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УДк 551.4(571.65) 

в работе рассмотрена проблема пuвеРХНОС1ей выравнива
ния, морфоструктурные и морфоскульптурные особенности 
территории, геоморфологическое районирование и история раз
вития рельефа. 

В истории развития рельефа выделяются четыре этапа: 
1) собствеиио геосинклинальный (карбон - поздняя юра), 
2) орогенный (ранний мел - сенон), 3) стабилизации тектоии
ческих движений и регионального выравнивания (даний -
эоцен) и 4) неотектонического горообразования (олигоцен
современный век). Основные геоморфологические особенности 
территории возникли в неотектонический этап, во время кото
рого на фоне регионального умеренного воздымания Яно-Ко
лымской складчатой страны произошли деформация и расчле
нение датско-палеогеновой поверхности выравнивания, реликты 
которой представляют наиболее древние элементы рельефа. 
Кроме датско-палеогеновой выделяются плиоценовая и четвер
тнчная поверхности выравнивания. Подчеркивается различное 
тектоно-геоморфологическое значение выделенных поверхностей 
выравнивания. 

Геоморфологическое районирование проведено на основании 
детального прослеживания изменения в пространстве ледни
ковых, флювиальных и склоновых черт рельефа, описанных в 
специальных главах. Все геоморфологические особенности рас
смотрены в связи с изучением условий формнрования россы
пей и их эволюции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бассейн верховьев р .  Колымы входит в Яно-Колымскую 
горную обл асть и является в геоморфологическом отношении 
одни м  из наиболее интересных р айонов Северо-Востока СССР .  
Умеренная амплитуда неотектонических . сводовых движений 
выгодно отличает его от территорий весьма интенсивных под
нятий или преимущественных опусканий тем, что обусловли
вает наилучшее сохранение реликтовых форм, изучение кото
рых дает возможность выделить в истории развития рельефа 
отдельные этапы. Геоморфологически четкая выраженность 
дифференцированных движений, что также является следст
вием умеренного проявления тектонических движений, позво
ляет проследить изменение как скульптурной, так и аккуму
лятивной деятельности р азличных экзогенных рельефообра
зующих процессов от одного участка к другому. 

Концентрация большого количества россыпей золота, мно
гие из которых представляют уникальные месторождения, 
ПОСЛУЖИ.'1а прич,иной интенсивного геологического изучения 
района. Разномасштабная геолого-геоморфологическая съем
ка и многочисленные буровые и шурфовочные работы спо
собствовали очень быстрому накоплению фактического мате
риала по геологии рыхлых отложений и геоморфологии рас
сматриваемой территории.  

Сочетание благоприятных тектоно-геоморфологических ус
ловий с хорошей геолого-геоморфологической изученностью 
делает б ассейн верховьев р. Колымы одним из ключевых уча
стков и позволяет решать на его примере  ряд теоретических 
вопросов геоморфологии Северо-Востока СССР. Именно по
этому бассейн верховьев р .  Колымы привлекал внимание мно
гих исследователей и неоднократно р ассматривался как 13 
сводных работах, касающихся всей территории Верхояно-Ко
Jll;>lМСКОЙ горной страны, так и в отдельных статьях" посвящен
ных различным вопросам геоморфологии этого бассейна .  Тем 
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не менее многие ,ИЗ них до сих пор окончательно не решены. 
Это прежде всего относится к проблеме количества и возра 
ста поверхностей выравнивания, выделению основных этапов 
р азвития рельефа ,  определению возраста основных элементов 
рельефа, морфоструктурному анализу территории, определе
нию количества оледенений и их роли Б образовании рельефа 
и судьбе россыпей, а также другим более ч астным воп р осам. 
Предлагаемая читателю р абота носит характер регионально
го геоморфологического исследования, в котором делается 
попытка решить эти проблемы на основании оригинального 
фактического материала.  

Согласно общей теории геоморфологии рельеф зем ной по
верхности образуется в результате непрерывного, историче
ски р азвив ающегося взаимодействия эндогенных и экзоген
ных сил.  При этом эндогенная составляющая рельефообр а
зования, как пр авило, не поддается непосредственному на
блюдению, а может быть установлена лишь при помощи ана
лиза исторического р азвития геологических структур и изуче
ния проявления этих структур в рельефе. Поэтому для более 
полного понимания тенденции эндогенного рельефообразова
.ния в специальной главе р ассмотрены основные этапы геоло
гич:еского р азвития, н ачиная с возникновения мезозойской 
.геосинклинальноЙ области. 

Поскольку главные черты новейших тектонических движе
ний земной коры восстанавливаются не только на основании 
изучения корреJIЯ1'ИВНЫХ осадков, но и при познании основных 
черт строения рельефа ,  сведения о них приводятся одновре
менно с описанием рельефа: основные особенности колеба
тельных движений - в главе о поверхностях выравнивания, а 
дифференцированных - при описании морфоскульптурных 
особенностей рельефа. 

Большое место в работе отведено анализу ледникового, 
флювиаJIЬНОГО и денудационного рельефа с их региональными 
особенностями. Детальное изучение генетических типов форм 
и элементов рельефа чрезвычайно способст'вовало познанию 
общих закономерностей его формирования. В этом отношении 
большую роль сыграл анализ картографического м атериала, 
полученного при крупно- и среднемасштабном геоморфологи
ческом картогр афировании бассейна вер ховьев р .  Колымы, про
изведенном автором с участием Е .  С .  РжеутскоЙ. Анализ 
пространственного р аспределения генетически однородных по
верхностей рельефа, принятых основными единицами картогра 
фического изображения н а  упомянутых геоморфологических 
картах, ПОЗВОJlИJl по-новому подойти К освещению геоморфо
логии территории. 
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По мнению автора ,  всякое изучение рельеф а  должно неиз
бежно н ачинаться с анализа всех сведений об элементарных 
формах рельефа .  Поэтому элементы рельефа,  а не  их соче
тания становятся основным объектом картирования на первой 
стадии изучения рельефа.  Однако аналитические карты дают 
изображение не р азрозненных поверхностей, а поверхностей, 
генетически связанных друг с другом, образующих определен
ные формы, комплексы форм и типы рельефа,  т. е. такие кар
ты содержат материал для более широких геоморфологиче
ских построений и выводов теоретического и прикладного 
характер а .  Генетическая классификация элементарных по
верхностей рельефа выступает в роли синтетической основы, 
на базе которой изображенные н а  карте элементарные по
верхности читаются как составные части естественных комп
.i1еКСОБ земной поверхности, генетичеСJ <И СВ5Jзавные между 
собой . 

Составление карты генетически однородных поверхностей 
рельефа  явилось не конечным результатом р аботы, а лишь 
полож'ило начало более глубокому геоморфологическому ана
лизу. 

Использование геоморфологической к арты, составленной 
по ПРИНЦИПУ выделения генетически однородных поверхно
стей, дало возможность точно определить границы морфоге
нетических типов рельефа,  проводить геОl\юрфологическое 
районирование, изучать современные геоморфологическ;ие про
цессы и некоторые вопросы палеогеоморфологии. 

Следовательно, геоморфологическое р айонирование с эле� 
ментами морфоструктурного анализа, последовавшее в р аботе 
за аналитическим р ассмотрением общей тектонической обста
новки и генетических типов рельефа, я вилось Iвыражением бо
лее в ысокой ступени обобщения матери ала,  как бы синтезом 
исследования, позволившим понять рельеф как сложное, но 
единое явление природы. 

Геоморфологическое р айонирование производилось по 
п ринципу выделения районов, морфологиче'СНiие и морфометри
LJеские свойства которых обусловлены р азной интенсивностью, 
а главное, направленностью геоморфологического процесса .  

Н а п р а.вл е н н о с т ь г е о м о р ф о л о г и  ч е с к о г о 
п р о  Ц е ,с с а выступает в роли определяющего звена, позна
ние которого дает возможность объяснить и объединить в еди 
ное взаимосвязанное целое все явления рельефообразования. 
Эта категория выр ажает соотношение между потенциальной 
возможностью подготовки р ыхлого м атериала для переноса 
н потеЮ.I:иальноЙ способностью экзогенных агентов выносить 
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этот м атериал за  пределы района, а; тот или иной харюпер 
соотношения предопределяет направленность рельефообраз-о
вания как отд,ельных форм,  так и геоморфологических ланд
шaфToB в целом .  

Исходя и з  такого понимания н апра вленности геоморфоло
гического процесса,  объясняются р азновидности рельефа от 
денудационных сильно р асчлененных гор до рельефа а,кку
мулятивных равнин. Р а в н о в е с н о с т ь геоморфологическо
го процесса определяет взаимную компенсацию процессов 
Д5СТРУКЦИИ и аккумуляции и состояние динамичесыого р авно
весия экзогенных процессов в пределах того или иного райо
на .  Н арушение равновесности приводит к изменению релье
фообразующего процесса .  Если направленность геоморфологи
ческого процесса изменяет,ся в сторону в о с х о Д я Щ е г о 
р азвития (поступление м атериала меньше выноса) ,  то деструк
ция начинает преобладать над аккумуляцией и наступает 
«омолаживание» рельефа.  Если направленность геоморфологи
ческого процесса изменяется в сторону н и с х о Д я Щ е г о 
развития, то аккумуляция начинает преобладать над деструк
цией и наступает «одряхление» рельефа .  

К сожалению, направленность геоморфологического про
цесса в настоящее время можно охарактеризовать только ка
чественно. Переход к количественным характеристикам потре· 
.бует более совершенной методики исследований, 

П ричина ми нарушений направленности геоморфологичеСI(О
го процесса и наступления новой тенденции в рельефообразо
вании служат изменения геолого-географических условий, 
влияющих либо на силу экзогенных а гентов, либо на  интен
сивность п роцессов выветривания и денудации. Среди них 
основное значение принадлежи'т тектоническим движениям, 
изменениям климата и литологичес,кому  характеру субстрата, 
на котором развивается рельеф. 

Роль указанных элементов весьма р азлична в р азных КОН
кретных ситуациях, поэтому изучение рельефа прежде всего 
требует правильной оценки динамического взаимодействия 
этих элементов. 

Современное существование районов р азной направлен
ности геоморфологического процесса на р ассматриваемой тер 
ритории определяется большей ч а,стью различием в простран
стве тектонических условий рельефообр азования и в меньшей 
степени литологической неоднородностыо ,субстрата. Влияние 
климатического фактора не ,сказывается, так как б ассейн 
верховьев р . Колымы находится 'в пределах единого климати
ческого района .  

б 



На исторические изменения направленности рельефообра
зования наряду с переменой тектонической обстановки мог
ли оказывать большое влияние колебания климата. Установ
ление з ависимости между тектоникой, климатом и рельефо
образо'ванием прошедших эпох может явиться предметом 
самостоятельного палеогеоморфологического исследования. 
Автор ограничива,ется выделением этапов развития рельефа. 
Суждения относительно причин изменения направленности 
рельефообр азования в прошлом могут р ассматриваться как 
п ред'ва рительные. 

История р азвития рельефа б ассейна верховьев р. Колымы, 
восстановленная на  основании изучения рассмотренных в ра 
боте особенностей рельефа, приводится в заключении. 

На протяжении большей части континентального периода 
раз'вития территории верховьев р .  Колымы с процесса ми фор
мирования рельефа и континентальных осадков было нераз
рывно связано образование р оссыпных м есторождений золота . 
Познание з акономерностей формирования р оссыпей в значи
тельной мере связано с изучением рельефа и восстановлением 
истории его образования. В связи с этим изложение каждого 
геоморфологического вопроса, будь то проблема поверхностей 
выравнивания, рассмотрение генетических типов рельефа, ис
тория рельефа или геоморфологическое районирование, пре
следовало также цель раскрыть общие закономерности про
це·(са образования и эволюции россыпей.  

Предлагаемая р абота я'вила,сь результатом м ноголетних 
экспедиционных, картосоставительных и тематических иссле
дований 'автора  в бассейне верховьев р .  Колымы (1950-1959 
и 1965-1967 гг . ) . Чрезвычайно благоприятным обстоятель
ством послужило составление в соавторстве с Е. С .  Ржеутской 
Б 1956-1959 п. крупно- и среднемасштабных геоморфологи
ческих карт территории ,бассейна в,ерховьев р .  Колымы в це
лом,  а также крупномасштабной геоморфологической карты 
россыпей б аосейна  р. Берелех. Разработка легенды геоморфо
логических карт с использованием м алоизвестных в то время 
принципов Д. В .  Борисевича и А. И.  Спиридонова заставила 
автора по-новому подойти к решению многих вопросов гео
морфологии б ассейна верховьев р .  Колымы.  

Кроме личных наблюдений, обобщен огромный ф актиче
ский м атериал,  накопленный при м ногих исследованиях, ripo
водившихся с 1928 г. сотрудниками треста «Дальстрой», Се
веро-Восточного геологического управления и CeBepo-BOCTO�
ного комплексного научно-исследовательского института 
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СО АН СССР. Нет возможности перечислить все имена гео
логов, результаты исследования которых обобщены в этой 
книге. Особенно помогли автору р аботы А. С. Агейкина, 
А. П .  Башаркевича, Б .  И .  Беневольского, Б. И .  Вронского, 
д. С. Голоты, А. С. Галуна, П .  О. Генкина,  Ю. Е. Дорт-Голь
ца, А. Г.  Желамского, О.  В .  Кашменской, Б.  д. Комогорцева, 
Н. В. Кондратова, В .  И .  Крутоуса, Б. И. Пепеляева, А. И .  По
пова, И .  Н .  Скорины, Э .  Г.  Соколовской, А. А. Терновского, 
Э.  д. Титовой, д. П. Филиппова ,  Л.  А. Фурсикова, 
д. М. Ш аньгина.  

Предпринятые исследования бассейна  верховьев р .  Колы
мы оказались возможными лишь потому, что в р аспоряжении 
автора имелись замечательные С'водные р аботы по Северо
Востоку СССР П. И .  Скорнякова и Н . В. Тупицына ( 1 936) , 
Ю. А. Билибина ( 1 956) , д. М. Колосова ( 1947), В .  Н .  Сакса 
(1948, 1 953) , А. П. В аськовского (1959б, 1 963б ) , Н .  А. Шило 
О960а, 1 96 1 б) , И. А. Резанова и Н. Н. Зарудного ( 1 962) . 
И. А. Резанова ( 1 964) , Ю. П.  Барановой и С .  Ф .  Бискэ ( 1964), 
Б. С. Русанова ,  З. Ф. Бороденковой, В . Ф. Гончарова и др.  
(1967) , Ю. П.  Барановой ( 1 967) . 

Решению теоретических вопросов ,способствовали научные 
концепции Ю. А. Билибина, И. П .  Герасимова, В .  В. Л амаки
на,  Н. А. Флоренсова, С. С. Шульца, В. Н. С акса ,  Н. А. Шило, 
А. П. Васьковского, И. П.  Карташова ,  С.  С.  Воскресенского, 
К. К. Маркова, Ю. А. Мещер якова,  Н. И. Николаева, 
В .  А. Обручева, Е .  В. Шанцера, д. В. Борисевича и других. 

Большое влияние на формирование взглядов автора ока 
зали исследования, проводимые вместе с О. В .  Кашменской 
в бассейне р .  Индигир.ки ( 1 960- 1964 гг. ) , направленные на  
изучение роли геоморфологического анализа при поисках 
россыпей. Была возможность сравнить историю р азвития 
рельефа соседних бассейнов Колымы :и Индигирки, а также 
проверить ряд положений на значительно большей террито
рии. В ыход з а  границы Колымского б ассейна и увеличение 
площади исследования благотворно отразились на дальней
шей разработке вопросов, связанных с проблемой поверх
ностей выравнивания, ледниковой деятельностью, изучением 
неотектонических впадин в ·связи 'с изменением степени диф
ференцированности движений во времени ( Кашменская, Хво
ростова, 1 965) . Автор выражает признательность О. В . Каш· 
менской за  детальное обсуждение и постоянную дружескую 
помощь на 'всех стадиях работы, а также за научное редакти-
рование рукописи .  
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Автор считает своим приятным долгом выразить также' 
благодарность С. Л. Троицкому, взявшему на ,себя труд от
редактировать рукопись, В . Н .  Саксу, С .  Ф. Бискэ, В .  А. Ни
колаеву, Н. Н .  Соколову, В .  В .  Вдовину, прочитавшим руко
пись и сделавшим ряд ценных замечаний, А. Н. Смирновой. 
А. Ф. Хлоновой, В .  П .  Никитину, П. И .  Дорофееву, любезно' 
выполнившим палинологические и палеокарпологические ана · 
лизы и интерпретировавшим их данные, а также С. И. Есико· 
вой, графически оформившей рукопись. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РАйОНЕ ИССЛЕДОВАНИИ 

Основная часть рассматриваемой территории расположе
на в пределах Верхне-Колымского нагорья, лежащего между 
юго-восточными отрогами горной системы Черского и хр. Са
рычева .  Как отроги горной системы Черского, так и хр. Сары
чева входят в изученную площадь, но составля ют меньшую ее 
часть ( рис. 1 ) . 

К л и м а т бассейна верховьев р. Колымы ( Клюкин, 1 959, 
1 960) континентальный и исключительно суровый. Это объяс
няется положением района в в ысоких широтах и влиянием се
веро-восточного отрога высокого атмосферного давления ,  от
ходящего от Байкальского антициклонального центра.  Сред
ние годовые темпер атуры колеблются от - 1 0  до _1 40. Ха
рактерны очень низкие зимние температуры при устойчивой 
штилевой стратификации воздуха .  Отрицательную среднесу
точную температуру имеют 250 дней в году, причем в течение 
трех месяцев - в декабре, январе и феврале - температура 
воздуха падает ниже -450; 25-28 дней этих зимних месяцев 
характеризуются температурой ниже -500. Средние положи
тельные темпер атуры от +3 до + 1 30 присущи всего трем ме
сяцам - от июня до августа включительно. 

Летняя погода чрезвычайно непостошш:а, и хотя средняя 
температура самого теплого месяца (июля) равняется + 1 3,50, 
случается, что она достигает (+ 250 ) - ( + 300) . 

Осадков м ало (230-300 жж в год) , и выпадают они нерав
номерно, преимущественно летом .  Снег ложится в сентябре и 
стаивает во второй половине мая.  Высота снежного покрова 
колеблется около 30-35 еж на междуречьях, а в р аспадках и 
долинах достигает 2 ж. 

Суровые климатические условия способствуют существо
ванию вечной мерзлоты. Последняя, по-видимому, объясняет
ся не только активным образованием современной, но и устой
чивым сохранением реликтовой мерзлоты, возникшей в суро-
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вую климатическую эпоху ледникового времени.  Наличие веч
ной мерзлоты оказывает большое специфическое влияние на 

ряд процессов, определяющих. х арактер ф изико-географичес-

Рис. 1. Орографическан схема бассейна верховьев р. Колымы. 

Н" ж н е·Л е н с к а я г о р н а" с и с т е м а (1- хр. Сунтар·Хаята). Г о р н а я с н с· 
т С м а Ч е р С}( о г О: 2 - цепь Обручева: хр. Улахан-Чистайский (1); хр. Ачмолочан
еКИЙ (11), массив Оханджа (111), Бургандинскии масенв (lV), массип Чьорго (V), хр. 
Ненгеджек (VI); 3 -южные отроги цепи Обручева: хр. БОJlЬШОЙ Анначак (VIl), хр. 
МаJlЫЙ Аиначак (VI 1 1), хр. Малых порогов (IX), хр. Больших порогов (Х); 4- цепь 
г,илибина: хр. Гармычан (XI), хр. Илинь·Тас (XII), хр. Арга·Тас (XIII); 5 - цеп, 

,v\атюшкина: хр·. Тас·Кыстабыт (XIV), массив Харан (XV); 6 -- Яно,Оймяконское 
нагорье, 7 - Верхне·Колымское нагорье; 8 - Средне· Колымское нагорье; 9 - Мама· 
с:еiiмчанская впадина (XVI) и ее ответвление - Дарпирская впадина (XVII): 
Ili - Верхне·Нерская впаднна, предстапленная Низким (900-1100 А/) плоскогорьем 
rXV!II); 1/ - межгорные впадины: Верхне·БереJlехская (XIX), Талонская (ХХ), Ма
:Jык-Сиенская (XXI), Хиникенская (XXIl), Тыэллахская (XXIII), Нижне·Худжахская 
IXXJV), Бер,хне-Худжахская (XXV); 12 - граница рассматриваемого района: 1.3 - во-

дораздел между бассеilнами р. КОЛ!>IМЫ И рек Охотского моря. 
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ких ландшафтов. Глубина летнего оттаивания колеблется о t 
0,6-1,0.м на склонах северной экспозиции до 2-3 .м в галеч
никах речных дол,ин. 

