кроме извест
ных р анее растительных остатков (из описаний В.  Н. Сукачева) , встре
чены еще шишки Pinus s ilvestris L.,  древесина Pinus cf .  sibirica Ldb.  
В спорово-пыльцевых спектрах обнаружено преобладание (89 % )  дре
весной пыльцы с Pinus Dipl. и Hapl., Tsuga, Picea, Larix, Betula, A lnus, 
Corylus, Ulmus, ТШа и Carpinus. Споры имеют подчиненное р аспростра
нение в спектрах и принадлежат папоротникам, плаунам и сфагновыы 
мхам. 

В вопросе о датировке песчано-галечных отложений обрывов Тиммер
дях-Хайя и Хапчан-Хайя А. И .  Гусев придерживался мнения В.  Н. Су
качева об их доледниковом возрасте. В р аботах К. А. Воллосовича 
( 1 930) , А. И. Гусева и Т. С. Цыриной ( 1 953) они описываются как древ
нечетвертичные. 

Исследования А. И. Гусева в бассейне Омолоя интересны не только 
более детальным описанием р азреза Тиммердях-ХаЙя. Благодаря этим 
исследованиям стало известно, что в бассейне Омолоя р аспространены 
также и древние, неогеновые и палеогеновые отложения. На правобе
р ежье Омолоя, в урочище Мойбыгын, в 8 км выше устья р .  Улахан
Кюэгюлюр и в долине последнего, в глубоких депрессиях триасовых по
р од и в цоколях террас лежат горизонтальнослоистые пестроцветные 
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глины, с р азмывом перекрывающиеся песками  и лигнитами. Датировку 
глин как палеагеновых, а песков как неогеновых А.  И. Гусев п р оизвел, 
условно, основываясь не на палеоботаническом материале, а на  сравне
нии их с аналогичными отложениями, развитыми в р айоне бухты Тикси. 

Исследованиями В. И. Кайялайнена и С. И. Симонова в 1 956 г. (экс
педиция НИИГА) было обнаружено, что на  многих участках правобе
режья Омолая, выше впадения р .  Улахан-Юоэгюлюр и в низовьях 
последней, на  черных тонкослоистых триасовых сланцах залегает кора 
выветривания. Она представлена зеленовато-белыми комковатыми гли
нами, содержащими обломки сланцевых пород и в пограничном со слан
цами слое сохраняющими их структурные особенности. Мощность глин 
достигает 5-6 М. Спорово-пыльцевой состав глин обнаружил смешан
ные спектры, в которых присутствуют пыльца и споры четвертичных, тре
тичных л даже меловых форм.  в,о всех разрезах элювиальные глины 
перекрываются песчано-глинистыми отложениями, изобилующими' 
р астительными остатками. Эти отложения, по аналогии с изученными 
К А. Воллосовичем и А. И. Гусевым, В .  И .  Кайялаинен и С .  И .  Симонов 
считают нижнечетвертичными, вследствие чего возраст подстилающих 
элювиальных глин они принимают как третичный .  Каких-либо но
вых палеоботанических материалов, дополняющих предыдущие сборы 
из песчаных 'отложений, В .  И .  Кайялайнен и С .  И .  Симонов не при-
водят. t 

Более обстоятельные данные по  геологическому строению бассейна 
р .  Омолой были получены в 1 962 г. сотрудниками Янской геолого-р аз 
ведочной экспедиции М. Ф .  Дементьевым, О .  А. Ивановым и Б .  В .  Буро
вым. 

Наиболее- древними из кайнозойских отложении эти геологи считают 
кору выветр'ивания, залегающую на глинистых сланцах триаса на право
бережье р. Омолой и В бассейне р. Улахан-Кюэгюлюр.  С коренными по
р одами пестроцветные глины коры выветривания ( мощность 5 М) связа
ны постепенными взаимопереходами, причем в нижних слоях глин 
заметна слоистость, присущая I):opeHHbIM породам, а в средних и верхних 
слоях встреЧ'аЮ11СЯ СИЛЬНО выветр.€лые обломки сланцев, которые от при
косновен�.я к ним р ассыпаются. С элювиальными глинами коры выветри
вания сопостаВШIЮТСЯ светло-серые алевритистые глины, достигающие 
видимой ощности ' I ,О 'М В обрывах склона долины р .  Улахан-Кюэгюлюр, 
В глина· �реч ены линзы бурого угля, 'мощностью до 0,6 М, прослои 
лигнити.зцрованноЙ древесины, а в некоторых разрезах и более мощные 
(2,8 М) ·гDщ-сты бурых углей. 

Олиг6i(ен-миоценовые ' отло:жения, выделенные авторами в омолой
скую свиту; описаны в бассейне Улахан-Кюэгюлюра,  ручья Сергея. Они 
представлены супесями и суглинками с линзами и прослоями углефици
рованных глин, иногда мощными (до 5 .М) пластами бурых углей (напри
мер, в р азрезе урочища Урасалах) . Мощность олигоцен-миоценовых от
ложений достигает 10 М. Возраст установлен на основании определений 
макроостатков, выполненных П. И. Дорофеевым.  

К более молодым, плиоцен-раннечетвертичным отложениям М. Ф .  Де
ментьев и О.  А. Иванов отнесли отложения, вскрытые в обрывах' Тим
мердях- и Хатгча,н-ХаЙя. Пески �и галечники основной ча,сти этих 'разре
зов они описали под названием тиммердяхской свиты. Растительные 
остатки из этих отложений, по мнению П. И. Дорофеева,  п ринадлежат 
более молодой, плиоценовой флоре. 

Таким образом, впервые для отложений п алеогена и неогена в бас
сейне р .  Омолой М. Ф .  Дементьевым и О.  А .  Ивановым был составлен' 
сводный р азрез, состоящий из условно п алеогеновой коры выветривания 
и снихронных ей светлых горизонтальнослоистых глин с углями, из су· 
глинков И супесей с линзами уг.леЙ олигоцен-миоценовой омолойской 
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свиты и из плиоцен-нижнечетвертичных песков и галечников тиммердях
�кой свиты. 

Среди четвертичных отложений была описана сергеевская свита сред
нечетвертичного возраста, представленная галечниками с торфами. Сп 0-
рово-пыльцевые спектры торфов оказались хютя и сходными, но несколь
ко обедненными по сравнению со спектрами из тиммердяхской свиты. 
Мощность галечников в видимых разрезах достигает 13 м. ПО данным 
буровых работ, произведенных в долине р. Куччугей-Кюэгюлюр, она до
стигает 30 м. 

Более поздними образованиями четвертичной системы являются су
глинки с жильными льдами. Они были известны ранее во многих участ
ках В осточно-Оибирской низменности и по комплексу мамонтовой фау
ны отнесены к верхнечетвертичному отделу. 

В течение двух полевых сезонов 1 964 и 1 965 гг. исследования п алео
геновых и неогеновых отлmкений в бассейне р .  Омолой производил 
В. Ф. Гончаров. Полученные им геологические материалы и особенно 
обработка собранных образцов палеокарпологическим и палинологиче
ским методами позволили более полно представить себе стратиграфию 
кайнозойскою разреза и б о.'lее точно датировать составляющие его 
толщи. 

На прилагаемом продольном профиле долин Омолоя и его правых 
притоков Улахан-Кюэгюлюр и Куччугей-Кюэгюлюр (рис. 8) показаны 
опорные разрезы изученных отложений. Для возможности сравнения на 
профиле дан один из р азрезов, наиболее полно изученных М. Ф .  Де
ментьевым и О.  А. Ивановым ;  р азрез расположен в долине р. Урасалах 
(обн. 6) . 

В основании разрезов в долинах ручья Сергей (обн. 5) , рек Куччу
гей-Кюэгюлюр (обн. 4) и Улахан-Кюэгюлюр (обн. 3) лежит нижняя тол
ща, представленная внизу глинами с прослоями песков, вверху песками 
с прослоями глин. Отложения имеют тонкую горизонтальную слоистость . 
Пески светло-серые, почти белесые, мелкозернистые, иногда замещаются 
супесями. Глины плотные, пластичные, имеют желтовато-белый цвет с 
пятнами ожелезнения. В песках и глинах есть прослои бурых углей, лиг
нитов, иногда еще слабо уплотненных торфяников. В отдельных случаях 
бурые угли достигают мощности до 3-5 М. Подстилающие породы в 
разрезах, каК " правило, не вскрыты, так что описываемые отложения ,  
по-видимому, не  полностью обнажены. Их видимая мощность варьирует 
от 5 до 1 0- 1 2  м. 

ПО своему облику глины очень сходны со светло-серыми алевритисты
ми глинами, описанными М. Ф. Дементьевым и О. А. Ивановым в долине 
Ула'хан-Кюэгюлюра.  Сходны они и с палеогеновыми глинами, обнару
женными А. И .  Гусевым. Однако от элювиальных глин коры выветрива
ния алевритистые глины отличаются четко выраженной слоистостью, при
сутствием углей, лигнитов и фациальными переходами глин в пески и су
песи в верхних горизонтах разреза. Все эти признаки свидетельствуют 
об озерном происхождении осадков нижней толщи, поэтому считать гли
ны нижних горизонтов однотипными и одновозрастными с элювиальными 
глинами, как это делают М. Ф .  Дементьев и О.  А. Иванов, невозможно. 

Типичные элювиальные глины, принадлежащие коре выветривания, 
кроме ранее известных точек, описаны В .  Ф .  Гончаровым в 8-метровом 
уступе берега р .  Куччугей-Кюэгюлюр, у устья ручья Турку. Пластичные 
желтые глины здесь залегают на пор одах верхнего триаса. В строении 
глин €ще заметна сланцеватость, характерная для подстилающих пород, 
внутри глин сохранились невыветрелые обломки сланцев. Эти глины 
существенно отличны от описанных в обнажениях 3, 4 и 5. 

Вместе с тем, глины из основа'ния указанных разрезов по ручью Сер
гей и р. 'Куччугей-'Кюэгюлюр несомненно те же, что и суглинки с бурыми 
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углями, которые в этих же р азрезах ранее были описаны М. Ф .  Дементь· 
евым и О. А .  Ивановым и относились ими К омолойской свите. Вслед за  
этими авторами мы принимаем для данных отложений наименование 
омолой ской свиты, однако объем этой свиты понимается нами шире. 
В омолойскую свиту включены все глины, кроме элювиальных, суглинки 
и замещающие их вверх по р азрезу пески. Если обратиться к сводному 
разрезу М. Ф. Дементьева и О. А. Иванова, то в нем к омолойской свите, 
кроме указанных авторами суглинков с бурыми углями, должны быть 
,отнесены еще и горизонтальнослоистые глины с лигнитами, и те бурые 
угли, которые в обн. 6 (см. рис. 8) залегают поверх элювиальных глин 
коры выветривания. 

Основанием для такого понимания омолойской свиты являются опи
санные признаки, свидетельствующие о единстве генезиса глин, суглин
ков и супесей, а также палеоботанические данные, которые указывают 
н а  одновозр а стность глин нижних горизонтов и супесей верхних гори
зонтов свиты. 

Остатки р а стений, извлеченные из отложений ' омолойской свиты 
В .  Ф. Гончаровым, еще находятся в обработке, поэтому здесь приводятся 
данные, предоставленные нам П. И. Дорофеевым из его определений по 
образцам, отобр анным О. А. Ивановым. 

В глинах из р азрезов ручья Сергей были обнаружены Metasequoia sp . ,  
Vitis sp . ,  Parthenocisus sp .  ( cf .  Р.  elongata Dorof. ) ,  Decodon globosus 
(Е. М. Reid)  Nikit . ,  Агаиа omoloica Dorof. sp .  nov., Pinus sp. ,  Betula sect. 
Fruticosa, Betula sp . ,  Andromeda Ьгиnnеа Dorof. По заключению П.  И .  До
р офеева, эта флора олигоценовая. Из угленосных суглинков берегового 
обрыва р .  Куччугей-Кюэгюлюр, в 1 7  км выше устья, извлечены р асти
тельные остатки, большинство которых известно в олигоценовых отложе
ниях Евразии, меньшее количество представлено видами, обнаруженны
м и  как в олигоценовых, так и в миоценовых осадках. 

Преимущественно олигоценовыми формами являются Pinus spinosa 
Herbst, Cadlesia proventitia Nikit. ,  Sagisma turgida Nikit . ,  Epipremnum 
ornatum R. et Ch., Ер. crassum С. et Е. М. Reid, A lnus cf. kireevskiana 
Dorof. ,  Aracispermum cf. Jo!mstrupii (Нагtz . ) N ikit., А. cf. compressum 
Dогоf. ,  Carpinicarpus longistyrus Nikit . ,  Carpolithus natans N ikit. Из ви
дов, встречающихся и в олигоцене и в первую половину миоцена ,  
П.  И. Дорофеевым описаны Decodon gibbosus Е.  М. Reid, D. globosus 
(Е. M. Reid )  Nikit. ,  Andromeda nigra Dorof. ,  Carpolithus rosenkjaeri Hartz. 
Больше оснований, по мнению П. И .  Дорофеева, выявленную флору счи
тать олигоценовой или по крайней мере р аннемиоценовоЙ. 

Типичные для тургайской растительности спорово-пыльцевые ком
плексы были определены И. А. Кульковой из глин И супесей омолойской 
свиты в обнажен иях 3, 4 и 5.  Спорово-пыльцевые комплексы во всех р аз
р езах характеризуются одинаковым составом и реконструируют . Доволь
но р азнообразную и богатую флору (табл. 1 ) .  Наиболее типичный ком
плекс представлен в отложениях р азреза ручья Сергей ( обн. 5) , откуда 
П. И. Дорофеевым определены растительные остатки олигоценового воз
р аста .  

В спорово-пыльцевых спектрах доминирует пыльца покрытосеменных 
( 60,9-89,8 % ) .  Основной фон создают листопадные. Широко представле
но сем. B etulaceae с родами Alnus ( 1 1 ,3-3 1 , 1  % ) ,  Betula ( 1 2,7-23,4 % ) ,  
Corylus ( 1 2 ,4- 1 8,4 % ) ,  Carpinus (0,9-7.4 % ) ,  Ostrya (0,5-2 % ) .  Из пред
ставителей сем. Fagaceae преобладает пыльца Fagus (2, 1 -7,9 % ) ,  Cas
tanea (0,4-3,3 % ) ,  Quercus (0,8-6,9 % ) .  Значительное место в комплексе 
принадлежит пыльце Myrica (0,9 -8,4 % ) .  Семейство J uglandaceae с ро
дами Carya, Pterocarya, J uglans не  превышает 2 % в составе комплекса . 
Пыльца сем.  Ulmaceae включает р оды Ulmus, Ze.lkova, Celtis. В не
которых образцах встречается пыльца Acer. Пыльца теплолюбивых 
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вечнозеленых пород участвует в комплексе ПОС1ЮЯННО. ЭТО Ilex (0,6-
1 1 ,3 % ) ,  в меньшем количестве Liquidambar, Rhus, Sterculia, Nyssa. В ко
личествах от 0,9 до 2,8 % отмечается пыльца ТШа. В виде единичных 
находок присутствуют Morus, Vimurnum, Castanopsis. 

В составе комплекса - принимает участие п ыльца трав прибрежно-вод
ных и водных растений:  Polygonum persicaria, Sparganium, Nuphar. Всег
да п рисутствует пыльца Eгicaceae. 

Пыльца голосеменных, составляющая 5 , 1-37 % ,  принадлежит в 
основном сем . P inaceae с родами Pinus (несколько видов) , Picea секций 
Eupicea и Omorica, Ab ies, Tsuga (нескольке видов ) ,  Cedrus, Dacridium 
и сем. Taxodiaceae с р одами Taxodium и Glyptostrobus.  Количество пыль
цы таксодиевых заметно в составе спектров, а в торфяниках пыльца 
Glyptostrobus наряду со спо-рами Polypodiaceae образует основной фон. 
Споры представлены Bryales, Sphagnum, Polypodi aceae, Osmunda, Mar
s ilia. 

Палинологический комплекс, который выделен на основе изучения 
всех р ассмотренных спектров, характеризует умеренно теплолюбивую 
лесную р астительность с преобладанием мелко- и широколиственных 
пород, со значительным количеством разнообразных хвойных, с неболь
шим количеством вечнозеленых форм. Ядро флоры составляют лесные 
листопадные формы Betula, A lnus, Fagus, Castanea, Ulmus, Queгcus, Jug
lans, Согуlиs, Carpinus, Tilia, Zelkova и некоторые другие роды. Редко 
присутствуют теплолюбивые формы Ilex, Liquidambar, Rhus, Nyssa, Ster
culia. Разнообразен состав хвойных из сем. P inaceae и Taxodi-aceae. 
Состав палинологичес�ого комплекса дает представление о тургайской 
флоре в период ее р асцвета.  Это были смешанные леса арктотретич
ного типа, которые могли существовать при умеренно теплых и до
статочно влажных условиях. По берегам водоемов в пониженных местах 
р азмещались заросли таксодиевых и ольхи. На более открытых простран
ствах произрастали смешанные леса, состоящие из широколиственных 
и мелколиственных форм с примесью вечнозеленых и различных видов 
сосен. Наличие в комплексе пыльцы елей, пихт, тсуги Pinus cembra, усло
вия произрастания которых 'отличны от условий, необходимых для широ
колиственных лесов с примесью таксодиевых и О,ТIЬХИ, заставляет пред
полагать, что возвышенности были р асположены близко, так как эти 
темнохвойные породы требуют малых колебаний температуры, достаточ
ного и постоянного увлажнения, опредеJ1енного светового режима .  Судя 
по малому количеству пыльцы, нельзя считать ель и пихту лесообразую
щими породами в период осадконакопления омолойской свиты, однако 
можно предполагать, что темнохвойные леса уже существовали. Флоры 
подобного облика известны из третичных отложений Тобольского мате
рика в нижней части ·р азреза у пос.  3ащитино, где они были выявлены в 
спектр ах Л .  А.  Пановой (Волкова, 1 966) . Сходство выражается в I-IaЛИ
чии значительного количества пыльцы Taxodiaceae, в преобладании 
среди покрытосеменных пыльцы Betulaceae с участием широколиствен
ных и незначительным количеством пыльцы субтропических пород. В от
личие от нашего Rомплекса, спорово-пыльцевые спектры Тобольского 
материка более богаты пыльцой сем. P inaceae. Возраст отложений, 
включающих эти спектры, Л. А. Панова и В .  С. Волкова считают средне
позднеолигоцеНОВЫNI .  

По своему составу спорово-пыльцевые комплексы омолойской свиты 
похожи на комплексы из верхнеолигоценовых отложений у с. Киреевско
го на Оби и в цоколе яра 3 0лотушка на  р .  Чулым, изученных И. А. Куль
ковой ( 1 964) и Н. А. Меркуловой ( 1 966) . Доминирующими видами были 
формы мезофильных широколиственных лесов с примесью субтропиче
ских элементов - это же наблюдается и в третичных отложениях Том
ского Приобья. При составлении комплексов приходится учитывать 
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явление зональности. Более северное положение омолойской свиты дает 
возможность предполагать и ее более древний возраст. 

Качественный состав спорово-пыльцевых комплексов омолойской сви
ты В общих чертах близок выявленному Е. М. Воеводовой из глин бере
гового обрыва оз. Тас-Тах. Общими родами являются Taxodium, Glyp
tostrobus и многие широколиственные, в том числе Асег и Ulmus, указы
вающие, что во время накопления осадков омолойской свиты сохрани
лись еще довольно влажные и теплые климатические условия. Однако 
приведенный А. Н. Криштофовичем ( 1 958) список растений, отобранных 
К. А. Воллосовичем ( 1 930) из тас-тахских глин, обнаруживает более бо
гатый и теплолюбивый состав флоры, на основании которого эти глины 
были датированы палеоцен-эоценом. Спектры, выявленные нами в омолой
ских ГЛlIнах, характеризуют более умеренную, чем на Tac-ТаХ'е, флору с 
появлением уже 'сем.  Pinaceae. В месте с тем омолойская и тас-тахская 
флоры генетически близки и, по-видимому, имеют общие истоки форми-
р ования. . . 

Сравнивая спорово-пыльцевые спектры омолойской свиты со спектра
ми из миоценовых отложений ЭJIJ:iГенской ПРОДУ,IПИВНОЙ свиты (Чигуряе
ва, 1 959) , видим, 'что споро'во-пыльцевой комплекс в омолоЙ·ск'Их отложе
ния,х разнообразнее .и богаче за счет при,сут.ств·ия вечнозеленых · форм 'и 
э·кзотиче,ских хвойных. 

Приведенные сравнения с близкими, но не совершенно однотипными 
спорово-пыльцевыми комплексами из отложений Западной Сибири, у 
оз. Тас-Тах и Эльгенской впадины дают возможность точнее определить 
возраст омолойской свиты. Она несомненно моложе палеоцен-эоценовых 
глин Тас-Таха и древнее эльгенской продуктивной толщи. Омолойская 
свита несколько древнее и верхнеолигоценовых отложений на р .  Оби, 
у с. Киреевского. Комплексное определение р астительных остатков палео
карпологическим и палинологическим методами показывает, что глины и 
пески омолойской свиты относятся К первой половине олигоцена .  

Таким образом, по  сравнению с теми материалами, которые были при
ведены М. Ф .  Дементьевым и О. А. Ивановым, возраст омолойской свиты 
нами несколько удревнен, с ОЛИIюцен-миоценового на р анне-среднеолиго
ценовыЙ. 

Отложения омолойской свиты, судя по наблюдениям М. Ф. Де
ментьева, О. А. Иванова, В. Ф. Гончарова  и буровым р аботам, произве
денным при разведке на уголь, р аспространены значительно шире совре
менных долин речной системы Омолоя. Можно полагать, что все водораз
дельные пространства правобережных притоков Омолоя (рис. 8 ,  9)  и 
междуречье его с р .  Яной сложены глинами и песками омолойской свиты, 
повсеместно перекрытыми четвертичными отложениями. Иными словами, 
дочетвертичный рельеф Приморской низины Восточно-Сибирской низмен
ности образован преимущественно этими глинами. К востоку от р. Яны, 
в частности у оз. Тас-Тах, поверхность погребенного фундамента выстла'
на глинами более древнего, палеоцен-эоценового возраrт�. ЛI:тологиче
ское сходство тас-тахских глин с глинами в низах омолоискои свиты И 
генетическая близость их флористичеСIШХ комплексов позволяют рас
сматривать вышеуказанные отложения в едином сводном р азрезе. Низы 
этого р азреза образуют глины Тас-Таха, на них залегают глины основа
ния омолойской свиты, переходящие вверх п о  разрезу в супеси и пески. 
Таким образом, эти отложения объединяются в одну серию, воспроизво
дящую единый цикл осадконакопления от палеоцена до второй половины 
олигоцена.  

Отложения омолойской свиты сильно р азмыты. В настоящее время 
гипсометрические отметки кровли этих отложений колеблются в преде
лах от 1 8  м в долине р .  Омолой до 90 м в верховьях р .  Куччугей-Кюэгю
люр:  Такая разница в высотном положении омолойской свиты, достигаю-
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Спорово-пыльцевой состав омолойской и хапчанской свет. Составила И. А. Кулькова 
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щая 70 М, может быть объяснима только п озднейшими процессами � 

подъемом предгорий хр. Кулар и интенсивным размывом отложений в 

пределах формирующихся древних долин Палео-Омолоя. 

На размытой поверхности глин и цесков ОМОЛОЙСКой свиты залегают 

разновозрастные отложения (см.  рис.  8, 9 ) . В обнажениях на реках У ла

хан-Кюэгюлюр, Урасалах и в низовьях Омолоя омолойская свита пере

крывается толщей тонкозернистых песков, судя по их строению - аллю

виальных. Пески обладают исключительно хорошей сортировкой, слои 

Ом олоiiская Д I1 Онuна 
�----------------�--�-----------------

M!J6 
80 
б'I 'I8�r-::����� 
16 

Рис. 9. Принципиальная схема залегания кайнозойских отложений n бассейне 

р. омолой. Составил В. Ф.  Гончаров. 

Условные обозначения см. на рис. 8 

тонко- И мелкозернистых фракций чередуются с маломощными (до 2-

3 СМ) прослоями гравия, иногда встречаются линзы мелкой гальки. Для 

всей толщи характерна слоистость, причем п ачки песков с горизонталь

ной слоистостью сменяются пачками косослоистых песков. В массе встре

чаются р астительные остатки в виде трухи, шишек, обломков веток и дре

весины, отдельных крупных стволов. Иногда растительные остатки, дрес

ва и отщепы древесины в виде линз, мощностью до 2-3 М и довольно 

выдержанной протяженностью вдоль обнажения, образуют фации за

ломов. 
Наиболее полный разрез этих отложений известен в левобережном 

обрыве р. Омолой, в горе Тиммердях-Хайя, где они имеют видимую мощ

ность до 35 М, а также, по всей вероятности, з алегают и под уровнем р еки. 

При исследовании разрезов Тиммердях-Хайя и Хапчан-Хайя 

В. Ф. Гончаров п роизвел послойное опробов ание отложений на спорово

пыльцевой и палеокарпологический анализы. Определения, выполненные 

И.  А. Кульковой И п. И. Дорофеевым,  показали, что упомянутые отло

жения более древние, чем это считали А. И .  Гусев, М.  Ф .  Дементьев и 

о. А. Иванов (см. выше) . 
Прежде чем излагать данные, обосновывающие возраст этих отложе

ний, необходимо обратить внимание на то, что, не возражая против выде

ления этих отложений в самостоятельную свиту (поскольку для нее 

имеются хорошо изученные флористические комплексы) ,  мы не считаем 

целесообразным сохранять за  ней наименование «тиммердяхской», так 

как под таким названием уже р анее были известны верхнемеловые отло

жения в нижнем течении р .  Вилюй (Стратиграфический словарь, 1959 ) . 

Чтобы избежать возможной путаницы, нам представляется более удоб

ным тиммердяхскую свиту М. Ф.  Дементьева и о. А. Иванова переиме

новать в хапчанскую по названию рядом р асположенного обнажения 

Хапчан-ХаЙя. Строение последнего однотипно тиммердяхскому. По сути 

оба обнажения принадлежат единому обрыву склона древней долины, 
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простирающемуся по левобережью Омолоя на  1 0  КМ. Отсутствие в раз
резе Хапчан-Хайя самых верхних горизонтов, имеющих место в Тиммер
дяхском р азрезе (см. рис.  8) , связано с местным р азмывом. Эта часть р аз
реза восполняется по обнажениям левобережных притоков Омолоя, где 
кровля хапчанской свиты поднимается до абсолютных отметок 35-40 м. 

Растительные остатки, обнаруженные в хапчанской свите, отличаются 
хорошей сохранностью, они не фоссилизированы и не несут следов исти
р ания или уплотнения. Определение их в девяти пробах из различных 
горизонтов показало, что флора хапчанской свиты однотипна и несом
ненно неогеновая. Лишь в образце, отмытом из пограничного горизонта 
с перекрывающими четвертичными отложениями, наряду с типично нео
геновыми видами определены более молодые, четвертичные. 