Р е ч н а я с е т ь состоит из двух крупных истоков Колымы: 
рек Аян-Урях и Б ерелех с р азветвленными притоками.  Строе
ние бассейна р .  Б ерелех асимметрично :  его левые притоки 
значительно длиннее правых. НаиБОJlее протяженные прито·· 
ки - Бурганди, Малык-Сиен с Оханджей, Табога с Левой и 
Правой Табогами, Сусуман. Наиболее протяженные притоки 
р. Аян-Урях : Эелик, Хинике (правые) и Аркагала с Мяунджей 
(левый) . Любопытно, что наиболее крупные притоки р .  Аян
Урях характерны для верхнего течения, Б то время  как в ниж
нем притоки коротки и р асположены симметрично. 

Главные реки во второй половине октября, а их притоки в 
сентябре покрываются ЛЬДОl\I, и только В конце мая - начале 
нюня начинается ледоход. Речной сток неравномерный. Зим
ний расход воды крайне м ал из-за недостаточного грунтового 
питания рек в условиях в ечной м ерзлоты.  Основное количест
во годового стока падает на весенне-летние 4,5 месяца, когда 
сбрасываются все талые снеговые и летние дождевые воды. Во
доупорный слой вечной м ерзлоты препятствует просачиванию 
дождевых и талых снеговых вод вглубь и благоприятствует 
быстрому стоку их по склонам прямо Б прилегающие водото
ки. Это способствует возникновению бурных паводков, ч асто 
сопровождающихся н аводнениями. Скорость течения рек зна
чиTeльHo меняется от м ежени к паводкам.  В паводки она мо
ж,ет достигать величины в 2,5-3 раза превышающей ско
рость течения в межень. 

Р а с т и т е л ь н о с т ь относится к северной подзоне таеж
ной зоны ( Караваев, 1965). Она представлена главным обра
зом редколесьем и редкостойными мохово-лишайниковыми 
кустарниковыми лесами.  Н аиболее широко распространены 
лиственница, кедровый стланик, кустарничковые береза  и ива, 
а также р азличные вересковые, из которых особенно часто 
встречаются багульник, голубица и брусника. Основная часть 
трав представлена осоками и злаками. 111ироко р азвиты боло
та, где з начительные площади покрыты сфагновыми мхами. 
Отчетливо н аблюдается смена вертикальных поясов расти
тельности. ЗначитеJIьные площади речных долин и нижние ча
сп! ИХ склонов покрыты лиственничными лесами с кустар
ничковыми березой и ивой в подлеске. Только в местах более 
глубокого с,езонного оттаивания почвы встречаются заросли 
тальника и тополевые рощи с подлеском из  черной и красной 
смородины. Однообразное лиственничное редколесье подни-
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'Vlается по склонам гор до высоты 900-1100 м. Далее до вы
соты 1300-1500 м простирается пояс подгольцовой расти
тельности, состоящей из кедрового стланика, ольховника, бе
резы Миддендорфа с единичными карликовыми лиственница
ми. Еще выше кустарники редеют и уступают место горным 
тундрам (горно-тундровый пояс). На высоте более 1600-
1700 .М располагается пояс высокогорных холодных пустынь. 
Нередко вертикальная зональность прослеживается с трудом 
из-за быстрых смен группировок И типов горной раститель
НОСТИ, зависящих от разнообразия местного кламата и 
рельефа. 

О с н о в н ы е ч е р т ы  о р о г р а ф  и и. Между юго-восточ
ными отрогами горной системы Черского -- цепью Чьорго и 
массивом ОхаНД.жа, с одной стороны, и хребтом Сарычева - с 
другой, располагается широкая полоса Верхне-Колымского 
нагорьяl. 

Горные сооружения системы Черского и хр. Сарычева вы
тянуты с юга-востока на севера-запад, превышают обычно 
2000 м и резко возвышаются над горными группами и масси
вами Верхне-Колымского нагорья. 

Для Верхне-Колымского нагорья характерно отсутствие 
определенной ориентировки орографических элементов. Ис
ключение составляет лишь Берелехская гряда, расположен
ная на правобере:жье р. Берелех в нижней трети его т.ечения, да 
левобережное междуречье Аян-Уряха Б ,его нижнем течении. 
Остальная часть Верхне-Колымского нагорья представляет 
мозаично чередующиеся горные группы. Абсолютные высоты 
вершин самых низких горных групп составляют 1000-1200 .,11, 
самых высоких достигают 2000-2150 М. БОJIьшая часть 
Верхне-Колымского нагорья - это горы с абсолютными высо
тами от 1300 до 1600 .М. 

Такие различия в высотах и принадлежность к указанным 
высотным интервалам определенных горных сооружений поз
воляют выделить на рассматриваемой терри1'ОРИИ высOlЮ-, 
средне- и низкогорные участки. Подобное разделение гор 
близко к общепринятому среди исследователей Северо-Восто
}i;a СССР. 

К высокогорью относятся ОТРОГИ горной системы Черского, 
хр. Сарычева и массивы Верхне-Колымского нагорья: Харан
екий, Бургандинский, Морджот, г. Серая. Наивысшие верши
ны расположены в севера-восточных частях цепи Чьорго 

] Названия ]'орных сооружений приводя,ся по А. П. Васьковекому 
{l956} 
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(2332 М) и массива Оханджа (2303 м). а также в хр.  Сарыче
ва в верховьях р. Правая Бячела (2307 М) . Самой высокой. 
вершиной ср,еди м ассивов Верхне-Колымского нагорья явля
ется г. Серая (2142 м) . Число вершин, превышающих 2150 М, 
крайне мало, в то время как подавляющее большинство гос
подствующих высот имеет отметки 2000-2150 ;11:. 

Высокогорные участки часто представляют собой альпино
типные горы с зубчатыми гребневидными водоразделами и пи
рамидальными вершинами. Во многих местах крутые склоны 
высокогорья сочленяются с плоскими выровненными вершина
ми, резко контрастирующими с прилегающими склонами.  Зна 
чительная крутизна  склонов часто почти не уменьшается до са
мых подножий, где имеются лишь узкие шлейфы осыпей. Глуби
на расчленения высокогорья колеблется от 900 до 1200 м. Длп 
всех высокогорных участков характерны следы ледниковой 
деятельности. Обрывистые склоны каров делают более ди
ким и без того суровый ландшафт гор. Следы ледниковой 
деятельности выражены значительно я рче в северо-восточных 
частях хребтов и массивов. 

Среднегорье представлено большим числом горных групп 
11 массивов с преобладающей высотой 1300-1600 м. Средк 
них встречаются горные группы как с у меренно крутыми скло
нами, закономерно выполаживающимися к подножиям, так и 
с крутыми, по морфологии мало отличающимися от высоко
горья. Местами выделяются участки среднегорья с плоскими 
вершинами, расположенными на  одинаковой высоте. Такие 
плоскогорья часто занимают значительные площади. Особен
но характерно плосковершинное среднегорье на междуречье 
Берелех - Худжах. Господствующие высоты среднегорья, как 
правило, либо связаны с выходом на  дневную поверхность бо
лее устойчивых пород, либо приурочены к участкам, характе
ризующимся признаками более активного тектонического 
поднятия . 

НИЗКОГОРНblе участки - это либо изомеТРИЧНblе, либо до
JJинообразно вытянутые, гипсометрически более низкие гор
ные группы. Высоты вершин НИЗКОГ9РЬЯ колеблются от 1000 
до 1300 м, но наиболее часто встречаются горы высотою ме
нее 1200 м. Большая часть низкогорья состоит из горных 
групп с куполообр азными вершинами и постепенно снижаю
ЩИIIНIСЯ к днищам речных долин склонами. Некоторые низко· 
горные участки характеризуются плоскими ровными между
речьями, сливающимися в единую равнину, поднятую в раз
ных местах На высоту от 1000 дО {ЗОО М и р асчлененную сов
ременными р еками на глубину 150-200 м. В HeKoTopbIX места:\. 
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долины рек, разрезающих такие низкогорные р авнины, узки, 
а сами р авнины обширны. В подобных случаях низкогорные 
равнины, вложенные в среднегорье и высокогорье, представ
ляют в орографическом отношении обширные выровненные 
понижения, н азываемые впадин ами. В качестве пример а мож
но привести Верхне-Нерскую впадину, которая в значитель
ной своей части представляет плоскогорье с а бсолютными вы
сотами менее 1200 М, являющееся деструктивной равниной, 
срезающей верхоянский комплекс геосинклинальных осадков 
триаса. 

Значительную часть рельеф а составляют днища долин и 
террасы . даже при беглом знакомстве с картой бассейна  
верховьев р .  Колымы пор ажает почти геометрический р ису
нок его долин в плане. Характерным примером может слу
жить р. Берелех.  Впечатление геометричности усугубляется пря 
молинейностъю большинства притоков и приуроченностью их 
к двум господствующим направлениям: северо-восточному и 
большей частью северо-западному. Чрезвычайно характерно 
широкое распространение открытых долин, которые обычно 
вытянуты в том же направлении.  Это приводит к разделению 
междуречий на отдельные  горные группы иногда прямоуголь
ных очертаний. 

Днища ДОЛИН представляют равнинные полосы, вытянутые 
вдоль рек и ручьев. Над ними возвышаются серии террас, 
нижние из которых, с относительной высотой до 50 М, вме
сте с поймами участвуют в построении самых низких (придо
линных)  р авнин. Наиболее распространенной, хорошо выра
женной на всей территории является терраса высо
тою 25-40 М. 

Ширина ПРИДОЛИННЫХ равнин большей частью колеблет
ся между 4-7 /C1t, уменьшаясь в долинах притоков до нес 
]<олы<хx десятков метров . 

В некоторых случ аях придолинные р авнины сильно р ас
ширяются, сохр аняя вытянутые по простир анию реки очер
тания или приобретая изометричную конфигурацию.  Такие 
р асширения, порой превышающие 10 КМ, приурочены к моло
дым межгорным впадинам .  Это Верхне-Берелехская, Талон
екая, Хиникенская, Худжахские и другие впадины.  

В границах позднечетвертичного оледенения н а  поверхно
сти придолинных равнин лежат ледниковые аккумулятивные 
образования в виде дуг конечных морен и холмистой основ
ной морены, достигающие наибольшего р аспространения в 
пределах впадин. 
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Характер водораздела между верховьями р .  Колымы и ре
хами системы р _  Индигирки разнообразен. На значительных 
расстояниях нет четко выраженных водораздельных гряд, а 
.существуют открытые водоразделы н а  уровне низкогорья. Та
ковы, например ,  водоразделы между п ритоками Аян-Уряха и 
р .  Худжах, а также между верховьями Аян-Уряха и Тымтея 
(реки Худжах и Тымтей относятся к системе р. Индигирки) .  
Здесь реки р азличных систем берут начало на единой выров
ненной поверхности : сколько-нибудь возвышающегося греб
ня между ними нет. ВО МНОГИХ местах существуют также 
открытые долины между водотоками р азличных систем,  усили
вающие впечатление отсутствия на больших р асстояниях во
дораздела между ними. 

Наряду с этим большая часть водораздела между вер
ховьями Колымы и Индигирки проходит по хр.  Сарычева, с 
которого в разные стороны стекают р еки различных систем. 
Однако и в этом случае водораздельная линия часто проходит 
внутри открытых долин. Существуют многие признаки расши
рения площади б ассейна  р. Колымы за счет бассейна р. Инди
ГИРКИ. Наиболее часто агрессивное наступление п ритоков 
р.  Колымы наблюда,ется в случае отсутствия четко выражен
лых водоDазделов. 



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ВЕРХОЯ Н О-КОЛ ЫМСКАЯ 

МЕЗОЗОйСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

Верхояно-Колымская область мезозойской складчатости, в 
которую входит бассейн верховьев р .  Колымы, охватывает 
значительную ч асть азиатского материка,  р асположенную к 
востоку от р. Лены до берегов Охотского моря. Своеобразие 
тектонического развития областей мезозойской складчатости, 
в значительной степени отличных от других складчатых обла
стей земного шара, с давних пор привлекало внима
ние многих исследователей. Изучению тектонического строе
ния и геологического р азвития Верхояно-Колымской склад
чатой области посвящены труды В. Ф. Белого, А. А. Ни

колаевского. С .  и. Тильмана,  Н. А. Шило ( 1 964) , 
Н. И. Л арина ( 1 955) , В . Т. Матвеенко ( 1 955) , В .  Т. Матвеен· 
ко и Е. Т.  Ш аталова ( 1 958) , Ю. М. Пущаровского ( 1 960) , 
И .  А. Резанова ( 1 964) , И. А. Резанова и Н. Н. Зарудного 
( 1 962) ,  Л. А. Сняткова ( 1957) , Л. А. и Б. А. Снятковых 
( 1 958) , К. Я. Спрингиса ( 1 958) , Н. П. Хер аскова ( 1 964) 
н многих других исследователей. 

В качестве специQ:ической особенности Верхояно-Колым
екой области м езозойской складчатости необходимо, прежде 
всего, отметить, что н ачало мезозойского цикла совпаJJO е 
очень крупными перестройками более древних структур и со 
значительным вовлечением древних структур в новые геосинк
линальные опускания (Херасков, 1 964) . Это дало основание 
Ю. А. Косыгину, К.  В .  Боголепову и Л .  М. Парфенову ( 1 965) 
относить складчатые комплексы Северо-Востока СССР к 
эпикр атонным скл адчатым комплексам,  которые р асполагают
ся на  раздробленных и погруженных участках кр атона .  Они 
считают, что территория Северо-Востока СССР имеет весьма 
сложное с кладчато-блоковое строение. В ее пределах можно 
предполагать почти непрерывное р аспространение р аздроблен
ного архейского фундамента, глубина погружения отдельных 
глыб которого колеблется от О до 15 км и более. При это;w 
внутренняя структура и общая морф�логия эпикратонных 
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Рис. 2. Схема тектонического ст,роения ба'ссейна верховьев р. КОЛblМЬ! 
(по Н. И. Ларину и В. Т. Матвеенко). 

с т р у к т у р ы пер в о г о по р я Д к а: 1 - I(олымский срединный масснв (lv'l.OM. 
ское окраинное поднятие складчато-гл ыбово го строения) - участки по верхностного 
заJIегания п ро теро зоя, нижнего н среднего паJlео�iOЯ; 2 - СIПJКJ1И:НОРИИ: ид - Инъя-



склаJl.чатых комплек'сов опреJl.еляе1�СЯ глубиной и степенью р аз
дробленности древнего цоколя, а также конфигурацией заклю
ченных среди них остаточных м ассивов. 

Еще ранее К. Я. Спрингис ( 1 958) И В .  Т. Матвеенко ( 1955) 
высказали предположение, что Верхояно-Колымская мезозой
ская rеосинклиналь возникла вследствие тектонической пере
стройки Сибирской платформы, которая прежде простирала.сь 
lораздо восточнее, чем ныне. Ее следы они видят в срединных 
массивах,  а также Б районах с неглубоким залеганием фун
дамента . Неравномерное опускание отдельных блоков приве
JЮ к тому, что в р азличных районах фундамент оказался ле
жащим на  различной глубине. Это в значительной степени 
обусловило дальнейшую специфику развития отдельных ч ас
тей территории. На участках с более глубоким залеганием 
фундамента установился геосинклинальный режим развития 
Участки неглубокого залегания фундамента превратились 13 
дальнейшем в районы слабых дислокаций.  Срединные же 
массивы играли роль жестких глыб во  вновь сформировав
шейся структур но-тектонической области. 

Б ассейн верховьев р .  Колымы р асполагается в близком 
соседстве с Колымским срединным м аосивом (рис. 2 ) . Струк
тура этого массива имеет определяющее значение для многих 
черт тектонического строения В ерхояно-Колымской области. 
Складчатые структуры геосинклинального комплекса, окру
жающие Колымский срединный м ассив,  к ак бы облекают этот 
массив, п р испосабливаются к его очертаниям. 3начите,1ьное 
влияние на тектоническое строение ?ассматриваемого райо
на оказала также зона  глубинного р азлома, ограничивающая 
Колымский срединный м ассив с запада и отделяющая его от 
Яно-Колымского складчатого пояса. Существование этого 
р азлома проявилось также в р аз'витии рельефа и определило 
i3 какой-то степени есо строение. 

ли·ДеБIiНСКИЙ, БИ - Верхне-Индигирскиii, АГ - Армано,Гижигинскиii; 3 - Аян-Урях· 
СКИЙ а1"ПИКЛИНОРИЙ; 4 - Охотский срединный массив� 5 - глубинные рззломы; 

6 - северная граница Охотско-Чукотского вулканогеНi-.ого пояса. 
!� а r м а т о г е н н ы е о б раз о В а н и я: 7 - главным образом позднеюрские 
граннтондные интрузии; 8 - главным образом меЛОl3ые гранитоидные I1НТРУЗИИ; 

9 - Тарынский субвулкан; 10 - меловой и кайнозойский покров эффузивов. 
С Т Р У к т у р ы в т о р о г о и б о л е е н и 3 К И Х пор я Д к о 13: СИI-II<ЛИНОРИИ: 
тм - Tyocta XCKO-Nlылгинскии, Бр - Берелехский, Бх - БохаПЧИНСJПIЙ: антиклинали: 
ЧU - Чьорго-Оханджинская, Тв - Тенькинекая. Кл _. КОJlымская, НЭ - HePCKO-Эl\пе

гейская; 11 - впадины и грабены позднеЮРСl\ие: Лг - Лыглыхтахская; меловые; 
Ар - Аркагалинская, Др - Дарпирская, СБ - Средне·Берелехская, Мм - Майманд
жниская; кайнозойские: ВВ - Верхне-Нерскне. Хд _. Худжахская. Тл - Талонская. 
Хк - ХИllикенская, Ор - Оротукская (включая Чукучаннахскую); /2 - брахисннклн
нали: ТР - Тарын,Юряхская, Т!( - Тас,!(ыстабытская, ВБ - Верхне-Булунгинская, 
В!( - Верхие·l(улинская, ТЭ - Тас-Эльбехская и др.; /З - брахиаНТИI{линали: !(р
J(уранахская, Бч - Бячелинская, Эл - Эеликская, Хн - Хеникаиджииская, ДД - Ду-

дыканская и др.; 14 - оси антиклиналей; 15 - оси синклиналей; 16 - РЗЗJIOМЫ. 
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· Характерной чертой Верхояно-Колымской складчатой об
ласти является сравнительно слабая подвижность земной ко
ры, вероятно, обусловленная наложенностью геосинклинали на 
раздробленное платформенное основа ние (Резанов, 1964; Ба
ранова, 1967 ) . Эта особенность, по-видимому, проявлялась на  
протяжении всей геологической истории .  Ею,  скорее всего, 
объясняется неглубокое в-скрытие антиклинориев, в реЗУJlьта 
те чего породы нижних структурных этажей в ядрах антикли
нориев залегают глубоко от поверхности среза и н а  огромных 
nростра нствах распространены породы близкого возрастного 
диапазона ( Пущаровский, 1 960) . 

Необходимо также отметить весьма однообразный  соста в 
пород, слагающих складчатый комплеI{С .  Своеобразие геоло
гического р азреза заключается в том, что здесь Iпрактически 
нет осадочно-вулканогенных формаций , свойственных р анним 
этапам геосинклинальнаго р азвития, и чрезвычайно ограниче
но распространение пород карбонатного соста'ва .  Весь склад
-iатый комплекс почти нацело сложен терригенными образо
ваниями

'
, очень часто носящими флишоидный характер и пред

rтавленными рассланцов анными песчаниками,  ГЛИНИСТЫМИ и 
алевритовыми сланцами, степень метаморфизма которых отно
сительно невелика .  

Наконец, широко известны металлогенические особенности 
области, заключающиеся в исключительно МОЩНОМ проявле
flИИ золотой и редкометальной минерализации, связанной с 
интенсивным м агматизмом в поздние этапы р азвития геосин
клинали.  Этому явлению обязано возникновение многочис
ленных россыпей золот а,  нередко уникальных по своим запз
сам,  сформировавшихся в послегеосинклинзльный период 
р азвития стр аны. 

СКЛАДЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ 

БАССЕйН А  ВЕРХОВЬЕВ р. КШ1ЫМЫ 

И сследуемая территория является ч астью ЯНО-КО,ПЫМСI<:О
го складчатого пояса, который наряду с другими складчаты
ми структурами, Колымским срединным м ассивом и несколь
КИМИ остаточными мас·сивами входит в Верхояно-Колымскую 
складчатую обл а сть. 

для ЯНО-КОЛЫМСI<:ОГО складчатого пояса характерно резко 
асимметричное строение .  Его внутренняя ч асть, прилегающая 
}', Колымскому срединному м а,ссиву, значительно отличается 
от внешней, менее п рогнутой, занимающей гораздо большую 
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территарию.  для внутренней части, называемай Инъяли-Де
бинским ,синклинарием, характерна глубакае прагибание, наи
бальшее пагружение фундамента, проявление напряженнай' 
л инейнай складчатасти и р азвит,ие мощнейших баталитапа
дабных интрузий гранитаидав. 

Внешняя часть Яна-Калымскага складчатага паяса пред
ставляет чрезвычайна ширакую :и пласкую структурную фар
му, састаящую из нескальких складчатых элементав меньше
гО' парядка . В пределы рассм атриваемай территории вхадят 
Верхне-Индигирский синклинарий ( юга-вастачнай частью) и 
Аян-Уряхский антиклинарий (севера-западнай частью) . 
Складчатасть Инъяли-Дебинскага синклинария и Аян-Урях
скага антиклинария в этих частях имеет аднараднае севера
западнае лрасти рание, атвечающее направлению края Калым
скага срединнага массива .  

Верхне-Индигир,ский синклинарий, р асполагающийся меж
ду Охатским астатачным массивам и Аян-Уряхским антикли
нарием, саставляет юго-западную ч асть исследуемай террита
рии (см.  рис. 2) . Этат синклинарий слажен асадками трех 
отделав триаса,  абразующими значительна балее палный, чем 
в других местах, разрез. Парады сабраны 'в прастые палагие 
крупные брахискладки, и талька мелкие структурные элемен
ты имеют инагда слажнае страение. 

В центральнай части территарии р а,спалажены Аян-Урях
ский антиклинарий, слаженный преимущественнО' верхнеперм
скими атлажениями, а на  крыльях - парадами нижнегО' и 
среднегО' триаса .  Он састаит из двух шираких антиклиналей 
Тенькинскай и Калымскай и длиннай узкай Нерска-Эмтегей
скай антиклинали,  атделеннай ат ширакай ч а,сти антиклина
рия р азламам, скрытым пад аллювием долины р . Аян-Урях 
(см. рис 2) . Верхнепе.рмские атлажения, слагающие Аян
Уряхский антиклинарий,  смяты в спакайные прямые линейные 
складки ,севера-западнага п р остирания с небальшай ампли
тудаЙ. Оси складак паСТ(Jпенна пагружаются в севера-запад
нам направлении, и в бассейне р .  Неры пермские парады пе
рекрываются атлажениями триа,са .  На  нерскам участке анти
kлинария наблюдается значительна большая дислоцира
ваннасть атлажений, чем в бассейне р .  · Калымы. Здесь парады 
абразуют мелкие слажные и интенси вные складки с ачень 
изменчивым падением крыльев и невыдержанным прастира-
нием . 

' 

Севера-,вастачная часть аписываемага р айана р аспалажена 
в пределах Инъяли-Дебинскаго ,синклинария, каторый ат Ка
лымскага срединнага м,аосива атделен с истемай крупных раз -
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.ломов . Этот синклинорий состоит из трех элементов более 
низкого порядка: Туастах,ско-Мылгинской и Берелехской син
клиналей и разделяющей их Чьорго-Оханджинской антикли
нали. Он построен главным образом из осадков ранне- и сред
неюрского Iвозраста и в меньшей степени из пород верхнего 
триаса и низов верхней юры. Выполняющие синклинорий отло
жения сильно дислоцированы и образуют различные по  вели
чине линейные складки однообразного северо-западного про
стирания. З амки небольших складок узкие и острые, ослож
ненные обычно р азрывными нарушениями.  Ч а ,сто ,встреча ются 
наклонные и опрокинутые с кладки. 

РАЗРЫ В Н Ы Е  Н АРУШ Е Н ИЯ 

И МАГМАТИ ЧЕСК ИЕ ОБРАЗОВА Н И Я  

Роль р азрывных нарушений и магматических образований 
в геологическом строении Яно-Колымского складчатого пояса 
сущеС11венна. Поскольку на формировании рельефа сказа
лось и влияние тектонических нарушений, их рассмотрение 
при геоморфОJIOГИ11еСI<ИХ исследованиях имеет определенное 
значение. 

Количество разрывных нарушений н пределах Яно-Колым
ского складчатого пояса очень велико, морфологические осо
бенности их р азнообразны. Наиболее IПОЛНО они описаны в ра
боте В .  Т.  Матвеенко и Е . Т .  Ш аталова ( 1 958) , основные вы
воды которой использованы автором .  

В рассматриваемой части бассейна р .  Колы м ы  самыми 
крупными являются глубинные р азрывы или своего 
рода структурные швы, отделяющие окраинные глыбовые 
поднятия Колымского и Охотского срединных м ассивов от 
геосинклинальных образований Яно-Колымского складчато
го пояса. Эти структурные швы, возникшие 'в позднекаменно
yrOJ!bHOe время, представляют широкие зоны тектонических 
нарушений, простирающиеся далеко за пределы изучаемой 
территории. На их протяжении в мезовойское время существо
вало большое количество зон интенсивной трещиноватости, 
развальцованности и раздробленности пород, образовались 
мощные ослабленные зоны повышенной проницаемости, «в 
которые под большим литостатическим давлением нагнета
J!ИСЬ м агм ати чеСJше р асплавы» (Матвеенко, Ш аталов, 1 958, 
стр. 1 90) . 

Объемы магматических р асплавов, поднимавшихея к по
верхности и з  глубоких очагов, были J\Олоссальными.  и их 
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з астывание привело к образованию поясов б атолитовых тел 
гранитоидного состава .  Наиболее мощный и протяженный 
пояс б атолитовых интрузий приурочен к структурному шву, 
отделяющему Колы мский срединный м ассив от образований 
Яно-Колымского складчатого пояса. Этот б атолитовый пояс 
повторяет изгиб юго-западного края Колымского срединного 
м ассива и состоит из н ескольких десятков крупных и боль
шого количества мелких гранитных мв,ссивов, вытягивающих,ся 
друг за другом в северо-западном направлении и образующих 
грандиозную цепь протяженностью 1 100 КМ. В. Т. Матвеенко 
и Е. Т. Ш ат,алов ( 1 958) назвали этот б атолитовый пояс Глав
ным. Он целиком р асполагается в Инъяли-Дебинском синкли
нории, причем несколько смещен от осевой ч асти с.инклино
рия к его ,северо-восточному борту. 

В рас.сматриваемыЙ р айон Главный бвтолитовый пояс 
входит своей юга-восточной частью, представленной двумя 
J<РУПНЫМИ гранитными м ассивами:  Оханджинским и Чьорго. 

Другой пояс батолитовых интрузий имеет четко выражен
ную ·структурную позицию И проходит в Верхне-Индигирском 
синклинории 'вдоль северо-восточного края Эльгинского райо
на слабых дислокаций и между Аян-Уряхским антиклинорием 
и Охотским срединным м ассивом. Это Та,скыстабытский пояс 
интрузивных тел протяженностью 400 КМ, состоящий из не
скольких крупных и ряда мелких интрузивов. Два крупных 
интрузива  - Таскыстабытский и Харанский - находятся в 
пределах описываемого р айона .  По мнению В. Т. Матвеенко 
и Е. Т. Шаталова ( 1 958) , Таскыстабытский пояс интрузий и 
его южное продолжение фиксируют на  поверхности значитель
ный глубинный р азрьiв,  приуроченный к ограничениям Охот
ского ост,аточного массива и Эльгинского р айона слабых ди
слокаций. 

Глубинные р азрывы, ограничивающие Охотский средин
ный м ассив, во многих случаях перекрыты нижне- и верхнеме
ловыми эффузивами. Поля таких эффузивов занимают не
большую юго-западную часть изучаемой территории. 

Глубина заложения р азрывов структурных швов дости
гает больших величин. Эти швы представляют глубинные раз
ломы в понимании А В .  Пейве ( 1 956) и, очевидно, связаны 
с тектоническими нарушениями метаморфического сиаличе
ского фундамента . Такие глубинные р азрывы, несом
ненно, очень живучи и долго сохраняют тектоническую 
активность, неоднократно проявляясь н а  протяжении геологи
ческой истории. Та'к, например, к тектоническому шву, огра
ничивающему с юго-запада Колым,ский срединный м ассив, 
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приурочены цепочка верхнеюрских эффузивов, верхнеюрско
нижнемеловые гранитоидные батолитовые тела и, наконец, 
образов,авшиеся вдоль него меловые, третичные и четвертич

'ные впадины. 
К весьма протяженным линейным тектоническим наруше

ниям относятся та'кже разрывы, предоставленные на поверх
ности современного денудационного среза полосами малых 
интрузий ДЛИНОЮ до 800 I\.М. Первоначально эти разрывы, по 
мнению В.  Т.  Матвеенко и Е .  Т.  Шаталова ( 1 958) , существо
вали как открытые полости различной формы и величины. 
Позднее эти полости выплнялисьb м агматическими  расплава
ми или гидротермальными образованиями, в результате чего 
образов-ались дайки, силлы, штоки, неюш, а также различные 
жильные тела ,  причем с резким преобладанием даек. В по
давляющем большинстве случаев дайки на дневной поверх
ности р асполагаются в виде сближенных .сериЙ, состоящих 
из десятков, ,а иногда и сотен .параллельных или кулисообраз
но р асположенных тел. Часто дайкн имеют длину в несколько 
километров при мощности менее 1 0-20 J..t. 

ПО мнению В. Т. Матвеенко и Е .  Т.  Ш аталова, р азрывы, 
Rмещающие дайки, нельзя считать глубинными в понимании 
А. В. Пейве, но они определенно связаны с р азрыв·ами кри
сталлического фундамента и представляют продолжение глу
бинных разрывов в верхнем ,структурном ярусе. 

П. И.  Скорняков в 1 9 5 1  г. в пределах Яна-Колымского 
складчатого пояса выделил четыре полосы даек, согласных 
с северо-з,ап адным !Простиранием скл адчатых -структур, наз
вав их ГJl авной, Центральной, Юго-Западной и Адыча-Эль
гинской золотоносными полосами. В. Т. Матвеенко и Е. Т. Ша
талов ( 1 958) соответственно называют эти полосы ИНЪЯЛИ 
Дебинской, Ч ай-Урьинской, Тенькинской и Эльгино-Адычан
скоИ. 

ТРИ первых полосы даек в значительной части находятся 
Б пределах р ас-сматриваемой территории. Инъяли-Дебинская 
полоса рас положена почти вдоль оси Инъяли-Дебинского 
синклинория и имеет длину около 800 I\.М И ширину, достигаю
щую десятков километров, .причем наибольшее расширение 
этой полосы наблюдается в районе среднего и верхнего тече
ния р. Берелех. Чай-Урьинская полоса даек Iприурочена к се
веро-восточному крылу Аян-Уряхского антиклинария и имеет 
длину 500 км. при  ширине 30-40 км.. В среднем течении р. Бе
релех дайки Инъяли-Дебинской и Чай-Урьинской полос сли
ваются в одну зону, достигающую в ширину 80 км . Чай-Урь
)fнская ПОЛОСа почти целиком находится в пределах описы-
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ваемой территории. Она приурочена к зоне разрывов, р азвив· 
ших,ся на  месте сочленения двух складчатых {:труктур верхне
го -структурного яруса:  Аян-Уряхского антиклинория и Инъя
ли-Дебинского синклинория. Эта зона р азрывов хар актеризу
ется длительным периодом тектонической 'подвижности. 

Тенькинская полоса даек р асполагается вдоль юго-западно
го крыла Аян-Уряхского а-нтиклинория и имеет длину 450 ЮН . 
Эта полоса включает заметно меньшее количество даек. В ней 
основное значение приобретают гидротерм альные образова 
ния - кварцевые жилы н окварцованные зоны дробления . 

Все полосы д аек и гидротермальных проявлений,  приуро
ченные к крупным зонам разрывных нарушений, вытянуты 
вдолы складчатых структур и относятся к продольным нару
шениям. Наряду с продольными нарушениями имеются и по
перечные, но они обычно менее четко выражены и отличаются 
з а метно меНЫIlИМ протяжением. В предел,ах р ассматриваемого' 
района выделяется очень мощная поперечная полоса наруше
ний, заключающая около ста даек и кварцевых )кил. Она 
I1рослеживается поперек Инъяли-ДеБИНСf<ОГО синклинория ОТ 
граНОДИОРИТОВОI'О массива Морджот до ЧаЙ-УРЬИНСJ{ОГ(} 
разрыва .  

Та ким образом ,  для изучаемой территории бассейна р .  КО
.�ЫMЫ характерно чрезвычайно большое количество малых 
интрузиЙ .  Ни один другой район Яно-Колым.ского складчатого 
пояса не насыщен малыми интруз,иями в такой ,степени, ка [( 
Инъяли-ДебинскиЙ сннк.пинориЙ в пределах бассейна верховь
ев р .  Колымы.  

С малыми интрузиями 'и  дайками ассоциируются золот\)
рудные месторождения, причем прямой генетической связи 
золотого оруденения с упомянутыми интрузивными телами в 
большинстве случаев нет. «Связь эта скорее п арагенетиче
ская - оруденение и малые интрузии связаны лишь общностью 
глубинного источника питания и путей их проникновения в 
верхний структурный ярус ( сначала магматических р аспла
вов ,  а потом рудон осных растворов) >> (Матвеенко, Шаталов. 
1 958, стр . 2 1 2) . В связи с этим каждая из дайковых полос со
провождается интенсивной золотоносностью, обусловливаю
щей возникновение богатых россыпных месторождений. Рос
СЫПI-Iые и рудные месторождения в совокупности образуют 
Я rю-Индигиро-Колымский золотоносный пояс регионального 
м асштаба (Шило, 1 960 а ) . В нем отдельные скопления рос
сыпных и рудных месторождений группируются в более или 
менее резко очерченные районы высокой или очень высокой 
металлоносности , р азделенные уча стками пониженной или 
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слабой металлоносности. Б ассейн р .  Берелех является одним 
из самых богатых р айонов золотоносного rюяса Севера-Вос
тока СССР. 

До сих пор описывались протяженные тектонические нару
шения. определяющие размещение колоссальных по дли'не 
поясов эффузивных И интрузивных тел . Эти нарушения пред
ставляли системы магмавыводящих р азрывов, связанные с 
разрывами кристаллического фундамента. 

В р ассматриваемой части бассейна верховьев р. I\ОЛЫМ;'l 
существуют, однако, р азрывы иного характера .  Речь идет о 
большом количестве поверхностных р азрывов, представле.нных 
кайнозойскими нарушениями, образовавшимися в результате 
р астяжения земной коры,  оБУСJIовленного общим воздыманием 
горной стр аны . Эти р/азрывы не выходят за пределы верхнего 
структурного яруса и не сопровождаются м агматическими об
разованиями.  

Многие поверхностные нарушения доступны непосредствен
ному наблюдению в поле и легко дешифрируются по прямым 
признакам на аэрофотоснимках. Н а  широких междуречьях та
Iше нарушения представлены узкими линейными понижения
ми, на нешироких отрогах к ним приурочены ряды седловин 
и межхребтовых понижений. Во всех случаях существенных 
смещений пластов пород вдоль этих нарушений не наблюда
ется. По мнению В.  Т. Матвеенко и Е .  Т. Шаталова,  поверхно
стные нарушения являются зонами и участками  относительно 
мелкой и густой трещиноватости коренных пород, которые в 
результате сильной р аздробленности приобрели  свойство ма-

. лой СОПРОТИВJlяемости денудационным процессам .  Понижен
ная устойчивость тектонически ослабленных зон обусловила 
приуроченность I< ним речной сети, м ногие участки которой 
имеют прямолинейные напр авления, свойственные зонам унас
ледованных тектонических нарушений. Именно этим объясня
ется геометрический рисунок речной сети во многих районах 
бассейна верховьев р .  I\олымы.  

В .  Т. Матвеенко и Е .  Т. Шаталов предполагают, что по
верхностные разрывы р азвиваются сверху вниз на небольшую 
глубину, не более чем на 3-5 KAt, н ,  по их образному выра 
жению, являются «неглуБОI<ИМИ царапинами на гористой по · 
верхности Северо-Востока СССР». Несмотря на неБОJiЬШУЮ 
глубину заложения, протяжение поверхностных разрывов бы
вает весьма значительным. Некоторые из них прослеЖИВ(J
ются на сотни километров и выявляются в р азличных частях 
по-разному. Местами они наблюдаются непосредственно н а  
междуречьях, в других случаях о них можно судить п о  пря-
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:\юлинеЙНЫJ\,1 участкам речных долин, в некоторых частях к 
ним приурочены м ежгорные понижения.  Поверхностные тек
тонические нарушения всегда имеют прямое выражение в 
рельефе и способствуют возникновению пониженных микро
и мезофор м.  Этим они также отличаются от глубинных н ару
шений мезозойского возр аста. которые в современном релье
фе проявляются двояко. 

В большей своей части глубинные р аз р ывы,  залеченные 
застывшими магм атическими р аспл авами,  обр азуют господ
ствующие по в ысоте формы рельеф а.  Это особенно относится 
к цепям гранитоидных интрузиЙ .  Полосы даек з ач астую так
же расположены на междуречьях. В то же время имеются 
участки глубинных р азломов, на которых образуется пони
женный рельеф. Это происходит в случаях, когда горные по
роды, ослабленные повы шенной трещиноватостью, не были 
позднее спаяны магматическими образованиями. К та ким 
участкам глубинных р азломов и их зонам приурочен р яд реч·· 
ных долин, седловин и м ежгорных понижений современного 
рельефа. 

Большой интерес представляют кайнозойские м ежгорные 
впадины, возникновение которых связано с тем, что некото
рые участки зон глубинных р азломов м езозойского возраст а  
во время более поздних периодов возр астания тектониче,ской 
напряженности испытали дифференцированное перемещение. 

Многократное образование впадин вдоль глубинных раз
ломов представляет я вление в геоморфологическом отноше
нии не менее важное, чем становление вдоль этих разломов 
магматических тел .  

Расположение многих впадин в зонах р азломов позволило 
Н. А. Шило 'выделять «единые семейств а разновозрастных 
прогибов, которые сосредоточиваются в пределах обширных 
мобильных зон» ( Шило,  1 957б,  стр . 3 ) , В таких случаях 
более молодые (вплоть до четвертичных) впадины обра
зуются в близи более древних, но «чаще всего со значитель
ным смещением оси прогибания земной поверхности» 
(там же) . 

Примечательно. что большая часть межгорных впади'! !  
ЯНО-КОJiЫМСКОГО складчатого пояса, в том ч исле и самые зна
чительные из них, находятся в зоне глубинных р азломов, ог
р аничивающей с юга и юга-зап ада КОЛЫМСl\ий срединный 
массив. Многие из этих впадин р асположены в пределах Яно
Колымского пояса, но не входят в р ассматриваемую терри
торию. Более известными из них являются позднеюрская Л ыг
л ыхтахская, раннемеловые Балыгычано-сугой.ская ft Д а рпир-
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екая, третичная Эльгенекая 11 , вероятно, ч етвертичная Сейм
ч ано-Буюндинская впадины. 

В непосредственной близости к упомянутой зоне разломов 
находятся позднемеловая Средне-Б ерелехская, третичная ( ? )  
Талонская и ч етвертичная Малык-Сиенская впадины, входя
щие в р ассм атриваемую территорию. Образование этих впа 
дин, возможно, также связ ано с тектоническими напряжения 
ми  внутри упомянутой зоны глубинных р азломов.  

Вероятно, со второй крупной и очень протяженной ЗОiИI1 
разломов, р азделяющей Инъяли-Дебин,ский синклинорий и 
Аян-Уряхский антиклинорий, связано обр азование ряда впа
дин, цепочкой прослеживающихся в северо-з ап адном н аправ
лении вдоль границы этих структур . Это Аркагалинская впа · 
дина ,  В ер хне- ,  Средне- и Нижне-Худжахские впадины 11 
сложная Верхне-Нерская вп адина, состоящая из Делянкир ·  
ской , Джелканской, Охотничьей и Тагыньинской в п адин .  