Список ископаемых растительных остатков приведен в табл. 2. Среди 
растительных остатков в большом количестве встречены шишки Pinus 
itelmenorum Vassk., Pinus spinosa Herbst., Pinus cf. silvestrus L. и других 
видов, находящихся еще в обработке. Кроме того, определены шишки 
Picea wollosoviczii Suk. ,  Larix cf. sibirica Ldb .  и плоды J uglans cinerea L. 
По заключению Л. И.  Дорофеева, в изученной флоре сохраняются еди
ничные виды, известные в Европе из олигоцена и миоцена, а также много 
видов, известных из миоцена и иногда плиоцена Европы и Сибири. Об
р ащает на себя внимание большое число общих видов с алданскими, 
обнаруженными как в нижнем горизонте М.амонтовоЙ горы, соответ
ствующему нижнему и среднему миоцену, так и в среднем горизонте, 
флора которых ОТНОСИ11СЯ к концу миоцена - началу плиоцена .  По оби
лию алданских видов из среднего горизонта Мамонтовой горы, а .Также 
на основании исключительно свежей сохранности растительных остатков 
П. И. Дорофеев считает возможным датировать отложения хапчанской 
свиты ,верхним миоценом - нижним плиоценом, хотя в общем флора 
имеет миоценовый облик. Такая датировка хапчанской свиты полностыо 
совпадает с возрастной интерпретацией опорных р азрезов свиты на осно
вании палинологического исследования. 

В спорово-пыльцевых комплексах из нижних горизонтов р азреза Тим
мердях-Хайя (обн. 2 )  количество пыльцы покрытосеменных примерно 
одинаково с голосеменными. 

В группе покрытосеменных доминирует п ыльца сем. Betulaceae - Ве
tula ( 1 2,3- 1 5,6 % ) ,  A lnus ( 1 0-25,8 % ) ,  Corylus ( 1 ,9-2,5 % ) ,  Carpinus 
(ДО 1 % ) .  В небольшом количестве постоянно участвует пыльца Juglans 
(до 1 ,5 % ) ,  Carya, Myrica ( 1 ,0-2, 1 % ) ,  Ilex, Ulmus. Значительна по коли
честву пыльца сем. Ericaceae (5,2- 1 2 % ) .  В стречается пыльца трав из 
,семейств OnagTaceae, Chenopodiaceae, Papi l ionaceae, Gгamineae, Ranun
culaceae. 

Пыльца хвойных разнообразна по составу. Это сосны р азличных ви
дов ( см. табл. 1 ) ,  Picea секций Eupicea и Omorica, A bies, Tsuga ( 1 ,5-
5 % ) ,  Larix, Taxodiaceae. 

Пыльца Taxodiaceae встречена в количестве от 4 , 1  до 4,7 % в образ
цах, взятых из самой нижней части обнажения с глубины 38-39 м. 

Состав спор довольно однообразен во всех спектрах. Это - Bryales, 
Sp!ragnum, Polypodiaceae, Osmunda, Riccia. 

Очень сходны 'с комплексом обнажения Тиммердях-Хайя спектры, 
выделенные в р азрезе Хапчан-Хайя (обн. 1 ) .  В этом комплексе покры
тосеменные достигают 44,8-45,3 %,  голосеменные -33-37,9 %,  а спо
ры - 1 6,8-22,2 % .  

Группа покрытосеменных характеризуется обилием пыльцы Alnus и 
Betula. Из широколиственных пород встречается пыльца Myrica ( 1 ,6-
5,8 % ) , Corylus (2, 1 -3, 1  % ) , в небольших количествах имеется пыльца 
Carpinus, Juglans, ТШа, Ulmus, Ilех. Много пыльцы Eгicaceae (8,9-� 
1 1 ,5 % )  . 
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Т а б л и ц а  2 
Перечень растительных остатков из отложений хапчанской свиты 
(по материалам палеокарпологических исследований) 

Виды 

Региональ
н о-страти

графичеCI<ая 
принадлеж-

насть 

Виды 

Alnus sp. (аН glutinosa G.) 

РеГIIональ. 
но-стратн· 

графичеСI<ая 
принадлеж-

}ЮСТЬ 

Larix Sp. 
Pinus Sp . 
Pi�ea Sp. 

Comptonia sp. +++ 

Abies Sp . 
Sparganium paleojaponicum Do

rof. 
S .  simplex Huds. 
S. cf. minimum Н .  
S. ех  gr. neglectum 
Potamogeton aldanense Dorof. 

Р. cf. polumorphus Dorof. 
Р. russanovii Dorof. 
Р. cf. vaginatus Turcz. 

Р. sp. 1 
Р. sp. 2 
Р. cf. nikitinii Dorof. 
Caldesia cylindrica (Е. М. Reid) 
Dorof. 

С. aldanensis Dorof. 
Najas ех gr. fcveolata А. Br. 
Epipremnum sibiricum Dorof. 
Е. ornatum Reid et Chandl .  
Е. crassum С. et Е. М. Reid 
Сагех Sp. 
Aracis регmиm Jonstrupii (Hartz.)  
Nikit .  

А. jugatum Nikit. 
Scirpus cf. carinafus А. Gray 
Pferocarya sp. 
Salix sp. 
Betula sp. 
В. omoloica Dorof. sp. nov. 
Alnus sp. 

+ 

+ 
+ 
++ 

+ 

+ 

+ 
++++ 
+++ 

+ 

+++ 
+++ 
+++ 

++ + 

+++ 

Myrica sp.  (ех gr. М. tomentosa 
Asch. et Graebn,) 

Polygonum sp.  

Rumex sp.  
Rubus aldanensis Dorof. 
Ranunculus sceleratoides Niki t. 

R. sp. 
Brasenia sukaczevii Dorof. 
Menyathes sp. 
М. trifoliata L. 
Sambucus pulchella С .  е!  Е.  М. 
Reid 
S. sp. 
Decodon globosus (Е. М. Reid) Nikit. 

Diclidocarya sp. 

Viola sp. 
Hippuris sp . 
Н. parvicarpa Nikit. 
Cornus aldanensis Dorof. 
С. alba L. 
Vaccinium sp.  
Andromeda Ьrиппеа Dorof . 
А. рощоиа L .  

А.  sp. 

Myriophyllum pusillus Dorof. sp. nov. 

Соmагиm palustre L. 
Rosaceae gen. 
Nuphar sp. 

+ нижне-среднемиоценовые алдансюrе виды 

++ верхне�IИоцен"вые - иижиеПЛlюценовые алданские виды 

+++ �шоценовые и плиоценовые виды Европы и Сибири 

++++ олигоценовые и ыиоцеиовые виды Европы 

+ 
+ 

+ 

+++ 

+ 

+ 

+++ 
++ 

+++ 
+ 

+ + +  

Хвойные представлены сем. Pinaceae и лишь единично-Taxodiaceae. 
Среди спор распространены Lycopodium, Sphagnum, Polypodiaceae 

(боб ) , Osmunda. 
Сходные по ,составу спектры выделены из ОТ.'lожениЙ,  залегающих в 

средней части обн. 3 по У лахаJf-КЮЭГЮЛЮРУ. Наиболее древние горизон
ты хапчанской свиты, если судить по палинологическим комплексам, 
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залегают в основании 7-метровой террасы р .  Маркой-Юряге, у впадения 
ее в пр авый приток Омолоя, р. Батор-Юрях (см.  рис. 8) . Спорово-пыль
цевой комплекс характеризуется преобладанием пыльцы хвойных 
( 59,6 % ) ,  представленных разными видами сосен, тсуг,' ели, пихты и в 

единичных зернах Сеdгus и Кеtеlеегiа. Покрытосеменные в основном 
составляются A lnus, Betula, Corylus и Myrica, но п рисутствует также и 
Ilex. В целом выделенный по спектрам трех разрезов спорово-пыльце
вой комплекс дает представление о растительности, обедненной по срав
нению с комплексом, описанным для омолойской свиты. Флора хапчан
ской свиты представлена обедненными лиственно-хвойными лесами с 
остатками типично тургайских представителей. Широколиственные по
IРОДЫ не создают основного фона, вечнозеленые совсем исчезают ( име
ются лишь единичные находки Ilex) .  Среди покрытосеменных домини
рует сем. Betulaceae с наиболее умеренными родами. Хвойные развиты 
широко и довольно разно образны. При этом в нижних горизонтах сви
ты в составе хвойных принимают еще участие таксодиевые, тогда как 
в верхних горизонтах они исчезают. Спорово-пыльцевые спектры подоб
ного состава выделялись нами при изучении  тирехтяхской свиты в Буг
чанской впадине и очень сходны с комплексами нагаевской толщи. 

ПО аналогии с изученными комплексами из других районов можно 
считать, что флора,  выявленная по  спорово-пыльцевым спектрам в хап
чанской свите, представляет собой сильно обедненную тургайскую фло
ру, отличающуюся от типичных тургайских флор олигоцена выпадени
ем широколиственных элементов и господс'Гвом видов сем. P inaceae. 

Возраст хапчанской свиты на основании произведенных палеобота
нических исследований устанавливается как верхнемиоценовый средне
плиоценовый в отличие 'От нижнечетвертичного, по А. И. Гу,севу, и 
плиоцен-нижнечетвертичного, по М. Ф .  Дементьеву и О. А . Иванову. Хшп
чанская свита может быть сопоставлена с одновозрастными верхненер
ской и тирехтяхс,кой ,сВ'итами ка,к 'по  <строению ,слагающих их осадков. 
так и по идентичности заключенных в них флор. 

Площадное распространение хапчанской свиты более ограниченно,  
чем омолойской. Можно предположить, что хапчанская свита заполня
ет неровности рельефа, образованного на глинах омолойской свиты. 
Хапчанская свита приурочена к широкой древней долине, прослежива
ющейся по левобережью нижнего течения р. омолой. Выше по течению 
хапчанская свита локализуется в долинах нижних отрезков рек У лахан
К:юэгюлюр и Урасалах, не выходя на водоразделы и не поднимаясь вы
ше гипсометрических отметок в 55-58 М. 

ИЗ матеРИ(lЛОВ А. И. Гусева ( Гусев, Цырина, 1 953) и К. А. Воллосо
вича ( 1 930) известно, что кое-где в Приморской низине имеются выходы 
отложений, 'сходных по строению с хапчанскими, например в останцовых 
возвышенностях п-ова Буор-Хая. В возвышенности Джолонг-Сисе ( бас
сейн р. Индигирки) и в береговом обрыве аз. Тас-Тах в 1 966 г. 
В. Ф .  Гончаровым были описаны пески, аналогичные слагающим хап
чанскую свиту, залегающие на размытой поверхности палеогеновых 
глин. 

Отложения хапчанской свиты, как и омолойской, в междуречных 
пространствах на поверхность нигде не выходят. Обнажаясь лишь по  
бортам речных долин, на склонах водоразделов, они повсеместно пере
крыты четвертичными образованиями. 

В строении четвертичных отложений принимают участие две толщи: 
нижняя - гравийно-галечная и верхняя - суглинистая. 

Нижняя толща залегает на размытой поверхности омолойской ( об
нажения 4,5) и хапчанской (обнажения 3,6) свит. Она представлена 
гравийно-галечными отложениями, достигающими максимальной види
мой мощности ( 1 0  М) В разрезе у ручья Сергей. По данным буровых и 
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шурфо,вочных работ на правобережье Куччугей-Кюэгюлюра мощность 
доходит до 1 8-20 М. ПО многим долинам второстепенных притоков Куч
чугей-Кюэгюлюра эти отложения лежат непосредственно на коренных 
породах и м аломощны (до 2-4 М) . Особенности строения нижней тол
щи определяются р аспределением крупности материала .  В нижних 
слоях преобладает хорошо окатанный галечник с р азмером галек до 
3-5 СМ в поперечнике, по  составу принадлежащих песчаникам,  слан
цам, реже изверж:енным породам.  Цементам являются пылеватые пески. 
Верхние слои больше насыщены гравийным материалом, имеют прослои 
песков и линзы торфов. Этим отложениям присуща горизо,нтальная 
слоистость. 

Н;Jблюдения показали, что гравийно-галечные отложения нижней 
толщи в предгорьях хр .  Кулар пользуются широким распространением.  
О ни плащеобразно покрывают неровности дочетвертичного рельефа, 
выстилают понижения, постоянно изменяясь в мощности. Наибольшие 
мощности эти отложения приобретают в пределах крупных понижений 
рельефа и в речных долинах; на междуречьях мощности сокращаются 
до 2-3 М. 

М. Ф. Дементьев и О.  А. Иванов описали эти отложения под назва
нием сергеевской свиты и определили ее возраст как среднечетвертич
ный. Необходимо, однако, отметить, что оснований для выделения вы
шеописанных отложений в самостоятельную свиту в настоящее время 
нет .  Неизвестно идентичны ли выяв,тенные шурфовочными и буровыми 
р абота'ми в ба·осеЙне Куччугей-Кюэгюлюра гравийно-'галечные отложе
ния описанным в разрезе ,ручья Сергей, т. е. еще не определено, на
сколько эти отложения пространственно выдержаны. Еще нет и досто
верного обоснования датировки этих отложений. Имеющийся материал 
по  растительности скуден, полученные данные спорово-пыльцевого со
става мало выразительны. В них отмечается смешанный состав - при
сутствуют как четвертичные, так и неогеновые формы. Слишком слабая 
изученность гравийно-галечных отложений нижней толщи как в отно
шении состава и условий залегания, так и флористической характери
стики не дает оснований выделить ее в свиту и присвоить ей самостоя
тельное наименование. Исходя из косвенных геОЛОIю -геоморфологИ'че
СКих признаков, можно лишь условно датировать этиl отложения в пре
делах нижнего - среднего отделов четвертичной системы. 

Предположение М. Ф.  Дементьева и О .  А. Иванова о возможном на
хождении отложений, аналогичных сергеевской свите, в разрезе Тим
мердях-Хайя, где они залегают на тим мердяхской (по-нашему хапчан
ской ) свите под верхнечетвертичными суглинками, не подтвердилось. 
Спорово-пыльцевые спектры, приведенные для этих горизонтов упомя
нутыми геологами, и наши данные показывают, что гравийные пески 
под льдистыми  суглинками по возрасту близки нижележащим плиоце
новым осадкам и могут быть верхними, размытыми горизонта ми хап
чанской свиты. 

Междуречья Куччугей-Кюэгюлюр и Улахан-Кюэгюлюр и борта 
ДОJlИНЫ р. Омолой С поверхности СJlожены льдистыми суглинками  верх
нечетвертичного возраста, образующими современную озерно-аJlЛЮВИ
альную ра'внину В осточно-Сибирской низм,енности. Суглинки представ
лены во всех р азрезах ( рис. 8, 9 ) ; они характеризуются горизонталь
ной слоистостью, имеют ПРОСJlОИ и линзы торфа,  а также р едкие вкJlю
чения р астителЬ'ных остатков и пронизаны ЖИJl ЬНЫМИ льдами.  Ф ауна 
верхнепалеОJlитического комплекса, обна,руженная в этих отложениях, 
определяет их верхнечетвертичный возраст. 

В итоге стратиграфических исследований, произведенных в бассей
не ОМОJlОЯ, получен материал, позволяющий сделать некоторые палео
географические выводы. 
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1 .  Комплекс отложений, состоящих из древней коры выветривания 
из одновозр астных с ней п алеоцен- эоценовых глин у оз. Тас-Тах и оли
гоценовой ОМОЛ ОЙСIЮЙ свиты, соответствует единому непрерывному цик
лу осадконакопления в западной части Восточно-Сибирской низменно
сти .  Состав осадков и их ст.роение, наличие коры выветривания и ха
рактер выявленных в отложениях флор свидетельствуют о том, что 
осадконакопление происходило в условиях выравнивания рельефа Вер
хояно-Колымской горной страны и господства теплых климатических 
условий, благоприятных для процессов преимущественного химическо
го выветривания. Можно полагать, что в течение палеогена в западной 
части Восточно-Сибирской низменности осадконакопление происходило 
в крупных озерных бассейнах, на заболоченных п рибрежных р авнинах 
и сопровождалось интенсивным углеобразованием. Изменение строения 
омолойской свиты, смена глин супесями и песками в верхних горизон
тах позволяет предполагать нарушение спокойного тектонического ре
жима в горах в течение накопления верхних слоев свиты, начавшийся 
подъем страны и прекращение процессов выравнивания. По-видимому, 
изменения в напр авленности тектонических движений п роизошли во . 
вторую половину олигоцена .  

2 .  Крупный региональный размыв с образованием на месте озерной 
и заболоченной равнины холмистого рельефа последовал за поднятия
ми и ,расчленением Верхояно-Колымской страны и ее предгорий во  
вторую половину олигоцена .  Размыв фиксируется во всех изученных 
разрезах. Он п родолжался до позднего миоцена и обусловил уничто
жение верхних горизонтов омолойской свиты. 

Рельеф, созданный в результате р азмыва, приобрел облик низкогор 
ного в районах притоков Омолоя - Куччугей-Кюэгюлюр и У лахан-Кюэ
гюлюр и холмистого - в области Омолойской р авнины. 

3 .  С позднего миоцена до второй половины плиоцена наступил вто
,рой цикл осадконакопления, которому соответствует хапчанская свита . 
Отложения этой свиты, развитые не повсеместно, выполняют долины и 
впадины рельефа, ,созданного в этап позднеолигоцен-среднемиоценово
го оживления неотектонических движений. Характер осадков хапчан
ской свиты, ее однородное строение и выдержанный мелкозернистый 
состав песков отражают весьма незначительные и р авномерные подня
тия, в процессе которых могли происходить местные выравнивания гор
ного рельефа.  Осадки хапчанской свиты по составу и строению разре
зов близки тирехтяхской свите и верхненерской толще межгорных впа
дин. Эти отложения соответствуют этапу частичного выравнивания 
,р ельефа Верхояно-Колымской горной ,страны. В пределах Омолойского 
бассейна древние долины, выработанные п р и  размыве омолойской сви
ты, заполнялись осадками.  Можно предположить, что левобережье сов
р еменного Омолоя в низовьях представляло собой крупную древнюю 
долину, в которой откладывались осадки хапчанской свиты. 

4 .  В ремя прекращения осадконакопления хапчанской свиты пока 
остается невыясненным, поскольку неизвестен возраст перекрывающих 
ее осадков. Несомненно, что вслед за прекращением осадконакопления 
последовал глубокий раЗl\'IЫВ, приведший к смыву верхних горизонтов 
хапчанской свиты и перекрытию ее гравийно-галечными отложениями .  
Судя по г,рубому составу, сравительно большой мощности этих отложе
ний, а также по широкому площадному распространению их в пред
горьях Кулара и прилегающих хребтов, размыв охватил большие про
странства интенсивно воздымающейся В ерхояно-Колымской горной 
страны. Несомненно, что эти п роцессы происходили в первую половину 
четвертичной эпохи, еще до среднечетвертичного оледенения. Возможно, 
что начало размыва связано с подъемом горной страны в позднем плио-
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цене, приведшим к перестройке речной сети системы Индигирки и Яны 
(Бар анова, Бискэ, 1 964а, б) . 

5. Начало общего опускания в западной части Восточно-Сибирской 
низменности не может быть точно датировано. Данные по бассейну Ин
дигирки (см. ниже описания разреза Мус-Хайя) свидетельствуют о том,  
что уже во вторую половину среднечетвертичной эпохи эти р айоны 
подверглись о пусканию, 'вследствие чего все древние отложения оказа
лись перекрытыми средне- и верхнечетвертичными отложениями ( Б а
р анова, Бискэ, 1 964а) . Для б ассейна р .  Омолой можно утверждать, 
что в течение позднечетвертичной эпохи происходило всеобщее опуска
ние с формированием покровных суглинков озерно-аллювиального гене
зиса. Подъем позднечетвертичной равнины и врез в нее долин притоков 
Омолоя произошел, по в,сей вероятности, 'на рубеже 'с современной эпо
хой. Долина Омолоя, возможно, существовала со второй половины нео
гена. 

О ВОЗРАСТЕ ОТЛОЖЕНИй БУГЧАНСКОй ВПАДИНЫ 
(В горнон системе Черского) 

Бугчан'ская впадина расположена в центральной части горной ,системы 
Черокого (рис. 1 0) . Она преД,ставляет ообой замкнутую ,вtпаДИНу, обрам
.1енную Улахан-Чистайским, ЭРИКИ'ЮI\'ИМ х'ребтами и горным массивом 

Рис. 10. Положение Бугчанской впадины (1) в бассейне 
р. Неры. Составила И. А. Кулы(ова 

Елау. В падина заполнена рыхлыМ'и отложениями, вскрытыми эрозией н а  
глубину до 300 м. 

Б.  А. Онищенко ( 1 964) р азделил отложения впадины на три свиты : 
нижнюю - тир ехтя х'скую , среднюю - МЭЛЬТЭ:JGСКУЮ и 'верхнюю - ,кыгыл
хаинскую. Наиболее древняя тирехтях,ская свита сложена синевато-,се
рыми галечниками, сцементированными песчано-глинистым материа
лом.  В ,составе гальки преобладают песчаники, алевролиты и глинистые 
сланцы. Иногда встречается гр анитная галька. В верхних и нижних 
горизонтах галечников отмечены песчано-илистые линзы, в которых 
захоронены стволы деревьев . Видимая мощность тирехтяхской свиты 
1 20-1 50 М. Возраст ее, по данным Б. А Онищенко ( 1 964) ,- нижний 
эоплеЙстоцен. 

Тирехтяхскую свиту перекрывают несортированные, неслоистые мо
реноподобные отложения мэльтэхской свиты, сложенные валунами и 
галькой, рассеянными в глинистом материале с примесью песка. Четкая 
граница свит легко фиксируется в обнажениях. Четкость обусловлена 
резкой сменой вещественного состава мэльтэх'ской свиты, валуны и 
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галька .кот,орой сложены в основн,ом эффуз'Ивами и гранитами. Для отло
жений мэльтэхской свиты характерна сильная выветрелость. Мощность 
свиты 50-70 М. Б. А. Он'ищенко ('1 964) относит свиту к .обр азованиям 
первого, наиболее древнего .оледенения, по- видимому, р азв,ившегося в 
горной системе Черског.о в эоплеЙстоцене. 

На мэльтэхской свите залегают аллювиальные отложения кыгыл-ха
инской -свиты, имеющие у основания слоистое ст!роение, выраженное 
чередованием песчано-глинистых и галечно-песчаных слоев мощностью 
до 20 см. В песчано-глинистых слоях встречаются остатки древесины. 
Отложения этой свиты Б. А. Онищенко ( 1 964) датирует условно верх
ним эоплеЙстоценом .  

Этот раздел посвящен изложению результатов стратиграфического 
исследования отложений тирехтяхской и мэльтэхской свит, выполнен
ного Б. А. Онищенко и И.  А. Кульковой В 1 964-1 966 гг. Сводный раз
рез (рис. 1 1 )  составлен для южной (менее погруженной ) части Бугчан
ской впадины по материалам шурфа 45, а также по естественным бере
говым обнажениям р. Тирехтях (расчистки 4 ,  5 ) . Нижняя часть тирех
тяхской свиты, вскрытая шурфом 45, сложена галечно-гравийно-песча
}I bI M  материалом с редкими валунами, включающим прослои плотной 
,супеси, насыщенной .обильными растительными остатками .  Мощность 
этой части свиты составляет около 1 9  М. 

ИЗ проб, от.обранных в этих отложениях, выделено 1 7  спорово-пыль
цевых спектров, образующих единый палинологический комплекс. Для 
него характерно высокое содержание пыльцы покрытосеменных расте
ний. Среди последних ведущее место принадлежит Betulaceae, преиму
щественно роду Alnus, в меньшей степени пыльце Corylus и Betula. 
Пыльца широколиственных пород, представленная Ulmus, Zelkova, Pte
rocarya, Juglans, Myrica, Carpinus, Могасеае, встречается редко, пыльца 
Ilex - чаще. Помимо этого, в комплексе постоянно присутствуют зерна 
Salix и многочисленная пыльца Ericaceae. Количество пыльцы травяни
стых растений невелико, и она представлена Gгаmiпеае, Typhaceae, 
Chenopodiaceae, Polygonaceae. Содержание пыльцы гол.осеменных ко
леблется от 8,3 до 50 % (см .  рис. 1 1 ) .  Среди нее доминирует пыльца 
Pinus, главным образом подродов Haploxylon u Diploxylon, а также Tsu
ga. Постоянно отмечаеl1СЯ пыльца Picea секций Omorica и Eupicea. 
Кроме того, встречается небольшое количество Abies и единичные эк
земпляры Podocaгpaceae и Taxodiaceae. В споровом составе комплекса 
отмечены Sphagnum, Lycopodium, Polypodiaceae, Osmunda. Подобные 
спорово-пыльцевые спектры были выделены И. А. Кульковой из пород 
Нагаевской толщи на  берегу бухты Нагаево (северное побережье Охот
ского моря) . Для них характерно большое количество пыльцы голосе
менных, представленных Pinus, Tsuga, Picea, Abies, единичные находки 
Taxodiaceae и господство среди покрытосеменных пыльцы Alnus, Cory
lus, Betula. Широколиственные встречаю']1СЯ реже; это - Ulmus, Myrica, 
J ug!ans, Ilex. Очень сходен палинологический комплеi<с низов тирехтях
екой свиты со спорово-пыльцевыми спектрами из отложений Верхне
Нерских впадин, приведенными в работе Н. А. Шило и З. В. Орловой 
( 1 958) . Эти авторы считают осадки Верхне-Не.реких впадин, в спектрах 
которых содержит-ся пыльца Abies, Tsuga, Picea секций Omorica и Eupi
сеа, Pinus, единичные зерна Taxodiaceae, Salix, A lnus, Betula, Corylus, 
Myrica, Carpinus, Juglans, ТШа, !lex, Ulmus, Rhus, Fagus, верхнеплиоце
новыми - нижнечетвертичными, ноо мы склонны присоединитьея к мне
нию Ю. П. Бар ановой ( 1 962) об их миоцен-плиоценовом возрасте. 

Среднюю часть разреза  тирехтяхской свиты образуют породы, зале
гающие в цоколе верхнечетвертичной аккумулятивной терр асы (высота 
40 М) и вскрытые расчисткой 4 .  Как и в нижней ч асти свиты, они состоят 
из песка с 'галькой, гравием и валунами, а также с П Р ОСЛОЯМИ рыхлого 
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песчаника, содержащего включения растительных остатков и крупных 
стволов слабо окаменевшей древесины. Мощность этих отложений со · 
стаВJIяет 1 3  М. Спорово-пыльцевым спектр аl;\! из этих отложений (см .  
р ис. 1 1 )  свойственно большое количество пыльцы хвойных р а стений. С ре
ди нее п реобладает Pinus ( несколько видов ) ,  Tsuga, ·содержание которой 
иногда достигает 36 % .  В меньшем количестве встречается пыльца секций 
Omorica и Eupicea и зерна Larix. Основной фон покрытосеменных р асте
ний составляет пыльца Betulaceae (Alnus, Corylus и Betula) . Пыльца бо
лее теплолюбивых пород, таких, как Myrica, Juglans, Jlex, встречается 
редко. В значительном количестве отмечена в комплексе пыльца Erica
сеае. Пыльца травянистых р а стений представлена Gгашiпеае, Сошроsitае, 
Аlisшаtасеае. Среди спор встречен!;>! Sphagnum, Polypodiaceae, Lycopo
dium. Р ассмотренный комплекс по видовому составу сходен с комплек
сом нижней ч асти тирехтяхской свиты, но обеднен теплолюбивыми фор
мами.  Это ,может свидетельствовать о постепенном изменении климата в 
стор ону п охолодания. 

Верхнюю ч асть разрез а  тирехтяхской свиты обр азуют породы, зале
гающие в основании п р авого склона долины р. Тирехтях в 7 КМ от устья 
р. Бугчан и вскрытые р асчисткой 5. В составе свиты по-прежнему пре
облада ют те же сильно выветрелые, хорошо окатанные валуны, Iсцемен
тированные песчано- алевритистым м атериалом.  Породы имеют охристую 
окраску. Мощность изученной части р азреза тирехтяхской свиты по рас
чистке 5 составляет 50 М. Спорово-пыльцевой комплекс этих отложений 
во многом наследует черты предыдущего комплекса, отличаясь от него 
лишь меньшим количеством пыльцы Tsuga, Corylus и некоторых экзоти
ческих видов сосен. Это п озволяет· п редполаг ать продолжающееся изме
нение климатических условий в сторону п охолодания. Таким образом,  
п алинологический комплекс, выявленный из отложений расчисток 4 и 5,  
очень сходен с комплексом нижних горизонтов тирехтяхской свиты, но он 
соответствует типу растительности, характерному для более умеренного 
климата. п. И. Дорофеев из отложений тирехтяхской свиты, вскрытых 
расчистка ми 4 и 5, определил Pinus sp., Larix sp . ,  Tsuga, Ab ies sp., Rubus 
sp. ,  Andromeda cf. nigra Dorof. Vaccinium, Pinus itelmenorum Vassk. ,  La
rix cf. sibirica Ldb. ,  Metaseguoia sp. Вся тирехтяхская свита, по мнению 
п. И. Дорофеева, еще третичн ая, неогеновая, возможно, верхнемиоцен
плиоценовая.  Флора уже в основе таежная или лиственничная, однако 
в ней сохр анились элементы арктотретичной - Metaseguoi'q, Padus, ар
хаичные березы. Исходя из всего изложенного, можно считать возраст 
отложений тирехтяхской свиты верхнемиоценовым - плиоценовым. 
Б .  А. Онищенко ( 1 964) относил возр аст тирехтяхской свиты (без нижних 
горизонтов) к нижнему эоплейстоцену (по схеме Громова и др . ,  1 965) , 
что соответствует верхнему плиоцену. Необходимо заметить, что в цен
тр альной части впадины мощность неизученных слоев р азреза тирехтях
ской свиты по данным бурения п ревышает 60 М. В этой связи может быть 
высказано мнение о l\шоценовом возр асте погребенной части свиты . 

Во  вр емя осадконакопления тир ехтяХ'ской свиты в Бугчанской вп ади
не происходила постепенная смена растительности, свидетельствующая 
об изменении климата. В начале формирования тирехтяхской свиты р ас
тительность имела обедненный тургайский облик: исчез ают наиболее 
теплолюбивые формы - Fagus, Castaneae, Taxodium, Seguoia, Glyptos
(obus и лесообр азующими остают,ся представители более умеренного кли
мата.  Кроме общей смены одной флоры другой в з ависимости от време
ни, при р еконструкции состава растительности Бугчанской впадины в 
миоцен плио цене необходимо учитывать и высотную дифференциацию. 
Страна имела выр аженный торный рельеф. В состав лесов, произр астав
ш их п о  долинам, входили в большом количестве Alnus, Betula, Corylus. 
К этим компонентам примешивается почти в IpaBHbIX кол ичествах Ulmus, 
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реже встречается Pterocarya, Juglans, Myrica, Zelkova, Morus. В составе 
р астиrrельности присутствовали единичные элементы олигоценовой фло
ры,  представленные Taxodium, Podocarpus, Ilex. Трав было мало. Кроме 
того, произрастали формы, которые «сочетали потребность 'в тепле с 
чуткостью к зимнему холоду» (Толмачев, 1 954) . Это темнохвойные по
роды - Picea ,секций Eupicea и Omorica, Tsuga, Abies и некоторые виды 
Pinus. Им необходима умеренная температур а зимой, нежаркая летом, а 
:-акже достаточное количество осадков. Такие условия, ПО-ВИДИМоОму, су
щеСТВоОвали в более ВоОзвышенных местах, вне долин, где и развивались 
темнохвойные, относительно теплолюбивые леса с подлеском из вечно
зеленых Ericaceae, папоротников и мхов. Постепенно, при изменении кли
мата в сторону большей умеренности, менялся и состав растительности. 
ВО вторую половину тирехтяхского времени исчезали единичные пред
ставители Taxodiaceae, теплолюбивые широколиственные и папоротник 
Osmunda. В составе растительности, пока лишь как примесь к породооб
р азующим хвойным, участвовала лиственница .  Появляется Alnaster. 

Итак, в период формирования осадков тирехтяхской свиты господ
ствовала умеренно теплолюбивая растительность, представленная леса
ми из березы, лещины и ольхи с примесью теплолюбивых широколист
венных и светолюбивых хвойных по долинам и темнохвойных ' из тсуги, 
ели, пихты и некоторых видов 'сосен на возвышенных участках. Посте
пенно оостав р астительности обеднялся, и во  время накопления осадков 
более высоких горизонтов уже не произрастали Ulmus, Podocarpus, Та
xodium, Zelkova, Morus, Juglans 'и пр .  Б .  А. Онищенко считает, что во 
время накопления самых верхних горизонтов тирехтяхской свиты был 
более суровый климат. Доказательс1'ВоОМ этому, по его мнению, служат 
данные, полученные из Iразреза подморенных отложений, описанных в 
истоках небольшого правого притока р .  Тирехтях (расчистка 6 ) . Эти 
подморенные слои он относит к верхней части тирехтяхскоЙ свиты. 
Из восьми проб разреза только в одной (отобранной из серых плотных, 
сильно окатанных галечников) содержатся споры и пыльца Selaginella 
siЫгiса, Sphagnum, Lycopodium apressum, Bryales, Betula, Betula sec. Na
пае, Alnus, Salix, Alnaster, Pinus подр . Dipl. ,  все остальные пробы оказа
лись не содержащими споры и пыльцу. Б. А .  Онищенко полагает, что 
данный спорово-пыльцевой состав дает возможность сделать заключе
ние о похолодании климата, наступившем при формировании верхних 
горизонтов тирехтяхской свиты по сравнению с ее ниж:ними горизонтами. 
ПО нашему мнению, один спорово-пыльцевой спектр не является, однако, 
представительным и не дает возможности судить о климате эпохи. Кро
ме того, расчистки 5 и 6 достаточно удалены друг от друга, поэтому 
очень т,рудно согласиться с тем, что подморенная часть расчистки 6, 
сходная поо литологии с отложениями тирехтяхской свиты, соответствует 
самой верхней ее части, размытой в расчистке 5 .  Данных о постепенном 
изменении флоры .от лесов обедненного тургайского облика до раститель
ности приледниковой о бласти у нас нет. По материалам расчистки 5 на
блюдается постепенный переход от лесов с участием широколиственных 
и экзотических хвойных к смешанным лесам умеренной области. Споро
во-пыльцевой спектр расчистки 6 свидетельствует о резкой смене 'расти
тельности, поэтому говорить о непрерывности р азреза по данным споро
во-пыльцевого анализа не представляется возможным.  

В верхних горизонтах расчистки 5 ( см .  рис .  1 1 )  на галечниках тирех
тяхской свиты (мощность около 50 М) залегает грубослоистая морено
подобная толща (мощность 7 .М) , сложенная несортированными валуна
ми, галькой, щебнем, хаотически рассеянными в глинисто-песчаном,  
иногда в суглинистом ,  сильно уплотненном материале. Толща имеет чет
кие контакты с ПоОдстилающими ее отложениями. Эти отложения, выде
ленные в мэльтэх,скую свиту, Б. А. Онищенко ( 1 964) р ассматриваются 
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как марена первого, наиболее древнего оледенения горной СИС'l емы Чер
ского. Палинологическим анализом выявлено, что состав растительность 
резко изменился (см .  рис.  1 1 )  по сравнению с составом растительности 
времени формирования тирехтяхской свиты. Для спорово-пыльцевого 
комплекса характерно большое количество спор Selaginella sibirica. Мн.о
го спор Polypodiaceae, Sphagnum, Lycopodium pungens, Lycopodium se
lago. Хв.оЙные представлены пыльцой Pinus подр . Haploxylon и Pinus ри
mиа, единичными зернами Larix. В составе пыльцы покрьiтосеменных 
входят кустарниковые и кустарничковые формы - Betula сек. Nanae, 
Аlnаstег, Егiсасеае. Пыльцу трав представляют Gгаmiпеае, Polygonaceae, 
Caryophyl laceae, Compositae (Artemisia) .  Резкое отличие комплекса мэль
тэхской свиты от комплекса тирехтяхской позволяет предполагать дли
тельный перерыв между осадконакоплением этих толщ, а следовательно, 
и существование ,размыва в подстилающих .отложениях. Характер спо
рово-пыльцевого ,комплекса ,свидетельст,вует о заметном пох.олодании 
климата, котор ое, 'по-видимому, могло соответствовать ,оледенению в го
р ах. Палинол.огическиЙ комплекс мэльтэх,(жой 'свиты ,сх,оден с комплек
<Сом верхнечетвертичных ледниковых отложений в долине Индигирки 
( Баск.о,вич, 1 959) . Среди спор прео.бла'дают Selaginella sibirica и зеленые 
мхи. В группе покрытосеменных у,становлено налиЧ'ие 'большо.ю количе
,ства пыльцы гвоздичных, вересковидных, бобовых, креС'I'Oцветных и т. д. 
Пыльцы древесно-кустарниковых мало, это - прt:;,q,ставители кустарни
ковых разновидностей березы, ольхи, кедровага стланика и лиственницы. 
Следует отметить, что общий состав растительности, характерной дю 
КОМплекса м.эльтэхскоЙ свиты, примерно такой же, что и для поверхност, 
ных проб Центральной Якутии по данным А.  П .  Васьковского ( 1 959) . 
Вопрос о в.озрасте мэльтэхско.й свиты является дискуссионным.  Отсут
<:1'вие  сравнительного фларистического, в частнасти палинологического., 
материала по нижнечетвертичным ледниковым атложениям Северо-Во
сто.ка, СХОДСТВО спектров мэльтэхскай овиты с верхнечетвертичным лед
никовым камплексом Р. А. Баскович и аднавременно со спектрами по
верхностных проб Центральной Якутии, а также атсутствие непрерыв
ного палинол.огического р азреза четвертичных о.тложений, в которых 
можно. была бы зафиксиравать эпохи похолодания и потепления, не дают 
возможности сделать заключение о вазрасте свиты. Эти данные позво.
ляют лишь полагать, что описываемые отложения являются четвертич
ными и соответствуют, по-видимому, эпохе оледенения. Состав расти
тельнасти свидетельствует а суровых климатических условиях. Восста
новить характер растительного покрова этого. времени трудно. Можно 
лишь предпола'гать, что в перигляциальной полосе обозначалась зона 
тундры, которая состояла из мхов, плаунов, халодосто.йких трав и вечна
,зеленых кустарничков сем. Ericaceae. В некаторых, наибалее удаленных 
-от края ледника участках могли произрастать кустарничковые формы 
березы, .ольхи, ивы, кедровый стланик, лиственница. 

Таким образом, на основании изучения р азрез.ов Бугчанской впадины 
можно предполагать, что атлажения тирехтяхской свиты сформирава
лись в конце миоцена-плиоцена .  В перекрывающих .осадках мэльтэхской 
·свиты зафиксиро.вано похоло.дание, кот.орое может соответствовать одно
му из оледенений горнай системы Чер скога в четвертичном пери.оде. 

КАйНОЗОйСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕРБЕКИНСКОЙ, 
ТУОСТАХСКОй И АДЫЧАНСКОЙ ВПАДИН 

В бассейне р .  Адычи, правого. прито.ка Яны, выделяется несколько нало
женных кайнозойских впадин. В южной части располагается Адычанская 
,впадина, в юго-западной - Дербекинская, в северной - Туостахская. 
;Две последних приур.очены к бассейнам  аднаименных притоков ( рис. 1 2 ) . 
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РИIС. 12. Схематическая карта бассейна р .  Адычи. Составил 
В.  Ф. Гончаров. 

1- район развития четвертичных оледенений 

В основу расчленения отложений, выполняющих впадины, положены 
данные Сtпорово-лыльuевых анализов, результаты определения остатков 
четвертичных млекопитающих и фаuиально-литологические материалы. 
Ввиду слабой изученности территории возраст отдельных горизонтов 
определяется условно. 

Учитывая неопределенность стратиграфических граниu и недостаточ
ность палеонтологического о боснования, мы подразделяем описываемые 
отложения на ряд толщ, считая выделение свит пока преждевременным. 
13 'составе толщ выделяются горизонты. Каждая толща характеризуется, 
как правило, определенным литологическим составом и залеганием и 
имеет широкое распространение. Выделяемые в соста'ве толщ слои и го
р изонты имеют более узкое распространение. Подобное подразделение 
на ТОЛЩИ, сло и  и горизонты крайне необходимо для uелей внутри- и меж
районной корреляuии. 

Отложения Дербекинской впадины подразделены на три толщи. Пер
вая залегает на сильновыветрелых трещиноватых породах верхнего триа
са и представлена сизовато-серыми песчано-галечниковыми отложения
ми с обилием угловатых обломков и щебня. Выше по разрезу щебенка 
исчезает, одновременно увеличивается окатанность и крупность мате
риала.  Среди песка, гальки и мелких валунов отмечается глина. Мощ
ность толщи составляет около 30 м. Вторая толща в ск'в . 3 сложена хо
рошо отсортированным мелкозернистым песком желтовато-серого ивета 
с редкими включениями отдельных галек. Среди песков встречаются 
прослои гравия и древесные остатки. Мощность толщи достигает 70 м. 
Третья толща в скв. 2 представлена плотными, вязкими глинами серого 
ивета с голубоватым оттенком и едва заметной горизонтальной слоис
тостью. В глинах отмечено несколько линз супесей и песков желтовато
серого ивета (рис. 1 3 ) . 

Отложения IВТОРОЙ и третьей толщ пространственно разобщены совре
менной долиной р. Дербеке, поэтому стратиграфические взаимоотноше
ния их неясны. Приблизительно одинаковое гипсометрическое положе
ние кровли и подошвы обеих толщ и наличие в глинах верхней толщи 
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Рис. · 1 3. Литологические р азрезы по скважинам в пределах Дербекинской 
впадины. С{}ставил В. Ф. Гончаров. 

1- супесь; 2- песок; 3- гравий; 4- галечники; 5- валуны; 6- углоnатые обломки и 
щебень; 7 - глина; 8 - суглинки; 9 - раститедьные остатки; 10 - песчано-слаНЦевые 
породы; 11- песчано-сланцевые сильнотрещнноватые породы; 12- номера толщ. 

прослоев песков, аналогичных пескам второй толщи, не исключает пред
положения, что лески фациально замещены глинами. В таком случае 
пески и глины о кажутся принадлежащими одной (второй ) толще. Пески, 
вероятно, представляют собой прибрежные озерные фации, сформиро
ванные за счет выноса материала реками, а глины - более глубоковод
ные озерные фации. Об этом свидетельствует гранулометрический состав 
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глин, взятых из верхних горизонтов Дербекинской впадины (табл. 3 )  ' .  
В них преобладают тонкие пылеватые частицы. 

Химические анализы (табл. 4) свидетельствуют о начальных стадиях 
выветривания глин, что, наряду с горизонтальной слоистостью, исклю
чает их алювиальный !Генезис. Глинистая часть проб сложена чешуйками 
глинисто-слюдистого Jlюнотер мита . 

Т а б л и ц а  3 
Гранулометрический состав глин (в % )  Дербекинской впадины 

Размеры в AtAt 
N, Классификация по l 0'25-' \ 0'05-0'25 \ 06��5 1 0'005-0'01 \0'001-0'00 I 

пробы Охотину > 1  <0 ,001 

131 Глина пылеватая - 0 , 68 1 , 68 8 , 31 44 , 18 13 , 69 31 , 46 
147 » » - 2 , 10 3 , 34 1 5 , 41 44 ,81  4 , 52 29 , 82 
164 » » -- 2 , 1 7  3 , 77 1 5 , 12 42 , 64 4 , 1 1  32 , 29 

ИЗ отложений Дербекинской впадины методом спорово-пыльцевого 
анализа исследованы только восемь образцов, отобранных М. Н. Гур
ским из верхнего 1 2-метрового горизонта глин третьей толщи. 

Т а б л и ц а  4 
Химический состав глин (в % )  Дербекинский впади ны 

j\', \ пробы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Глубина 
взятия 

пробы, А! 

2 , 8--11 , 8  
1 , 7-10 , 8  
4 , 1- 1 2 , 2  
3 ,8-12 , 4  
2 , 6-11 , 6  
4 , 6 -12 ,0 

5iO, АI,Оз 

58 , 1 5  2 2 , 3 1  
63 , 3 1  18 ,95 
59 ,92 20 ,36 
62 , 22 20 ,02 
64 , 47 19 ,00 
61 , 22 20 , 24 

Fе,Оз \ СаО \ MgO I 50з \п. п. п. \ Сумма 

6 , 73 0 , 27 1 , 48 0 , 12 7 , 21 96 , 27 
6 , 14 0 , 05 2 , 97  0 , 06 5 , 25 96 , 73 
7 , 29 0 , 19 1 , 24 0 , 07 6 , 61 95 ,61  
6 , 14 0 , 19 1 , 89 0 ,01 6 , 29 96 , 76 
6 , 13 0 , 1 7 1 , 13 0 ,05 5 ,07 96 ,02 
6 , 79 0 , 51 1 , 1 6  0 , 05 6 ,03 9 6 , 27 

В спорово-пыльцевых спектрах, полученных Е.  М. Воеводовой, пыль
ца древесных пород составляет от 40 до 69 % ,  травянистых от 8 до 27 % ,  
вересковых от 3 до 1 3  % .  Споры содержатся в количестве 1 5-23 % .  В со
ставе древесной р астительности преобладает Betula sp. ,  Alnus sp. ,  Picea 
5р., Salix sp. ,  Pinus subgen. Haploxylon, Pinus st1bgen. Diploxylon. В со ста
ве сосен установлены Pinus sibirica и Pinus silvestris. Реже в спорово
пыльцевых спектрах встречаются Corylus (от 4 до 1 1  зерен) , А сег (до 
2 зерен) . В отдельных образцах отмечены Engelhardtia (6 и 1 О зе.рен) , 
Quercus (3 зерна ) , Castanea (2 и 20 зерен) , Podocarpus (4  зерна) . Пыль
ца широколиственных пород, встреченная в единичных зернах, не обра
зует единого комплекса ни 'в одном образце, что заставляет предполагать 
ее переотложение. Спорово-пыльцевые спектры,  в которых основной фон 
составляют береза, сосна и ольха (присутствует и лещина) , свидетель
ствуют об уме.ренно теплых климатических условиях времени формиро
вания глин. до получения более представительных материалов возраст 
глин нами условно принимается как позднеплиоценовыЙ. Нижние погре
б енные горизонты отложений могут оказаться более древними.  

Отложения Туостахской впадины наиболее хорошо обнажены в обры
ве IV террасы р .  Адычи, выс,ота которой 'в р айоне пос. Бетенисс состав-

1 При описании отложений Дербекинокой 'впадины использо'ваны материалы 
Л. И. Мартыновой за 1 95 1  г, 
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Рис. 1 4. Р азрез пр авобережной террасы р. Адычи высотой МО-Г---'-::--:-'--'-JТ1 
75 .М В р айоне пос. Бетенкес. СостаВИJI В. Ф. Гончаров. : . :  . '\ 1 ( 1  :1 
l-песок с тонки"и прослоЙка .. и раст"тельноii трух,,; 2-"скопае .. ые : : : �';!' [!I : : ! 
льды; 3- галька; 4- песок; 5- супеGЬ; 6- глина; 7- суглинки; 8- � растительные остатки; 9- места находок I{остей четвертичных млеко- �r:; . : : . : 
питающих : 1�!II ! lj l l.ll! . : : � 

9 . . СУ . . . . . . . 

ляет 70-80 М. Терраса  прослежена здесь на рас ·  
стоянии свыше 30  КМ. В составе ее  отложений 
выделяются две толщи (рис.  14 ) . 

Нижняя толща, залегающая в основании тер- 18 
р асы, представлена чередующимися слоями плот
ного желтовато-серого песка, суглинка и супеси. 
Осадки содержат многочисленные включения 
стволов, веток деревьев и р астительной трухи, 
среди KQTOPbIX собраны мелкие шишки Larix sp .  27 
Мощность толщи составляет около 1 0  М. ИЗ ниж-
ней толщи нами собраны семена, среди которых 
П.  И .  Дорофеевым определены: Chara sp . ,  Sela
ginella sp., Larix sp . ,  Potamogeton obtusifolius 36 
Mert . et КосЬ. ,  Р. perfoliatus L. ,  Р. pussilus L., 
Alisma arcuatum Mich a l . ,  Scirpus sp., Carex sp . ,  
Eleocharis palustris (L . )  К. Bi . ,  Salix sp . ,  Betula 
alba L . , Melandrium sp . ,  Stellaria cf. mеиа L . ,  
Polygonum lapatifolium L. ,  Р. ех. gr .  persicaria 45 
L. ,  Р. sect. Avimlaria Meissn., Rumex acetosella L . ,  
R.  crispus L. ,  Roripa palustrum D. С . ,  Ranuncul!ls 
aguatilis L . ,  R. sceleratus L., R. reptans L. ,  Ranun· 
culus sp., Рараиег nunudicaule L. ,  ипиm cf .  sibi
ricum D. с. ,  Rubus sp., Potentilla ahserina L., Р . 511 
supina С. ,  Potentilla sp . ,  Соmаrиm palustre 1 • .  , 
Myriop!ryllum verticillatum L . ,  М. spicatum L. ,  
Hippuris vulgагis L . ,  Umbelliferae gen. ,  Мепуаn-
thes trifoliata L., Androsace cf. septentrionalis 
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Fmh. П.  И .  Дорофеев считает возможным о тне- 63-
сти указанную флору к среднечетвертичному ОТ- � :,;.>.;, . .;,.�. 
делу. В отложениях толщи встречены остатки . '.>"'::� ' . 
четвертичных млекопитающих, наиболее древних 
в бассейне р. Яны. Среди них наибольшую цен-
ность представляют кости ископаемых лошадей : 72 
о бломок правой ветви нижней челюсти, в КОТО ' 
ром ·сохранился весь зубной ряд, и четыре об

�1 
[]Il}2 

� ч  � 

1 .  '4 7 

ломка верхней челюсти с зубами. Эти находки отличаются крупными 
р азмерами и присутствием архаичных признаков в ст,роении зубов (зна
чительной складчатостью эмали, вхождением задней долинки в истм 
И др. ) . На основании указанных признаков костные остатки отнесены 
нами к Equus caballus subsp . А. Э. А. Вангенгейм ( 1 961  г. ) ,  анализируя 
материалы по ископаемой лошади Восточной Сибири, предположитель
но определяет геологический в озраст Equus caballus subsp .  А. второй по
ловиной среднечетвертичной эпохи. 

Верхняя толща, мощностью 65-70 М, с размывом залегает на обна
жениях нижней пачки и сложена однооб,разными желтовато-серыми тон
козернистыми песками  с едва заметной горизонтальной слоистостью . 
В песке встречаются тонкие (2-3 ММ) слойки растительной трухи .  
В верхней части толщи под почвенным слоем вскрываются ' жильные 
льды, проникающие на глубину 5-6 м. Подобные о тложения слагают 
почти все междуречье Адычи и Туостаха. 

б Кайнозой Северо· Востока СССР 81 



Особенности строения и ш ирокое площадное развитие осаДIЮВ тер
расы в пределах Туостахской впадины указывают на их формирование 
в условиях крупного цроточного озерного бассейна. Об этом же свиде
тельствуют данные о сравнительной молодости эпигенетического отрез
ка долины Адычи ниже устья Туостаха. До прорыва на этом участке 
Адыча, вероятно, �падала в Яну на северной оконечности Верхоянской 
впадины. 

Флора верхней толщи 70-80-метровой террасы, определенная 
П.  И. Дорофеевым, беднее флоры нижней толщи как в количественном, 
так и в видовом отношении. Здесь доминируют Larix sp., Carex sp., Coris
permum sp. ,  Соmагиm palustre L.,  Selaginella sp. и отсутствуют предста
вители более южных широт - Alisma arcautum Mkhal . ,  Bleocharis palus
tris ( L . )  R. Bi .  и Betula alba L .  

В отложениях верхней толщи, наряду с многочисленными остатками  
Mammuthus primigenius B lum. (позднего типа ) ,  Bison priscus deminutus, 
Rangifer tarandus и другими, обнаружены зубы Mammuthus primigenius 
Blum. (промежуточной формы) , встреченные ранее нами в казанцевских 
песках междуречья Яны и Омолоя. Здесь же обнаружены остатки лоша
дей, не имеющие архаичных признаков в строении. Перечисленная фауна 
характерна для отложений верхнечетвертичного отдела .  

Спо,рово-пыльцевые данные, палученные А. И .  Попав ой, свидетель
ствуют аб умеренных климатических условиях времени накопления асад
кав. Пыльца древесных и кустарниковых растений саставляет от 1 0  да 
65 % ,  трав и кустарничковых растений - от 1 3  до 65 % .  Споры с одержат
ся в количестве от 13 до 67 % .  В саставе древесной группы в значительных 
каличествах присутствует пыльца сосен и елей (Picea sect. Eupiceae, Pi
nus silvestris, Р. subgen. Haploxylon и др . ) , не характерных для отлаже
ний ледниковогО' :времени 'на севере  Я кутии. При это'М В атложениях ниж
ней талщи количества 'пыльцы этих парад увеличивает,ся, 

Исходя из определений фауны, семян и спорово-пыльцевых анализов, 
а также учитывая ,следы значительнаго перерыва в асадконакоплении, 
мы атносим атложения нижней толщи к даледниковым, точнее, к первой 
палавине среднечетвертичного атдела ;  р азмыв сапаставляется нами со 
временем максимальнага аледенения, а атложения верхней талщи - с 
казанцевским межледникавьем. Верхние горизанты могли атлагаться в о  
время зырянскаго аледенения. 

Таким образом, данные о строении и вазрасте отложений 70-80-мет
IfЮВОЙ террасы свидетельствуют о двух этапах значительногО' погружения 
Туостахской впадины - в доледниковье первой половины среднечетвер
тичной эпохи и В первое позднечетвертичное межледниковье. 

Отложения Адычанской впадины 1 наиболее полно представлены в 
абрывах IV террасы р .  Адычи, высата котарой достигает 1 00- 120 м. 
В периад фармирования террасы аккумуляция осадкав неоднакратно 
сменялась врезанием. Об этом свидетельствуют выполненные аллювием 
каньоны, врезанные в основную поверхность коренного цаколя террасы 
на глубину порядка 50-80 м. Такие каньоны устанавлены на участке от 
устья р. Нельгесе до верховьев Адычи. К ним приурочены наибольшие 
мощности рыхлых отложений ( 1 82 м при слиянии Адычи и Нельгесе) . 
В строении Адычанской впадины выделяются следующие горизонты, име
ющие р азные генезис и ваз раст ( рис. 1 5) .  

Д о л е Д н и к а в ы й  а л л ю в и й  представлен слоистыми песчана-га
лечникавыми асадками с валунами ' и линзами хорошо промытых га
лечников. В верхней части разреза аллювий сложен песчана-алеврито
вым материалом с пагребенными растительными остатка.ми и почвами. 

1 Опи�а'ние отложе,ний Адычанекой впадины лроизведено В.  Ф.  Гончаровым н 
А. С. Титковым. 
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Рис. 1 5. Схема залегания четвертичных отложений долины р. Адычи. Составил 
В. Ф. Гончаров. 