Хиникенская впадин а ,  р а сположенная на границе АЯJ-I
Уряхского а нтиклинория и Верхне, Индигирского СI1 Н КЛИНО
рия, вероятно, образовал ась в зоне ра зломов, р а здел яющей 
н азванные ,структуры .  

Межгорные впадины ч а сто возникают т акже в местах про ·· 
явления п оверхностных нарушений .  Они ,пр едставляют ново
образованные структуры, независимые от более р анних р а з 
рывов, и хар а ктеризуются небольшими амплитудами опуска
ний, причем часто опускания бывают только относительными.  
Мощности осадков, выполняющих эти вп адины, обычно не
велики.  К ним относятся м ногочисленные молодые впадины. 
выраженные в ,соврем енном рельефе, такие.  н а п ример .  как  
Верхне-Бер елехска я .  

Н Е КОТО Р Ы Е  ХА Р А КТ Е Р Н Ы Е  Ч ЕРТЫ JI ИТОЛОГ И И  ГОРН ЫХ П ОРОД; 

СТРАТ И ГРАФ И Я  М ЕЗОЗ О й С К И Х  И КА й Н О З О й С К И Х  

К О НТ И Н Е НТАЛ Ь Н ЫХ ОТЛОЖ Е Н И й  

Господствующая ч асть территории сложена осадка М I1  
геосинклиналь.ного КОМПJJекса пермского, триасового и юрско
го возраста .  Именно эти породы явились основным м атериа 
лом ,  из которого экзогенными п роцесса ми  создана современ
нан скульптур а рельефа. Морские песчано-глинистые породы 
геосинклинального комплекса р аспространены наиболее ш и ·  
роко, магм атичеCI<:ие же тела состаВJlЯЮТ сравнитеJJЬНО не
большую чаоСТЬ исследуемой терр итории. 

Зна 'li1тел ьно м еньшие площади за няты в ы х од а м и  конти·  
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нентальных отложений мелового, т ретичного н четвеРТНЧНОl" ) 
возраста . 

Из них отложения межгорных впадин играют в рельефо
образовании двоякую роль. В одних случаях они вместе с 
осадками геосинклинального комплекса выступа ют как еди
ный субстрат, на котором выработан современный рельеф, в 
других - осадки межгорных впадин слагают рельеф аккуму
лятивных р авнин . Аллювиальные отложения террас и долин  
либо выходят в виде небольп.iих пятен (на  высоких террасах) , 
либо р ас,положены в виде узких лентообразных полос вдоль 
речных потоков.  

Поскольку породы геосинклинального комплекс а для на
стоящего исследования главным образом представляют инте
рес как геологический субстрат, на котором р азвивались гео
морфологические процессы, здесь р ассматривают·ся только их 
основные lособенности, могущие отразиться на характере про
явления денудационных процес,сов. Описание стратиграфии 
гюрод геосинклинального комплекса ,  интересное для деталь
ного восстановления истории р азвития геосинклинали, но м а 
л о  дающее для познания условий рельефообр азования конти
нентального периода,  опу.скается .  

Напротив, при  рассмотрении континентальных отложений 
:Vlежгорных впадин, речных террас и доли,н, являющихся 
осадками, коррелятивными рельефообразованию, большой 
Iштерес представляет их литологическое и стратиграфическое 
описание. Поэтому изложение стратиграфии континенталь
i f bl X  отложений производится достаточно подробно. 

Отложения геосинклинал ыJOГО комплекса 

Следствием собственно геосинклинального развития Вер
хояно-Колымской складчатой области, начавшегося с перм
ского времени и продолжавшегося до Iпоздней юры, явилось 
формирование осадочной толщи верхоянского к омплекса об
щей мощностью 1 0- 1 2  тыС, м .  В течение этого временч 
складчатые движения, по-видимому, п роявились слабо, коле
бательные же носили сложный характер .  На фоне общего 
преобладающего опускания, п риведшего к н акоплению вер 
хоянской толщи , состоящей из чередующихся гли нистых 
сланцев, алевролитов и песчаников, существовали движения 
более мелких р итмов, в результате которых образовались от
дельные свиты с преобладанием то сланцев, то песчаников. 
Наконец, нг эти движения накладывались еще более частые и 
мелкоамплитудные J<олебания ,  п риведшие к чередованию 

29 



слоев с р азлич,ной крупностью обломков. Все это усложняло 
процесс отложения осадков, приводя к их чрезвычайной ли
тологической п естроте в отдельных разрезах. 

К Я.  Спрингис, характеризуя осадки верхоянского КОМ
плекса , пишет: «С с а м ого на llа л а  п ер мского пер иода начаJl0СЬ 
накопление почти исключительно мелкозернистых кластиче
с!<их пород, представленных бесконечным чередованием обыч 
но небольших .llИlнзовидных прослоев песчаников и глинистых 
сланцев. Ни один слой, даже наиболее мощный, 'Не имеет 
сколько-нибудь выдержанного простир ания и,  как правило. 
не выявляется в соседних обнажениях. Количественное со
отношение песчаников и сланцев в р азных р айонах и в раз
ных частях разреза р азлично» (Спрингис, 1 958) . 

В месте с тем для пород верхоянского комплекса в целом 
характерно однообразие состава отложений. В них практиче
С I Ш  отсутствуют ос адоч но-вул к а ноген н ы е  форм ации, свойст
венные ранним эта п а м  геОС I1Нклинал ь н ого развития, и чрез
вычайно ограничено р аспространение пород карбонатного 
соста в а .  Весь скл здчатый ком плекс почти нацело сложен тер-

Рис. З. j 'ранитный батаJIИТ «Серый» (на вторам плане ) .  Н а  переднем ._

ереднего.рье. слаженнае асадачными песчана-глинистыми сланцами верхо
янского компле.кса. Контакт гранитав с асадочными породам.и наблюдае'rся 
атчетл ива. Воз·вышение баталигга над среднегарьем (на 300-350 М) ,  06ъ-

ясняющееся избирательноii денудациеЙ. 
Фато О. В'. !(ашмеНСliоii. 
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ригенными образованиями очень часто флишоидного хара К
тера ,  представленными песчаниками ,  алевритовыми н глини
стыми сланцами .  

Указанная особенность привлекает внимание геоморфо
лога в том отношении, что она Обусловливает р аспростране
ние литологически с равнительно однородных п ород на  зна
чительной территории. Это во многих случаях облегчает гео
морфологическое исследование, так как позволяет при  р ас
смотрении геоморфологического п роцес·са исключать фактор 
литологического влияния. 

Из м агматических пород пр и  геоморфологических иссле
дованиях наибольший интерес представляют батолитовые те
ла. Они состоят из гран:итоидных пород очень часто 'Порфи
ровидной структуры, среди которых преобладают граниты. 
Интрузивные породы Верхояно-Колымской складчатой обла
сти противостоят денудационным процессам !i р азмыву силь
нее, чем осадочные породы верхоянского комплекса (рис.  3) . 

Более быстрое разрушение осадочных пород, вероятно, 
про исходит из-за значительного кливажа. Песчаники, алев
ритовые и глинистые сланцы разбиты м ногочисленными тре
щинами до такой степени, что легко р аспадаются на мелкие 
обломки. В пределах распространения пород верхоянского 
комплекса и интрузивных тел .геоморфологические процессы 
протекают в различных условиях, что обусловливает принад
лежность этих территорий к различным геоморфОЛОГИ lтес:ким 
районам .  

Континентал ьные отложении межгорных впадин 

Межгорные впадины выполнены континентальными отло, 
жениями молассоидного характера .  От подстилающих пород 
веРХОЯНСI<ОГО комплекса они резко отличаются литологичЕ'
ским составом, более слабым ди агенезом и хар актерным для 
них б ыстрым изменением ф ациальных особенностей и мощно
сти в р азрезе. Возраст этих отложений различный, от мело
вого до четвертичного. 

Наиболее древние отложения выполняют А р к а г а JI и Н
е к у ю впадину ( аркагалинская и долгинская свиты) . 
Аркагалинская свита залегает с резким угловым несогласием 
на  сильнодислоцированных триасовых отложениях верхоян, 
ского комплекса .  Для нее характерна невыдержанность го
ризонтов как по мощности, так и по простиранию. 

А. И .  Тумаков ( 1 959) аркагалинскую свиту делит на три 
горизонта : горизонт нижних конгломератов, продуктивный 
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гор изонт и непродуюивный, МОЩНОСТИ которых соответствен
но колеблются от  О до 1 50 м ,  от 35 до 1 1  О м И от  1 00 до 275 М. 
Общая мощность ар кагалинской свиты не п ревышает 380 м. 

Горизонт нижних конгломер атов в одних случаях ПОJ1-
ностыо сложен конгломератами, в других п редставлен р в ::\ 
личным ,сочетанием п ереслаивающихся п есчаников, алевро
литов, аргиллитов и углистых ,сла нцев. Угли в этом горизонте 
з алегают в виде невыдержанных л инз непромышленного зн а 
чения. 

Продуктивный горизонт сложен гл авным образом песча
никами и алевролитами,  аргиллиты и углистые а ргиллиты 
встречаются реже, конгломер аты обр азуют маломощные лин
зообр азные тел а .  К этому горизонту п р иурочены три уголь
ных пласта п ромышленного з начения.  

Непродуктивный горизонт состоит из алевролитов, песча
ников, реже аргиллитов с м аломощными линз ами углисты'( 
аргиллитов и п рослойками углей нерабочей мощрости . 

В породах а р кагалинской свиты обнаружен комплекс ис
копа,емой флоры:  Equisetum s p .  indet., Cladophlebis frigidu 
( Неег) Se\v. ,  С. jelisejeuii I\гуsht . ,  Gteichenia cf. рогsildii ( Sevv. )  
Krysl1t . ,  Ginkgo laramiensis Ward. ,  Baiera ikorfatensis Sew.,  
Sequoia !Ieterophylla Vе lеп . , S. obovata Knov. ,  Cephaloiaxopsis 
/1.eterophylla Hol l . ,  С. cf. intermedia Holl . ,  С. microphylla [аха 
Hol l . ,  Podozamites s p .  indet., Elatocladus kolymensis Krysht., 
Quегеuхiа angulata (Nevvb . )  Krysht. Флор а аркагалинской 
свиты изуча.пась А. Н. Кр иштофовичем, В. И. З иминым YI 
А. Ф.  Е фИМОIВОЙ ( 1 959 ) ,  которы е  вьюказывали мнение о ее 
сеноман - cehom ah-туроНtком воз:р асте. Позднее В. А. Самы
лина ( 1 962) изучил а более полные сборы и нашла возможным 
раеСМ311ривать ее в оз р аст в пределах сеном ана.  Такое опре
деление в оз раlста а р кагалинской свиты согл асуется с данными 
спорово-пыльцевог,о а нализа (ХаЙ'кин а ,  1 959) . 

долгинская 'свита несогласно з алегает н а  р азличных гори
зонтах аркагалинской свиты (Тумаков, 1959 ) . Она сложена 
J<Онгломер атам и  с ПРОСЛОЯМ И  и л инз а м и  м елко- и среднезер 
нистого песчаника . Реже встречаются алевролиты, а ргиллиты, 
углистые а р гиллиты и м аломощные п рослои углей.  

Растительные остатки из  долгинской свиты, опр еделенные 
В. А. Зиминым (Sequoia langsdorfii (Brongn. )  Heer., А. д. По
повой (Osmunda sp.),  А. Ф. Ефимовой (Tumion бр.  или Тахо
dium sp . ) ,  казалось бы,  поз'воляют определять в оз ра'ст отло
жений Еак сенон-д атский или даже п алеоценовый (Тумаков., 
1 959) . Одн а ко В. А. С амылиной ( 1 962) в ЭТОй свите удаЛОСh 
о б н а р ужить только следующие р а стительные ф ор м ы :  Equise-
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1 ites s p . ,  PfLOenicopsis steenstrupii Sew. , Protophynocladus sp . ,  
Tumion (Тоггеуа) gracillima Holl . ,  Thuja cretacea ( Неег) 
Ne\vb . ,  Carpolithes sp. ,  Quereuxia angulata (Newb. )  Krysht . •  

Vissidium sp.,  из-за чего О'на полагает, ч1'О флора  долгинской 
свиты является, ,по существу, той же, что и флора аркагалин
екай свиты, на сильно  обеднена в связи с плох'ими условиями 
захоронения. Вероятно, перерыв в осад,конакоплении между 
фоprмированием обеих 'свит был небольшим и флора не успе
.ла претерпеть сколько-нибудь значительных изменений. 8ооз
раст долгинской свиты В .  А. Самылина 'принимает как сено
мзнский, а определенне В .  А. Зиминым из этой свиты Sequoia 
langsdorfii 'СЧИ1'ается ошибочным.  А. Ф .  Ефимова (Ефимова, 
Бычков, 1 96 1 )  ,сочла в озможным согласитъ,ся 'с А. В .  Самьши
ной в определении 'ВозраС1'а долгинскоЙ свиты . 

Синхронны аркагалинским отложениям, возможно, осад
ки Х и н и к е н с к о й впадины. Она образовала,сь в зоне раз
ломов, приуроченной к сочленению Аян-Уряхского антикли
н ория 'с Верх'не-Индигирским синклинорием. Меловые отло
жения Хиникенской впадины обнажаются в левобережном 
обрыве р .  Хинике близ ее л еj30ГО приток а  - Р С! .  Бурэнджи.  
Здесь выходит вулканогенно-осадочная толща видимой мощ
ностью немногим более 250 А1. Обобщенное схема гическое опи
сание разреза· приводится по данным автор а и В .  А .  Ната
ленка, п осетившим это обнажение в 1 964 г .  

Бурэнджинский разрез начинается п ачкой палево-серых 
'Гонкозерни,стых отложений ,  состоящей из часто- и тонкопе
реслаивающихся аргиллитов, песчанистых и алевролитовых 
аргиллитов с редкими прослоями мелкозернистых песчаников. 
Встречаются прослои с ленточноподобной слоистостыо и про
слои ,  обогащенные углефиuированными растительными остат
ками, а. также тонкие (до 3 см ) пласты углей.  Мощность этой 
п ачки составляет приблизительно 50-55 м. 

На тонкозернистых отложениях залегает пачка желто-,се
рых песчаников, в основном крупнозернистых, полимиктовых, 
туфогенных с редкими и тонкими прослоями аргиллитов . 
Мощность па<!ки около 25 А1 .  

Выше по разрезу находятся ржаво-бурые туфоконгломера
тобрекчии,  валуны и глыбы которых представлены исключи
тельно андезита-базальтами. Размер в алунов и глыб часто 
превышает 50 см. Мощность туфоконгл омератобрекчий около 
50--60 м. ОliИ перекрываются андезита-базальтами мощ· 
ностью до 4 м. 

В ыше снова н'аблюдается 'пачка тонкозернистых отложе
ний мощностью около 20 м, по составу и хар актеру пере-

3 з .  М. X BopocтoRa 33 



слаива,ния напоминающая ,самую 'нижнюю пачку. Она в свою 
очередь сменяется туфогенными пол'ИмиктО'выми крупнозерни
стыми песчаниками с небольшим количеством маломощных 
прослоев аргиллитов. Мощность песчаников около 1 0- 1 5  М. 
Над ними з алегает покров тр ахидацитов (около 8 М ) , выше 
которого находится мощная (около 90-1 00 А1: ) толща туФо
конгломер атобрекчий, очень сходных с залегающими ниже. 

В. А. Н аталенко в Бурэндж,инском обнажении 'нашел ис
копаемые остатки флоры, кото'рые, по мнению Л. С.  Вороно
вой и В. А. Самылиной, указывают н а  'сеноманский возраст 
этих отложений. Это Cladophlebis sp . ,  Sphenopteris sp . ,  Gikgo 
ех. gr. adiantoides (Ung.) Heer, Phoenicopsis sp. (cf. sieenst
rири) Sew. , Sequoia sp . ,  Cephalotaxopsis sp. ,  Тоггеуа sp . ,  
Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. (Наталенко, Хайкина,  
Белая,  1 966) , 

В Еижней части р азреза пр,еобладают споры, значительную 
роль ИI1рает 'пыльца голосеменных, и единично представлена 
пыльца п окрытасем енных. В верхней части в озрастает роль 
пыльцы г олосеменных, уменьша ется количество ,спор и вое так 
ж'е I-l'ИЧТОЖНЫМ остается содержание пыльцы покрытосемен
ных. Споровые р а'стения представлены Sphagnum, семейства
ми  SeJ aginel l aceae, Lycophodiaceae, п апоротниками семейств 
СуаН1еасеае, Dicksoniaceae (Cibotium), Polypodiaceae, Gleiche .. 
n iaceae, Schizaeaceae (Mohria и A neimia), а также семейства
ми Osmundaceae и Ophioglossaceae. Голосеменные представ
лены Ginkgo sp., семействами Pinaceae, Taxodiaceae и Таха
сеае. Спор'ово-пыльцевые 'комплексы и флор а по составу по
хожи н а  флору аркагалинской угленосной свиты и формиро
вались, 'СJюрее в'сего. в близкое :время (Наталенко, Хайкина, 
Белая, 1 966) . 

К верх'немеловым О'бразованиям, С'инхронным 'Голько что 
р ассмотренным осадкам,  относится, по мнению В. А. Н ата
ленка, та'кж,е п окров андезитов ос  трахиандезитами, андезито
дацитами 'И андезита-базальтам и  мощностью около 200 М, об
наруженный в Хиникенской ,впадине в бассейне нижнего те
чеJI'ИЯ рч. Иерогыл ( пр авый приток р. х.инике) .  Как думает 
В. А. Наталенка, наличие крупных глыб андезитов в толще 
туфов и туфобрекчий Бурэнджинского р азрез а  объясняеТОj 
тем, что формирование осадков происходило .в непосредствен
ной близости к центру извержения, который находился в бас
сейне рч.  Иерогыл. 

Верхнемело'вые отложения обнаружены таЮКсе в С р е Д н е
Б е р е л е х СIJ{ о Й впадине. Образование их ОТНОСИ'l1ся К позд
нему !(Севану (Хворостова ,  Хлонова ,  1 966) . 
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Они изучены в Сарга-Юрьинском обнажении, где пред
-ставлены краснацветнай талщей малассаиднаго характера 'ви
димай мащнастью немнагим балее 200 .м, ,састаящей из мна
гократ'но чередующихся ,слае1З песчаников и конгламератав. 
Мащнасти первых колеблются от 0,05 да 1 ,20 .м, втарых - ат 
0 ,50 до 4,50 ,Н. Часть р азреза, описанная вкрест прастирания 
слаев на пратяжении 86 .м, заключает 88 таких 'слаев. Среди 
них конгламератав 79 % ,  'песчаников окала 20 % и а'ргиллитав 
с 'примесыо алевролитовага м атериала менее 1 % .  Падрабнае 
аписание р азреза апубликавано ранее (Хварастова ,  Хлона'ва ,  
] 966) , и ,  па-видимому, нет неабходимости останавливаться на  
н'ем балее детальна. 

Вся талща песчанико-,конгломератО'вых парад чрезвычайна 
бедна ископаемыми органическими  остатками. Определенное 
суждение а вазр асте сар га-ЮРЬИНСIШХ кангламер атав ,  па 
мнению А. Ф. Хланавай, мажна 'высказать па ,наличию пыль
цы нескальких видав :  Aquilapollenites, Fib ulapollis и Elyiran
the striatas. Эти фа,рмы неизве'стнага систематическага пало
жения имеют ачень своеабр азный, но адинакавый план страе
ния и вхадят в адин и тат же марфалагический тип unica 
(ХлО'нова, 1 96 1 ) ,  присутствие котарага ачень важна для суж
дения о вазрасте исследуемай толщи. Кроме таго, в сарга
юрьинском р азрезе обнаружена пыльца, предположительно 
а']1носимая к семейству Prateaceae типа Pratea hirta, ,катарая  
также с'видетельствует 'а 'сенонскам вазрасте 'сарга-юрьинских 
отложений. В та же время пыльцевые зерна ,  катары е опреде
ленно указывали бы н а  третичный возраст, отсутствуют. Та
ким образам, нет ,никаких абстоятельств, 'препятс1'ВУЮЩИХ 
отнесению сарга-юрьиН'ских ,конгломер атов к 'Верхним гари
зонтам верхнего мела ,  ,вазмаЖ'на верхнему <сенану (Хваросто
ва ,  Хланава , 1 966) . 

Осадки балее малодых межгарных впад'ин фармиравались. 
уже вО' втарай паловине третичного И, в озмажно, в начале 
четвеРТИЧJюга времени. Эта, прежде всего, атлажения В ерхне
Нерскай впадины. 

В е р  х н е-Н е р с к а я впадина представляет обширную 
межгарную расчлененную paBI-IИНУ, абсалютная высата ката
рой колеблется ат 900 до 1 1 00 .м при относительнам превыше
нии 1 50-200 .м над уравнем пр'орезающих ее рек. Впадина 
прост'Ирается Qoт юго-за падных отрогов горнай 'системы Чер
ского до северо-'восточнаго ,склона х'р. Сарычева и от юго
восточного падножия Инъяли-Нерского среднегорья до севе
ро-западных окраин Нерско-Берелехског.о ,среднегорья (Шило, 
Орлова, 1 958) . Эта обширная равнина, которая,  в сущности, 
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является невысо�и;м плоск'агорьем,  только в несколь'ких от
дельных Р'азобщенных уча'стках ,сложена р ыхлым и  отлаже
ниями.  Эти участки Н. А .  Шило и 3. В .  Орлова называют 
депрес,сия]\l'И. 

В пределах Верхне-Нерокой в'Падины известны четыре  Ta� 
кие депрессии : Тагыньинская, Охотничья, Джелканская и Де
лянкира-Худжакская, которые приурачены 'К зоне разломов, 
()тделя ющей Аян-Уряхский антиклинорий от Инъяли-Дебин
скога С'инклинория.  Остальная ча'сть 'l'юверхна'сти Верхне-Нер
ск,ай впадины ,орезает триасавые и юрские геасинклинальныс 
осадки в ерхаянскаго комплекса. 

Страение атлажений В ерхне-Нерских депрессий наи балее 
полно р а ссм'атрена Н. А. Шила и 3. В. Орла'вай ( 1 9Ы3') , 'като
рые  ,составили сводные абобщенные р азрезы 'нсех депрессиЙ. 
Из отлажений Деляю\'иро-Худжахскай депр·еосии упомянутые 
исследав атели описывают талька их Верхнюю часть м ащ
н остыо окала 70 )11. Она состаит из трех гаризантав галечников, 
залегающих снерху, и двух 'горизантов п ескав, 'Падстилающих 
галечники. Сумм арная м а,ксимальная мащность тех 'и других 
окало 35 м. Г алечники и пе.ски содержат прослаи и линзы 
глин, илов и р астительных ост аткав . 

Джелканская д:епре.ссия iпредста'вляет наи балее п рогнуryю, 
часть Верхне-Нер'ск'ай 'впадины. 3десь мащн асть рыхлых '0'1'
л ожений, п о  данным ВЭ3,  в 'среднем 450-500 J1t, а м естами 
достигает 6 1 5  м. Из этих атложений изучены таль'ка верхние 
250-300 М, каторые, па мнению Н .  А. Шило н 3. В. Орлавой,. 
состоят из четырех гаризантов ( сверху вниз ) : 

1 .  Галечники, содержащне р астительные остаткн 26 .« 

'2 . Мелкозернистый песок с п римесью галыш с мало

мощными линзами глины н больши м  количеств,ом ра' 

стительных остатков· 90 ;11 

3', Галечники 1 06 ;11 

4. Супеси и глины, обогащенные спрессован н ы м и  р асти

тельными остатками с Л lНl з а �ш и пропл аста ми лиг-

IJIIT3 11 пл астами бурого угл я .  Видпмая мощность 27 ,It 

Последний горизонт уходит под осыпь,  и остальная ча'сть 
разреза а'стается неизвест:ноЙ. 

Тагынышская и Охотничья деп'р ессии н ахадятся за 'пр еде
лами ра'ссм атриваемай территории, Рыхлые отложения Ох'ат
ничьей депрессии до сих п ор изучены очень м ало ,  Отложения 
Тагынь'инской деп:реС'сии нмеют 'мощность 1 20 м и состоят ИЗ 
пяти горизонтов ( Шило, Орлова,  1 958) : 
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1 ,  Песок серый р азнозернистый с н ебольшим коли
чеством гальки и глины, с линзами ископаемого 
льда и ила 4- 1 5  м 

2. Галечники с редкими остатками древесины 3-5 м 
3. И.nоватые углефицированные глины с суглинками, 

песками, линзами и пластами бурого угля (до 
25 А'! МОЩНОСТЬЮ ) .  в песке включен ия гальки 1 .3-80 ,11 

4. Галечник 3-1 5  J!t 
5. Песок раЗJ-lозернистый с примесыо гальки и 

щебня 3-7 м 

А. П .  В аськавский ( 1 959б)  пол агает, что р астительные ос-
1 атки, обн аруженные в верхней ч асти Джелканской лигнито
носной толщи, принадлежащие Pinus monticola Dougl . ,  Р. Na
gajevii Vassk. ,  Picea anadyrensis Kryscht. ,  Tsuga minuta 
Vassk, позволяют относить ФОР МИРОlвание этой то'ЛЩИ к р ан
неч·етвертичному времени. В то же время А. П. В аськов'ский 
долуска,ет, что  н ижняя ча'сть джелка:нск'ой толщи, ,содержа
щая пыльцу J uglаns и хвойных из семейства Taxodi aceae, ве
роятно, относится еще к пли·оцену. 

Н. А. Шило и З. В. Орлова (Шило, Орлова ,  1 958; Шило, 
1 96 1 б ) считают, что спорово-пыльцевые хар актеристики 01'.110 -

же,н'ИЙ Верхне-Нерских депрессиЙ очень сходны.  Среди спор 
и пыльцы преобладают древесные формы, пред:ставленные 
гла'вным образом х'войными породами. Основную роль в ·спо
р ово-'пыльцевых спектрах играют Picea sect . Eupicea, Р. sect. 
Omorica, Р. sp . ,  Pinus подрода Haploxylon, Р. подрода Diplo
xylon и Tsug'a, 'содержание пыльцы КОТОР'ой ююгда достигает 
1 9  % . НеСl<ОЛЬКО м·енее многочисленны представители ,сереж
коцв·етных: A lnus, Betula и Corylus. В .небольшом количестве 
встреч ается пыльца Larix и A bies. Единично представлена 
пыльца Myrica, Carpinus, Rhus, Ilex, 1Jlтасеае, ТШа, Ptero
сагуа, Сагуа, Jug'lans, Taxodi aceae, Keteleeria, Cupгessacea�, 
J Llgland асеае. 

Указанные авторы отмечают ,  что н Делянкироi-Худжахской 
депреосии вверх по разрезу происходит обеднение СПОРОБО
'пыльцевого спектра .  Среди х'войных уменьшается количество 
диплоидных сосен и елей ,секции Omorica, ,единичные экземп
ляры пыльцы более теплолюбивых хвойных Tsuga, A b ies и Ке
teleeria в'С'гречаются толЬКо в 'сред:ней 'и ниж ней ч астях р аз
р'еза и полностью отсутствуют в верхней его ч а сти, хвойные 
же из семейств Taxodi aceae и Cupressaceae встречены только 
в самой н'ижней ч асти 'разреза .  В пыльцевом 'спектре 'сереж
коцветных снизу 'в'верх наблюдаеТС5l обеднение теплолюбивы
ми форм ами J uglans, Pterocarya, Сагуа, Carpinus, а также 
уменьшается 'Раз'но-образие широколиственных форм .  
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Отложения р ассмотренных депрессий Н .  А. Шило ( l 96 1 б) 
'1 , mосит к 'Нерскай сер'ии эаплейстаценавага 'возраста, прини,. 
l'l'(ая, чтО' эоплейстацен 'Включает в ,себя часть плиацена и ран
нечетвер'Т'ич:нае время. 

В 1 960 г. отлажения Bepxhe-Нер'ОКОЙ впадины изучаJIИСЬ 
Ю.  П. Барановай, Iсобравшей из них б ольшую каллекцию ши
шек хвайных д�peBьeB, апределенную П.  И .  Дарафеевым. 
Ю. П .  Бара'нав а ( 1 962) пришла к инаму вываду о в азр а,ст,е 
этих 'атлажениЙ.  Из 'ее каллекции, характеризующей тагынь
и нские слаи, П. И. Дарафеев определил 'Неизвестные здесь 
:р а нее Pinus nagajevii Vassk., Р. spinosa Herbst, Р. oligolepis 
Miki, Picea cf. latibracteata Miki и аписал ,навые виды иска
п аемых лиственниц Larix palaeosibirica Daraf., L. antigua Da
raf.  Краме тога, шишки, апределенные А. П. В аськав'ским как 
Pinus monticola DaugI . ,  П.  И. Дарафеев 'считает 'Вазмажным 
отнасить к ископаемаму виду Pinus itelmenorum Vassk., близ
каму савременнай Pinus monticola Daugl. 

В каллекции шишек из джелканских слоев П. И. Дарафеев 
абнаружил Pinus itelmenorum Vassk. , Larix cf. olgensis Неnrу 
и аписал навые виды Picea pacifica Dorof. и Larix palaeosibiri
са Daгaf. В джелканских слаях П. И. Дарафеевым абнаруже
ны ма,сса укараченных п абегав Larix sp . ,  ,семена Picea sp . ,  
Menyant1Ies sp . ,  эндокарпы Potamogeton sp. ,  Caldesia proven
titia Nikit из семейства Alismataceae, Rhаdаdепdгап sp . ,  круп
нае дерева из семейства Styracaceae. 

В деля,нкирских слаях ,найдены Ю. П. Барановай и апре
делены П .  И .  Дарофеевым шишки Picea pacifica Daгaf., Р. sp . ,  
Larix cf. olgensis Неnrу, L.  minuta (Vassk.) Daraf. и Larix da
hurica Tuгcz. П алеакарпалагические исследавания обр азцов 
из делянкироких слаев, выпалненные В. П. Никитиным, пака
з али, чтО' вО' время атложения осадкав преабладали х,вайные 
леса, 'сосТ'аящие из ли'С'гвеННИЦЫ, ели и 'сосны 'с уча,стием 
'Ольхи и березы .  Краме тага, в саста'ве р астительности ап
ределены: Bryales, Sphagnum, Filicales gen. indet. ,  A zolla sect· 
Rhizosperma, Selaginella , sp . ,  S. аН. selaginoides Lk., Najas 
marina L., Eriophorum sp· ,  Epipremnum crassum С. et Е .  Reid. ,  
Potamogeton cf. polygonifolius Раип., Р. cf. nodosus Pair., Р. 
malainus Mig. , Сагех sp . ,  Scirpis cf. sup inus Е., S. бр . ,  Salica
сеае gen. indet., Ranunculus аН. sceleratus L., R. cf. repens L . ,  
R .  s p . ,  Viola бр. ,  Cornus бр. ,  A ndromeda polyfolia L . ,  Меnуаn
thes tri)'oliata L., Sambucus sp . ,  Polygonum lapathifolium L. ,  
Р. аН. hydropiper L. ,  Diervilla бр. ,  Sparganium cf. affine 
Schnirl . ,  Cruciterae gеп indet . ,  Ceratophyllum аН. oryzetorum 
Кат. ,  Calla palustris L" Соmагum palustre L. ,  Heleocharis sp. ,  
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.Potentilla sp. ,  Prunus sp. ,  Solanaceae gen. sp . ,  Alismat aceae 
gen. indet . ,  Decodon gibbosus Е .  М. Reid., Campanula sp. 

Как п олагают Ю.  П.  Баранова, П. И. Дорофеев и В. П.  Ни
китин, приведе:нные карпологические остатки ,свидетельствуют 
о том, что формирование отложений Верхне-Нерских депрес
сий ОТНОСИ1'СЯ к неогену. При этом 'самыми древними осадками 
являются отложения Тагыньинской депрессии, более молоды
ми - <изученная ча'сть джелканских слоев, флор а которых не 
может быть м оложе миоцена (Баранова, 1 962; Баранова, Би
скэ, 1 964) 'и наиболее молодыми  - отложения Делянкирской 
депрес'сии. Делянкирская флора, п о  мнению этих иоследовате
лей, свидетель'ствует о  значительнам обеднении р а'стительности 
за ,счет исчезновения ряда 'сосен и ели при возросшем значе
нии рода Larix, для которогО' стала характерной дифференци
DOB aHHocTb видов с появлением Larix dahurica. Ji"читывая на
личие 'современных 'в'идов, Ю. П .  Баранов а  считает, чтО' верх
ний 'возрастной предел делянкир'ских слоев можно 'атносить К 
границе неагенО'вой и четвертичной систем, причем галечники, 
вероятно, являются уже нижнечетвертичными. 

Сте:пень 'сохранности и состав флоры наиболее древних 
(тагыньинских) слоев , как думают 10. П. Бар ан ова  и П. И. До
р офеев, свидетельствуют об их  раннемиоценовом возрасте. 
В озраст неизученной части верхненерской толщи, захаронен
ной на дне Д:желканской 'впадины, по. мнению этих исследова
телей, должен оказатЬ'ся более древним.  

Недостаточно полная изученность ,стратигр афии отложений 
Верхне-I-Iер,оких впадин не позваляет 'с уверенностью присо
единитЬ'ся к мнению какой-либо труппы исследователей. Ве
р оятно, по'гребуются дополнительные сборы палеонтологиче
,с](ого м атериала, прежде чем в озраст этих осадков будет оп
ределен окончательно. 

Н. А.  Ши,т1O ( 1 96 l б ) , описывая общую осабеннасть отла
жений ,нерской серии, представляет 'вазможным предполажи
тельно коррел иравать эти асадки 'с почти неизученными атла
ж,ениями Тал онской 'и Сеймчано-Буюндинс](ой ,впадин ( первая 
р асполагается н а  рассматриваем ай территории, 'вторая  - за 
ее  'П'ределами ) . Эта 'особенность :выр аж ается В двухъярусном 
строении осадко в :  верхняя ч асть представлена отложениями 
краоновато-бурого цвета, НЮКlНЯЯ - синев a'To-:сер ого, что,  по 
мнению Н. А. Шило, является результатом разнотипного вы
ветривания в эпох'и ф ор мирования этих осадков .  

Сходное двухъя'русное строение характерно для отложений 
Т а л о н 'с к о й ,В п а Д и н ы. С 'памощью бурения в этой впади
не на глубине 50 м обнаружены ,синевато-серые галечники, 
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сцементированные плотной глиной, мощность к'оторых оста
л ась неизвестноЙ. Эти отложения ОКOiнтуриваю'Гся IB виде по'
ласы протяженнО'стью более 5 км 'И шириной около 1 км 
( Шило, 1 96 1 б ) .  Они перекрываются красновато-бурыми га
лечниками, 'сцементироваН'ным'и плотной красной глиной. 

По М'нению Н.  А. Шило, обе пачки галечников с оп оставля
ются с соответствующими отложениями Верхне-Нерской 
впадины и относятся к нерской серии осадков . Нужно отме
тить, однако, сугубую предположительность TaJ(OfO сопостав
ления. 

К юга-востоку от Верхне-Нерской 'влади'ны, 'п'о в,сей веро
ятности,  в той же зоне разломов, р азделяющей Аян-Уряхский 
антикли'норий и Инъяли-Дебинский синклИ'норий, р а'сполага
ются еще две 'впадины, ко'торые, по-видимому, также м'ожно 
считать отдельными депреС'сиям'и, входящими в Верхне-Нер
скую впадину. Это Нижне- и b,epxhe-ХуджахС'кая 'Впадины 
(Желамский, ВО'ронов, 1 964) . 

Обр азова'ние О'тл ожений Н и ж н е- и В е р  х н  е-Х у д  ж а х
с к о й в'падин, как думают А. П .  Башаркевич, А. Г.  Желам
ок'ий, Э.  д. ТитО'ва и И.  И .  Воронов,  относится к р аннечетвер
т'ичному времени. Эти отложения предста'влены лиБО' упл'от
ненными конгломератами,  в составе которых места ми 
встречается большое количество кварцевой гальки, либо уп
лотненными озерными осадками .  В пределах  этих впадин 
нижнечетвеРТl1чные отложения заметно отлича ются от пере
крывающих верхнечетвертичных не только по степени цемен
тации, но и по петрографическому составу, а также по их 
своеобразной окр аске, то синевато-серой, то красно-бурой. 

Нижнечетвер'Тичные отложения Худжах,ских депрессий не
посредственно подстил ают 1 0-20-метровый горизонт верхне
четвертичного аллювия р. Худжах ( рис .  4) и только в единствен
н ом м,е'сте между устьями его лр авых притоков (Соколиный 
и Утиный) IB  НиЖ'не-Худжахской депрессии 'выходят на поверх
-насть в ,естественном обнажении, где ими сложен цоколь 
I 'О-метровой тер р асы. Там они изучались А. Г. Желамским и 
И.  И .  ВоронО'вым ( 1 964) . Отложения п редставлены красно-бу
рым 'конгломератом, обогащенным ква'рцевой галькой. В них 
'преобладает пыльца древесно-ку,старнИIЮВОЙ группы, среди 
которых основ'ную 'jJоль играют хвойные: гаплоидные сосн ы  
(32,9-44,4 % ) ,  ели (4,2- 1 1 ,3 % ) ,  тсуга ( 2,7-,5,6 % ) ,  пихта и 
лиственница встречены единично. Сережка цветные пред
ставлены бер,езой, ольховник,о.м ·И древесной 'Ольхой. В одном 
06разце обнаруж-ен'О по одному зерну предста'вителей экзоти:
ческой 

,
Для верховьев р .  Колымы флоры :  Carpinus, !lex, Ulm J -
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Рис. 4. Лятологическиjf раз.рез по mурфовочной линии. 606 11 буровой лннии 615 р. Худжах (по А. П. Баmа.р.кевичу). 
1 - Jl.e.lювнально-са.НФJlЮКЦRОНRые; 2 - аллювиальные; 3 - верхнечетве�чI!ый аллювий: ц) �ез ледяных лннз и прожилок; �)" с линаами н прожнлкамн; 4 - предположительно ннжнечетвертнчиые аллювиальиые. .,естам и .  возможно. озер-

Rыe отложения; 5 - POCCQU8: а) непромыwленные. б) знаки; 6 - контуры поперечного профиля: а) УСТЗJIовлевные. б) предполагаемые; 7 _ шурфы и скважины; 8 _ коренные породы. . . 



сеае; в другом - одно зерн'о pterocarya. Среди спор преобла 
дают сфагновые мхи, хотя и в небольшом количестве, но  си
стематичеок'И встречаются предста'вители чистоустовых (Os
mundaceae) . Среди недревесной группы пыльцы подавляющий 
процент ,составляет Ericales (42,6-94,6 % ) (Ж'еламский, Бо
р онов, 1 '964 ) . 

В В ерхне-Худжахской депрессии 'Нижнеч ет'вертичные отло
жения, 'вскрытые шурфовочным,и р аботами на нодоразделе 
Буртаг  - Согласный, 'И'зучали,сь в 1 963 г. А. П. Б ашаркевич, 
А, Г, Желамским и А. Я. Андреевым. Они !Представлены ,сине
вато-,серым'и уплотненными ,мелI<Огалечными ко'нгло'мер ата'Мн 
с заП'ОЛ1штелем из глины, суглинков и реже п'сска . Галька в 
основ'ном из о'садочных, реже дайковых пород. Спорово-пыль 
цевые анализы, выполненные Э. Д.  Титовой, по'казали преоб
ладание пыльцы 'р азнообр азной древесной р астительности с 
пример'но 'р авным lVоличеством лиственных и х'войных пород. 
Ореди лиственных 60ЛЫl1е сережкоцветных мелколистных 
форм Betula, кустар'ни,ковой и древесной ольх'И (Alnaster, A l
nus) , ивняка (Salix) , В Д'вух образцах обнаружена единична}1 
пыльца Carpinus и Corylus, Хвойные породы П1редставлены 
главным образом гаплоиднЬi'М'И ,соснами ,  кроме того, 'В'стрече
ны ели обеих секций (Omorica и Eupiceae) , сосна  обыкновен
ная, в неБО'льшом количестве обна'ружены листвен'Н'ица, тсуга ,  
единично Л'ихта , Пыльца недревесной группы 'в 'основном со
'стоит из Erica les, GramiJ1oeae, Сурегасеае, Cruciferae, Legumi 
nosae, Polygon aceae, Caгyophyll aceae, Onagгaceae, Compositae, 
Artemisia и др .  

В раlссматриваемых отложениях обна'ружена шишка омо
рикоидной ели, относящанся, по О'пределению А, П ,  Васьков
ского, к 'виду Picea Komarovii У. Vassk. 