1- доледниковый аллювий - валуны, галька, гравий (Q,-,) ; 2- марена самаровского оледенения 
валуны разной степени окатанности, галька, гравий (Q � ) ;  3- межледниковые песчано�галечниковые 

отложення (Q �I ; 4 - межледниковые песк\!, глины, илы (Q;) ; 5- марены зырянского 'оледенения -

валуны разной степени окатанностн, галька, гравий, песок (Q � ) ;  6- ваДИQ-ледниковые отложения 

валуны, галька, гравий, песок, суглинки (Q: ) ;  7- аллювиаЛьные ОТЛQ)кеНIIЯ - галька, гравий,' песок 
(Q,) ; 8 - озерно·аллювиальные отложения - галька, гравий, суглинки, супеси (Qз) ; 9 - погребенный 
аллювий пойыы и террас высотой 3-14 AI - валуны, галька, гравий, песок (Q,) ; 10- пойыенный ал
лювий (Q,) - галька гравий; 11- щебень с р едкой галькой на поверхности 150-200·ыетрового тер· 
р асоувала;  12 -щебень с редкой галькой и валунами на поверхности 300-З60-метрового террасоува
ла; 13- коренные породы 

Общая мощн.ость аллювия достигает 1 5  м. Осадки залегают непосред
ственно на коренных породах. В северо-западной части бассейна IР . Ады
чи они выходят на дневную поверхность, а в юго-в.осточноЙ - почти 
повсеместно погребены под ледниковыми отложениями. 

Споров.о-пыльцевые комплексы 1 древнег.о аллювия показаны на 
рис. 1 6. Судя по спектрам, в период его формирования произрастали 
смешанные березово-сосновые и лиственнично-сосновые леса. Реже 
встречалась ель. В нижнем ярусе представлены кустарнички семейства 
вересковых и мхи при незначительном участии трав. Подобный спектр 
характерен для климата гораздо более теПЛОГ<J, чем современный. Ал
лювий, несомненно, формировался в доледниковое время (вероятно, в 
первую пол.овину среднечетвертичного времени) . .об этом, кроме спор.о
во-пыльцевых данных, свидетельствует з алегание аллювия под леднико
выми отложениями среднечетвертичного .оледенения. 

М о р е н а с  а м а р о в с к о г о о л е Д е н е н и я представлена глыбами, 
валунами, галькой и угловатыми обломками р азличных п.ород (рис. 1 6, 

1 Спорово-пыльцевоЙ. анализ выполнен в палинологической лаборатории Ленин
градокого ГосудаРС11Венного универоитета Г .  Н. БеРДОБСКОЙ, Г. М. Л евкО'вской и 
А. Н. Сыирн-овой под РУКО'ВОДС11Воы Е. С. МалясовоЙ. 
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Рис. 1 6. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений террасы р. Джелыках высотой 37 А( 
в 1 00 А! выше устья ручья Долинного. Составил В. Ф. Гончаров. 

i- пыльца древесных пород; 2� пыльца трав; 3- споры; 4- кедр, лиственница; 5- сосна обыкновен
ная; 6- сосна сибирская; 7- ива, ольха; 8- береза; 9- граб, лещина, ореховые; 10- вересковые; 11-
дуб; 12- зеленые мхи; 13- сфагновые мхи; 14- плаунок; 15- хвощ; 16- п апоротниковые; 17- расти

тельный слой; 18- ил; 19- глина;  20- песок; 21- галька; 22- валуны, обломки пород 

1 7) .  Отлажения платна сцементираваны темна-серай глинай с примесью 
песка.  Мащнасть гаризанта ввиду значительнага р азмыва варьирует 
ат 3 да 1 0  м. Марена абычна сплашным пакравам перекрывает далед
никавый аллювий. Ряд геолагав Янскай ГРЭ, в там числе А. С. Титкав, 
при исследаваниях в 1 960 г. считали эти атлажения данной маренай 
паследнега аледенения. Развитие максимальнага (самаравскага, па 
схеме Сакса, 1 953) аледенения связывалась с уравнем 11 50-200-метрава
га террасаувала. Краме наличия выравненных плащадак, принимаемых 
за днище трага, аледенение на  этам уравне не  падтверждалась нахадка
ми ни марен, ни флювиагляциальных атлажен·иЙ. Связывая развитие 
среднечетвертичнаго аледенения в далине р. Адычи са 1 50-200-метра
вым уровнем, исследаватели канстатиравали малавераятный факт пол
наю унич'Гажения в ширакай 1 0-12-киламетронай далине морен .и флю. 
виагляциальных атлажений этага самаго мащнога в четв-ертичнай иста
рии аледеl!ения. В пределах 70-1 20-метравой террасы р. Адычи выде
лялся сложный комплекс ледникавых и водно-ледниковых атложений 
талька аднага (зырянскогО') оледенения. Новые м атериалы противоре
чат этому. Изложенные выше результаты изучения фауны террасовых 
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отложений, а также наличие мощного межморенного горизонта 
(см. р ис. 1 7) ,  в котором по составу флоры установлены следы значи
тельного потепления климата, свидетельствуют в пользу отнесения ниж
него горизонта морены к 'самаровскому оледенению. 

М е ж л е Д н и к о в ы е п е с  ч а н о - г а л е ч н и к о в ы е о т л о ж е-
н и я включают отдельные валуны, переотложенные из морены. Местами 
валуны образуют линзы длиной до 1 00 м и мощностью до 3 М. В верх
ней ч асти горизонта встречаются глинистые прослойки. 

М е ж л е Д н и к о в ы е п е с к и, г л и н ы, с у г л и н к и образуют тонко 
чередующиеся слои. В верхней части горизонта преобладают глины. 

Последние два горизонта (3 и 4) з аполняют узкие погребенные до
лины, врезанные ,в поверхность коренного цоколя 70- 120-метровой 
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Рис. 1 7. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений правобережной террасы р. Ады'lИ 

высотой 94 А! в 1 КА! ниже устья ручья Веселого. Составил В. Ф. Гончаров. 

1- пыльца древесных пород; 2- пыльца трав; 3- споры; 4- сосн'а сибирская; 5- сосна обыкновен· 

ная; 6- ольха; 7- берез а ;  8- зеленые мхи; 9- сфагновые мхи; 10- кочедыжниковые; 11- раститель· 

ный слой; 12- ил; 13- глина; 14- песок; 15- галька; 16- валуны; 17- коренные породы 
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Рис. 1 8. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений левобережной террасы р .  Правый 
Дар пир в 3,5 КА! выше устья. Составил В. Ф. Гончаров. 

1- пьmьца древесных пород; 2- пыльца трав; 3- споры; 4- ель; 5- СОСНа обыкновенная; б- сосна 

сибирская; 7- ольха; 8- береза; 9- береза карликовая; 10- зелеНые мхи; 11- сфагновые мхи; 12-

кочедыжниковые; 13- плаунок сибирский; 14- растительный слой; 15- ил; 16- глина; 17- пески; 
18- галька; 19- валуны 

террасы. Песчано-галечниковые обр азования 'Относятся к нормальным 
руславым фациям аллювия, а песчано-глиниотые осадки - к фациям 
в одных бассейнав 'с з атрудненным -СЮIЮМ.  ЭТИ два горизонта, таким 
'Образам, являются фац'иальными р азновидностями аднага аллювиаль
нога камплекса .  

Спарава-пыльцевые спектры этих атлажений в общих чертах схадны 
(рис. 1 7, 1 8) .  В них преабладает пыльца древесных порад, среди ката
рых до 70 % прихадится на долю березы. Встречается пыльца кедравога 
стланика, сасны, 'Ольхи. Среди спаравых р астений доминируют сфагна
вые и зеленые мхи, п апоратниковые, встречается плаунак Iсибир,скиЙ. 
Судя по спо!рова-пыльцевым спектрам ( см .  рис.  1 7) ,  пасле атлажения 
морен самаравскога 'Оледенения праизошла патепление климата, а за
тем новае пахаладание перед началам зырян,скога оледенения. 

М а р е  н а з ы р я н с  К О Г а а л е Д е н е н и я па литалагии схадна с 
самаровскай маренай и представлена галечника-валунными 'Отложения
ми с примесью песка и глины. На правых притоках р. Адычи отмечено 
'От двух да трех стадий 'Отступания ЗЫIРЯНСIюга оледенения. Мащность 
морены изменяется от 2-3 до 40-50 оМ. Пыльца и спары в этих отло
жениях, как правила, отсутствуют. Лишь в отдельных образцах обнару
жены споры зеленых и сфагнавых мхов и кочедыжникав (см .  рис.  1 8) . 

В а Д н а - л е Д н и к а в ы е а т л а ж е н и я слагают зандравые паля и 
камы зырянскага аледенения. Зандровые паля характеризуются 'Отложе
ниями песчана-илистага м атериала с галькай и углаватой щебенкой. 
К:амы обычна слажены хараша прамытыми песчана-галечниковыми ат
ложениями с бальшим количеСТВОJ\i валунов. Мощность этаго гаризанта 
местами дастигает 30 оМ. 

А л л ю в и а л ь н ы -е о т л а ж е н и я представляют -собай хораша пра
мытые, слаистые, песчана-галечникавые 'Отлажения, 'Образаванные з а  
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счет перемыва морены и водно-ледниковых образований. Площадное 
р азвитие их неравномерное, мощность изменчива и достигает 20 М. 

О з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е п е с ч а н о - г а л е ч н и к о в ы е о т
л О Ж е н и я содержат в средней части сильнольдистые суглинки и гли
ны. Линзы льда достигают мощности 1 -2 оМ. Общая мощность отложе
НИй составляет 8-1 0  М.  

ПО данным палинологических анализов они характеризуются преоб
ладанием в спектрах спор зеленых и сфагновых мхов. Указанная р асти
тельность, наряду ·с сильной льдистостью отложений, свидетельствует 
о суровых условиях времени их формирования, вероятно, соответствую
щего сартанской стадии оледенения. 

Последняя ,стадия зырянского оледенения проявилась в вершинах 
правых притоков р .  Адычи, берущих начало с х,р . Черского и хр. Боронг. 
Л ьды этой стадии не достигали современной долины р. Адычи, однако 
некоторое влияние на  климат прилегающих территорий несомненно 
оказывали. Последнее обстоятельство зафиксировано в спорово-пыльце
вых спектрах. 

После формиров ания комплекса отложений адычанской толщи русло 
р. Адычи сместил ось к правому борту долины, где освоило узкую ( 1 00-
200-метровую) зону р азлома, омоложенного в -конце позднечетверти';I
ного времени. Интенсивный врез р .  Адычи в пределах этой ослабленной 
зоны завершился выработк:ой узкого каньона глубиной до 80-1 00 М 
от поверхности древней долины. Врезание постепенно распространилось 
по долинам е е  крупных и мелких притоков, для которых Адыча служи: 
ла местным базисом эрозии. В пределах Адычанской впадины врезание 
несколько компен-сировалось относительным опусканием территории и 
составило не более 30-40 М.  

В голоцене периоды относительного поднятия бассейна р .  Адычи см е
нялись периодами опускания. Это' привело к накоплению погребенного 
аллювия и аллювия низких террас  :высотой 1 4, 8 и 3 .М. 

П О Г Р е б е н н ы й а л л ю в и й  представлен песчано-галечниковыми 
отложениями -с небольшим количеством валунов. Это типичные IРУСЛО
вые образования, залегающие в погребенных, 'ср авнительно узких (до 
1 00 М) долинах ниже современного русла .  Мощность аллювия достига
ет 20 м. 

А л л ю в и й н и з к и х т е р р а с высотой 3- 1 4  М представлен в ниж
ней части разрезов песчано-галечным м атериалом, в верхней - песчано
суглинистыми осадками с погребенными р астительными слоями и ма
ломощными пластами торфа .  Мощность отложений обычно определяет
ся высотой террасы и колеблется -в предела х  3-1 4  м. 

Судя по палинологичеоким данным проб из разреза 8-метровой тер 
расы р'ек Джелыках и Ирюнджа, полученным А. Н. Смирновой, во вре
мя формиров ания слагающих ,ее осадков в б ассейне р. Адычи произра
стали светлохвойные леса с березой и ольхой в подлеске. Нижняя зона 
была представлена кустарничками (голубика, багульник, брусника 
и др . ) . Почва на всей площади была задернована моховым покровом . 
Травы произрастали на более возвышенных участках, но в очень малом 
количестве, и в растительном покрове играли незначительную роль. 
Эта р астительность свидетельствует о климате более мягком, чем сей
ч ас. Формирование осадков 8-метровой террасы, вероятно, совпадало 
со временем климатического оптимума в голоцене. 

Из нижней части ,разреза этой Tepp acВI несколько образцов исследо
валось Е. М. Михеенко в Якутском геологическом управлении. В них 
установлена богатая диатомовая флора, имеющая широко географиче
с кое распространение. 

Диатомовая флора содержит 81 вид, среди которых доминируют 
ТаЬеllагiа floculosa ( Roth . )  К,tz . ,  Fгagilaгia соnstгiсtа Ehr. ,  Eunotia exigua 
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var. compacta Hust., Е. monodon Ehr. ,  Е. parallela Ehr . ,  Е. polydentula 
Вгип. ,  Е. praerupta Ehr. var. biden$ (N. Sm.)  Grun. ,  Е. pseudopectinalis 
Hust., Е. triodon Ehr., Е. valida Hust., Stauгoneis ancept Ehr. ,  S. phoenicen
teron Ehr. ,  Pinnularia subcepitata Gred. ,  Caloneis silicula var .  alpina Сl . , 
Cymbella gracilis (Rabh . )  Сl. ,  С. heteropleura var. minor Сl .  и др .  

В саставе диатамавых вадараслей, таким абразам, преабладают аби
татели ,стаячих и медленна текучих :вад. Часта встречаются фар мы, ти
пичные для торфяных балат. Окала 35 % саставляют севераальпийские 
виды : Diatoma hiemale (LупgЬ . )  Heib . ,  Fragilaria constricta Ehr. ,  Eunotia 
denticulata (ВгеЬ . )  Rabh. и мнагие другие. 

Такай састав флары ,свидетельствует аб отлажении асадкав в неглу
бакам зарастающем старичнам вадаеме. 

О т л а ж е н и я п а й  м е н н ы х т е р р а с высатай 3 м слаж'ены, как 
правила, в верхней части песками и суглинками с погребенными пачва
ми и древесными остатками, в нижней - песчана-галечникавыми атла
жениями. В пыльцевых спектрах террас  установлены савременные ра-
стительные кампле�сы. , 

Рассматренный материал пазваляет саставить следующий свадный 
разрез неаген-четвертичных атлажений бассейна р. Адычи :  

1 .  Наибалее древними являются песчана-галечные, песчаные и гли
нистые атложения Дербекинскай впадины. Вазраст их уславна считает
ся пазднеплиац'енавым .  

2 .  Стратиграфически выше р аспалагается даледникавый аллювий 
первай паловины среднечетвертичнага атдела, выявленный в Туастах
скай и Адычанскай впадинах. 

3 .  Даледникавый аллювий в Адычанскай впадине перекрыт камплек
сами ледниковых, межледникавых и паслеледникавых отлажений, что 
указывает на непрерывнае асадканакапление , на протяжение втарай 
паловины среднечетвертичнай и пазднечетнертичнай эпах. 

4. В Туастахскай впадине доледникавый аллювий перекрыт осадка
ми, фармировавшимися в казанцевскае межледникавье и, частична, во 
время зырянскага аледенения. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В 06НАЖЕНИИ МУС-ХАЯ 

(НИЗОВЬЯ р. Яны) 

В урачище Мус-Хая р аспалажен адин из апарных разрезав четвер
тичных атлажений Примор скай низменнасти высатай 22-30 м. Па
якутски Мус-Хая азначает ледяная гара .  Этим названием абнажени(? 
абязана мощным жилам искапаемых льдав, пранизывающих егО' да ас
навания. 

Обнажение издавна привлекало внимание геалагав, ва-первых, сва
ей атнасительнай даступнастью для изучения ,вследствие ' падмыва 
р .  Я най мащнай талщи осадка'В, ва-втарых, о билием 'искапаемай фауны, 
пазваляющей устанавить !возра'ст В'мещающих атлажениЙ. 

Впервые абнажение Мус-Хая пасетил в 1 885 г .  А. А. Бунге, сабрав
ший здесь свыше 50 кастей четвертичных млекапитающих. Впаследст
вии всю каллекцию, сабранную А. А. Бунге в бассейне р. Яны, включая 
кастные остатки с указаннаго абнажения, абрабатал и описал И. Д .  Чер
ский ( 1 89 1 ) .  

Бальшай интерес представляют также исследавания в бассейне 
р. Яны, п:редпринятые Э. В. Толлем, К А. В алласавичем, П. А. Шум
ским, А. И. Папавым, Н.  Ф .  Григорьевым, Н.  Н.  Раманавским, 
Н.  П .  Купринай и Б. И. Втюриным. 

Описанию литалагии асадкав и ,страения искапаемых льдав абнаже
ния Мус-Хая пасвящена значительная часть рабаты Е. М. Катасанава 
( 1 954 г . ) . Е. М.  Катасанав устанавил трехчленнае страение р азреза, 

88 



указав на длительный период его формирования от второй половины 
среднего до конца позднего плейстоцена 1 . 

В результате детального изучения обнаж,ения нами обнаружен ниж
ний, четвертый горизонт плотных глинистых алевритов темно-бурого 
цвета (рис. 1 9 ,  г оризонт А ) .  Алевриты расслаиваются на мелкие слойки 

р.Яна _ 

1::-:1' I:;:/;Jz c:da �II �5 С-:-2)5 
Рис. 1 9. Сх,ема залегания четвертичных отложений в обнажении Мус·Хая. 
Составил В. Ф. Гончаров 

1- алевриты; 2- пески; 3- обвально·осыпные отложения; 4- льдистые суглинки и су

песи; 5- жильные льды; 6- покровные супеси; А. Б, В, Г - ЛИТQлогические гори

зонты 

толщиной 1 -2 мм, представляющие собой чередование р азных по гра
нулометрическому составу фракций. Это чередование типа ленточной 
слоистости, вероятно, связано ос сезон.ным 'изменением твердого стока. 
В алевритах ра/в'НомеРНIQ р а,ссеяны силыю измельченные органические 
остатки, придающие в'сей толще буроватый .оттенок. Видимая мощность 
отложений не превышает 0,5- 1 М. Алевриты лишь в двух пунктах вы
ходят над урезом Iреки. Этот горизонт, вероятно, имеет более широкое 
р азвитие, однако постоянное вытаивание летом ледяных жил приводит 
к обрушению суглинков и к накоплению у подножия мощной толщи 
оплывшего материала, скрывающего нижнюю часть обнажения. 

На алевритах с размывом залегает горизонт желтовато-серых сред
незернистых песков ·с едва заметной горизонтальной слоистостью 
(см.  рис. 1 9 ,  горизонт Б ) . Видимая мощность песков составляет около 
1 ,5 М. Как у,становлено бурением, проведенным сотрудниками Институ
та  мерзлотоведения АН СССР, пески уходят под урез реки и залегают 
на коренных породах на 'глубине около 2 М. По-видимому, в той части 
обнажения, где производилось бурение, нижележащий горизонт алеври
тов или выклинивается, или трудно отличим от тонких песков при буре
нии скважин в вечной мерзлоте. 

Подобное залегание ж'елтовато-серых песков на тонких алевритах 
установлено буровыми скважинами в 30-40 км к юго-западу в долине 
р .  Маркой Юрэге. В обнажении Мус-Хая, по сравнению с долиной 
р .  Маркой Юр эге, р азрез как бы сжат по вертикали 'Б результате зна
чительного Iразмыва кровли тех и других отложений. 

На размытой поверхности песков и алевритов залегает 20-25-метро
вая толща льдистых суглинков и супесей с линзами и прослоями торфа, 
пронизанная 'мощными ледяными жилами (,см. ·рис. 1 9, 'гор'изонт В) . 

1 Нижний, 'средний, верх'Ний IПлейстоцен я голоцен соо'Гветствуют отделам чеl1веl> 
тичной оистемы в объеме, ПРИНlим аемом организациями Министерс'Гва геологи.и и ОХР.:!
ны недр СССР. 
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Суглинки тонкие, серого цвета, 'с бальшим количеством оОрганических 
остатков. Процесс р азложения органических астаткоОВ еще ' ПРОДоОлжа
ется, поэтому для всей толщи характер-ен гнилостный запах. Часто по
падаются кусочки коры березы и лиственницы, однако крупные ветки 
деревьев встречаются крайне редка. На контакте с ледяными жилами 
края слоев изагнуты кверху. Льды имеют р азную мащнасть, калеблю
щуюся оОт 4 до 20 М па В'ертикали, в ширину до 6-8 М. Лед преимущест
венно чи-стый в верхней ча,сти и более загря-зненный в аснова нии. Отме
чается четкая вертикальная слоистасть в ледяных жилах. По объему 
льды в абнажении составляют не менее 50 % .  Льды, подабные льдам 
обнажения Мус-Хая, многие мерзлатаведы (А. И .  Попав, П .  А. Шум
ский, Е. М. Катасонав, Н .  Н.  Рамановский и др . )  атнасят к сингенетич
ным повтарно-жильным и связывают их формирование с накоплением 
аллювия пайменных фаций и оОдновременным ростам ледяных жил в 
условиях опускания территории. 

Нам представляется, чтоо пойменный режим не абъясняет всех осо
бенностей страения суглинкав, включающих искапаемые льды. 
С. Ф. Бискэ ( 1 957) и Ю. П. Баранава ( 1 957) 01'НОСЯТ СУГЛИНКИ Примор
ской низменности к азерно-аллювиальным образаваниям. Мы присое
диняемся к этой точке зрения. Суглинки абнажения Мус-Хая па .всем 
!Признакам им-еют т акже оОзерно-аллювиальный генез'ис. Особенности 
строения и танкий састав суглинкав, наличие большага каличества ар 
ганических ·остаткав, а глав-нае, их  ШИРOIюе плащаднае р азвитие 'свиде
теЛЬСТВУЮТ, скарее всего, а фОРМИРоОвании атлажений в условиях об
ширных пратачных азер, распрастраненных в пределах Примарской низ
менности во вторую полавину ПоОзднего плеЙстоцена. 

Самую верхнюю часть абнажения -слагают ПоОкравные супеси желто
bato-сеРоОга цвета са слабозаметной гаризонтальнай слоистостью (см. 
рис. 19 ,  ГоОризант Г) . Вытаиванне ископаемых льдав на контакте -с  по
кровными абразаваниями ,приводит к просадке грунта и оrбразованию 
баЙджерахоОВ .  

Вверх поо т ечению р еки абнажение постепенно панижается да 1 0-
1 5  М, Вопрос о ТОМ, что, представляет этат ' 1 0- 1 5-метровый уравень -
генетическ'и однорадное образаванне с разрезом Мус-Хая или причле
ненную терр асу, да п аследнего времени не был Iрешен, так как устано
вить это :из-за мощного ПоОкрава делювия было трудна. Различное высат
ное палож-ение уравней не решало проблемы, поскальку известноО, что в 
пределах Приморскай низменности существует единая поверхность озер 
но-аллювиальной равнины, изъеденная термокарстом на Iразную глубину 
(Бискэ, 1 957) . 

Ряд фактав -свидетельствует о том, что, 1 0- 1 5-метравая поверхность 
является второй надпойменной 1'еррасой и п ричЛ'енена к третьей надпой
меннай террасе, соответствующей максимальным отметкам урочища 
Мус-Хая (22-30 м) . Вторая надпойменная терраса сложена преимуще
ственно, -супесями :и песками в отличие от суглинистых отложений тр'етьей 
террасы. Искапаемые льды имеют здесь ограниченное распространение. 
В береговых абрывах втарой террасы они не встречаются и устанавли
ваются лишь по ,разв'итию на 'ее поверхнасти невысоких (0,5-0,7 М) 
баЙджерахов. Как 'будет Iюказано .ниже, сост3'Н иоюпаемой фауны этих 
террас также р азличен. 

В нижней по течению части обнажения к Мус-Хая примыка·ет 4-5-
метровая высокая пойма. Аллювий, представЛ'енный ,супесью с большим 
количеством мха и растительных остатков ( стволы и К'орни деревьев ) , 
залегает на размытай поверхности древнего цоколя, сложенного песча
ными отложениями горизонта Б. 

За всю историю исследования бассейна р. Яны в оОбнажении у,рочища 
Мус-Хая собрано акало 500 костных оОстаткав .  Наибалее крупные кол-
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лекции костей сабраны А. А. Бунте, Е .  М. Катасанавым, Н. П .  Купринай, 
Б. И .  Втюриным И А .  И .  Папавым. В .  Ф .  Ганчаравым найдена при дву
кратнам изучении абнажения акала 120 кастных астаткав на бечевнике 
и в аплывинах и девять кастей :извлечена непасредственна из слаев. 

Сабранные нами касти принадлежат васьми видам четвертичных мле
капитающих 1 .  

1 .  Bison priscus Baj . (атдельные рагавые чехлы, части черепа, аблом
ки челюстей с зубам-и, атдельные зубы, берцавые касти, лучевые касти, 
астрагалы, пятачные касти, плюсневые касти, позванки, ребра) . 

2. Ovibos moschatus Zimm. (часть черепа с абламками рогав) . 
3. Alces alces L .  (обламки рага ) .  
4 .  Rangifer tarandus L .  (крупные и мелкие фармы) . Среди костей 

в<стречены обламки нижней и верхней челюсти, часть черепа изалира
'ванные зубы, нескалька сбрашенных р агав, тазавые, плечевые и берца
вые касти. 

5. Equus caballus L. (щрупные и мелкие фар мы) . Найдены нижние 
челюсти, атдельные нижние и верхние зубы, плечевая касть, бальшая 
берцовая кость, первая,  втарая и третья ф ал анги, пястные касти. 

6. Coelodonta antiquitatis B lum. (череп, нижняя челюсть, нескалька 
зубав, бальшая берцовая кость) .  

7 .  Mammuthus primigenius B lum. (разные фар мы) . Сабраны зубы, 
нижняя челюсть, левая пяточная касть, лучевые касти, большие берца
вые кости, грудные позванки. 

8 .  Canis lupus L. ( бальшая берцавая касть) . 
Из сбарав Н .  П .  Купринай этат списак МОЖНО' дапалнить нахадкай 

бедрен най касти Lepus sp. 
П. А. Шумским, наряду с маладай м амантавай ф аунай, найден череп 

зубра,  принадлежащий, па апределению Э .  А. Вангенгейм, Bison priscus 
cf. longicornis W. Gram. В каллекции А. И. Папава наибалее древними 
фармами, па апределению Э .  А. Вангенгейм, являются Bison priscus sf. 
longicornis и Mammuthus primigenius B lum. ( раннегО' типа) . Смешанный 
састав ф ауны, включающий р азнавазрастные фар мы, пазваляет датира
вать вазраст атлажений Мус-Хая в пределах среднегО' - пазднега плей
стацена.  Однако дифференцировать по горизонтам эту р азновозрастную 
фауну в абнажении Мус-Хая и на астальной территории Примарскай 
низменности, как отмечает Н. Н. Раманавский ( 1 96 1 ) ,  до последнегО' 
времени не удавалось. 

В связи с атмеченным выше четырехчленным страением р азреза  Мус
Хая для целей стратиграфии важно устанавить, из каких гаризантав 
происхадит балее древняя ф ауна с мамонтом р аннегО' типа и длинноро
тим зубрам.  К сожалению, указанные выше находки маманта раннегО' 
типа и длиннорагага зубра  были сабраны или в оплывинах, или на бе
чевнике, что затрудняет апределение возраста атдельных горизантав 
р азреза Мус-Хая. 