в,се перечисленные пр'изнаЮI отложений: степень цемента
ци'и, ,своеообразная окраска и палинологическая характеристи
ка, как пол агают А. П, Б аш аркевич, А. Г, Желамский и 
Э. д. Титова, поз'воляют ОТНОСИ1Ъ их формиров а н ие к р анне
чет,вертичному времени, 

Мощно'сть Н'ижнечетвертичных отложений Худжахских впа 
дин колеблется в з,начительных 'пределах. Ме,стами она 'сО'с
та'вляет B1ceгo 5- Ю JИ, в 'наиболее ж-е прогнутых ч астя2С де
пре.ссий, по да,нным геофизической 'р азведки,- 1 00 J1.t (Желам
СI<ИЙ,  Вороно'в, 1 964 ) . Б олее или ,менее изучены только 10  м 
са мой верхней ча,сти ниж:н,еч'етв-ертичных отложений. 

Нужно заметить, что отложения 'ка к  третичных, так и р ан
нечетв-ертичных 'впадин в баосейне верховьев р .  Колымы изу
чены крайне слабо. ИХ 'стр атиграфИЧеское положение до сих. 
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п ор остае1'СЯ в з<начительной ,степени Y'C;JJ:OBHblM из-за недоста 
точной палеонтологической характеристики. 

К р аме р а'ссматренных 'выше впадин имеются мол'Одые бло
,кавые погруж,ения, к которым П'риспосабливают'ся ,со'времен
вые реки. \ Такие участки н акопления аллювия 'повышен н ай 
мощности мож'Но рассматривать как с амые молодые ,впадины 
горной части б а,с'с,еЙна р .  К олымы, в ременем заложения КОТО'
рых явля'ется, по-'видимому, п озднечетвертич,нае межледни
тювье ( Кашменская, Хворастова,  1 965) . 

Примерам м огут служить В ерхне-Берелехская впадина, 
уч астО'к дал ины .р. Берелех 'в ,месте в падения ручьев Небуха 
и Улахан-Юрюе и др. Мащность 'Отложений В ерхне-Берелех
,ской впадины н е  установлен а, 'в р айане руч. Небуха, по дан
ным шурф овоЧ'ных рабат ,  она достигает 50 м. В ершшй гори
'з'онт их ,слагается галечником, обогащенным галькай м агма
тических порад, главным абраз ом биотитовых гранитов и 
различных гранитоидов. Нижний гаризант имеет небольшую 
мащность, порядка неокальких метрав, и представляет сильно
ожелезненный галечник, 'состоящий преимущественнО' из галек 
,асадочных пар'о� . . Граница между ними очень четкая. 

Стр атигр афическае положение отлажений, выполняющих 
вп адины этой группы, определенно не выяснено , По существу 
'изучены ,в какой-то ,мере лишь :верхние горизанты, спорово
пыльцевые ха'рактеристики ЕОТОрЫХ близ'ки К СОБ'ременным. 
Литологические особенности 'отложений пазваляют думать, 
ЧТО' их верхние г оризанты являются перемытыми ледникавым'И 
отлажениями п азднечетвертичн'Ога возржта. Фармирование 
же ожелезненных галечников, лежащих в основании р азреза, 
МОЖНО' предпалажительно отнасить ко времени пазд;нечеТ8'ер
тичнага межЛедникавья. Размеры площадей, ох'ваченных 'позд
нечетвертичным опусканием, колебаJlИСЬ .в 'ба\lIЬШИХ пределах. 
Плащади крупных впадин, упомянутых выше, достигал'и не
скальких сотен кв адр аТiНЫХ километров,  'Однако существав али 

ачень мелкие И ,  что oc-абыIНО характе-р'на, ачень узкие впади

ны, совпадающие с контурами речных долин, приспосоБИ'вших

'ся К тектонич,еским опусканиям.  И если ,крупные впадины 

'п'рекр асно выражены 'в рельефе как обширные межгарные <по

нижения, зача,стую неажиданн о  охв атывающие ,самые вер

ховья рек, то небольшие узкие депр ессии с приураченными к 

ним далинаJ\'IИ ра спазнаются труднее. Иногда в таких ,случаях 

необхадимо П'Роведение горных работ для у;становления .по

вышенных мощностей верхнечетвертичных 'Отложений. 
Позднече'Г'вертичные ,впадины вып'Олнены аллювиальными, 

делювиаль'но-салифлюкцианными И. вблизи центров оледене-
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лия, ледниковыми отложениями. Мощности их, одна ко, н еве
лики и, вероятно,  очень редко превышают 1 00 м. Во многих 
же мелких впадинах 'они едва достигают 30-50. м. 

Аллювиальные отложения террас и долин 

В се известные автору материалы, получ,ен'Ные при и зучении 
аллювиальных отложений в бассейне верхо'вьев р .  Колымы, 
как будто ,свидетельствуют о четвертичном возр а,сте этих от" 
ложениЙ. Однако необходимо заметить, что. стр атигр афиче
ская изученность отложений тер р ас еще далеко не ш)'лная, н 
поэтому безогово.рочное 'при:нятие такого вывода преждевре
менно, а отнесение ,отложений какой-либо конкретной терр а сы 
к более дробному !стр атиграфическому подр азделению з ач а
стую носит условный характер . В большой степени это объяс
няется тем, что палеО'нто.ло.гическое обоснопание ,стратиграфи
ческого р а'счленения аллювиалЬ'ных отложений о.сновано глав
ным образом 'Н а  изучении ,споро.во-пыльцевых хар а'ктеристИrК, 
в :то время как находки семенной флuры и М'ик'роо.статков ра 
.стений ,  а также руководя щей фауны млекопитающих р едки. 

К группе высоких тер р а,с, отложения которых в той или 
I1ной степени изучены, относятся левобережные тер р а,сы ни
зовьев р. Берелех высотою 255 и 225 А1, одна из которых р ас
поло.жена между притоками ' Солнечным и Мелким, вторая 
между притоками Тало'Н и Мо.рджот. Эту последнюю террасу 
А .  П .  В а'ськorв.скиЙ ( 1 96 1 )  назвал ЕльгалинскоЙ. 

О. В. Кашменrс кая в 1 95 1 - 1 952 гг. отметила,  что аллюви
алЬ'ные отложения 255-метровой тер р асы р .  Берелех характе
ризуются значительной цементацией галечного материала. 
Приво.дим 'Описание 'р азрез а отложений этой террасы 'в шур
фе 51 линии 22 1 (по  О.  В.  Кашменской ) :  

1 .  Почвенно-дерновый слой с мелкой щебенкой и пе-
ском . 

2. Щебенка различного р азмера и хорошо окатанная 
галька осадочных пород. Небольшая примесь песка 
и глинистой примазки темно-серого цвета 

3. Галька, валуны, пеоок, гравий. Обломочный ,мате
риал в основном ИЗ осадочных пород, но небольшое 
количество гальки гранитов 

4. Галька разных размеров осадочных и магматиче
ских пород с редкими валунами преимущественно 
осадочных пород, заполнитель - гравий . 

5. Галька разных р азмеров осадочных и магматических 
пород с большим количеством валунов (до 1 5-20% ) .  
Глинистая примазка темно-серого цвета . 

б. Конгломерат, представлениый кру_пными ваJlуиами 
оиnтито\Зых гранитов н осадочных пород, галькой 
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р азных размеров осадочных 1 1  магматических пород, 
гравием и песком.  Конгломерат довольно плотно сце
ментирован песчано-глинистым цементом темно-се
рого цвета с голубоватым оттенком. И галька и це' 
мент ожелезнены . . . . . . . . 0,6 А! 

7. Элювий - щебенка темно-серых алевр итовых сланцев 

В конгломер атах об:на'ружено всего 60 зерен 'пыльцы н 
спор, п'р'ичем больши-нство зерен относит;ся к древесной груп
пе. В древе,сной группе наряду с современными пред:ставите
лями флоры 'встречена ПЬJ.ТIьца более теплолюбивых видов со
сен (Pinus 'П ОДlрода Diploxylon, Р. sibirica, Р. silvestris) , а 
также пыльца ели .  

Отложения Ельгалинской терр 3'СЫ в 1 949 г .  впервые опи
саны А. И .  Поповы м  по шурфу 406 линии 564 : 

1 .  Почвенно-дерновый слой 
2. Глина желтоватая с большим количеством расти· 

тельных остатков 
З. Глина зеленоватая с щебенкой алевролитов 
4. Торф желтовато-бурый с глиной 
5. Мелкий галечник, гравий с прослойками торфа 

мощностыо до 0,4 .М 
6. Ил пепельно-серый с растительными остап<а м и  
7. И л  серый с растительными остатками 
8. Торф темно-серый с илом 
9.  Ил темно-серый 
J О. Песчаная глина темно-серая 
J 1 .  Илистый песок темно-серый 
[ ·2. Элювий алевролитов 

0,4 .'11 

0,6 м 
[ ,4 м 
0,6 ,11 

2,6 .oI! 
0,6 А! 
0,6 ,1'1 
0,8 ,11 
[ ,О Л'I 
0,4 М 
0,6 J10l 

Спо'р ово-пыльцевой а'нализ образцов по,казал, что в и'Их 
преобладает пыльца д:р евесных р а стений ( 35-85 % )  'при зна
читель'НОМ количеств·е 'спор ( 1 0-64 % )  и заметном количестве 
пыльцы куста'рыиков ( 1 - 1 2  % ) .  Пыльца тр ав ,в.стрече,на в не
большом количестве .  Соста'в древесной р а стительности меня
ется с глубиной . Если до глубины 2,7 м. от ,поверхности встре
чается лишь ·пыльца ,местной <современной древ-есной расти
тельности (ли'ственницы, ,кедрового стланика,  ,сереЖКОЦlвет
ных) , то глубже 3,3 .М обнаружены пыльцевые зерна ели 
(0,5-0,38 % ) ,  пихты (0,5-4 % ) ,  тсуги (0 ,5-8 % ) ,  лещины 
( 0,5-3,5 % ) .  В стречена пыльца грецкого ореха (0,5-2 % )  11 
л апины (0,5-3 % ) ,  котор ая, по з аключению п алинологов 
С В ГУ, является переотложенной из третичных отложений. 

В 1 960 г .  А. А.  Калинин из отложений ЕльгалинсК'ой тер
расы собрал большую колл·екц:ию шишек хвойных  де'р евьев. 
Эту коллекцию обра6mал и определил А. П .  В а,ськовский 
( 1 96 1 ) ,  JЮТОРОМУ В числе ее видов удалось установить Tsuga 
minuta Vassk, Pinus monticola Dougl . ,  Picea anadyrensis 
Krysht . ,  Р. cf. wollosowiczii Suk. ,  Р. В ШЫnи Vassk. , Р. aspe-
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(ata Mast. Л. П.  Васы<Овский полагает, что «IВ'ОЗРаст ельга
ЛИНlСКИХ аллювиаль,ных отложений определяется IKaK  эаплей
стацен, и пачти, навернае, как верхние его чаии» (В аськав-
ский, 1 96 1 ,  пр. 40-4 1 ) .  ' 

БЛИЗК'ие атнасительные 'вы соты Ельгалинскай терра,сы и 
255-метравай терр асы, р аопалаженнай между ручьями Сол
нечным и Мелким ,  дел ают в'Озможным 'ГJlредП'олаж·ени·е об од
нов'ремен:ном их абразова'нии .  Следовательно, мож,но думать, 
чтО' отлажения 255-метравай терр асы между Салнечным н 
Мелким абр азавались также в р а н н е ч е т в е р т и ч н а е 
время.  

К балее молодым аллювиаль'НЫМ атложениям в ысаких тер
р ас ,относятся осадки 1 1 0-метровай терр а'сы р .  С)"суман (левый 
приток р .  Берелех) , назв аннай А. П. В аськавским ( 1 963б) 
Евр ашкалахокой терр асой. В них н айдены 'остатк'и довольна 
теплалюбивай флоры ;  атличной 0'1' ЭОГlлейстаценавай флары и 
о бна'руживающей иные геогр афические связ'и .  

Из торфянистых суглинков, за'ключенных ореди аллюви
аль,ных пеСIЮВ и галечников Еврашкалахскай террасы, 
А. П.  В аськавски м апределены астатки Picea canadiensis, Р. 
obov ata, Р. anadyrensis, Р. engelmanii, Р. praeajanensis и Ро
pulus sp .  ( В аськовский,  1 963б) . Хар актеризуя эту флару, 
А. П .  В аськавокий 'Отмечает, 'Что она 'существенно отличается 
ст флоры Ельгалинокой Te'pp aicbJ. Бсли гла'вные виды х'войных 
деревьев из ·отложений Ельгалинской терр асы ПР'инадлежат 
к балкана-аппалачС'каму РОДС'j�ву, та флора  Еврашкалахок'ай 
террасы, ICKopee IBcero, ,отно'сит'ся к р а,ститель ной зоне, сходнай 
с сов.ременноЙ гудэона-'сиби'р ской зоной.  Она характеризуетсн 
балее бедным ,составом и, вер'оятно, фор,мировалась в темпе
р атурных условиях, гар аздо менее бл агаприятных, чем уславия 
обитания эоплейстаценавых лесов . .однакО' эти условия были 
«гараздо лучше современных температ)"рных  у,словий ДОЛИ'ны 
р .  Берелех, главным абразом, за Iсчет меньшей сурав·ости зим» 
(Васьковекий ,  ] 9636, стр . 33) . 

Эта флор а ,  'н а'З'ва,нная А. П. Васьконским гудзоно-сибир
СI\ОЙ ( 1 9596) , как пол агает этот исследов атель, является ру
ководящим флористическим комплексом для р а н н е-с р е Д н е
ч ·е тв е р т и ч н ы х отложений веРХQlвь·ев р. К'ольгмы .  

К Н'ижней пол овине ·среднечеТВ5ртичнога отдела,  нероятна, 
отнасятся также отлажения 1 95- и 1 70-метравых террас  р .  КО
лымы между ее IПР?ВЫМИ притаками Неча и Ta1cTax,  изучен
ные автором .вмест·е с О. В . Кашмен скай в 1 952 г .  Верхняя 
ч а{;ть атложений 1 95-мет'равой терр асы представлена  чередую
щимися прослоями алеВРИ1'ОВЫХ глин, алевритав и ·среднезе.р 
lШСТЫХ песков общей мощнастью ! 0,08 м. Ниже залега'ет слай 
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хорошо окатанной галь'ки осадочных 'и магматических 'пород 
с примесью крупнозернистого, ,серого песка мощностью 2,6 lК 
Р. А. Б аскович У'становила, что в 'спор ава-пыльцевам спектре 
наибальшее каличество ,составляет пыльца древеоных парад 
(64-82 % ) .  Количества пыльцы кустарникав и травянистых 
ра,с-гений колеблет'ся 'от 6 до 30 % , опор - от  4 да 2 1  % . В со
ста'ве древеснай части спектр а, кроме пыльцы савременных 
для Севера-Вастока в идов (кедрового 'стл аника, ольхи, бере· 
зы, ивы ) , достатачно пално 'представлена пыльца группы 60-
лее теплолюбивых сосен Pinus st1bgen. Diploxylon, Р. sect .  
Pseudostrobus (до 5% древесной пыльцы) и группы елей Pi
сеа sect. Eupicea, р. sect. Omorica (да 28 % ) ,  приураченная к 
нижним горизонтам р азреза.  Краме того, в нижней и ср едней 
частях р азреза обнаружена пыльца лещины (до 1 ,5 % ) . В ниж
них горизантах встречены три зерна  пыльцы тсуги, а также 
единичные зерна пыльцы широколиственных пород, признан
ные переотложенными из третичных отл'ожениЙ. 

Очень близка 'К описанной палиналогическая характеристи·· 
ка отложений 1 70-метровой пр авобережнай терр асы р .  Ко
лымы. в 'С'Iюрово-пыльцевам 'СПЕжтре этих атлажений также 
преобладает древесная пыльца, ореди которай в нижней части 
разреза заметную роль игр ает пыльца ели (до 2 1  % )  и пыльца 
более теплалюбивых, чем ныне .р астущие 'На Северо-В,о,стоке, 
В'идов сосен (да 30 % ) .  

В .  и. Крутоус К н ачалу среднечетвертичнаго ,атдела услов
но от,нес также аллювиальные галечники леВ'обережных тер
р ас р .  АЯ'I-I-УРЯХ высотою от 1 50 да 250 м. 

Бесспорные 'отложения 8 Т .о р о й п о л а ·в И Н ы с  р е д н  е
ч ·е т в ,е р т и ч н о г о о т Д е л а досто'верно не известны.  
В J 952 г. О. В, Кашм'енlCКОЙ и а'втором 'к среднечетвертичной 
ледниковой эпохе отнесено формирование отложений 1 1 5-мет
Р'ОВОЙ левобережной террасы р .  Колымы проrгив устья р.  Боль
шой Хатыннах. 

Эти отложения в шурфе 348 л инии 1 33 ха'рактеризуют,ся; 
пр'Иведенным ниже р азрезом :  

1 .  Почвенно-дерновый слой 0,2 . .\1 
2. Слоистая а.�е!3р!!товая гmша,  сеРО'ЖСJJтая с ТОIIКИМИ 

ГJIЮIJIСТЫМI1 ПРОСJJОЯМИ j ,6 .М 
:3. Лед с редкини и тонКlН!И песчано- аJJевритовыми про-

слонми 7,2 М 
4. А певрит серый с немногочисленнымн тонкнми про-

слоями голубовато-серой глины . . 0,6 };{ 
5. СJJоистая алевритовая глина, серо·желтая, со значи· 

тельной примесыо мелкого однородного хорошо сорти-
рованного песка 2,0 >11 

6.  Коренные породы - туфогенные ЗJJеВРОJJИТЫ 
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В верхней 'tia'СТИ ,разреза ПЬ!J1ьца древесных парад састав
ляет 54 % ,  пыльца 'куста'рничков и тр ав - 3 1 %  и опоры 1 5 % , 
в н ижней части увеличива,ет.ся садержание <сгюр за  счет пыль
цы древесных и недревеоных пар'ад ( др евесных - 34 % , недре
весных -- 1 5 % , 'спар -- 51 % ) .  

Древесная  часть спектр а представлен а  пыльцой 'кедрового 
стл а,ника ( до 56 % ) ,  более те,плалюбивых, чем ныне р астущие, 
хвайных ( единичные зерна сосны и пыльца ели ,секций Eupi
сеа 'и Omorica, соста,вляющая в сумме да 20 % ) ,  а также пыль
цай сереж,]{одветных (ольха - l 0 %  и береза - да 54 % ) .  Сре
ди пь!J1ьцы недревесных преобладают ,верескавые (70-80 % ) .  
Пыльца тр ав 'в,стречена в небольшам количестве и малом раз
наабр азии. Ореди спар преобладают 'спары ,сф агновых МХ'03, 
селягинеJIJI и пап оратников при незначитеJIЬНОМ количестве 
спор зеленых мхов. В отложениях этай же терр асы ( отн. вы
сота 1 1 0 М) , несколько выше па рч. Ухамыт абн аружен спо
рова-пыльцевай спектр, ачень БЮfЗКИЙ к аписаннаму. доб ав
ляются лишь единичные зер н а  пыльцы пихты и тсуги. 

Отличие спараво-пыльцевых спектров ,ат лажений терра,с, 
р асполаженных 'стр атиграфически ниже и выше 1 1 5-метровай 
Teplp3'CbI р. Калымы, ат спор ава-пыльцевых ,спектров п ослед
ней ('в частности, ОТСУ'l1ствие в атложениях 1 1 5-.ме1'ра!ВаЙ тер
р асы пыльцы широколиственных парод деревьев) как будто 
бы указывает на более халодоу.стоЙчивыЙ хар а,ктер ра'стит.ель
ности времени формиравания 1 1 5-метровой терр асы р. Калы
мы. Эта ,пазволило о. В. Кашменекай И автору в 1 952 г. пред
палажить, что. 'отл ожения описываемой террасы атносят,ся ко 
времени среднечетвертичного оледенения.  

В ,настаящее время предста'вляется, что спарова-пыльцевай 
,спектр аллювия этай терр а,сы, хатя и свидетельствует .Q неко
торам 'пахалодании 'по 'сра'внению со спектр ами отложений 
р аспаложенных ниже и ,выше терр ас, 'Не ма,жет р аосматривать
<оя как ,спектр р аститеЛЬНОСТИ, синхранной 'среднечетвертична
МУ 'оледенению. Этому п р отиворечит 'ПРИСУТС1'вие в атложени
ях 1 1 5-метровай терр а,сы пыльцы <более теплолюби'вых видав 
сасен, не р а'стущих ныне на Севера-Востоке, и в О'са<бенн'ости 
значительное 'количества пыльцы ели. От,сутствие же пыльцы 
широколиственных порад деревьев ничего не доказывает, так 
как теперь у,крепляе'Гся преД!ста'вление, что. эта .пыльца м ожет 
нахадиться в четвертичных отложениях лишь 'в переатлажен
ном состаянии. Однако следует а'гметить, что А. п. В аськов
екий ( 1 963б) продолжает считать аллюви альные отложения 
этай терра,сы оинхронными 'тю времени образования сред'не-· 
четв,ертичном'У аледенению. 
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Не представляется бесспорным, l<а к  было за мечено р анее 
,'(Хворостова ,  Кашменская, 1 962 ) , и мнение Н. А. Шило 
( 1 960б, 1 96 1 б ) , относившего формирование аллювия 22-мет
ровой тер р асы р. Аркагалы вблизи устья руч. Знатного J( 
эпохе ,среднече,тве:ртичного (нижнеллейстоценового, по 
Н .  А. Шило) оледенения. 

В связи с характеристикой отложений эпохи среднечет
вертичного оледенения большой интерес п редставляет изуче
ние Онгкачанского обнажения (Хноростова,  Смирнова,  ни
китин, 1 968) . 

в 52-метровом обрыве п р авобережной терр асы р .  Онгка 
Чан выходят ( сверху вниз до уреза реки) (,рис.  5) : 

А - IС У Г Л IИ 'Н К И ,  в ,сы.ром 'состоянии ,п але:ВО-lсерые, 'В .су
хом - светло-палевые, неслоистые, с вкл ючением гр а
вия и г альки, р аспределенной р авномерно, но  без вся
ЕОЙ ориентировки . Окатанность обломочного м атериа
л а  р азная,  преобл адает г алька средней окатанности . 

Б - г а л е  ч н и к и ярко-ржава- бурого, местами охри-
стого цвета,  очень рыхлые, чрезвычайно сыпучие, 11 
заполнителе преобладают грубый песок и мелкий гра
вий.  Плоские хорошо окатанные и одинаков'о ориенти
рованные гальки плотно упакованы относительно ДРУl' 
друга . Преобладают гальки осадочных пород, встре
чаются округлые или овальные гальки крупrюкри
сталлических гранитов . Характерна  горизонтально
линзовидная слоистость, обусловленная чередованием 
прослоев с р азличными р азмер ами галек.  Крупно
галечные слои мощностью около 0,5 м с р азмером 
гальки от Б до 10 см чередуются с мелкогалечными, 
размер гальки в которых в IQСНОВНОМ составляет 
2-3 см, а мощность слоев 3- 1 5  см . Слоистость еще 
более подчеркивается наличием прослоев крупнозерни 
стых, хорошо сортированных песков с четки ми кон 
тактами, мощность которых в местах н аблюдения из
меняла,сь от 3 до 15 с м ,  ПО всему разрезу галечников 
встречаются редкие, хорошо окатанные валуны гра
нитоидов Харанского м ассива р азмером до 30 см. 

В - У п л о т н е н н ы е с у г л и н к Н, в сыром состоянии 
палево-серые с ржавыми лимонитизированными под
теками,  в ,сухом - желтовато-палевые, с включением 
гравия и неориентированной гальки,  р азмер которой 
в большинстве случаев не превышает 5 см . Преобла 
дающая ч асть гальки 'хорошо и среднеокатана .  В ниж
ней части появляется большое количество гумусиро-
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Llа ННОГО в ещест в а ,  о кр а ш и в а ю щего сугл инки в серый 
1 1  темно-серый цв ет . У ,подошвы --:- линза лигнитизиро
ванного тор ф а  толщиной 20 СJИ, с ильновыветрелого, 
ч е р ного в с ы р о м  СОСТОЯНИИ и шоколадно-коричнево-
1'0 - В сухом .  МОЩНОСТЬ 0,9 JИ. 

r - у п л о т н е н н ы е г а л е ч н и к и, желтовато-бурые, 

40 Q� 

32 

24 

в общей массе плохо сортированные, с неориентиро
ванными гальками. Окатанность обломочного м ате
р и а л а  хорошая. Преобладающий р азмер галек не пре-

Рис. 5. Гео г р аф и ч еское положение и схематичное изобр ажение CTpo�· 
ния ОНГI<ачанского обнажения.  

J - СУГЛИНКII С ВКJ1lОчениеi\.'[ гальки ; 2 - СJIопстые галечники; 3 - неслаистыс 
галечники; 4 - КОНГЛОi\,lерат; 5 - глины; б - супеси ; 7 - алспритовые ГЛИ-
ны ; 8 - алевриты; 9 - лнгнитизированныii торф (крестик расположен про-

ТИВ слоев, из которых произведены палеокарпологические анализы) ;  
'10 - Хиникенская ппадина; 11 - положение Онгкачанског(' обнажения .  
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вышает 5 СМ, но встречаются гальки до 1 5  СМ. Запол
нитель - гравий, песок, суглинок.  Более или менее 
равномерно встречаются тонкие (не более ЗА СМ) слои 
мелких, хо'р>Ошо сортированных галечников, мелкозер
нистых, хорошо сортированных бурых песков, галеч
ников с большим количеством светло-бурого СУГЛИНК"l 
и однородных буро-коричневых сильногумусирован
ных алевритов с включением хорошо окатанной гальки 
И f'равия.  Мощность около 9 М. 

Д - М е л к о г а л е ч н о-г р а в и й н ы й к о н г л о м е р а т 
с железистым цементом, красно-бурый,  местами зеле
новато-сизый.  Плоская галька хорошо> окатана ,  но не 
сортир.ована и упакована без всякой ориентир овки 
Р азмер гальки в большинстве случаев не превышает 
2-З СМ. З аполняющий м атери ал - гравий,  песок, 
глина.  Грубооблом>Очный м атериал состоит из облом
ков пород верхоянского комплекса, часто ороговико
ванных. Среди конгломер атов встречено два линзо
видных прослоя .  Верхний представлен сильногумуси
'рованными исключительно однор одными алевритамч,  
шоколадно-бурыми,  мощностью 6З Cht, при  ударе рас
калывающимися на  мелкие плоские или остроуголь
ные обломки. В середине слоя количество гумуса воз
растает. �OHTaKTЫ четкие, ровные. Нижний прослой, 
неоднородный по составу, со.стоит из двух пропластов. 
Вверху залегают серые неясно ·слоистые уплотненные 
суглинки с р астительными остатками мощностью 
З5 СМ. Внизу - За-сантиметровый слой слаболигнити
зированного коричнево-бурого тонкослоистого тор
фа. В торфе в-стречаются обуглившиеся обломки дре
весных ветвей. Слой очень похож на  торф, залегаю
щий у подошвы сугл инков В.  Отличие состоит в боль
шей выве'f1релости последнего. Общая мощность гори
зонта Д около 1 0  М. 

Е - у п л о т н е н н ы е г л и н и с т ы е  н с у п е с ч а н ы е  
о т л о ж е н и я,  представленные тремя слоями :  

1 .  У,плотненные однородные сизо-серые глины с жирным 
блеском на  свежем срезе.  Многочисленные трещины, на 
клонные и р азнонаправленные, з ацем ентированы желе
зистыми р астворами;  по плоскостя м трещин более силь
ная цементация. По всему слою в большом количестве 
В'стречаются гнезда вивианита. У кровли глины стано
вятся алевритистыми .  Мощность 1 М. 

2. Суп еси, темно-серые, местами буровато-серые, нечеТl(О 
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слоистые. Слоистость обусловлена наличием более свет
лых слойков мелкозернистого песка мощностью 1 -2 мм, 
переполненных растительными остатками.  В средней 
части слоя количество этих 'слойков заметно увеличива
ется . Сучки деревьев и шишки 'сильно спл ющены.  По 
всему слою встречается вивианит. Мощность около 2,5 ;У!. . 

3. Уплотненные алевритистые ГЛИНЫ, сизо-серые, с жир
ным блеском на  свежем срезе, с многочисленными вы
цветами  и гнездами  вивианита. В стречаются сильно р аз
ложившиеся обломки древесины.  Видимая мощность 
1 ,4 м. Общая мощность горизонта Е около 5 м. 

Более подробное .описание структурных, текстурных осо
бенностей отложений Онгкачанского р азрез а ,  степень диагене
тических преобразований их, а также генетическая характе" 
р истика опубликованы р анее (Хворостова,  Смирнова, Ники
тин, 1 968) . Вероятно, нет необходимости вторично останавли
ваться на  этих вопросах. 

Спорово-пыльцевая диаграмма (рис .  6) Онгкачанского, 
р азреза 1 четко делится на три части: нижняя совпадает с 
озерными отложениями Е, средняя включает конгломераты д, 
уплотненные галечники и уплотненные суглинки В, а верхняя' 
ч асть .обнимает рыхлые галечники Б и суглинки А. 

В спектрах нижней и верхней частей разреза преобладают 
пыльца и споры теплолюбивых р астений, хотя они и отличны 
друг от друга . Средняя часть разреза  характеризуется в об
щем холодоустойчивыми опорово-пыльцевыми спектрами .  

Остатки наиболее термофильной флоры найдены в озер
ных слоях Е. Это видно на  СПОРОВО-rпыльuевой диаграмме, де
талыюе описание которой можно н айти в статье З. М. Хво
ростовой, А. Н. Смирновой, В. П. Никитина ( 1 968) . Такой вы
вод следует также из 'рассмотрения данных ,п алеокарполоти
ческого анализа.  

Из озерных супесей Е В .  П.  Никитин определил семена [1 
остатки 'вегетативных ч а,стей р астений:  Chara sp. ,  Sрhаg-пum 
sp. ,  BryaLes, Salvinia sp . (cf. S. natans All. ) ,  SelagineLla sela
ginoides ( L . )  Link., S cf. sibirica (Milde)  Hieron. ,  Picea cf . 
. obovata Ldb. ,  Pinus pumiLa (РаН.) Rgl .? ,  Larix sp. ( cf. L. da
hurica Turcz. ) ,  Potamogeton obtusifolius Mert. е! Koch. ,  Grami
nеае gen. indet . ,  Luzula sp .? ,  Сагех sp· sp. ,  Salix sp.  sp,  .4 lnus 
sp. ( aff .  А. glutinosa Gaerth. ) ,  Betula pubescens Ehrh . ,  В. sect. 
Nanae, В. sp. s p . ,  Urtica dioica L., Rumex сУ. acetosella L . ,  Ra-

I Палинологические исследования и интерпретация Д�HHЫX спорово
пыльцевого анализа проведены А. Н. Смирновой�в ЛГУ. 
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nunculus s p . ,  Nasturtium (Roripa) sp. ,  Chrisosplenium аиег
nifolium L. ,  Соmагиm palustre L.,  Potentilla sp. sp·, Rubus ida
€us L. ,  Еmреtгum cf. androgynum У. Vassil . ,  Hypericum sp.,  
Viola sp ·  sp . ,  A rctostaphylos uva-ursi (L.)  Spreng., Vaccinium 
vitis idaea 1- . , Menyanthes trifoliata L., Sambucus sibirica 
Nakai.  

Половина видов ископаемой фЛОР�I является древесными 
или кустарни ковыми растениями. Весьм а  показзтельно, что 
остатки ели и орешки высокоствольной березы в количест
венном отношении составляют большую часть всех остатков, 
.а между тем ни ель, ни высокоствольная береза сейчас в вер
ховьях р. Колымы не встречаются. В с оставе флоры не обна
ружены также ярко выраженные холодолюбы. Почти все оп
ределенные виды отличаются умеренностью в своих климати
ческих требованиях. 

Ископаемая семенная флора с р. Онгкачан была з ахоро
нена, по мнению В. П.  Никитина,  в отложениях застойного 
водоема, скорее всего небольшого пойменного озерца с забо
лоченными берегами, р асполагавшегося в зоне елово-листвен
нично-березового леса; ива и ольха, вероятно, росли вдоль 
узкой приречной полосы. Остатки мезофильных трав,  по-ви' 
димому, вносились В водоем полыми вешними водами.  Кли
м ат этого времени был ощутимо более мягким, нежели совре
менный климат верховьев р .  Колымы. Существование вечной 
или хотя бы многолетней мерзлоты в то время представля
ется весьма м аловероятным . 

Для рыхлых галечников Б и суглин ков А также характер
ны спорово-пыльцевые спектры теплолюбивой р астительно
сти. Климат того времени был, по-видимому, менее благо
приятен, чем при формировании озерных осадков Е. Н аибо
лее теплолюбивая растительность существовала во нремя от
ложения средней части галечников Б. Спектры этой ч асти 
свидетельствуют о климате заметно более теплом, чем совре
менный. Вверх по р азрезу спорово-пыльцевые спектры изме
няются, свидетельствуя о появлении несколько холодоустой
чивой растительности. Тенденция ухудшения климата сохра
нялась и во время формирования суглинков А. В то же вреМ>1 
преобладание пыльцы древесно-кустарниковой группы, со
держание которой в большинстве образцов превышает 50 % , 
и относительно большое количество зерен высокоствольных 
форм березы и ольхи свидетельствуют о том, что климатиче
ские у,словия времени формирования суглинков А были, ве
роятно, не более суровы, чем современные, а в некоторые 
интервалы времени лучше современных. 
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Спорово-,пыльцевая характеристика средней ч асти Онгка
'iaHcKoro р азреза ,  представленной пластами В, Г ,  ·

·Д,. -значи
тельно отличается от только что описанных. Она свидетель
ствует о растительности, произраставшей в климатических ус
:-ювиях более суровых, чем с овременные. Это был холодный 
су?овый климат, при катором на водоразделах существовали 
бе31есные пространства.  В то же время можно предположить, 
что. в з ащищенных местах ,сохр анялись заросли кустарнико
вых форм ольхи, березы и ивы. 

Рыдержанный характер 'Спор'ово-пыльцевых ,спектров м ощ" 
нойтолщи конгломератов, уплотненных галечников и ,суглин
:1ЮJ говорит О длительном периоде суровых климатических ус
ло.!Ий. Одна,ко. этот период не был н а  'в,сем протяжении оди
наюво холодным. О 'некото.ро м  потеплении говорят спектры,  
пmуче,нные из маломощных прослоев и линз тонкозернистых 
(садков и торфа среди УПЛО11ненных галечников и конгломе

р атов. В них отмечено ловышение содержания пыльцы дре
b " cho-кустарнИ!ювой труппы и п остоянн ое 'присутствие еди
ничных пыльцевых зерен лиственницы; Iсокращение процент
наго содержания 'спор Selaginella sib irica и преобладание 
спор сфа,гновых IMXOB.  О более теплолюбивом xapalK11epe р асти
телын,стии 'свидетелытвуетT rИ соста\в 'семенной флоры 'из линзы 
ли'гнит,изиро,ва-Н'но'го торфа (06р. 4 1 ) ,  определенный П. И.  До
рофеевым :  Bryales gen. ,  Pinus sp,. Larix sp., Potamogeton ри
sillus L., Сагех sp. ,  A racites johnstrupii (Hartz) Nikit., Betula 
sect. Costatae, Соmагиm palustre L., Menyanthes trifoliata 
L., A ndromeda рощоиа L., Chamaedaphne colyculata (L.) 
Moench., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr. 

П ричины изменения растительности могут объясняться 
как кратковременными улучшениями общих климатических 
условий, так и локальными потеплениями, каторые вызыва
лись сменой микроклиматов, обусловленных характером 
рельефа .  

Сравнение спорово-пыльцевых спектров алевритовых и 
торфяных линз и п р ослоев говорит а том, что каждая выше
лежащая линза содержит спектры,  соответствующие р асти
тельности более холодоустойчивой по сравнению с ра,ститель
ностью нижележащей линзы. Это свидетельствует об общей 
тенденции нарастания похолодания по мере накопления тол
щи конгломератов и уплотненных галечников. Максимум 
пахалодания наступает при формировании уплотненных суглин
кав В.  Значительная мощность отложений са спорово-пыльце
выми спектрами холодоустойчивой р астительности и нара
стание лризнакав похолодания вверх по разрезу заставляют 
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предполагать форм ирование горизонтов В, Г и Д в СУРОВЫХ 
климатических условиях ледникового времени. Характер оле

денения и его р азмеры .остаются пока совершенно неизвест
ными. 

Изучение и сопоставление всех особенностей верхней ч ас
ти р азреза ,

' 
включающей суглинки А !и рыхлые галечники Б 

позволяют относить ее к верхнему отделу четвертичной щ

стемы.  О молодости отложений говорит полное отсутспие 
какой-либо цементации ,галечников. ГеоморфОЛОJ1ическое по
ложение горизонтов А и Б определяет время их формирmа
ния как предшествующее позднечетвертичному оледенеНlЮ, 
так как поверхность рассматриваемой терр асы являлась дюм 
троговой долины позднечетвертичного оледенения. 

данные палинологического анализа вполне согласуюпя 
с этим определением возраста и свидетельствуют о том, чт) 
для времени отложения средней части галечников характерно 
растительность п озднечетвертичного межледниковья . 

Стратиграфическое положение отложений нижней части 
обнажения, поднимающих,ся над урезом воды до подошвы 
рыхлых галечников Б ,  не вполне ясно, так как данные, по
ЗВОJIяющие судить о возрасте этих отложений, противоречивы .  

Палинологические характеристики этих отложений хоро
шо согласуются с эталонными спектрами,  принятыми в настоя
щее время на  территории Северо-Востока СССР дЛЯ средне
четвертичного времени (Баскович, 1 959) . Данные лалеокар
пологического исследования озерных супесей слоя Е и торфа 
из слоя Д говорят о том, что 'растительные остатки в супесях 
сравнительно слабо гумифицированы, а относительно теплоЛlО
бивая ископ аемая флора п рактически лишена региональных 
экзотов, хотя и содержит значительное количество экзотов 
локальных. В. П. Никитин (Хворост.ова, Смирнова, Никитин, 
1 968) считает, что если исходить из сравнения с теперь уже 
достаточно хорошо изученными ископаемыми флорами З апад
ной Ои,б.ири, фЛОlра подобно:го l1ипа IHe м.ожет быть -нижне- или 
даже среднечетвертичной: она хорошо отвечала бы поздне
l!етвертичному времени, особенно времени казанцевского меж
ледниковья. Но, естественно, нет никакой уверенности в п ри
ложимости западносибирсК'их мерок к стратиграфии антропо
гена Восточной Сибири. В частности, нельзя отрицать 
возможно-ст,и того, что относительная -свежесть фитодетрита 
оБЪЯCiняется консервирующим воздействием вечной мерзлоты, 
р азвившейся вскоре после погребения ископаемой флоры. 
Приведенный же выше с остав флоры, полученный с 
помощью палеокарпологических анализ.ов, вполне ,согла-
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суется с с оставом флоры Северо-Востока СССР для 
первой половины среднечетвертичного времени (Васьковский; 
1 959б) . Таким образом, п алеофитологическая характеристика 
отложений горизонтов В,  Г, Д и Е свидетельствует об  их 
среднечетвертичном воз'ра,сте. В таком случае образование 
суглинков В ,  галечников Г и конгломератов Д должно быть 
синхронно с р еднечетвертичному ледниковью, а формирование 
озерных ·отложениЙ Е - 'среднечетвертичному межледниковью. 

Сомнение относительно ореднечетнеРl1ИЧНОГО возраста от
ложений нижней части Онгкачанского р азреза возникает из
за т.ого, что эти отложения претерпели значительные вторич
ные изменеНlИЯ и имеют древний облик. З начительная цемен
тация конгломератов Д и степень изменения заключенных 
среди них торфяников позволяют предполагать, что эти ocaд� 
ки могут иметь более Д'ревний возраст, так как в верховьях 
р. Колымы в отложениях среднечетвертичного возраста такой 
тип цементации и подобная степень вторичных изменений 
нигде не .отмечаются . Вместе с тем конгломераты Онгкача'н
ского р азреза очень сходны с описанными выше нижнечетвер
ТИЧНЫМIИ конгломератами 255-метровой террасы р. Берелех и 
с нижнечетвертичными конгломератами Худжах,ских впадин. 

Учитывая перечисленные факты ,  вряд ли можно судить 
окончательно о возрасте нижней части отложений Онгкачан
ского р азреза. Представляется, что состав флоры этих отло
жений выявлен 'недостаточно полно, п отребуются дополнитель
ные сборы палеонтологического м атериала,  прежде чем стра
тиграфическое положение отложений нижней ч асти Онгкачан
ского р азреза  будет вполне определено. 