Во время наших исследаваний в 1 962 и 1 964 гГ. удалась обнаружить 
несколько костей в каждам из трех верхних горизонтов р азреза Мус
Хая (горизонты Б, В, г) . Не найдена остатков талько в слое алевритав, 
выхады 'которых выше уреза 'рвки встречаЮ11СЯ редко. Эти находки дают 
вазможнасть «распределить» фауну па гаризонтам, т. е. попытаться 
определить перваначальное местонахождение фауны, собранной в оплы
винах и на бечевнике. 

В слое пескав (горизонт Б) найдена челюсть крупного насорага Сое
lodonta antiquitatis Blum. (обр.  Я - 1 42) и зуб (обр .  Р- 1 1 8) Mammut
Jms primigenius В lum. прамежуточнай формы, близкой к мамонту 
р аннего ТJ1Iпа .  По ча'стате !Пластин (8,5 н а  1 0  с.м) , заметнай складчатости 

I Определение фауны производилось нами в Геологическом институте АН СССР 
под Руковод:r,твом В .  И. Г'ромава он Э. А. Вангенгейм. 
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и значительной толщине эмали ( 1 ,6 ММ) указанный зуб (обр.  Я- 1 1 8} 
отличается от зубов мамонтов позднею типа, найденных в толще льди
стых IСУГ.ЛИЮЮВ (горизонта В) . Зубы послеДНИХ, как правило, имеют 
ча·стоту пла'стин не менее 1 0  ,на 1 0  СМ, толщину эмали от 1 до 1 ,5 ММ. 
Складчатость эмали не отмечается (В ангенгейм, 1 96 1 ) .  

Как известно, остатки мамонта р аннего типа н а  Северо-Востоке 
СССР обычно встречаются в отложениях, синхронных максимальномv 
оледенению, т .  е. в отложениях второй половины среднего плейстоцена 
(Вангенгейм, 1 96 1 ) .  Остатки мамонта позднего типа характеризуют 
осадки второй половины верхнего плеистоцена, синхронные ледниковым 
образованиям следующего оледенения (зырянского, по схеме В .  Н.  Сак
са) . Исходя из этого, можно предположить, что промежуточная форма  
была свойственна, вероятно, межледниковью, т .  е .  первой половине позд
него плеЙстоцена.  

В последующее время получены данные, подтверждающие это пред
положение. В песках междуречья Яны и Омолоя, относимых М. Ф. Де
ментьевым, О. А. Ивановым и Б. В. Буровым по геоморфологическим 
данным и условиям залегания ко второй половине среднего плейстоцена, 
обнаружены аналогичные янским по строению и р азмерам зубы мамон
.'а промежуточной формы. Отсутствие в этих песках находок настояще
'0 мамонта р аннего типа наряду с отсутствием льдистости, их стратигра

фическое положение между двумя горизонтами сильнольдистых алеври
тов и суглинков местами с мощными жилами ископаемых льдов (долина 
р .  Маркой Юрэге) не позволяет согласиться с датировкой возраста, 
предложенной М. Ф .  Дементьевым, О. А. Ивановым и Б .  В .  Буровым. 
Нижний, подстилающий пески горизонт ,1ЬДИСТЫХ алевритов по аналогии 
с другими р айонами представляет собой образование, синхронное по 
времени максимальному оледенению второй половины среднего плейсто
цена .  Спорово-пыльцевые спектры, ввиду малого количеСТВа спор и 
пыльцы в образuах, не выразительны. Одн ако, судя по приведенным 
данным в отчете М. Ф .  Дементьева, О.  А. Иванова и Б .  В.  Бурова, в этих 
песках присутствует ряд форм елей и сосен, отсутствующих в верхнем 
горизонте льдистых суглинков. В соответствии с изложенным, нам пред
ставляется более правильным относить указанные пески к межледнико
вому периоду, т. е. к первой половине позднего плеЙстоцена.  Эти пес
ки как по внешнему виду, так и по составу сходны с песками р азреза 
Мус-Хая. Однако вследствие р азмыва мощность песков в обнажении 
Мус-Хая не превышает 1 ,5 м, тогда как на междуречье они достигают 
мощности порядка 30-40 м. На бечевнике вблизи уреза Яны найдено 
еще несколько зубов м а монта промежуточной формы, которые по всей 
вероятности, происходят из толщи песков. 

Таким образом, указанные пески горизонта Б могут быть отнесены 
по находкам зубов мамонта промежуточной формы к межледниковым 
отложениям, а подстилающие их сильно размытые алевриты, вероятно, 
формировались во время максимального оледенения горных р айонов. 
Возможно, именно из этой толщи алевритов происходят остатки Маm
muthus primigenius (раннего типа) , Bison priseus cf. longieornis и челю
сти очень крупных лошадей (обр.  Я- 1 80 и Я - 1 8 1 ) .  

В горизонте льдистых .СУГЛИНКOIв (В )  найден верхний кюренной зуб 
(М3) мамонта (обр .  Я- 1 22) . Судя по количеству пластин (более 1 8) , их 
частоте ( 1 1 , 5  на 1 0  ейl) , толщине эмали ( 1 ,3 .,11.11 ) и другим измерениям,. 
этот зуб принадлежит мамонту позднего типа .  В оплывинах, сложенных 
льдистым суглинком, выше кровли отложений горизонтов А и Б собрано 
нескольк·о обломков роговых стержней Bison priseus deminutus W. Gгom. 
и свыше 50 костных' остатков, принадлежащих Bison priseus Boj, Rangi
fer tarandus L., Equus eaballus L., Coelodonta antiquitatis B lum.,  Маm
muthus primigenius B lum. 
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Наиболее важное стратиграфическое значение из собранных в го
ризонте льдистых суглинков костей имеет Mammuthus primigenius (позд
него типа) . На Северо-Востоке СССР фауна, включающая эту форму и 
Bison priscus deminutus, характеризует осадки второй половины позд
него плейстоцена,  обычно сопоставляемые с зырянским оледенением гор
ных районов. Такому заключению не  противоречат данные спорово-пыль
цевых анализов ( Гитерман, Куприна, 1 960) . Как известно, пыльца в 
суглинках хорошо сохраняется и содержится в больших количествах. 
Однако в толще л.ьдистых суглинков р азреза Мус-Хая пыльцы и спор 
м ало.  Лишь в отдельных образцах обнаружены пыльца и споры, доста
точные для подсчета. Спорово-пыльцевые спектры, полученные 
Р. Е. Гитерман, весьма бедны в видовом отношении. Здесь господствует 
пыльца травянистых растений с небольшой примесью древесных пород 
(в  основном карликовой березы и ольхи) . Присутствие таких холодолю
бивых форм, как Selaginella sib irica и Cerastium maximum, указывает 
на  тундровые условия времени формирования суглинков. 

В верхнем горизонте (г) .покр·овных суглинков Мус-Хая на ,склоне 
байджераха А. И. ПОПОВЫМ найдена хорошо сохранившаяся челюсть 
очень мелкой лошади, строение зубов и размеры которой сходны с остат
ками лошадей из отложений 1 0- 1 5-метровой террасы, примыкающей 
к разрезу Мус-Хая, и такой же террасы в р айоне урочища Хаттырык, в 
20 /{jИ ниже по течению реки. Можно предполагать, что формирование 
покровных суглинков и аллювия I I  надпойменной террасы р. Яны раз
делено сравнительно небольшим интервалом времени. Из отложений 
1 2-- 1 5-метровой террасы урочища Хаттырык определены кости очень 
мелких форм Bison priscus Boj . ,  Ovibos moschatus Zimm.,  Rangifer ta
randus L . ,  Equus caballus L., Coelodonta antiguitatis B lum.,  Mammuthus 
primigenius В lит. (позднего типа) . Аналогичная фауна собрана в 1 2-
1 5-метровой террасе, ПРИll1ыкающей к р азрезу Мус�Хая. Это обстоятель
СТВО,  наряду с одинаковым гипсометрическим положением и литологи
чеСI\ИМ сходством отложений, указывает на одновозрастность этой тер
р асы в р азных частях долины р. Яны. 

В связи с тем, что фауна льдистых суглинков характеризует осадки, 
синхронные по времени зырянскому оледенению, более молодая фауна 
12- 1 5-метровой терр асы в р айоне обнажения Мус-Хая и урочища Хат
тырык, несущая следы деградации и измельчения, вероятно, характе
ризует осадки самого конца позднего плейстоцена (сартанское время) . 
Следует отметить, что именно в этих осадках найдено наибольшее ко
личество костных остатков, что, вероятно, объясняется большой числен
ностью популяций и р азвитием обширных заболоченных участков в пре
делах приморской озерно-аллювиальной равнины, где создавались бла
гоприятные условия для захоронения. В 1 0- 1 5-метровой терр асе около 
обнажения Мус-Хая нами обнаружено целое кладбище ископаемой фау
ны, в котором захоронено не менее 1 0- 1 2  особей мамонтов .  Совместное 
нахождение сочлененных частей скелета одной особи указывает на  оди
наковый возраст фауны и вмещающих ее отложений. 

Таким образом, в обнажении Мус-Хая выделяются четыре горизонта, 
которые по остаткам фауны и условиям залегания можно стр атифици
ровать по возрасту. Алевриты нижнего горизонта А предположительно 
относятся ко второй половине среднего плейстоцена и, по-видимому, син
хронны tilо времени .Мак,симальному оледенению горных раЙо'нов. Пески 
горизонта Б по целому ряду фактов относятся к межледниковым, а го
ризонты льдистых суглинков (В) и покровных суглинков И супесей (Г) 
ко второй половине позднего плеЙстоцена .  Причлененная к обнажению 
Мус-Хая 1 0- 1 5-метровая терр аса сопоставляется по времени с сартан
екай стадией последнего оледенения. 



Г Л АВ А  1 1 1  

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ КАйнОЗОЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР 

Восстановление истории палеогеографического р азвития Северо-Восто
ка СССР, как и любого участка страны, должно производиться с учетом 
не только структурно-тектонического фактора ,  создающего основу фор
мирующегося рельефа, но и степени воздействия на  рельеф экзогенных 
факторов в зависимости от климатических условий и р азвития географи
ческой среды в целом. Необходимо признать, что для р анних этапов 
кайнозоя такой учет произвести очень трудно, а подчас и невозможно в 
силу как слабой р азработанности методов р еконструкции палеоклима
тов,  так и вследствие еще недостаточной биостратиграфической изучен
ности. Больше матер'иалов имеется для палеогеографических .реконструк
ций по четвертичному периоду, однако такие вопросы, как, например, 
р азвитие речной сети в зависимости от климатических колебаний, харак
тер, режим ледников и степень воздействия их на рельеф, 'даже и' для 
этого недалекого прошлого не могут считаться еще окончательно и од
нозначно решенными. 

В настоящей главе мы попытаемся произвести палеогеографический 
анализ преимущественно для р анних и средних этапов кайнозоя в свя
зи с тем, Ч'Ю 'в последние поды наше ,внимание б ы ло ,н а1праrБлено 'на изу
'iение палеогеновых и неогеновых отложений, выполняющих новейшие 
внутригорные впадины. В этой главе больше внимания обращается на  
реконструкцию палеоклиматов, меньше - на  рельеф, так как  истории 
его р азвития была посвящена специальная монография, изданная в 
1 964 г. Кроме того, особому рассмотрению подвергается проблема су
ществования раннечетвертичного оледенения на Северо-Востоке, по
скольку этот вопрос в четвертичной палеогеогр афии является наиболее 
дискуссионным.  

Анализ истории формирования рельефа Северо-Востока СССР (Ба
ранова, Бискэ, 1 964а ;  Бар анова, 1 967) показал, что в течение кайнозоя 
могут ,быть выделены четыре последовательных этапа, характеризующих 
смену эпох роста  и дифференциации рельефа эпохами снижения его и 
нивелирования. Преобразования рельефа происходили на фоне замет
ного ухудшения климата, его возрастающей континентальности и иссу-
шения. 

К концу позднего мела - началу палеогена обширная территория Ce� 
веро-Востока представляла страну с преимущественно низкогорным 
рельефом, в главных орографических направлениях которого отража
лись структур но-тектонический план Верхояно-ЧуkОТСКОЙ мезозойской 
складчатой области, Охотско-Чукатскаго вулканагеннага паяса и фар
мирующиеся арогенные структуры Корякска-Камчатскай зоны мезазой
ско-кайнозайской геасинклинальной абласти. Для паследней былО' 
характерна сочетание линейно вытянутых, слаженных палеозайскими и 
мезо-кайназой:скими пародами антиклинариев и синклинориев, а также 
послемелавых прогибов. 
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Геологические материалы свидетельствуют о том, что на  протяже
нии большей части палеогена, возможно, н ачиная еще с датского века, 
Верхояно-Чукотская горная страна подверглась денудационному вы
р авниванию, наступившему вследствие 'снижения тектонической актив
ности. Датско-палеогеновое выравнивание сопровождалось интенсив
ным химическим выветриванием и образованием коры каолинового типа .  
Остатки коры выветривания сохранились в погребенном состоянии на  
склонах хр .  Бонга-тага, Кондаковского и Алазейского плоскогорщй, а 
также в основании 'раз'р,езов новейших межго'рных впадин - Бугчанской, 
Догдинской, Борулахской, Нагаевской, Охотской, СигланскоЙ. 

В Приверхоянье каолиновые глины известны в составе линденской 
свиты датского возраста. В пределах Восточно-Сибирской низменности 
палеогеновые каолиновые глины, коррелятные выравниванию гор, р аз
виты в основании р азрезов у оз. Тас-Тах, возвышенности Джолоон
Сисэ, в долинах рек Большой и Малый Кюэгюлюр (бассейн р. Омолой) , 
В нижней толще Деревянных т'ор, на  о-ве Новая Сибирь (Иванов, 
Яшин, 1 958) . 

В северном Верхоянье каолиновые глины Кенгдейского, Согинского 
гра бенов и быковской свиты (дельта р. Лены) синхронны этапу вырав
н ивания. В носточных районах ВеРХОЯНО-ЧУ:КЮl1СКОЙ горной страны из
вестно ещ� очень м ало достоверных находок коры выветривания. Так, 
например, имеется краткое сообщение А. И. Садовского ( 1 962) о при
надлежности к коре выветривания песчанистых пестроцветных глин, 
' обнажающихся восточнее устья Колымы, в долинах рек Неккиевеем и 
Милькеры,  где они залегают поверх нижнемеловых аркозовых песча
ников. Возраст этой коры выветривания проблематичен и, исходя из 
данных А.  И .  Садовского, может варьировать от позднего мела  до па
леогена,  поскольку поверх ее залегают песчанистые глины с прослоем 
лигнитизированного торфа,  имеющего миоценовый спорово-пыльцевой 
,спектр. А. А. Наймаptк ( 1 966а, б) , ссылаясь на упомянутое ,сообщение, 
принимает миоценовый возраст коры выветривания без каких-либо убе
дительных аргументов, хотя и делает из этого далеко идущие выводы. 
Для Корякско-Камчатской области известно указание об олигоценовой 
коре выветривания в основании ливланской свиты на Камчатском пере
шейке (Погожев и др. 1 963; Егиазаров и др . ,  1 965) , однако природа ее 
остается невыясненноЙ. 

Достаточно большая мощность коры (до 50 м в основании марекан
ской свиты в Охотской впадине) позволяет предполагать, что химиче
скому выветриванию длительное время подвергались обширные прост
ранства с горным рельефом. О довольно большом распространении ко
ры выветривания свидетельствует и наличие переотложенного каолини
та в более молодых олигоцен-миоценовых осадках многих новейших 
впадин. 

Тектонический режим в период выравнивания не был одинаковым. 
Центральная, Яно-Оймяконская часть горной страны отличалась боль
шей инертностью ;  восточная (Черская) и западная (Верхоянская) 
окраины характеризовались дифференцированным и сравнительно не
спокойным тектоническим режимом, а северная область (Восточно-Си
бирская низменность) испытывала погружение. Движения были наибо
лее дифференцированными также и в Чукотской части мезозоид, в рай
оне Анюйского анти:клинария. Области Колымского и Омолойского сре
динных массивов не испытывали заметных поднятий. Вследствие этого 
выравнивание в Верхояно-Чукотской стране имело широкое, но непо
всеместное р азвитие. Наибольшему выравниванию подвергся рельеф 
Яно-Оймяконского, Алазейского и Юкагирского плоскогорий. Горная 
страна приобрела облик холмистой, высокой денудационной равнины с 
низкими горами на месте Верхоянского -свода, Момского горст-антикли-
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нория, горной системы Черского и Анюйского антиклинальной зоны 
(рис. 20) . На севере денудационная холмистая р авнина сопрягал ась с 
низкими аккумулятивными р авнинами озерного и озерно-речного проис
хождения. На побережье Охотского моря и в р айонах, погр аничных IC 
Корякско-Камчатской зоной, выравнивание сопровождал ось небольши
ми излияниями плато-базальтов вдоль линий разрывных нарушений по 
окраине консолидированных структур мезозоид. 

О достаточно теплом и влажном климате палеогена свидетельствуют 
как находки коры химического выветривания, так и состав раститель
ности. Судя по макроостаткам растений, захороненным в палеогеновых 
отложениях, флора была теплоумеренная, лесная, с элементами субтро
пической и с наследниками мелового времени - Trochodendroides, Ме
nispermites, Glyptostrobus. Выделение р азличных физико-географиче
СJШХ зон в раннем палеогоне затруднительно, так как большее число ме
сторождений флор обнаружено в зонах устойчивого осадконакопления, 
преимущественно на северных низинах, тогда как горная область в этом 
отношении остается неохарактеризованноЙ. На площади гор известны 
единичные находки палеоцен-эоценовых флор, например, в аргиллитах 
бассейна р. Колымы (ручей Гипотетический) с Sequoia langsdorfii, Pla
tanus sp . ,  Magnolia sp. На крайнем Северо-Востоке в континентальных 
осадках авековской свиты . (залив Шелихова)  обнаружены спорово
пыльцевые спектры эоцен-раннеолигоценового возраста.  Флоры, сход
ные с т астах,ской, описаны из палеоценовых отложений хр.  Рарыткин 
( Криштофович, 1 958) . 

' 

Имеющиеся немногочисленные данные позволяют предполагать, что 
на большей части слабо расчлененной суши Северо-Востока были раз
виты близкие по составу леса умеренно субтропического облика с трохо
дендронами, секвойей, грецким орехом, буком,  дубом, ильмом, ликви
дамбром, платаном и магнолией. Растительность не была еще дифферен
цирована на зоны. Климатические условия были исключительно благо
приятны для углеобразования на континентальных р авнинах. В ряде 
мест побережья Охотского моря (Пенжинская губа)  и в заливах на по
бережье моря Лаптевых (грабены Сого, Кенгдей) осадконакопление и 
углеобразование происходили в паралических условиях при периодиче
с.JЮМ проникновенИ'и морских ,вод на прибрежную заболоченную рав
нину. 

Переслаивание континентальных и морских р аннепалеогеновых от
ложений в северной части Парапольского прогиба свидетельствует о пе
риодических проникновениях моря в глубь прогиба далеко на север, 
вплоть до среднего течения Анадыря.  Сходные данные о режиме низкой 
озер но-болотной и аллювиально-озерной равнины, периодически зали
ваемой морем, имеются для ряда участков Пенжинского прогиба и во
сточной части Анадырской низменности. Отсутствие необходимых пол
ных стратиграфических материалов не позволяет уверенно предполаГ21ТЬ 
существование единого морского пролива в раннем палеогене между 
Анадырским и Пеюкинским заливами, вблизи которых, судя по наличию 
мощных терригенных, фаунистически охарактеризованных отложений, в 
это время сохранялся морской режим.  

Растительность на берегах Пенжинского залива включала характер
ных представителей эоценовой флоры :  Metasequoia disticha (Неег) Miki, 
М. grandi Poj ar. ,  Taxodium tinajorum Неег, Ginkgo adiantoides (Ung.)  
Неег, Platanus areroides ( Goepp . )  lащоиа Know., Trochodendroides arcti
cus (Неег) Веггу, Viburnum nordenskioldi Неег, Populus latior А. Вг. ,  
Р. �alsamoides Goepp . ,  Juglans picroides Неег, Quercus groenlandicus 
Неег, Betula brongniartii Ett. и др. ( определения А. Ф. Ефимовой) . Бо'  
лее бедный, но сходный по составу комплекс растительных остатков из
лестен для отложений чукотской свиты в р айоне бухты Угольной на  
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северо-восточной оконечности Корякского нагорья и в южной части 
хр. Пекульней. 

Весь комплекс р астительности р аннего палеогена крайнего Северо
Востока также характеризует его климат как влажный, теплый, прибли-
жающийся к субтропическому. i 

Среди морской фауны в отложениях р аннего палеогена вблизи Пен
жинского залива и в р айоне бухты Угольной, по данным А. д. Кочетко
вой ( 1 959) и М. И. Бушуева ( 1 951 ) отмечается большое количество сте
ногалинных форм, принадлежащих к родам Nuculana, А саа, Масоmа и 
другим, а в кыр р анайской свите - кораллов Crassatelites ( С. cf. uvasana 
Gabb. ) ,  что свидетельствует о свободном проникновении больших масс 
океанических теплых вод в шельфовую зону Пенжинского и Анадырско
го зал:ивов. В отлич.ие от этого в морс'ких и, отчаrСТИ, паралических усло
ВИlях западной части Анадырской низменности, Пенжинского, Параполь
ского прогибов и западного окончания Алькатваамского прогиба, а в 
р аннем олигоцене и в Опухско-Пекульнейском и Олюторском прогибах 
заметно преобладание эвригалинных форм, относящихся к родам Cyre
па, Corbicula, Lingula. Последнее может свидетельствовать о частых 
опреснениях, очень небольших глубинах и подвижности водных м асс, 
т. е. об условиях, характерных для мелководных, далеко вдающихся в 
сушу морских заливов, подвергавшихся частым колебаниям уровня моря 
и периодически осушавшихся. 

Изменение литологического состава отложений от тонкозернистых 
песков, алевритов и глин в древних п алеоценовых толщах до грубых пе
сков и галечников в более молодых, р аннеолигоценовых толщах является 
показателем постепенного возрастания контрастности рельефа в области 
Корякского нагорья, р азвивавшегося на антиклинальных поднятиях Ко
рякско-Камчатской зоны. 

К р аннему олигоцену относится р азвитие Олюторского прогиба как 
части Восточно-Камчатского геосинклинального прогиба ,  затопленного 
морем вплоть до верховьев р. Вывенки. . 

Во  второй половине олигоцена в формировании ландшафтов Северо
Востока СССР произошли заметные изменения. В области мезозоид в 
начале палеогена тектонический режим был несколько ослабленным, а 
в середине олигоцена стал интенсивным .  В это время на  территории ме
зозоид начинается новейшее, орогенное р азвитие страны, омоложение 
рельефа,  рост гор, усложнение морфоструктурного плана. Большое зна
чение приобрели дифференцированные дизъюнктивные дислокации, свя
занные с обновленными глубинными р азломами и новообразованными 
р азрывными нарушениями менее глубокоro заложения. Блоковые и СБО
довые структуры создали сложное мозаичное строение, рельеф стал бо
лее контрастным и дифференцированным, однако в нем сохранился уна
следованный с мезозоя общий генеральный структурный план. 

В связи с развитием крупных и диффсреНllированных поднятий уча
стки р азмыва и седиментации оказались разобщенньПlIИ друг от друга .  
Размыву и расчленению подверглись все поднятые СБодовые и БЛОКОБые 
горы, осаДЕонакопление внутри горной страны ЛОl\ализовалось во ВНУТ
рИГорнЫХ впадинах. На прилегающих с севера равнинах поднятия про
явились В повсеместном р азмыве палеогеновых глин. перекры)аюш!Iс' 
их  песю[ :,\ апчаНСj,ОЙ СБИТЫ во  всех IIзвестных !' азрезах  бассейна р. 0 ,1 0 '  
ЛОЙ ( см . Г.n аву I I ) , на  берегу оз. Тас-Тах и в В03IJышеНlIОСТlI J,жолоон
Сисэ ложатся с глубоким р азмывом. Судя по р азличным высот н ы ы  от
меткам повеРХIlОСТИ размыва, ре.1ьеф, сформпроваr-шый н й  пйлео ген о 
БЫХ отложе! l 1 !ЯХ ,  от.ттнч а лся аМПЛИТУ:l aI l!1f до ] 5-30 .11 И ,  C,1] eДOBa Te,� ЬHO, 
был не гаВ I JПlШЫМ,  а ХОЛМJ[СТЫМ,  с более ВЫСОЮВШ (до ] 00· - ] 50 ;1[.)  
останца 1\1 1 1 .  ( " !  'СТО;!  Щ ! I  ;, I j l II'\ KOPC'!!:i !  J \ ( !() ;) СКН ': II ме,тюв!)! '( )  пород. Среди 
ВНУТРИГОР Jl Ы :,\  вп адин могут быть в ыделены вп адины, УП 3С,lедоваНJIые от 
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зон древних глубинных р азломов, совпадающих с простир анием мезо� 
зойских структур, но возникшие как наложенные образования, не  при. 
спосабливающиеся к структурным особенностям участков земной коры, 
на  которых они р азвились. К многим внутригорным впадинам приуроче. 
н а  р ечная сеть, которая заложил ась в связи с перестройкой и омоложе· 
нием р ельефа. Направление рек обусловливалось планом обновленных, 
но унаследованных от мезозоид структур. Таким образом, сформирова· 
лась крупная р ечная система  Пра·Яны, отличавшаяся весьма р азвет· 
вленным бассейном и вбиравшая в себя воды с верховьев р. Индигирки, 
многих ее левых притоков и частично правых притоков р. Алдан. 

ДРУГОЙ крупной Iр ечной системой была Челомджа-Ямская, приуро
ченная к одноименным впадинам на  побережье Охотского моря. Она 
была ориентирована в субширотном напр авлении и впадала в Пещкин
ский залив. Очертания береговой линии Охотского моря в олигоцене 
м ало отличались от прежних. Как и в р аннем палеогене, суша прости
р алась далеко на юг, в область современного Охотского моря, а Пенжин
ский залив глубоко вдавался на северо-восток, периодически соединяясь 
с ингрессировавшими на запад водами Анадырского залива и отчленяя 
островную сушу р астущих корякских структур от мезозойского конти
нента. 

Орогенный характер тектонических движений в Верхояно-Чукотской 
горной стране сохранялся до середины миоцена.  В р езультате был со
здан горный р ельеф, абсолютные отметки и степень расчленения кото
р ого хотя и не достигли современных, но характеризовались достаточно 
большими величинами. Рельеф приобрел облик средне- и низкогорного, 
с четко выделявшимися хребтами на  месте современных горных систем 
Черского, Верхоянской и АнюЙскоЙ. Водораздел между р еками Охот
ского и Полярного бассейнов р асполагался южнее современного. С се
вера область горного рельефа окаимлялась обширными р авнинами 
(рис. 2 1 ) . Береговая линия, возможно, совпадала с крутым уступом 
шельфа, р асполагавшимся к северу от Новосибирских островов и выра
женным в настоящее время изобатой в 200 м. 

Орогенез обусловил глубокую денудацию толщ осадочных пород, 
смыв древней коры выветривания, расчленение и уничтожение поверх
ности датско-палеогенов.ого выравнивания. 

Конец палеогена ознаменовался на  Северо-Востоке заметным ухуд
шением климата. Флоры этой эпохи показывают, что климат стал более 
прохладным и сухим по сравнению с началом периода. Эти изменения 
климата были вызваны, очевидно, не только общепланетарными причи
нами и тем перемещением центров циркуляции атмосферы, которое было 
обусловлено перераспределением крупных областей суши и моря (олиго
цен - эпоха трансгрессий в Евразии) , но и р езкой активизацией неотек
тонических движений, проявившихся в увеличении контрастности релье
фа. В р езультате воздымания горных сооружений в области мезозойской 
складчатости Восточно-Сибирская низменность оказалась отгороженной 
и в климатическом отношении почти изолированной от влияния более 
теплых южных воздушных м асс. 

В настоящее время накапливается все большее количество данных, 
подтверждающих представления о том, что климатам прошлого были 
свойственны смены фаз похолоданий и потеплений, принципиально 
сходные с теми, которые известны для четвертичного периода. 

П.  И. Дорофеев ( 1 964) на основании изучения флор Евразии выска
зал мнение о неоднократном смещении физико-географических "зон и, 
в частности, о наибольшем продвижении теплолюбивых флор на север 
в эоцене и обратной миграции их в связи с похолоданием в олигоцене. 
О колебаниях климата на протяжении палеогена и неогена на Сахалине 
и Камчатке и зависимости этих колебаний от перестроек рельефа ,  изме� 
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Рис. 20. ПалеогеографичеСI<ая схема позднего эоцена - р аннего олигоцена. Составили Ю. П. Баранова и С. Ф .  Биси. 
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Условные обозначения к рис. 20-22 11 24-26. 
Денудацион н ы й  рел ьеф : 1- горы высокие; 2- горы средние; з- горы Н J lЗКll е ; 4- холм нсто-уваЛllстые предгорья 1 1  возвышеllные р а ВН II НЫ ; 5- ХОЛМJtСТQ'УВ3J'.IIСТЫnll PCJ1bC�. с IIOIJСРХ'IOСТЯ!\1 I 1 BbIp�BJHI' 
в а н и я ;  6- низ),,:эя равнина ; 7- плоскогорье; 8- вулканоген н а я  p a B H I I H a ;  9- суша без разделеНIIЯ. АК1\:уму.1"J ЯТI J Вllыir р с.'I ь е ф :  10- П Р lI бре:;,кно-лаГУНJIЗЯ РЗUIIII JlзкзJ J- а�:lБРС.Ж ll rt Н  р а Ш l I I на ,  пеРI I ОДllчеС1\11 
з а Л l I в а е м а я  море м ;  12- низкая озерно -аллювиальная равни н а '  13- высока я озер н о - а Л Л ЮВI I 8 Л Ь Н 8 Н  paBHI I H a ;  1-1- ву.1 К(] Н l l ч е с к а я  pa B I l I I II .1 :  15- подводная морс я р 1111 3 .  16- ГОРIIО-ДОJl l l J I н ые Jl еД Н il 
ки ; 17 _ древ н я я  речная сеть. Л1естонахожде Н l I Я  КОрЫ выветрн�а н и я :  18 - в погребенном состояНlШ; 19 - переотло}кеllноii n 60.rree МОЛОДЫХ оса дк а х ;  2 0  - местонахождеНIIЯ каОЛlIlJОВЫХ ГЛИ Н , коррел ят-НЫХ датско-палеогеновому выравниванию; 21 - точКа нахождения умеренно-теплых флор 
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нений в распределении суши и моря, осушений и обводнений Берингова 
пролива писал Г. М.  Власов ( 1 964) . 

Для территории Северо-Востока материалы по истории развития р а
стительности еще недостаточны, чтобы судить о колебаниях климата. 
Из нашего поля зрения за  небольшими исключениями выпадают флоры 
палеоценового, эоценового и раннеолигоценового времени. Отсутствуют 
также данные по позднеШIИоценовым и раннечетвертичным флорам.  

Имеющиеся материалы по позднемеловым - раннепалеогеновым 
флорам и по флорам позднего олигоцена и миоцена, особенно хорошо 
ИЗУ"lенным П. И. Дорофеевым, по некоторым новым сборам,  в том числе 
и нашим, показывают, что растительность позднего олигоцена и м,иоце
на весьма существенно отличалась от датско-раннепалеогеновоЙ. Из со
става древней растительности исчезли все меловые реликты, значительно 
сократилось число широколиственных, причем вымерли платаны, ниссы, 
магнолии. Вместе с тем состав олигоцен-миоценовых флор пополнился 
многими древними в идами родов Betula, Alnus, Populus. Сохрани
.IТИlСЬ еще Fagus, Ulmus, Corylus, Асег, Juglans, нз древних хвойных Тахо
d[um и Meiasequoia. Достигая расцвета роды Pinus, Picea, Ab ies, Tsuga, 
Larix. 

Эти флоры характеризуются уже господством хвойных и присутстви
ем элементов растительности более умеренного облика. Обеднение флор 
осуществлял ось постепенно, с приобретением все более умеренных и хо
лодолюбивых формаций. 

Для растительности lYIИоценового времени Северо-Востока СССР ха
рактерна  более заметная дифференциация по  зонам и даже провинциям .  
Проявил ась и вертикальная поясность вследствие общего поднятия стра
ны и усложнения ее горного рельефа. 

Северные низины и равнины, открытые к заливам Берингова м оря,  
в результате проявления муссонного режим а  в позднем олигоцене еще 
были покрыты типичными тургайскими лесами  (омолойская, рарыткин
ская флоры) с доминантами теплоумеренного облика и отдельными 
представителями субтропической растительности. 

В миоцене на равнинах большее распространение получили хвойные 
породы. Постепенно они ,стали доминирующими и определили установ
ление таежных формаций. 

Сравнение комплексов ископаемых растений из разных районов Се
веро-Востока показывает, что вследствие орографической обособленно
сти в отдельных внутригорных впадинах возникали местные климатиче
ские условия, способствовавшие формированию хотя и сходных, но в то 
же время различающихся между собой флор. Так, например, различны
ми являются одновозрастные флоры нагаевской и мареканской толщ на 
Охотском побережье. Среди них наиболее суровой, умеренной и горной 
флорой таежного облика является нагаевская. Ей противостоит бол'ее 
теплоумеренная мареканская флора,  в которой заметное участие при
нимают широколиственные древесные породы, что объясняется, ПО7ВИ
димому, влиянием теплых морских вод, проникавших из южных дальне
восточных морей. Об этом свидетельствует однотипность мареканской и 
одновозрастной ей сахалинской морской фауны. 

Нагаевская флора, наоборот, типично континентальная, сформиро
вавшаяся, вероятно, в условиях изолированной впадины, отгороженной 
горами от проникновения южных воздушных масс. 

Относительно теплолюбивые олигоцен-миоценовые флоры выявлены 
в койнатхунской толще, вблизи Анадырского залива. Расположенные не
далеко от моря, но уже горные, более умер енные, в основном таежные 
флоры обнаружены в пекульнейвеемской толще у подножия западного 
склона хр.  Пекульней .  Однако в этих флорах сохранились еще древние 
хвойные, представленные, в частности, Metasequoia disticha. 
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Вертикальная поясность в горах Северо-Востока в позднем олиго
цене и миоцене была уже достаточно четко выражена (Дорофеев, 1 964) . 
Долинные смешанные леса на склонах гор сменялись таежными форма
циями, включавшими темн охвойные п ороды, с высотой они р азряжались 
и заменялись светлохвойной, преимущественно лиственничной тайгой. 

В р айоне КОРЯКСКОГО наrорья в конце позднего олигоцена и начале 
миоцена продолжалось погружение прогибов и ВОЗДЬJIмание разделяю
щих их антиклинориев. Море образовывало мелководные заливы, гра
ничащие с участками растущего низкогорного рельефа в низовьях Ана
дыря, по Пенжинскому, Парапольскому, ОЛIOторскому, Опухско-Пе
кульнейскому прогиба.м. Отмечается активизация вулканизма, нереДIЮ 
в форме подводных ИЗ.1ИЯНИЙ. 

Большая мощность олигоценовых и нижнеi\шоценовых т олщ морских 
к онгломератов, туфопесчаников и аргиллитов, порядка 4500-4800 м в 
Олюто:рском прогибе (ильпинская свита ) ,  свидетельствует о значитель
ном п однятии примыкающих гор и энергичн ой их денудации. 

Климат позднеrо олигоцена и р аннего миоцена на Корякском нагорье 
оставался теплым и влажным, что способствовало сохранению тепло
любивой и разнообразной р астительности, в составе ко'Горой оrгмечаюrгся 
Metasequoia disticha (Неег) Miki, Taxodium tinajorum Неег, Populus 
balsamoides Goepp . ,  Juglans nigella Неег, A lnus sp. и др . В забол очен
ных участках происходило накопление углей. 

П остепенное ослабление интенсивности неотектонических движений, 
происходившее в области мезозойской складчатости с конца миоцена 
и в течение первой пол овины плиоцена, привело к TOIMY, что расчленен
ный, приподнятый ГQРНЫЙ р ельеф стал испытывать нисходящее р азви
тие. О замирании процессов р асчленения рельефа и начавшемся его 
выравнивании свидетельствует строение верхнемиоцен-среднеплиоцено
вых отложений, выполняющих внутригорные впадины и выстилающих 
ложе р авнин Восточн о-Сибирской низменности. Особенно четко дву
членное строение - смена , ( снизу вверх) грубообломочных и грубозер 
нистых осадков песка,ми и суглинкаlМИ - фиксируется в оrгложениях 
Эльгенской, Нижне-Алданской, Верхне-Нерской, Талонской и других 
впадин. В ремя наибольшего выравнивания р ельефа определяется при
мерно по  среднеплиоценовому возрасту аккумулятивных р авнин, с ко
торыми на б ортах впадин сопрягаются п оверхности денудационного 
выравнивания. 

РаСПРОСТiранение п оверхности выравнивания в орогенной В ерхояно
Чукотской стр ане зависело от исходного р ельефа, сформированноrо в 
стадию всеобщего поднятия, а также от степени контрастности и формы 
проявления ослабленных тектонических движений в процессе са'мого 
выравнивания. Как показал ctpyktypho-палеогеоморфологи.ческиЙ ана
лиз (Баранова, 1 967) , в стадию плиоценового выравнивания дифферен
цированность неотектонических движений сохранила'сь, но несколько 
ослабла по оравнению с предыдущей стадией омоложения р ельефа.  Наи
более четко ПРОЯВИ\lIИСЬ р азнонаправленные движения - поднятия гор
н ой стр аны в целом и опускание окаймляющих ее с севера низин. Об 
этом свидетеJ1ьствует преимущественно псаммитовый (разнозернистые 
пески, гравий) , а не алев:ритовый состав верхнемиоцен-среднеплиоцено
вых отложений В осточно-Сибирской низменности. Такой состав, срав
нительно большие мощности этих отло:жений (ДО 40-6.0 м в бассейне 
Омолоя) , фациальная омена тонкопесчаных отложений грубыми песка
ми по мере· перехода от низин к горам в сочетании с огромной площадью 
аккумуляции в низинах ЯЕЛЯЮТСЯ п оказателем того, что р азмыв гор и 
вынос материала крупными транзитными реками не прекращался. На 
это же указывают и небольшие мощности коррелятных выравниванию 
осадков во внутригорных впадинах. Достаточно разветвленная речная 
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сеть в горной Верхояно-Чукотской стране стала менее активной в связи 
с ослаблением темпа неотектонических движений. Таким обр азом, 
эпохи всеобщего относительнаrо тектонического ПОIЮЯ в позднем миQi
цене-плиоцене не было; выравнивание и мело исключительно изби
р ательный характер и проявлялось в переходной зоне ат впадин к горам, 
на тектанически инертных участках (во внутригорных плоскогорьях) .  
В целом для гарной страны было характерно снижение КОНТlрастности 
рельефа за счет сглаживания отдельных форм и выполаживания скло
нов. Однако на участках интенсивных движений, в наиболее высоких 
горных узлах рельеф не испытывал нивелировки и по-прежнему сохра
нял кон трасты с окружающей ,местностью, расчленя.лся и усложнялся. 
Несомненно, что рельеф в эту эпоху был в.ыше, контрастнее и расчле
неннее, чем в эпоху датска-палеогенового выравнивания. Паверхности 
выравнивания размещались в связи с унаследованным характером 
неотектонических морфоструктур в тех же, более инертных зонах, что 
и р аньше (например, в Яна-Оймяконской области, в р айонах А-лазей
ского и Юкагирскога плоскогорий) . В областях же с более контрастным 
рельефом, например в горной системе Черского, выравнивание происхо
дило талька во впадинах, на прилегающих склонах rop и на тех уча
(�TKax, где значительных поднятий еще не было (массивы Еллу, ЧЬВI.i.iJ" 
га) . Индивидуальные особенности в тектаническом режиме лакальных 
м:орфоструктур привели к таму, что, наряду с образованием поверхно
стей выравнивания на больших площадях (Улахан-Чистайское, Верхне
Нерскае плоскогорья) ,  возникли л окальные ступени рельефа на обрам ,  
лениях впадин (Бугчанской и др . )  или на отдельно стоящих горных 
массивах, таких, например, как Большой и Малый Анна чаг. В резуль
тате дифференцированных неотектонических движений были выведены 
на поверхность 'многие батолитаподобные интрузии гранитоидов в гор
ной системе Черского и в Охотско-Чукотском вулканогенном пая се. 
Некоторые из них были вовлечены в ·выравнивание. Необходим@ oТlMe
тить, чта корообразование во вторую эпоху выравнивания, по-видимо
му, не происходило, поск:ольку нет остатков коры ни на сохранившихся 
от р азмыва поверхностях выравнивания, ни в коррелятных осадках 

, впадин. Известные на Северо-Востоке находки кор выветривания, в том 
числе и те, которые считает р азновозрастными А. П. Валпетер (1 965) , 
принадлежат БОllIее древней, датско-палеогеноВ'ой коре  каалиновоrо 
типа. 

I(орообразование в плиоцене не происходило в силу неблагоприят
ных для химического выветривания, относительно ,суровых и континен
тальных климатических условий, а также в следствие сохранения в об
щем достаточно р асчлененного рельефа. 

Поскольку выравнивание не было повсеместным, рельеф хо:гя и 
сглаживался, но не приобрел аблика почти-<равнины. 

Рельеф плиоценового времени, по сравнению с датско-палеогеновым 
выравненным рельефом, был более расчлененным, горным ,  с амплиту
дами относительных высат от 700 да 1 400 м. (Баранова, 1 967) . 

На за,метное ухудшение климата в позднемиоцен-плиоценовое время 
указывает состав ископаемых флор. Похолодания, н ачавшиеся еще в 
олигоцене, во второй половине неогена привели к существенной п�ре
стройке р астительности на Северо-Востоке. Начался распад теплоуме
ренной арктотретичной флоры тургайского облика, выпадение из ее 
састава тепло- и влагалюбивых элементов, произошло · формирование 
балее умеренных флор, содержащих холодастойкие древесные породы. 
Если в к:онце олигоцена хвойные не имели очень широкого распростра
нения и не являлись основными лесообразующими пор одаIМИ, ' то  на 
протяжении миоцена ани развились, пополнились многочисленными р аз
нообразными видами и создали основной ф он лесной 'растительности. 
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П. И .  Дорофеев ( 1 964) указывает, что наиболее характерной чертой 
миоценовых флор В осточной Сибири (включая Северо-Восток) является 
обилие хвойных, с которыми комбинировались отдельные виды аркто
третичной флоры. В этом отношении фло р ы  Северо-Востока СССР су
щественно отличаются от флор западных р айонов страны. Они более 
умеренны и свидетельствуют о климате Северо-Востока, как более про
хладном, чем в Западной Сибири и особенно в Европе. 

Флоры конца миоцена и первой половины плиоцена, представителя
ми которых являются флоры Сыпучеrо яра в Охотской впадине (из ОТ
л ожений Iмареканской свиты ) ,  хапчанская и верхненерская флоры, 
генетически тесно связаны и одинаково меняются вверх по р азрезу, от
р ажая постепенное ухудшение климата - похолодание и возраставшую 
сухость. 

Во флорах из низов вышеупомянутых Iразрезов еще в большом коли
честве отмечают'ся представиrrели темнохвойных - кетелерии, пихты, 
тсуги, ели, требующие сравнительно много тепла и влаги. В небольших 
количествах присутствуют и теплолюбивые - серый американский орех, 
птерокария, ясень, дуб, каштан, ильм, клен, вяз, бук. Это свидетель
ствует о том, что климат был еще достаточно теплым и влажным. Хвой
ные, лишенные примеси широколиственных элементов, занимали более 
возвышенную зону, отличавшуюся БОlЛее умеренными климатическими 
условиями. 

В средних и верхних горизонтах хапчанской и однотипной ей верх
l�t:::нерской толщ ископаемые растительные остатки образуют комплекс 
u()лее бедных флор, из состава которых уже почти полностью выпадаю):" 
теПЛQl- и влаголюбивые Iюмпоненты. Темнохвойные все больше заме
щаются светлохвойными - сосной и лиственницей. Среди елей появ
ляются виды, близкие к современным;  исключительно большого видового 
р азнообразия достигают сосны (в хапчанской флоре) и лиственницы 
(в верхненерскоЙ) . По их специфическому составу П. И. Дорофеев 
( 1 964) выделяет особую Восточно-Сибирскую флористическую провин
цию. Среди лиственных деревьев в этой провинции господствующее рас
пространение ПОlЛучают береза, ольха , тополь, ива, т. е .  умеренно б оре
альные виды, тогда как широколиственные здесь уже не отмечаются. 

Б ольшая р азобщенность известных местонахождений ископаемых 
флор в сочетании с незначительнЬJlМ в целом объемом палеоботаниче
ского материала затрудняет выявить многие зональные и провинциаль
ные особенности поздненеогенового растительного покрова Северо-Вос
тока СССР. Несомненно, однако, что в целом обедненные плиоценовые 
флоры различались между собой в р азных р айонах. Флоры внутренних 
континентальных областей и северных низин были беднее и менее р аз
нообразны по составу, не имели тех теплолюбивых экзотических видов, 
которые отмечались в прибрежных флорах вдоль побережья OxoTcKoro 
моря.  Не подлежит сомнению, что растительный покров был подвержен 
также вертикальной поясности, при этом наиболее высокие горы были 
покрыты редкостойными лесами. Б. А. Юрцев ( 1 966) , например, пред
полагает, что горы Северо-Восточной Сибири в связи с похолоданием 
в неогене подвеРГJIИСЬ обеЗJIесению и что в ту пору именно здесь впер
вые зародились древнейшие элементы флоры современного гипоаркти
ческого ботанико-географического пояса.  По его мнению. утвердившись 
на севере Восточной Сибири, зонально-таежные ландшафты позже Iми
грировали в Западную Сибирь и Европу. 

В области кайнозойской складчатости, охватывающей :Корякское 
нагорье, в средщ:миоценовое время (см.  р ис .  2 1 )  в основном сохранялся 
унаследованный от палеоrена ПJIан распространения суши и м оря .  На 
границе с Oxotcko-Чуко'Гским вулканическим поясом, вдоль Пенжин
ского и ПараПОJIЬСКОГО прогибав, проявился интенсивный наземный 
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вулканизм .  Море регрессировало почти до современных границ Пен
жинского залива, а в бассейне р.  Майн сформировалась замкнутая низ
менная впадина. Наметилось, а затем в позднем II-шоцене и р аннем 
плиоцене получило четкое выражение прогрессивное обмеление и по
степенное осушение морских заливов в Олюторском, Опухско-Пекуль
нейском и АлькатвааМСIЮМ прогибах. В низовьях р .  Анадырь море еще 
сохранялось в течение всего миоцена и даже вероятно, в плиоцене, НО 
границы его распространения остаются пока недостаточно определен
ными. Во второй половине миоцена и в плиоцене продолжалось подня
тие суши, причем наряду с оБЩИ�1 низкогорным рельефом появились 
первые признаки среднегорья в центральной части области. По-види
мому, с поднятием гор связано п оявление молассовых формаций в 
р азных структурно-фациальных зонах прогибов. Материалы по  иско
паемой р аститель ности, имеюшиеся для Корякского нагорья, показы
вают для среднего и позднего миоцена отсутствие реликтов меловой 
субтропической флоры и преобладание комплекса покрытосеменных, 
свойственных теплому и влажному климату. 

Для позднего миоцена, а также для р а ннего и среднего плиоцена 
в южной части Корякского нагорья отмечается господство хвойных 
лесов с примесью широколиственных пород. Как установлено исследо
ваниями С. Ф. Бискэ В 1 963 г. на южном берегу Пеюкинской губы, 
в 2 км восточнее устья р .  Гусинки, В нижней части вскрывающейся здесь 
толщи песков с прослоями галечников и линзами лигнитов, общей м ощ
ностью 30 м содержатся шишки елей, сосен, тсуг и эндокарпы серого 
американского ореха. Споров о-пыльцев'Ой анализ образцов из этой 
толщи, выполненный Л. А. Скиба, показал господство хвойных из сем .  
Pinaceae, в составе которых обнаружены:  Picea sect. Eupicea и Omorica 
Pinus sect. Cembrae, Strobus и Eupitys, Ab ies sp .  и Tsuga (3 вида) . Еди
нично встречены пыльцевые зерна древних хвойных Сuргеssасеае и 
Taxodium и широколиственных Pterocarya, Juglans, Fagus, Carpinus, 
Celtis, Ulmus, Quercus, Myrica, Ilex и др . 

Спорово-пыльцевая диаграмма р езультатов анализа Пенжинского 
р азреза приводится в статье А. Р. Гептнера, Е. Г.  Лупикиной И 
Л.  А. Скиба ( 1 966) . Однако стратиграфическая интерпретация его как 
эоплейстоценового (по схеме Громова и др.,  1 965) нам представляет ся 
завышенной. Полученный спорово-пыльцевой КОМПJlекс близок к ком
плексам, выделенным в континентальной части Северо-Востока - в хан · 
чанской, верхненерской и тирехтяхской т олщах, а также в р азрезе 
ручья Промежуточного, что позволяет считать более вероятным отне
сение его к позднему миоцену - среднему плиоцену. Климат этого вре
мени оставался еще достаточно тепль�м, но  был безусловно более уме
ренным, чем в олигоцене и первой половине миоцена. 

С п озднего плиоцена в области мез озойской складчатости Северо
В остока СССР наступил этап оживления неотектонической активности, 
обусловивший восходящее развитие страны, подъем, расчленение и 
омоложение ее рельефа. Высокая тектоническая напряженность новей
ших движений и всеобщее воздымание горной страны привели к суще
ственной перераБО(fке рельфа, созданного в предшествовавшую (мио
цен-среднеплиоценовую) нисходящую стадию развития. 

Верхоянская горная область и р авнины Приверхоянья, кроме про
должавшей прогибаться центральной части Нижне-Алданской впадины, 
п одверглись подъему и р асчленению. Сформировался низко- и средне
горный р ельеф; плиоценовая п оверхность выравнивания благодаря сво
довым деформациям оказалась изогнутой и выведенной из первоначаJIЬ
ного гипсометрического п оложения. Накопление осадков происходило в 
Усть-Алданской наложенной впадине, где сформировал ась о:зерно-аллю
виальная р авнина. 
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На преобразавание рельефа в позднеплиоцен-раннечетвертичнае 
время в горной системе Черскага большое влияние оказали дифферен
цированные сводовые и блокавые движения. Вследствие этого были 
высака падняты атдельные хребты внутри гарнай системы, вазникли 
гранитоидные массивы с реликта:ми на вершинах Qреднеплиоценовай 
поверхнасти выравнивания. Был резка р асчленен и поднят рельеф на 
осадочном верхоянскам комплексе пород внутренних хребтов и гряд 
горной системы Черского. Неравномерными, резка дифференцирован
ными неотектоническими движениями, изменениями р аспределения ло
кальных неоструктур и поднятиями гранитоидных массивов была 
обусловлена перестрайка древнегО', согласного с основными морфо
структурами речнага стака на савременные направления, в ряде рай
онов секущие марфоструктуры вкрест их простирания. При этом имели 
место частые случаи заложения рек по линиям разрывов и тектанически 
ослабленным зонам, а также антецедентные врезания в моладые под
нятия, долины прорыва и перехваты. В результате такюга сложного и 
длительного развития вплоть до позднечетвертичного межледниковья 
происходило формирование савременных речных бассейнов Индигирки 
и Ka\lIbIMbI. Глубина эрозионного вреза в долине р. Колымы саставила 
200-250 м, в долине р. Индигирки дастигла 400-500 М. 

ДЛЯ суждения о раннечетвертичнай истарии Охатска-Чукотскай гар 
ной абласти имеется очень мало данных. Условно к нижнечетвертичны'M 
осадкам м огут быть отнесены лишь толщи хорошо отсортированных 
косаслаистых галечников бухты Гертнера и грубоабломочные аrrложе
ния, с р азмывам перекрывающие миацен-,среднеплиоценавую нагаевскую 

.толщу близ г .  Магадана.  
Ф акт почти ПО\lIНОГО отсутствия нижнечетвертичных отложений ука

.зывает на преабладающее значение в эта время неаrrектонических под
нятий, развивавшихся в сложных структурах наложеннага вулканаген
нога пояса. К этаму времени относятся основные п�рестройки речногО' 
стока, фор мирование денудационных р авнин на 'месте аккумулятивнага 
ре,ТIьефа древних впадин, выработка в них савременных речных долин. 

В Корякской гарной абласти под воздействием неотектонических 
движений рельеф испытал падъем и расчленение. ИменнО' к этаму вре
мени атносится начала формирования современногО' резко расчленен

·нага рельефа .  Падъем ИI расчленение 'страны происхадили на фане 
аживления вулканических працессав. Апукская верхнеплиацен-средне

. четвертичная 'свита фармировалась путем излияний и выбрасав туфо
. вага материала па трещинам и р азламам м ежду атдельными блаками. 
Прадукты вулканической деятельности заполняли неровности средне

.плиаценоваЙ поверхнасти выравнивания. 
П авсеместна развившиеся поднятия привели к асушению современ

НОГО' шельфа в Охотском и Берингавом марях. Суша распространялась, 
как и прежде к югу от  современнага северного побережья Охатскаго 
моря примернО' да 540 с .  Ш . ,  причем в этой части бассейна, па-видимому, 
располагался полуастров, омываемый с запада и вастока далека вдаю
· щнмися на север Охотским (в  сторону современной Охотскай впадины 
и бассейна р .  Кухтуй) и Пенжинским заливами. Рельеф палуастрава 
мог быть пересеченным, насколько аб этом М ОЖНО' судить ПО гористым 
астровам в севернай части Охатскаго маря. Впалне вероятно р аспала
жение здесь вулканических аппаратав центральнага типа, с деятель

· ностью котарых может быть связана накопление вулканических пеплов 
поверх неогеновых атложений в Хасынскай и Уптарской впадинах, а 
также на  других участках савременного побережья. Кроме таго, суша 
была на месте Анадырского залива и всей севера-востачнай части Бе
рИlIГава моря, вплоть да берегов Аляски, а также узкай поласой тяну·· 
лась вдаль Корякскага пабережья (рис. 22) . 
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В о  вторую половину раннечетвертичной эпохи в северо-восточной 
части Берингова моря была морская трансгрессия, оставившая следы 
в виде ,морских тер р ас на вы.соте 80- 120 .М на берегу залива Лаврен
тия, С последними условно сопоставляются морские отложения Эйнах
нухто-Блаффс на о-ве Св. Павла и на мысе Толстого в Аляске (Мер
клин, Петров и др . , 1 964; Петров, 1 965; Нор], iпs,  MacNei], а. о. , 1 965 ) . 
По данным радиометрического анализа (К-Аг) абсолютный ВОЗlраст 
морских отложений Эйнахнухта-Блаффс < 300 ООО ± 1 00 000 лет (Ре,\'е, 
Hopkins, Giddings,  1 965) . 

К северу от гарнай страны в позднеплиоцен- раннечетвертичнае вре
мя р асполагалась обширная аккумулятивная Iр авнина, которая вклю
чала Востачно-Сибирскую низменнасть и шельф омывающих ее морей. 
Судить о полажении береговой линии трудна, так как Навосибирские 
аСl1рова в то  время еще были саединены с 'материком. Вероятнее всего, 
б�рег моря распалагался к северу от них . В периферических частях 
р авнины откладьrвался песчано-rалечный материал, вынасимый реками 
из области поднимавшеися Верхаяно-Чукатскои горной Сl1раны. Допо'л
нительными истачниками сноса являлись Алазеиское и Кондаковское 
плоскагорья, возвышенности Улахан-тас и а-ва Котельного. ОпускаНI!Я 
на низменности р азвивались неравномерно lJ были дифференцированы 
в системы атдельных впадин. Скорость опускания впадин была неодн
наковои, чтО' привело к наКОПJIению отложений различнай мащнасти и 
к залеганию аднавазрастных талщ н а  р азнай глубине. В целам нан
меньшие пагружения испытала сев�ро-западная окраина, тяготеЮЩ2Я 
к низо�ьям рек ЯНЫ и Омалоя, где имеются выходы Iмиоцен-среднеплио-, 
ценавых атлажениИ. Н аибальшему апусканию падверглись Ожагинская и 
Зырянская низины, в катарых р аннечетвертичные асадки апущены н а  
глубину д а  280 м ниже савременнага уравня маря. 

Климатические асобенности в пазднем плиоцене благаприятствовааи 
расселению по долинам и на р авнинах свеТJJОХВОИНЫХ лесов. Основны
ми кампонентами лесов, судя па фларе из ДeJJЯНКИРСКИХ ,слаев Верхне
Нерскои впадины (Баrранава 1 960) , были р азнообразные листвеННИllЫ, 
в там числе и Larix dahurica. Очень небальшае уча,стие в растительнасти 
еще имела Picea pacifica, близкая к СОВlременн ой Р. obovata (дорофеев, 
1 964) . Широкое развитие получили береза и ольха. Показательным 
является отсутствие многих представителей т емнохвойнои тайги - Abies, 
Tsuga, Picea; сосны встречаются редко. В то же время в большом коли
честве присутствуют виды водных И прибрежных растении - Calla, Со
mагит, Selaginella, Epipremnum, Azolla, Scirpus, Najas, свидете.1Ь
ствующих о наличии увлажненных, возмажно, заболаченных р авнин. 

ВО' втарую паловину плиацена праизашла заметнае пах{)ладаНl1е .  
Мажна сагласиться с Б.  А. юрцевыIM ( 1966) , катарыи счиrrает, чтО' уси
лению континентальнасти климата в конце плиоцена спасобстваВ:1.J10  
превращение незамерзающего Полярного бассейна в замерзающий, а 
затем и в Ледавитый океан, а также сокращение самогО' бассеИfJ а и в цe� 
л ам высокае С11Ояние суши. Б .  А. Юрцев предполагает также, что замер
зание во:д в васточносибирской и американс!юй частях ПаЛЯlрнога бас
сейна было связано с отгораживанием ее от АтлантическогО' океана 
вследствие паднятия хр.  Ломонасава. Замерзание Палярнага бассейна, 
ачевидно, должно было усилить суровость континентального клима 1 а 
пабережий и внутренней, большей части Северо-Вастока, нахо:цившеися 
под влиянием исключительно арктических масс в{)здуха. Вероятно, имен
но в эту эпоху климат С�веРО-ВОСТОЮl приабрел четко выраженный кан
тинентальный режим, характеризуюшийся умеренно теплым и недоста
точно ВJlажным летом и холадной, сухой ЗИМОJ"J . 

ДЛЯ суждения о климате раннечетвертичной эпохи палеаботаниче
ских материалав пока не имеется, поскольку достоверно датираванных 
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нижнечеТБертичных осадков н а  терр итории Севера-Востока СССР не 
обнаружено. Последние зачастую или еще р ассматриваются как нераз
деленные с верхнеплиоценовыми отложениями, или выделяются условно, 
как это, например, сделано Ю. П. Барановой ( 1 962) для к,расно-бурых 
галечников в Bepxhe-НеРСЕ:О;"! впадине, перекрывающих с р азмывом де
ЛЯНКИРСЮlе слои. 

Исходя из общих палеогеографических тенденций, можно предпола
гать, что р а ннече гвертичная эпоха по климату была близка концу позд
него плиоцена .  Она ЯRилась, вероятно, временем, в течение которого кон
тинентальность климата прогрессировала ,  что должно было выразиться 
в еще б ольшем п охолодании, снижении 'ореднегодовых температур, воз
р астании сухости и увеличении амплитуд распределения тепла и влаги 
по сезонам. Такие особенности КJlИМClта, по-видимому, и способствовали 
тому, что в растительности окончательно исчезли все сколько-нибудь 
тепло,- и влаголюбивые формы и к среднечетвертичному времени сфор
МИРОЫj.лась современная растительност� и появились ассоциации тундры 
и лесотундры.  Б олее того, Б .  А.  Юрцев ( 1 966) ,считает, что гипоарктиче
ский пояс (с видами южной части тундровой и северной части лесной 
зон ) , который занимает в наСТОl'lщ�е время основную часть Северо-Во
стока СССР, уже сформировался к началу четвертичного периода. 

В процессе палеогеоморфологического анализа и при реконструкции 
истории р азвития рельефа авторы настоящей !работы пришли к выводу, 
что в раннечетвертичную эпоху территория Северо-Вост ока СССР не 
подвергалась оледенению (Баранова, Бискэ, 1 964а ;  Баранова,  1 967) . 
Противоположное представление, однако, высказывают г�олоrи 
И. П. Карташов, Б. А. Онищенко, А. В. Ложкин, С. А. Лебедев, 
А. П .  Валпетер :и Ш. Ш.  Гасанов, которые защищают выдвину
тую А. П.  Васькавским ( 1 959) точку зрения о существовании на Севе
РОеВостоке СССР tПозднеэоплейстоцеНОВОТ1Q (раннечетвертичного) оле
денения. 

Обоснованием такого представления указанные геологи считают по
лученные ими данные па,'1инологического исследования толщ в ряде 
внутригорных впадин, в которых наряду со спектрами термофильного 
облика выделены фригидные, свойственные 'р а стительности эпохи оледе
нения. 

, Стратотипическим, НClиболее полным разрезом а нтропогена , заклю
чающим по мнению А. В. Л ожкина ( 1 963а, б ) , принципиально новую 
палинологическую характ�ристику, представляется 53-метровый разрез 
отложений погребенной долины ручья Промежуточного (бассейн И нди
гирки) : С этим 'разрезом С.  А. Лебедев ( 1 965) сопоставляет отложения 
Верхне-Худжахской впадины, а Б. А. Он ищенко ( 1 964, 1 966) - !I'lЭЛЬТ
эхскую свиту В Буrчанской впадине. Имея в виду р азрез ручья Проме
жуточного, И. П. Карташов утверждает, что « .. . результаты последних 
исследований рыхлых отложений бассейна И ндигирки с д о с т а т о ч н о й 
у. б е д и т е л ь н о с т ь ю (разрядка наша.- Ю. Б. и С: Б . )  показали, 
что уже в н ижнем антропогене на Северо-Востоке возникала раститеJlЬ
ность, б о л е е х о Jl О Д О Л Ю б и в а я, ч е м с о в р е м е н н а я,  и, следо
вательно, соответствовавшая одному из древних оледенении» ( 1 966, 
С11р . 289-290) . А.  В. Ложкин ( 1 963а) , изучавший разрез отложений в 
древней долине ручья Промежуточного, считает, что «холодолюбивые 
спектры», установленные им в двух горизонтах, отражают перигляци
a-J1ЬНblе условия и подобны тем, которые, согласно данным М. П. Гричук 
(.1 96 1 ) ,  ха,рактерны для ледниковой эпохи. 

Ознакомление с опубликованными спорово-пыльцевыми диагр амма
ми и палинологическими комплексами из отложений древней долины 
ручья Промежуточного (Ложкин, 1 963а, б )  убеждает нас в том, что в 
описанном разрезе невозможно выделить холодолюбивые и тем более 
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перигляциальные спектры, которые соответствовали бы ледниковым 
условиям. 

Приведенные в указанных статьях данные споров о-пыльцевого ана
лиза позволяют выделить два типа спектров, характеризующие р азлич
ные флоры. 

ИЗ нижнего, метр ового слоя илистых мелкоз�рнистых песков 
('рис. 23) , на глубинах 52,5-53,0 м получены спорово-'Пыльцевые спект
ры, соответствующие флоре теплоумеренного облика. Они содержат 
пыльцу ели обеих секций, тсуги, сосны, дубравных представителей -
ильма, дуба, вяза, лещины, а также ореха и, в небо'льшом количестве, 
птерокарий, карии, мирики. 

Обращает на себя внимание присутствие в спектрах нижнего слоя 
спор р астений, несовместимых по в озрасту и экологическим условия м :  
с одной стороны, спор древовидных (Cyatheaceae) и 1iОНКОЛИСТНЫХ (Ну
menophyllaceae) папороrгников, семейств, ныне произрастающих исклю
чительно в тропиках и субтропиках ( Криштофович, 1 957) , с другой 
спор холодостойкого, молодого плаунка Selaginella sib irica. 

В СПОrрово-пыльцевых спектрах основной части р азреза QIГ'ЛИЧИЯ, ко
торые rмогли бы обосновать выделенные А. В .  Ложкиным два горизонта 
(глубина 40-39,0 м и 25-23,0 At) с холодолюбивой флорой, отсутству
ют. В-сем спектрам, независимо от глубины взятия .образцов !Свойствен
но наличие одних и тех же древесных пород - A lnus, Betula, Pinus sub
gen. ,  Haploxylon с участием Tsuga (от единичных зерен до 8 % ) .  Про
центные соотношения главных компонентов, составляющих древесную 
часть спектра, в «теплолюбивых» и «холодолюбивых» (по Ложкину) 
слоях существенно не р азличаются. Пыльца A lnus предстает почти в 
р авных количествах: до 1 5- 1 6 %  в «холодолюбивых» слоях и от 1 2  до 
25 % - в «теплолюбивых» (ом .  р ис.  23) . Указание для первого «холодо
любивого» слоя пыльцы A lnus с одновременным дублцрованием в скоб
ках A lnaster (Ложкин, 1 963а ) имеет тот существенный дефект, что эти 
формы эколоrически противоположны одна другой .  A lnus -- древесная 
форма ольхи, отличающаяся от холодостойкоrо кустаrpникового ольхов
ника A lnaster прежде всего своей термофильностью, близкими связями 
с Corylus и другими из букообразных широколиственных. Наличие A lnus 
в спектрах в сочетании с другими древесными формами (наприrмер, с 
Betula) указывает на теПЛО)'lмеренные климатические условия, значи
тельно более благоприятные по сравнению с современными. Содержание 
пыльцы Pinus subgen. Haploxylon достигает максимальных значений 
(до 50 % )  в нижнем «холодолюбивом» слое. Пыльца Betula возрастает 
до 60 % в нижнем «холодолюбивом» горизонте и до 76 % - в верхнем, 
тогда как в «теплолюбивых» слоях она содержится в количествах от 1 0  
до 70 % .  

Таким образом, как показано на диаграlмме (см. iРИС .  23) , взятой из 
статьи А. В. Ложкина ( 1 963а) , существенных отличий ни в цроцентных 
соотношениях древесной пыльцы, ни в ее составе между «теплыми» и 
и «ХОЛОДНbIlМИ» слоями не обнаруживается. Исключением является от
сутствие в «холодных» слоях пыльцы Picea и Pinus subgen. Diploxylon, 
вс;тречающихся в «теплых» го'ризонтах почти в тех же количествах, что 
и в илистых песках нижнего слоя. Вместе с тем вызывает недоумение 
то, что по всему р азрезу, в том числе и в нижнем слое, отмечаются споры 
Selaginella sib trica, тундрового восточносибирского плаунка, наличие 
которого указывает на  существование крайне сурового и резко конти
нентального климата, что несовместимо с р асселением теПЛО)'lмеренных 
флор, выявленных ПО спектрам  ,разреза. Совместное нахождение спор 
Selaginella sibirica с пыльцой теплоумеренной р астительности может 
быть оБЪЯlснено или заносом 'спор из оплывших сверху по ,стенкам шах
ты более молодых, четвертичных отложений, или ошибкой в определеНИ1И_ 
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Технические условия взятия образцов в шахте со сплошным крепле
нием исключали, ПО-ВИДИIМОМУ, не только полное, послойное .1IИl'О.1Iогиче
ское описание ра3'реза (что атмечает А. В. Л ажкин) , но и савершенно 
необходимую IIрИ взятии образцов зачистку стенок искусственной выра
ботки. к: сожалению, приходится сомневаться как в чистоте отбор а проб, 
так и в аккуратности документиравания п алевоrо материала, к чему 
приводит сравнение опубликованной в двух статьях одной и той же диа
граммы (Ложкин, 1 963а, б)  1 .  

Отмеченные условия опробования в сочетании с тем фактам, что об
разцы не были взяты нз 1 0-метрового слая, в основании которого двумя 
образцами выявлен «холодолюбивый» спектр, полностью исключают 
возможность считать этот разрез показательнЬDМ, стр атотипическим для 
ант,ропогена Северо-Востака, как это предлагает А. В. Ложкин ( 1 963а ) . 

Общий состав выявленной растительности не дает никаких основа
ний для выдеJlения флор, сооrrветствующих перигляциальным леднико
вым условиям .  

ИЗ работы М. П .  Гричук И В. П .  Гричука известно, что приледнико
вая растительность « . . .  свидетельствует О кли:мате более суравом, чем в 
настоящее вреiVIЯ в данном райане, и значительно более суровом, чем 
устанавливаемый для клима:гического оптимума rO\lIOoЦeHa в этом же 
райане» ( 1 960, стр . 67) . 

Перигляциа.1Iьные флары ха,р актеризуются тундровыми ассоциация
ми, полным безлесьем территории, наличием лишь таких кустарничко
вых видов, как Betula папа, A lnaster, Pinus pumila, большим развитием 
травянистых группировак с полынью и представителями халодных сте
пей. Постоянными кампонентами приледниковай растительнасти в За
падной Сибири « . . .  были Betula папа, Alnaster, Salix polaris, Rubus cha
maemorus, Arme/'ia s p . ,  Palemonium, Sanguisorba, Gentiana, Chamaene
rium. cf. latifolium, Ephedm, A/'temisia, Selaginella sib irica, Botrychium 
boreale, Selaginella selaginoides, Lycopodium pungens, L. app/'essum, 
L. alpinum, сфагны, гипновые IМХИ, лебедовые и др. Это гаворит о ТOIМ , 
что состав растительности сложился в результате сохранения части ме- , 
стных наиболее холодаустойчивых северотаежных видов, а также про
никновения арктических и аркто-альпийских видов, типичных восточно
сибирских горно-степных .видов и наиболее холодаустойчивых степных 
видов» (М. П. Гричук, 196 1 , стр .  1 99 ) . 

По многим сваим компонентам периrляциальная р астительность З а
падной Сибири, реконструированная М. П. Гричук, сходна с современ
ной растительностью сухих тундр Северо-Вастока СССР. Действительно, 
а1реалы современного распрастранения многих видов на Севера-Востоке 
СССР указывают на наибольшую суровасть климата па ср авнению с 
климатOIМ всех других областей Евразии. В оовременном растительном 
покрове Северо-Вастака из дiревесно-кустарниковых форм произрастают 
только Larix dаlщгiса, Pinus pumila, Betula папа и В. ermani (Сакалов, 
Связева, 1 965) ; широкое р аспространение имеет Salix polaris - пред
ставитель арктических тундр ; Lycopodium appressum и L. pungens ( по
казатели перигляциальных условий в Западнай Сибири )  занимают всю 
область Северо-Вастоюi, тогда как в севернай Евразии не заходят юж
нее палярнага круга, а Selaginella sib irica, р азвитая на  Северо-Востоке, 
ваобще не в-стречается к западу ат р. Оби (см. таблицы в Iработе 
М. П. Гричук И В. П. Гричука, 1 960) . 

I На диа�рамме, опубликованной в «Докладах АН СССР» (Л о ЖЕ!ИН , 1963а) , в от
личие от диагр аммы, при'ведешюй в другой статье (Ложкин, 1 963б, сы. также рис. 23 
в этой кни,ге) ,  УI(азаны 'иные ГЛУ'бины взятия образцов 7-И . В ОДНОИ·Уlенных обр азцах 
обе>ИоХ диа'грамм КОЛ'ичество проа'нализи'рованных зерен не совпадает. ОДИ'наково про
"умерованные образцы в 'Р азных диаграм,мах соответствуют то «холодолюбнвой», то 
«теплолюбивой» растительности. 
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Вся территория Северо-Востока СССР, за  исключением узкой полосы 
вдоль северного побережья 'с арктическими пустынями, принадлежит 
гипоарктическому поясу (Юрцев, 1 966) , в котором преобладают редко
стойные леса и криволесья из даурской лиственницы, кустарники пред
ставлены стелющимися ,стлаником и карликовой березкой, а наземный 
1l0Ъ::рОВ состоит из зеленых, ,сфагновых мхов и ягеля. Такая раститель
н ость несомненно более приспособлена к холодному климату, чем выяв
ленная в «холодных» слоях р азреза Промежуточного. 

Обращаясь к анализу растительности эпох оледенения в межледни
ковий, п.роведенно,му М. П. Гричук ( 1 96 1 )  для евразиатских обла'стей 
СССР, видим, что во все эпохи tПриродные условия Восточной Сибири 
(и  Северо-Востока) отмечались наибольшей ,суровостью. В межледни
ковые эпохи состав р астительности по направлению на восток от Евро
пейских областей обеднялся - широколиственные леса сменялись мел
колиственными, он фазы р а,сс,еления теtПЛоолюбивых флор со кращались_ 
В леДНИlювые эпохи похол,одание и увеличение влажности обусловлива
ло р азвитие в Европе и Западной Сибири материкового оледенения. 
На востоке, вдали от влияния атлантических масс воздуха активность 
оледенений в связи с большей конти-нентально,стью климата п адала, 
при этом на Северо-Во'стоке материковое оледенение не 'получало раз
вития. Резко континентальные условия климата ограничивали образо
вание ледников горными р айонами, в которых низкие температуры 
сочетались с относительно tПовышенной влажностью. Многие палеобо
таники ( Городков, Крашенинников, Гричук, Дорофеев, Юрцев и др . }  
считают доъ::азанным, что на С еверо-Востоке в течение многих тысяче
летий р азвитие р а стительности не прерывалось ледниковыми вторже
ниями и формирование ее проходило под знаком приспособления к су
ровым климатическим условиям. 

Северо-Восток явился районом наиболее р аннего развития сначала 
умеренных, позже холодоустойчивых арктических, в частности тунд'ро
вых, флор, откуда и происходило их р асселение в приледникОвые зоны 
Евразии. Многочисленные палинологические исследования четвертич
ных отложений Северо-Востока подтверждают это мнение, IПОСКОЛЬКУ 
известно, что спектры ледниковых и межледниковых толщ не обнаружи
вают больших р азличий. З ачастую межледниковые, ледниковые и 
современные спектры н астолько близ'ки IПО своему количественному 
и качественному составу, ' что это затрудняет их 'стратификацию ( см. 
например, .раздел «О возра'сте отложений Бугчанской впадины», гла
ва I I ) . 

Биостратиграфическое исследование более древних отложений внут
р и горных впадин показало, что и в олигоцене, и в неогене на территории 
Северо-Востока СССР формировались флоры, более умеренные, чем на 
западе. 

Таким образом, можно заключить, что на ПР0тяжении всей кайно
зойской эры Северо-Восток СССР находился в менее благоприятных 
климатических условиях. Указанную палеогеографическую особенность 
нельзя упускать из виду /при р егиональных биостратиграфических кор
реляциях и связанных с ними датировках отложений. Нами уже неодно
кратно отмечалось, что многие толщи, выполняющие межгорные впади
ны и имеющие неогеновый возраст, некоторыми геологами вслед за  
А. П. В аськовсхим ошибочно tПринимаются как более молодые, эоплей
стоценовые. Примером такого неRiритического использования биостра
тиграфического материала может служить 'статья Ю. Н.  Трушкова и 
Ф .  И. Цхурбаева ( 1 964) , в которой авторы, соединяя взаимоисключаю
щие возрастные определения р астительных остатков из одних и тех же 
отложений Верхне-Нерских впадин (эоплеЙСТОIJ;ен по А. П .  Васьковско
му, миоцен - средний плиоцен по П. И.  Дор офееву) ,  не только не пы-
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таются !Проанализировать очевидное несходство двух заключений, но 
даже и не отмечают его. 

В 'статье, п освященной вопросу о раннеантропогеновом оледенении 
на Северо-Востоке, А. П .  В алпетер и др . ( 1 966) ограничиваются лишь 
формальной ссылкой на факт датировки верхненерской толщи миоцен� 
I\1лноденом.  Между тем н екритическое отношение к биостратиграфиче
скому анализу верхненерской толщи и сопоставляемых с ней отложений 
из впадины ручья Промежуточного и Верхне-Худжахской впадины при
водит ИХ к противоречивым выводам:  'с одной стороны 'о развитии в 
р аннем антропогене растительности, свидетельствующей о МЯГКОl\'I кли
мате, а с другой - об оледенении и, следовательно, о более холодном 
климате в эпохи похолоданий, чем современный. Последнее пред:ставле
нне А. П. Валпетера и других, как показал приведенный анализ мате
р иалов fПО спектрам из отложений ручья Промежуточного ,  не получает 
подтверждения. 

Отметим попутно, что нельзя не согласиться ,с мнением И. П. Ka1pT3-
шова ( 1 966) и А. В. Ложкина ( 1 963а, б) о несовершенстве существую
щих в настоящее время на Северо-Востоке СССР стратиграфических 
схем по четвертичному периоду. Стратиграфическая рабочая схема р ас
членения четвертичных отл,ожений, принятая 1 0  лет назад на Межведом
ственном ,стратиграфическом ,с,овещании в Магада'не (Решения Межве
домственного 'стратиграфического совещания, 1 959) , несомненно уста
рела, не отражает возросшую за по,следние годы степень геологической 
изученности и давно требует пересмотра .  Из этой схемы в первую оче
р едь должны быть исключены реогеновые и олигоценовые отложения 
Нагаевской, Верхне-Нерской впаДИН, омолойская, хапчанская и койнат
хунская толщи, на что неоднократно указывалось ранее (Бар анова, 
1 960; Баранова, Дорофеев, 1 960; Баранова, Бискэ, 1 964) . 

Необходимо вновь р ассмотреть вопрос о границе между четвертич
ными (антропогеновыми) и неогеновыми отложениями, поскольку реко
мендация стратигр афического совещания (Решения Межведомственнога 
страти'графического СОI3ещания, 1 959 ) об установлении гр аницы в отло
жениях мыса Астрономического оказала,сь несостоятельноЙ. Возраст 
этих отложений, ,исходя из упомянутой опорово-пыльцевой характери
стики (см. выше) , может быть определен по крайней мере как верхне
миоцен-среднеплиоценовыЙ. На несоответствие комплекса р астительных 
остатков, собранных В. Е. Тереховой ( 1 959 г . )  в континентальных слоях 
района мыса Астрономического, позднеплиоценовому и раннечетвертич
ному (позднеэоплейстоценовому) времени, как их датировал А. П. В ась
ковский ( 1 960) , недавно указали карпологи Н.  Я. Кац, С. В. Кац и: 
М. Г. Кшпиани ( 1 965) . Исходя из сравнительного анализа развития 
флоры Северо-Восточной Азии и Северной Америки, они убедительно 
показали, что такая датировка явно омолаживает возраст найденных 
р астительных остатков, которые в действительности принадлежат, скорее 
всего, раннему плиоцену - мноцену. Против опускания нижней границы 
четвертичной системы на Северо-Востоке СССР под слой с остатками 
американского ореха и других экзотов третичной растительности реши
тельно возражает К. К. Марков, который пишет (Марков, Лазуков, 
Н иколаев, 1 965, стр. 255) : « . . .  предположение О произрастании ореховых 
л есов в районе Полюса холода в четвертичном периоде (пусть даже в 
эоплейстоцене) па'р адоксально и опрокидывает общецринятые IПОНЯТИЯ 
о четвертичном периоде», далее он указывает, что нижнюю границу 
четвертичной системы гораздо естественнее проводить «между слоями, 
содержащими остатки ореха и таксодиума, и слояМ'и, которые эти остат
ки больше не содержат» (там же) . Это представление К. К. MapKoBct. 
подтверждается и уточняется установленным теперь фактом , свиде
тельствующим о том, что ряд р а,стительных экзотов (из Taxodiacae. 
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t:upressaceae, Juglandaceae и др .)  уже в верхнемиоценовых - нижне· 
ШIИоценовы)( отложениях Северо-Востока встреча ется редко и пол
ностью отсутствует в верхнеплиоценовых - нижнечетвертичных. 

Давно требуют пересмотра ,существующие биостратиграфические 
J{iритерии расчленения четвертичных отложений как по Ma-I('РОфлористи
ческому, так и по палинологическому материалу. Принятые до сих пор 
слорово-mыльцевые эталоны (Баскович, 1 959) и руководящие флористи
ческие комплексы (Васыюв,ский, 1 959) не отвечают уровню современ
ных палеоботанических знаний. Как уже отмечалось, м ногие КОiV1Плек,сы 
флор, принимавшиеся за эталонные для ранне- и ,среднечетвертичного 
времени, в действительности оказались неогеновыми и позднеолигоце
новыми, ·сопоставимыми 'с близкими или однотипными комплеl\:сами 
неогеновых отложений Восточной и З ападной Сибири. В связи с изло
женным ,нет необходимости в ,сохранении для флор та'ких наименований, 
как ниппоно-кордильерская, гудзоно-сибирская или балкано-аппалач
Qкая (Ва'ськоВ'ский, 1 959) . Полученные новые данные об ИoCIюпаемых 
флорах Северо-Востока не только отмечают иные возрастные пределы 
существования ·флор, но 'в результате комплексного исследования расти
тельных остатков (,семян, плодов, шишек, листовых отпечатков, 'спор и 
пыльцы) показывают и наиболее широкие генетические связи расти
тельности ,прошлых эпох как ·С Америкой и Японией, так  и с Сибирью, 
а также, возможно, 'с Евразией в целом. Для многих неогеновых флор 
Северо-Востока известна тесная 'связь именно 'с ,восточно- и западноси
бирскими (Дорофеев, 1 964) и с североамерю,анскими, а не с японскими, 
на что например, для флор из эрмановской толщи недавно указывал 
П.  А. Мчедлишвили ( 1 966) .  Кроме ТОГО, современный уровень знаний 
об ископаемых флорах дает возможность в fПервом приближении наме
тить провинциальные 'особенности во флорах, одновозрастных, но неод
НОТИПНЫх по ,составу. Ранее вследствие недостаточности палеоботани
ческого сравнителыного материала экологически различные флоры ,счи-
1'ались разновозрастными. Например, эрмановская флора принималась 
более древней, чем нагаевская и верхненерская (В  аськовский, 1 959) . 

Одной из актуальных задач при выработке новых биостратиграфи
чеСI\ИХ ОСНОВ разделения четвертичных отложений является обоснование 
возрастной характеристики отложений палинологическим методом.  
Отбор эталонных -опорово-пыльцевых спектров необходимо производить 
с учетом особенностей современной растительности Северо-Востока и 
�пецифики . tПалеогеОI1рафического развития  этого реr;иона на протяже
нии В'сего четвертичн ого периода. Как показал критический анализ .спо
ров о-пыльцевых данных из разреза ручья Промежуточног,о, формальное 
{�равнение .спектров и комплексов Северо-Востока ос общепринятыми для 
Зап адной СиБИР1И iИ Европы положительного результата не дает. Извест
но, что многие характерные для западных р айонов особенности расти
тельности эпох похолоданий и 1П0теплений не проявились на Северо
Восто'ке. До 'сих пор остаются еще далеко не  разработанными эталон
]JbIe спорово-пыльцевые комплеК'СЫ, соответствующие эпохам оледенений 
}J межледниковий в целом, а тем более их подразделениям.  

Подводя итог ра,ссмотрению вопроса о возможности проявления 
раннечетвертичного оледенения, отметим, что необходимые данные для 
обоснования такого оледенения отоут,ствуют в разрезах, приведенных 
А. П .  Валпетером и др . ( 1 966) . Как показал ком�плекс растительных 
QCTaTKOB, отложения впадин ручья Промежуточного и Верхне-Худжах
(Ь:ОЙ, в которых А. В. Ложкин ( 1 963а, б) и С. А. Лебедев ( 1 965) видят 
леригляциальные 'слои раннечетвертичного в озраста,  в действительности 
:являют,ся более древними. о.ни хорошо сопоставляются 'с верхнемиоцен
чеднеплиоценовыми отложениями Верхне-Нерской впадины (Барано
ва, 1 962) и хапчаНСI(ОЙ свиты ( см. главу I I )  и характеризуются срав-
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нительно богатой флорой хвойных, а также теплолюбивых, преимуще
ственно мелколиственных и отча-сти широколиственных древесных пород. 
Эта флора вверх по разрезу постепенно -обедняется и !Приобретает более 
умеренный облик, но в,се же и в верхней части толщ -она характери
зуется присутствием еще многих темнохвойных видов, -которые ныне для 
Сибири являются уже ископаемыми. 

Что касается «раннечетвертичных леднИIШВЫХ» отложений мэльтэх
ской свиты В БугчанС'кой впадине (Он:ищенко, 1 966) , то возраст этих 
слоев д'0 сих пор остается невьшсненным.  Вероятность их р аннечетвер
тичной датировки, по мнению И.  А. КУЛЫШВОЙ, производившей и,с-следо
вания пыльцы и crпор из разреза Бугчанс:к:ой впадины, не доказана, так 
как мэльтэхская -свита , залегающая с размывом на отложениях верхне
миоцен-плиоценовой тирехтяхской свиты 1 , характеризуется спорово
пыльцевыми спектрами, сближающими ее как 'с современными отложе
ниями, так и с позднечетвертичными ледниковыми. Можно предпола
гать, что такие отложения могли образоваться во время максимального 
или позднечетвертичного оледенения. Значительно меньше оонований 
для предположения о том, что они являются отложениями времени р ан
нечетвертичного оледенения, поскольку холодостойкие спектры спuр и 
пыльцы мэльтэхской свиты существенно отличаются от спектров тирех
тяхской свиты. Столь заметные изменения в ра'С'I'ительности, по мнению 
И.  А. Кульковой, могли произойти лишь за достаточно продолжительное 
время, Iпрошедшее между осадконакоплением МЭЛЬТЭХСIШХ и тирехтях
ских -слоев. 

Если же согласиться -с допущением А. П. В алпетера и др.  ( 1 966). , 
что -отложения впадин ручья Промежуточного и Верхне-Худжахской 
эоплейстоценовые, 1'0 вопреки . всем имеющимся представлениям о су
ществовании широтной географической зональности на протяжении 
всего четвертичного периода пришлось бы ДОПУIСТИТЬ, что В конце позд
него плиоцена и в раннечетвертичное время Северо-Восток являлся 
центром произра-стания гораздо более богатой и теплолюбивой расти
тельности, чем Восточная и З ападная С ибирь на тех же и даже на более 
южных широтах. Следствием таких допущений было бы в данном -слу
чае и другое, не менее невероятное представление о перемещении Север
ного полюса в позднеплиоцен-раннечетвертичное время из области По
лярного бассейна,  например, в Западную Сибирь и о развитии, таюш 
образом, физико-географических зон не в циркумполярном направлении, 
а как-ом-то другом, расположенном под углом к первому. Нет -смысла 
доказывать всю нелогичность этих построений, вытекающих из невер
ных стратиграфических позиций упомянутых выше исследователей. 
Имеется много данных палеонтологических, биостратиграфических, па
леомагнитных (Сох, Doell , 1 960 ; Горбунов, Поспелова, 1 966) и прочих 
иС'следований, -свидетельствующих, что по ырайней мере 'с конца позд· 
него мела Северный полюс не смещался за пределы Арктического бас
сейна. В течение всего кайнозоя все природные зоны р аСlполагаЛИСI> 
циркумполярно и испытывали в -связи -с климаl1ическими колебаниюш 
смещения лишь в -северном или южном напр авлениях. 

Мы придерживаемся представлений -об отсутствии на Северо-Востоке 
р аннечетвертичного оледенения. Континентальность климата, как пока
зал анализ ископаемых флор, особенно четко -стала проявляться ·во вто
рую половину неогенового периода и в р аннечетвертичное время. Это не 
могло способствовать зарождению обширного оледенения. Как и в 
современную эпоху, факторами оледенения горных областей Северо
Востока в начале четвертичного Iпериода должны были явиться -благо-

1 Б. А. Онищеш(о ( 1 966) отнооит 1'ирехтях·окую -овиту а( ,верхнему м,иоцену - плио
цену. Ра:нее он датиро-вал ее эоплеЙстоценом. 
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приятные местные климатические причины, Т. е. увеличение с абсолют· 
ной в ысотой 'количества атмосферных осадков и ,выпадение их в твер· 
дом виде при господстве низких годовых температур . Для возникнове
ния оледенения в горах необходимо было, 'следовательно, кроме ,сниже
ния хионосферы, такое 'гипоометрическое п оложение гор, !При котором 
создала,сь бы положительная разность оледенения, т. е, ,существенное 
превышение гор над нижней гранидей хионо'сферы.  

Если взять для примера одну из  наивысших горных ГРYlПп Северо
Востока - хр. Сунтар -хаята, то современная снеговая граница, находя
щаяся в нем на абсолютной в ысоте 2300-2500 м при  маК!симальной 
отметке хребта, достигающей 2959 М, обусловливает р азвитие лишь 
неболъших долинных и каровых ледников, не - превышающих 4,5 к,м2 
(Корейша, 1 963) . 

Как было показано выше, 'климат ран нечетвертичной э похи не дости
гал суровости современного, Можно думать, что и снеговая граница 
была выше ,современной, Даже если предположить, что она rCнижалась 
тогда до высоты 2300 м, это едва ли могло обеопечить условия для 
<шрождения ледников, поскольку т акой высоты горы в р аннечетвертичное 
время еще не достигали, следовательно, положительная разность оле-
денения не могла возникнуть, \ 

Амплитуда новейших движений 'с конца позднего плиоцена до на'стоя
щего времени, судя !ПО деформациям поверхности плиоценового вырав
нивания, врезам образованных в последний этап речных долин и макси
мальным поднятиям наиболее подвижных участков, составляла 1 000-
1'200 м (Бар анова, 1 967) . К раннечетвеР11ИЧНОМУ времени горная страна, 
по-видимому, ,поднялась 'Не более чем на  300-400 м по 'сравнению 'с 
гипсометрическим положением ее в позднем плиоцене и в -своих наивыс
ших горных группах вряд ли превысила 2200-2300 М. Даже при ДО!ПУ
щении больших поднятий гор в раннечетвертичное время, еще на 1 00-
200 М и принимая во внимание, что Бrследствие более высокой, чем 
теперь, 'относительной влажности климата ,снеговая граница могла нахо
диться несколько ниже 'современной, оледенение, если оно и возникало, 
:не могло превЫrСИТЬ размеров ныне 'существующего. Небольшие ледни
ки, если они и появлялись, не могли оказать влияния 'На  'климат, рас
ееление флор и распределение растительных зон в удаленных от них 
внутри>гюрных впадинах, та,ких, ка,к Верхне-Худжахская, ручья Проме
жуточного и др. 

Представляется, что 'отнюдь не каждое установленное в Евразии 
iЛохолодание климата должно было вызывать оледенение гор на Северо
Востоке СССР.  Известные материалы по р еконструкции палеоклиматов 
(Сакс, 1 953; Берг, 1 958; Белов, Лапина, 1 96 1 ;  Власов, 1 964; Р оманкевич 
и др. ,  1 964 ; С иницын, 1 965) !Показывают, что более или менее значитель
ные колебания климата были присущи многим периодам прошлого, в 
том числе неогеновому и палеогеновому, но не -сопровождались оледене
lIИЯМИ. 

Прогреосировавшее -со временем ухудшение климата чередовалось 'с 
периодическими потеплениями. Условия для широкого развития ледни
ков, образующих оледенение в горах Северо-Востока, возникли, по-ви
димому, лишь в среднечетвертичную эпоху, о чем .свидетельствуют палео
�отанические данные и остатки ледникового рельефа, rCохр анившиеся на 
отдельных уча-стках. 

В начале среднечетвертичной эпохи 'Климатические условия при за
метном похолодании были тем не менее еще достаточными для произр а
стания разнообразных лиственниц и нескольких видов сосен. 

Оl10рово-пыльцевые комплеК!сы и ма'кроостатки р астений, извлечен
ные из отложений V I I  - VI I I  терра,с бассейна Колымы, указывают, что 
растительность в период формирования :этих террас была уже болеЕ' 
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лри,с,пос,облена к холодному климату, чем !во -время на,копления верхне
плиоцен-раннечетвертичных отложений более высоких, IX-X I I I  террас.  

Для второй половины -среднечетвертичной эпохи характерно похоло
дание, сказавшееся в существенном изменении л андшафтов. Шир,окое 
рас,пространение получили безлесные тундровые зоны, появились холод
ные -степные ассоциации ; ,среди лиственниц доминирующее положение 
приобрела дау'рская лиственница, которая п риопособилась к жизни на 
мерзлом субстрате, рез-ко 'сократились или полностью исчезли ель и 
сосна. 

С максимальным похолоданием, сопровождавшимси сокращением 
.атмосферных осадков, можно, по всей вероятности, -связывать оконча
тельное промерзание 'грунтов, последовавшее за постепенным выстуж:и
ванием лишенных снега участков земной поверхности. 

Судя по ,палинологическим комплексам отложений V - VI террас 
бассейна Колымы и II  тер'расы Алдана, лесные ассоциации в эпоху их 
ФОРМ1ирования 'состояли из даУРСIЮЙ л.иственницы, карликовой березы и 
стланика, т. е. были очень близки 'к современным ассоциациям ГИlпоарк
тического пояса. В горах похолодание во вторую половину среднечет
вертичной эпохи вызвало возникновение долинных ледников, которые, 
судя по -сохранившимся остаткам ледникового рельефа, выдвивались во 
внутригорные впадины. Среднечетвертичное горно-долинное оледенение 
превосходило по р азмерам все последующие оледенения. Орогр афиче
ская ,снеговая граница, фиксируемая карами на а бсолютных высотах 
1 250-1 450 М, показывает депрессию хионосферы в среднечетвертичную 
эпоху, которая,  ,по всей вероятности, была обу,словлена возросшим влия
нием на' материк летнего полярного антициклона. 

В Верхоянской горной системе ,среднечетвертичное горно-долинное 
оледенение развивало'сь в условиях более низкого, чем теперь, рельефа и 
иного раоположения речной ,сети. 

В горной системе Черского ледники, зарождаясь в высокогорных 
группах, достигали межгор'ных впадин. На внеледниковых пространствах 
здеСЬ, как и в Верхне-Колымском нагорье, п роисходило дальнейшее 
оформление новой речной ,сети, заложенной в позднепшroцен-раннечет
вертичное вре�lЯ. В долине Колымы сформировалось от 'Грех до пяти 
·террас. Большое число их, малые мощности элювия и его существенно 
грубый состав служат показателем интенсивности и ритмичности неотек
тонических движений. Срез Колымы за ранне- и среднечетвертичное 
время достиг в верховьях 1 20- 1 40 лl, в среднем течении 200-250 М. 
В пределах внутригорных впадин в т ечение ранне- и среднечетвертич
ного времени ,продолжалось формирование озер но-аллювиальных рав
нин; во впадинах, испыт авших поднятия (наюример, в Эльгенской, 
Верхне-Нер,ской и др . ) , реки врезались в аккумулятивную поверхность 
выравнивания Сj)еднеплиоценового возраста ,  образуя в ней скульптур
ные террасы. 

О ,существовании ,самостоятельных центров оледенения на Яно
Оймяконском нагорье данных нет. 

На -северном побережье Охотского моря среднечетвертичные ледни
ки имели центры оледенения на Охотском ма,ссиве и в горах Охотско
Колымского водораздела. Возможно, они 'были и южнее, в горах на 
ыесте Охот,ского моря.  

Среднечетвертичное время в Анадырско-Корякской области характе
ризовалось окончанием площадных вулканических излияний (апукская 
свита ) . В 'связи 'с похолоданием климата и поднятием гор в высоко- И 
.среднегорном яру,сах рельефа возникло оледенение горного типа .  Это 
Qледенение, как и в Верхояно-КолыМ'ской стране, -было максимальным, 
причем ледники выходили за пределы гор с Корякского, Анадырского 
нагорий, ф ор�шруя ,предгорные шлейфы морен в Нижне-Анадырской 
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низменн,ости и -опускаясь языками на равнины ш�лЬфа Берингова моря 
(рис. 24) . 

Для хара'ктеристики палеогеографических условий 'среднечетвертич
ной эпохи в Анюйской горной системе и в горах Чукотки имеется еще 
мало материала. Восточное побережье Чукот,ского полуострова в оредне
четвертичное время подверг лось морской трансгрессии, 'Оставившей следы 
Б виде морских терра'с: на Чукотском полуострове от 40 до 80 м, на 
Аляске от 22 до 36 м (Pewe, Hopkins, 1 965) над уровнем моря. Средне
четвертичной трансгрессии, 'судя по бедным арктическим спорово-пыJ1-
цевым комплексам 'крестовского г,оризонта, соответствовало ,существен
ное похолодание (Петров, 1 966) . С крестовскими слоями коррелируются 
коцебуские морские и перекрывающие их ном,ские (иллинойские) ледни
ковые отложения Аляски (Мерклин, Петров и др . ,  1 964; Hopkins а.  о., 
1 965) . В озраст отложений тр ансгрессии Коцебу, определенный методом 
Th230jU238, ,составляет (по двум раковинам) 1 70 000 ± 1 7  000 и 1 75 ООО ± 
± 1 6  000 лет. Среднече'Гвертичное 'Оледенение Чукотки, по-видимому, ча
стично сов/Падало с трансгрессией моря, ПОСIЮЛЫ<У морские крестовские 
сугли,нки переслаиваются с ледниковыми 'Отложениями. Морфолог.иче
СКих 'следов 'среднечетвертичного оледенения на крайнем Северо-Восто
ке не сохранилось. Позднечетвертичный межледниковый век на Северо
Востоке ознаменовался усилением денудационных процессов, обуслов
ленных повсеместным п однятием горных сооружений ( рис. 25) , которое 
было неравномерным, что способствовало многочисленным перераспре
делениям бассейнов стока, приблизив гидрографическую сеть к ее СОВ
IpeMeHHbIM очертаниям . 

В горной ,системе Черекого и на Верхне-Колымском нагорье в ,позд
нечетвертичн'Ое межледниковье шло дальнейшее усложнение и р асчле
нение рельефа, окончательно преобразовался речной сток и сформиро
вался современный облик горного рельефа .  Речная сеть пополнил ась 
притокам-и. Врез рек в бассейне Колымы достиг 60-80 А! (между IV и 
I I I  террасами) . В 'бассейне Индигирки резко проявились дифференци
рованные, преимущественно блоковые движения, что вызвало формиро
вание террас на одних участках в условиях погружения и аккумуляции 
осадков, на других - в у,словиях М10ДНЯТИЙ , Разница в высоте одновоз
растных террас достигает 60 М. За время позднечетвертичного межлед
никовья в горах произошел врез р ек в троги среднечетвертичного оледе
нения на 200 м (район оз. Джека Лондона, Дарпирская впадина, 
массив Чьорго и др . ) . 

В Охотской области проявление интенсивных неотектонических дви
жений разломного харюпера вызвало перераспределение р ек, 'Отступа
ние Охотско-Колымского водораздела на север и фор мирование берего
вой линии, близкой к современной, в связи с riогружениюlИ и блоковы
ми опуеканиями древней суши, расположенной на месте шельфа Охот
ского моря. 

В пределах Корякской горной области в межлеДНИI\ОВЫЙ век энер
гично проявили'сь эрозионные процессы, вызванные повсеместным М10Д
нятием . Горный рельеф подвергся более глубокому ра,счленению, были 
созданы многие притоки, углублены и разработаны речные долины. 
Ориентировочно глубина врезания межледниковых долин определяется 
в 250-300 М. Признаков глубокого проникновения моря в Анадырскую 
низменн,ость не установлено. Фрагменты морских террас, возможно, 
имеются в районе мыса Наварин на высоте 40-60 11{ над уровнем моря 
и у Пекульнейского 'Озера на высоте 40 М. Принадлежность их к поздне
четвертичному межледниковью, однако, не доказана.  Компенсационное 
погружение на фоне воздымающихся Анадырского и Корякского наго
рий испытали Нижне-Анадырская и Марковская впадины, на  площади 
которых прости'рались озерно-аллювиальные р авнины. 
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Рис. 25. Палеогеографическое схема позднечетвертичного межледни кового века. Составили ю . п .  Ба анова и С.Ф. Би 
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Рис. 26. Палеогеографическая схема века позднечетвертичного зырянского оледенения. Составили ю . п .  Баранова и С.Ф. Бискэ.  Условные обозначения см. на 
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На Чукотском полуострове в межледниковый век море  оставило' 
следы, ныне р аополагающиеся на отметках 30-35 м. На Аляске к этому 
времени относится пелукская (сангамонская) трангсрессия мор}:!, дости
гавшая отметок 7-1 0  м; датировка ее возраста, определенная по
Th230jU238, колеблется в пределах от 42 000 до 1 00 000 лет ( Гопкинс, 
1 965; Pewe, Hopkins а .  о., 1 965) . 

На севере описываемой тер'ритории имела  м есто бореальная транс
грессия Северного Ледовитого океана, затопившая р авнины Новосибир
ского архипелага. На междуречье низовьев Хромы и Яны ,существовали 
лагуны.  Следов проникновения моря в низовья современной Колымы не 
установлено. В Колымской 'Низине, как и на остальной территории 
Восточно-Сибирской низменности, р азвивались озерно-аллювиальные 
р авнины (Баран ова,  Бискэ, 1 964а, б ) . 

Похолоданиям, фиксируемым в донных осадках Мирового океана 
для второй половины четвертичного периода, на Северо-Востоке отве
чают оледенения. Времени крупного последнего tПохолодания соответст
вует зырянское (бохапчинекое) горное оледенение. 

Несмотря на то, что центры среднечетверт.ичного и позднечетвертич
ного оледенений были в основном тождественными, зырянское оледене
ние р азвивалось иначе, чем м аксимальное, поскольку за время р азде
лявшего их межледниковья произошла перестройка речной сети. Поздне
четвертичные ледники приспосабливались к молодой долинной сети, по
рой пересекая пути, по которым двигались среднечетвертичные ледники. 
В то же время изве-стны ,случаи совпадения lПутей движения тех и дру
гих ледников, например на западных склонах Верхоянского хребта. 
Путями древних ледников следовали позднечетвертичные ледники также 
и в хр. Сунтар -хаята ( рис. 26) . 

В горной системе Чер.ско-го и на Верхне-Колымском -нагорье поздне
четвертичное оледенение возникло в условиях глубоко расчлененного 
р ельефа и широк-о р азветвленной речной сети. Оно было ГОРНО-ДОЛ-ИННЫl\1 
И пользовалось более огр аниченным, чем эльгинское, р азвитием. Долин
ные ледники приурочивались к верховьям р ек Колымы и Индигирки.  

Позднечетвертичное оледенение имело две стадии 'развития. Во вто
рую стадию ледники не выходили далеко за  границы очагов питания. 
Большие пространства в пределах горной системы Черского, Верхне
Колымского и Яно-Оймяко нского нагорий развивались во внеледнико
вых условиях при взаимодействии неотектонических и денудационных 
процессов. В связи с резко континентальными климатичес-кими усло
виями большое значение приобрели ,процеосы нивального и морозного 
выветривания в горах, морозно-солифлюкционные !Процессы на склонах 
и во впадиных. 

На Охотско-Колым-ском водоразделе и северном берегу Охотского 
моря позднечетвертичное оледенение было ограниченным. Следы его 
отчетливо выражены в долинах рек Охоты, Кухтуя, Ини, Хасына, причем 
ледниковые комплексы нигде не Востречаются за пределами их верхних 
отрезков. 

В хр . Пекульней, на Анадырском нагорье и в Корякской горной обла
сти позднечетвертичное оледенение было представлено горно-долинны
ми ледниками, формир овавшими при выходе из гор ледники подножий .  
ВО время наибольшего развития оледенения ледн,ики продвигались в 
Нижне-Анадыр-екую низину как с севера, та-к и с юга. На южной окраи
не Корякской горной системы леДНИIш спускались по фиордам в море. 

В Корякском нагорье оледенение было многостадийным, о чем сви
детельствуют многочисленные краевые ледн,иковые комплексы в ряде 
долин (Дегтяренко, 1 963) . На юге Чукотского нагорья четко выделяются 
только две стадии. Первая - синхр онная зырянскому похолоданию 
составляется из четырех осцилляций, четко выраженных в краевых лед-
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никовых ком[Тлексах северной части Нижне-Анадырской низменности. 
Вторая ,стадия хар актеризовалась довольно ограниченной площадью 
р аспространения ледников, 'которые были приурочены к верхним отрез
кам речных долин. В хр. Пекульней наблюдается асимметрия ,следов 
оледенения, прекрасно выраженных на восточных склонах и почти пол
ностью отсутствующих на западных. Это явление обусловлено тем, что 
основная ма,сса 'осадков,  приносимая ветрами со ,стороны Берингова 
моря,  выпадала на обращенных к ним восточ-ных склонах Пекульнея, где 
ледники р азвивались в услов,иях потенциальной активности, в то время 
как ледни'КИ противоположных склонов хребта получали меньшее пи
тание, в 'силу чего были меньше и юассивнее. Небольшие долинные лед
ники в позднечетвертичный век были в горах Анюйского нагорья. 
Н есколько большее р аспространение оледенение получило в Восточной 
Чукотке. Межстадиальная эпоха на Чукотском полуострове характери
зовалась непродолжительной трансr:рессиеЙ. В З ападной Аляске зырян
скому оледенению соответствует ледниковый комплекс салмонского оле
денения (ви,еконсин) , включающий в районе залива Кука ледниковые 
отложения Кник и Нептаун, р азделенные бутлегерскими морскими гли
нами воронцовской трансгрессии; возраст последней по  радиоуглеродным 
определениям составляет 3300-48 000 лет ( Гопкинс, 1 965 ; Karlst
гот, 1 964) . Сопоставление амгуэмских и воронцовских отложений (Мерк
лин и Д'р . ,  1 9 64 ;  Hopkins а .  О. ,  1 9 65) очень у,словно, о чем, на[Тример, 
свидетельствует последнее определение возраста древесины ,из низов 
амгуэмской террасы,  получившего, по ,сообщению л. Р. С еребрянного 
( 1 965) , датировку 9350 ± 230 лет. 

Соп,оста,вление воронцоВ'ских отложений 'с отложениями вискон
СИНСIЮГО оледе,нения в центральной ча'сти Северной Амер'ики, 
по Р. Ф. Флинту (Fl int, 1 963) , позволяет отнести воронцовскую транс
'Грессию к середине висконсинского оледенения. В Восточно-Сибир
ской низм-енности после отступления 60реальной межледниковой 
трансгрессии, так же как на месте 'современного морского шельфа и 
большей ча'сти Ново:сибир'ских о C'J1POB'O В , формировались озерно-аллю
виальные р авнины. Карnинс-кое время ,оовпало с небольшим проник
новением моря  в пределы только северной ча,сти НовосиБИР'СКОIЮ архи-
пелага. ' 

В позднечетвертичное вр,емя неотектонические движения были диф
ференщированы по , амплитуде и последовательности проявления в р аз
ных р айонах обширной Во,сточно-Сибирекой низменности, что нашло 
свое отражение в различии строения долин низовьев Колымы, Алазеи, 
Индигирки и Яны, отмечен,ном нами в геОМ-ОРфОЛОllической ча,сти книги. 

В послеледниковое время рельефообразование на Северо-Востоке 
происходило ,при 'сохранении тех же условий неотектоничеекой мобиль
ности и 'резко континентального климата. Величина послеледникового 
вреза в речных долинах исчисляется в 40-70 М. По-[Трежнему сохрани
лась дифференцированность движений, обусловившая неравномерность 
воздымания отдельных блоков и. погружение впадин по линиям разрыв
ных нарушений. 

В наиболее высо,ких горных группах альпинотипный характер глубо
ко расчлененного 'рельефа подчер'кивается наличием современного ка
р ового и долинно'Го 'Оледенений. 

Процессы, обусловленные наличием вечной мерзлоты и морозным 
выветриванием, широко распространены в области средне- и низкогор� 
ного рельефа.  Они привели к накоплению больших масс элювия, р азви
тию ,солифлюкции, оползанию, массовому ,плоскостному 'смыву, делле
образованию. В ,результате эт,их процессов фор мируется комплекс [ТО
лигенных покровных отложений, частично нивелирующих неровности 
современного рельефа. 
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В Восточно-Сибирской н,изменности в первую половину современно
го века получ'ил особенно широкое р аспространение тер мокар,ст, чему 
способствовало общее потепление кл,имата и связанное с ним увеличе
ние 'мощности деятельного 'слоя. Необх'одимо 'в то же ,время отметить, 
что термокарст развивался и в силу сохранявшейся континентальности 
I\лимата .  

Судя по затоплению молодых долин Индигирки и Колымы в преде
лах шельфа Восточно-Сибирского моря, к современному положению бе
р еговой линии море подошло на ,рубеже позднечетвертичного и ,совре
менного века или лишь в начале последнего. 

Для СЩJре�1енного века в отдельных р айонах Северо-Востока отме
чается оживление вулканизма,  о чем свидетельствуют трещинные изли
яния и небольшие вулканические конусы в верховьях р. Большой Анюй, 
IПрослои вулканических пеплов в современных донных ,осадках ,северной 
части Охотского моря и сходные 'с ними пеплы под почвенным покро
вом к ,северу от г. Магадана. Указанные проявления вулканизма, оче
видно, являлись лишь завершающими в цепи аналогичных явлений, 
имевших место как на этих участках, так и на других (вулкан Балаган
та,с в группе Моу!ских вулканов, эффузивы Кедонской впадины) , по ко
торым, однако, еще нет необходимых данных для их более точной дати
ровки, чем в пределах позднвплиоuен-четвертичного времени. 
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