К сожалению, 'Ископаемые флоры антропогена Восточной 
Сибири до сих пор исследованы чрезвычайно слабо; общее 
направлен ие и т·емlПЫ эволюции как отдельных видов, так и 
целых л андш афтных зон, более или м енее изученные в евро
пейской части СССР и в З ападной Сибири, на обширной тер
ритории Северо-Востока СССР ,пока еще далеко не ясны, и 
по этому вопросу, как можно было убедиться при знакомстве 
с отложениями Верхне-Нерск.их впадин, существуют различ
ные мнения. 

Несмотря на  то, что на  т,ерритории З апаДНО-СlИбирской 
низменности флоры позднего IПлиоцена содержат до 30 % чу
жеземных видов, в т.ом чи,сле реликтов теплолюбивой расти
тельности п рошлых геоло�ических эпох, а отдельные регио
нальные зкзоты дожили до времени с реднечетвертичного (са
маровского) оледенения, в Восточной Сибири темпы эволюции 
могли быть совершен\но иными и уже в конце плиоц'ена ра,с-
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:гительность Северо-Востока могла существенно приблизить
ся к ее современному составу.  

Здесь уместно напомнить об описанном выше з аметном 
обеднении состава ископаемой флоры плиоценовых делянкир
ских слоев Верхне-Нерской впадины [10 сравнению с тем сос
TalBoM р астительности, который получен при изучении более 
древних плиоценовых слоев, обнаруженных по соседству. 
Особенно важно то обстоятельство, что в плиоценовых слоях 
появляется ряд современных :видов р астений. 

Р.  Е.  Гитерман  ( 1 963) на терр итории Якутии установила 
эоплейстоценовые спектры ,  относящиеся даже к нижнему 
эоплейстоцену (имеется в виду четвертичный пер иод в гра
ницах, принятых по схеме В.  И .  Громов а, 1 957) , очень похожие 
на спектры,  п олученные из озерных отложений  Онгкачанско
го р азреза .  Н апомним также, что исследования в бассейне 
р .  Лены (Алексеев, Равский, Цейтлин, 1 965) , <прилегающем J{ 
территории Северо-Востока СССР, показали, что 'на протяже· 
нии эоплейстоцена климатические условия испытывали неод
нократные колебания. Это привело к тому, что н а  грани с 
поздним эоплейстоценом исчезли третичные экзоты, а леса 
обогатились современными видами деревьев. Можно iПредпо
JlaraTb, что сходные закономерности в изменении клим ата и 
растительности могли быть присущи также верховьям р. КО
лымы, и тогда станет п онятным отсутствие экзотических форм 
растений в озерных отложениях Онгкачанского р азреза даже 
в случае их формирования 'в р аннечетвертичное время, а имен 
но, в самом конце р аннечетвертичного доледниковья .  

Приведенные суждения показывают, что принятие катего
рического р ешения о возрасте нижней ч а сти отложений онгка
чанского р азреза сейчас преждевременно. В дальнейшем 
может оказаться справедливым предположение об их р анне
п среднечетвертичном возрасте. При  подтверждении послед
него предполож,ения слои В, Г и Д будут относиться к ·сред
нечетвертичному ледниковью. 

Аллювиальные отложения терр ас п о з  Д н е ч е т в е р т и ч 
н о г о возраста, входящих в комплекс средневысотных 
терр ас ,  в бассейне верховьев р. Колым ы  р аспространены наи
более широко. Их высоты над уровнем воды в реках 
колеблются в значительных предел ах. Верхней гипсометриче
ской границей этих терр ас, очевидно, следует считать поверх
ность, по которой распространялись льды среднечетвертичного 
оледенения и в которую позднее была врезана позднечет
вертичная межледни ковая речная сеть. Точное н аиболее низ
кое положение дна среднечетвертичных ледниковых долин 
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пока неизвестно. Условно можно считать, что к верхнечет,вер-
типичному отделу относятся отложения террас, расположенных
гипсометрически ниже описанных среднечетвертичных Евраш
калахской, а также 1 95- и 1 70-метровых тер р ас р .  Колымы и 
уж ВО всяком случае ниже 1П0верхности низкогорного яруса 
рельефа. 

Наиболее низкие позднечетвертичные терр асы имеют отно
сительную высоту 20-60 м, р аспространены повсеместно и 
вблизи центров оледенения перекрыты позднечетвертичными 
моренами. 

Верх,нече1'вертичные меЖJIедниковы е  отлажения терра,с 
'описаны в рабатах А. п. В аснкав-ского ( 1 959б, 1 963б) , 
Н. А. Шило ( 1 96 1 б) ,  о. В.  Кашменскай ( 1 958, 1 96 1 ) ,  
з .  М. Х'в ораставай ( Кашм-енокая, Хворостова,  1 964б )  и м но
гих других. В этих отлаже:ниях н айдены 'кости и ча,сти скеле
тов живатных мам'онтовага комплекса (Mammuthus primige
nius (Вlит. ) , Coelodonta (Rhinoceros) antiquitatis (B lum. ) 
и др. Из ра,стительных остатков обнаружены р азличные шиш
к'и, ча-сть которых принадлежит ,представителям флоры более 
теплалюбивой, чем :современная 'растительность Севера-Во
стока СССР (Picea obovata Ldb., Р. anadyrensis Kryscht., Pi
nus silvestris L., Larix sukaczewii Dj i l., L. siЫrica Ldb. ) .  

В 'Опораво-пыльцевых ,спектрах, наряду с пыльцой расти
тельности хол одолюбивого 'облика, -пр и,сутствует пыльца -елей 
(Picea obovata, Р. sect. Omorica), с оставляющая иногда да 
30 % древесной пыльцы, 'сосны (Pinus silvestris, Р. sect. СетЬ
га) - да 40 % ,  пихты - до 4 % ,  изредка тсуги - до 1 ,5 % ,  а 
также п ыльца лещины - до 4 % . 

Как считает А. п. Васьковский, такой состав р астительно
сти отвечает примерно ,современным лесам Южной Якутии, 
где сходятся ареалы западных и восточных видов. А. п. В ась
ковский назвал эту флору учуро-киренской (Васьковский,  
1 959б, 1 963б) . 

К верхнечетвертичным межледниковым ОТJIожениям от
носят,ся охарактеризованные выше асадки 1 1 5-метровой тер
расы р . KOJIbIMbI против устья р .  Хатыннах и верхняя часть  
отложений Онгкачанского р азреза (слои А, Б) . 

Нужно сказать, что аJIлювиальные атложения позднечет
вертичной эпохи в ОТJIичие от более древних отложений р ас
пространены очень широко. Они обнаружены и в р азличной 
степени изучены во многих лунктах, кроме названных выше. 
Это, главным образом, отложения 20-60-метровых терр ас, 
существующих повсеместно. Описания отложений позднечет
вертичных межледниковых террас опубликованы ( Кашмен-
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ская, 1 958; Шило, 1 96 1 б) .  Их палеонтологические хар актери
стики сходны с вышеприведенными. 

В некоторых случаях р азрезы верхнечетвертичных отло
жений по их .палинологической характеристике, а ч асто и по 
литолого-петрографическим особенностям отчетливо делятся 
на две части. Нижняя характеризуется снорово-пыльцевыми 
комплексами теплолюбивой, а верхняя- холодоустойчивой 
растительности. ТаКlИе отложения уста новлены, например, в 
долине р .  Берелех в р айоне устьев ручьев Кеменджа и Дале
кий. Спорово-пыльцевой анализ проб, взятых из этой толщи 
в долине руч . Далекого, произведенный С. л. Хайкиной, по
казал присутствие в нижней части р азреза СС глубины 35,5 М)  
редких зерен пыльцы более т еплолюбивых хвойных - сосны 
и ели. Лежащие выше отложения характеризуются пыльцой 
растительности тундрового типа .  Очевидно, Iнижние галечни
ки отложились в более благоприятных климатических усло
виях ( Кашменская, 1 958) . 

Двухъярусное строение верхнечетвертичного аллювия наб
людается также в погребенной долине, р асположенной на 
20-30-метровой левобережной терр асе рч .  Ком анды, описан
ной в 1 954 г .  о. В. Кашменской и автором.  В Iнижней ч асти 
отложений наряду с пыльцой кедровог-о стл аника установле
на  пыльца р азличных видов сосен и елей при большом коли
честве п ыльцы сережкоцветных ( березы, ивы, ольхи) . Среди 
недревесной части спектра преобладают вересковые, однако 
состав трав также богат (злаки ,  осоки, лютиковые, ;гречиш
ные, зонтичные и р азнотравье) . Среди спор 'подавляющее 
значение имеют сфагновые мхи. 

с.порово-пыльцевая характеристика верхней части отложе
НИЙ заметно отличается более обедненным составом флоры. 
Древесная часть спектра представлена п ыльцой только холо
доустойчивых форм р астений:  кедрового стланика и мелко
листных форм березы, ивы и ольхи. Среди спор большое 
место занимают споры ·сфагновых мхов и селягинелл. В не
древесной ч асти спектра  преобладает Iпыльца вересковых, хо
тя травы также довольно многочисленны. 

Н апомним, что постепенное обеднение состава флоры 
наблюдалось также в верхнечетвертичных отложениях Онгка
чанског-о р азреза ,  р ассмотренных выше ( слои А, Б ) . Очевидно, 
что завершающая часть верхнечетвертичной э:похи осадко
накопления характеризовалась значительным ухудшением 
климатических условий. Если учесть, что 20-50-метровые 
тер р асы верховьев р .  Колымы часто перекрываются ледни
ковыми отложениями, то наиболее естественно связать отме-
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ченное похолодание с по
зднечетвертичны м  оледе
нением, а отложения,  оха
рактеризованные тепло
любивыми комплексами 
растительности,- с позд
нечетвертичным межлед
никовьем .  

К ледниковым отложе
ниям позднечетвертичной 
эпохи в рассматриваемом 
районе В .  и .  Крутоусом 
В 1 962 г. отнесены осад
ки, подстилающие дно до
лины рч. Эхбы (левого 
притока р .  Ухамыт) , в ко
торых обнаружены корен
ные зубы шерстистого но
сорога и остатки мамон
та (Mammonteus primi
genius Blum.)  (опреде
ления А. п. Васьковско
го ) .  Спорово-пыльцевые 
комплексы, полученные 
из этих отложений, отве
чают тундровым расти
тельным сообществам ,  что 
послужило основанием 
для отнесения их к ледни
ковой эпохе. 

Г о л о ц е н о в ы е а л -
лювиальные отложения 
слагают поймы долин, а 
также террасы,  возвы
шающиеся над урезами 
воды рек обычно не более 
"[ем на 1 5-20 JИ . Нужно 
з аметить, что граница ме ·· 
жду голоценовыми и бо
лее древними отложения
ми проводится условно, 
большей частью она ма 
лообоснов ана.  П алеонто
логическая характеристи
ка голоценовых отложе
ний верховьев р .  Колымы 
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устанавлена талька с памащью р а зрозненных паЛИНОЛОГИLlе
ских анализав, в результате катарых абнаружены спараво
пыльцевые камплексы, не отличающиеся от комплексов сов
ременных р а стительных ассациаций, если не учитывать нали
Чlие о тдельных зерен переотложен'Н'ай IПЫЛЬГЦЫ ( Шила, 1 96 1 б ; 
Васьковский, 1 963б) . Нет сомнения, что история р азвития 
растительнасти верховьев р. Калымы в голоцене была более 
слажноЙ. Вероятна, голоценавый этап включал в себя эпохи 
похолодания, р азделенные климатическим оптимумом, следы 
котор ых на Северо-Востоке СССР установлены в Западнай 
Чукотке и в верховьях р .  И ндигирки (Орлава ,  1 964; Ложкин, 
1 967) . Стратиграфическое р асчленение голоценовых отлаже
ний верховьев р .  Колымы станет возмажным лишь при даль
нейшем балее детальном их изучении. 

Голоценовые аллювиальные атложения представлены 
главным образом грубозернистым и  крупнообломачными осад
ками с небольшим количествам тонких прослоев песков 11 
алевритов. Окатанность обламочнога м атериала самая раз
личная. Она  з ависит от водности и длины речного потока, 
а также от егО' продольного уклона. Петраграфический ,состав 
обломочнаго м атериала большей частью однообразен: эта 
песчаники, алевралиты и глинистые сланцы верхоянскага 
геасинклинальнаго комплекса с небольшой примесью м агма
тических микрокристаллических п орад преимущеС'ГБенна кис
лого ,состава.  В близи гранитных баталитов аллювий обога
щaeTcя галькой биатитовых гранитов. Местами, осабенна в 
пределах межгорных впадин, в голоценовых осадках встре
чаются пласты торфяников мощностью до 2-3 Jlt. Изучение 
этих торфяников с целью выяснения условий голоценового 
осадконакопления является делам будущего и :представляет
ся чрезвычайно перспективным. 

Мощность голоценового аллювия колеблется в больших 
пределах и может достигать 20-30 М. 

Принципиальную схему саатношения р ыхлых отложений 
и основных элементов рельефа см. на рис. 7. 



ОСНОВ Н Ы Е  ЭТА П Ы  
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИ Т И Я  

Начало развития Яно-Колымского ,складчатого пояса, вхо
дящего в Верхояно-Колымскую мезозойскую складчатую об
ласть, относится к позднему карбону. В то время н а  террито
рии Северо-Востока СССР з аложились геосинклинали, знаме
новавшие н ачало нового мезозойского цикла р азвития этой 
территории (Сакс, 1 940) . Возникнув в конце каменноугольного 
периода, Я но-Колымская мегасинклиналь пережила длитель
ный лериод геосинклинального р азвития, на протяжении кото. 
рого четко р азличаются два этапа : главный геосинклиналь
ный и заключительный геосинклинальный (орогенный) 
(Муратов, 1 963, 1 964; Баранова ,  Б искэ, 1 964; Баранова ,  1 965, 
1 967) . 

Главному теосинклинальному этапу, длившемуся до позд
ней юры, посвящены многие исследования, направленные на 
изучение основных геологических событий и характерных осо
бенностей струю;ур, созданных в это время.  Напротив, об оро
r;eHHoM этапе р азвития до самого последнего времени и мелись 
лишь отрывочные сведения, не позволяющие представить по
следовательную -смену геологических событий н а  протяжении 
всего этапа .  Только в 1 964 и 1 965 гг. ПОЯВИJIИСЬ упомянутые 
р аботы Ю. П. Б ар ановой и С. Ф. Бискэ, н аправленные н а  де
таЛЬНQе и всестороннее р ассмотрение орогенной стадии р аз
БИТИЯ Верхояно-Колымской складчатой обл асти. А между 
тем суждения р азличных исследов ателей об особенностях 
llоздне- и послегеосинклинального р азвития р ассматриваемой 
области р азноречивы. 

Достаточно напомнить об исследованиях И. А. Резанова 
( 1 964) ,  который, считая позднеюрскую и р аннемеловую эпохи 
заключительными моментаlМИ геосинклинального этапа р аз
вития,  в ообще не выделяет самостоятельного орогенного Э1'а-
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па,  а полагает, что после завершения геосинклинальной 
стадии, в позднемеловую эпоху и палеогеновый период Верхо
яно-Колымская область обладала чертами, присущими плат
формам.  

Как и И .  А.  Резанов, платформенную стадию р азвития 
Верхояно-Колымской области выдеJIИЛ в 1 966 г. Б. А. Онищен 
ко. В ОТЛИЧl1е от И .  А. Резанова,  Б. А. Онищенко так же, как 
и Ю.  П.  Баранова и С.  Ф. Бискэ, выделяет позднеюрский -
меловой орогенный этап р азвития, а существование платфор
менного режима  относит к датскому - миоценовому времени. 
Ю. П. Баранова и С .  Ф. Бискэ высказывают мнение об отсут
ствии платформенного этапа  р азвития Верхояно-Колымской 
складчатой области . Весь период поздне- и послегеосинкли
нального развития эти исследователи делят на два этапа :  
орогенный (волжский век - середина олигоцена )  и новейший 
(вторая  половина .олигоцена - современный век) ,- подразде
ленных «на два законченных геоморфологических цикла ( из 
которых первый длился с конца поздней юры до олигоцена,  
а второй - с олигоцена до позднего плиоцена )  и третий гео
морфологический цикл , начавшийся в позднем плиоцене и 
продолжающийся в настоящее время» (Баранова,  1 967, 
стр .  77) _ Оба законченные цикла состоят из двух стадий. Н ачи
наются циклы с усиленного поднятия и увеличения контраст
ных дифференцированных движений, а заканчиваются ослаб
лением тектонических движений,  уменьшением контрастности 
рельефа и его нивелиров анием. Все геОМOlрфологические цИl(
лы хар актеризуются незавершенностью,  прерывистостью р аз
вития, свойственной орогенныlM областям ,  а двукратное 
выравнивание рельефа происходило при компенсации дену
дационными процессами  ослабленных тектонических движений 
в осходящего характера .  Учитывая приведенные факты , 
Ю.  П. Баранова и С .  Ф.  Бискэ не  находят возможным приз
нать существование платформенной стадии р азвития В ерхо
яно-Колымской складчатой области. 

Как представляется автору, история геологического раз 
Б ИТИЯ рассматриваемой области состоит из четырех этапов : 
собственно геосинклинального ( поздний карбон - поздняя 
юра) ; орогенного ( поздняя юра -сенон) , характеризовавше
гося интенсивным магматизмом, горообразованием и отчет
ливым проявлеНИelМ унаследованности рельефа от складчатого 
строения;  этапа относительной тектонической стабилизации 
(датский век - палеоцен ) ,  знаменовавшего завершение мезо
зойского геосинклинального режима ,  и неотектонического 
(олигоцен - современный век) , характеризовавшегося НОВЬР, 1 

62 



интенсивным горообразованием, слабым магматизмом и не
,отчетливым проявлеНИeJМ в новом морфоструктурном плане  
мезозойских складчатых структур подчиненных порядков, 

Г ЕОСИ Н КЛ И Н АЛ Ь Н Ы й ЭТАП 

Изучению геосинклинальной стадии р азвития Верхояно
Колымской складчатой области посвящены многие исследова
ния, среди которых в первую очередь необходимо назвать 
обобщающие работы Ю, П.  Барановой и С. Ф. Бискэ ( 1 964) , 
Ю.  П. Барановой ( 1 967) , С .  И .  Гаврикова ( 1 960) , В .  Т. Мат
веенко и Е. Т. Ш аталова ( 1 958) , Ю. М. Пущаровского ( 1960) , 
Л. А. Сняткова ( 1 957) , К. Я .  Спрингиса ( 1 958) , Н .  П ,  Хераско
ва  ( 1 964) и др. 

Н ачало геосинклинального ,развития Верхояно-Колымской 
области связано с образованием крупных геосинклинальных 
прогибов на месте р аздробленного и перестроенного восточ
ного продолжения Сибирской платформы. По существу, 
в позднекаменноугольное время здесь в озник новый структур
ный план, при котором отдельные части платформы оказались 
погруженными на различную глубину. В зависимости от глу
бины погруже!'lИЯ частей фундамента вся территория разде
лил а сь на участки типично геосинклин ального р азвития, рай 
оны неглубокого погружения фундамента и срединные мас 
сивы"' .  Свойства, р азмеры и очертания образоваВШИХС51 
структурных элементов играли важную роль в дальнейшем 
развитии территOIРИИ. Так, на тектоническое строение бассейна 
верховьев р .  Колымы существенное влияние оказали такие 
структурные элементы, как Колымский и Охотский срединные 
массивы, а также Эльгинский район неглубокого погружения 
слабо переработанного фундамента. 

Особое значение имел Колымский срединный Iмассив, ко
торый в !(онце палеозоя И в мезозое стал настолько обособлен
ным и жестким,  что явился определяющим в 'раСПО.'Iожении 
основных тектонических эле!\��нтов и н аправлений складчато
сти геосинклинального пс·� , ' а .  Границы этих структурных 
элементов .определены глубм ,-, , ]ЫМИ р азрывами,  возникшими 
на самых р анних этапах геОСИНКJlинального развития. В озник-

* См,  рис,  2 .  
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новение этих тектонических швов обусловило распад кристал
.лического фундамента на отдельные блоки, участки и полосы. 
Существованием глубинных р азрывов, ограничивающих Ко
лымский и Охотский Qрединные м ассивы, объясняются прямо
линейные очертания последних, являющиеся своеобразной 
чертой тектонического строения Верхояно-Колымской склад
ч атой области. Разрывы этого времени р аспространялись 
лишь в пределах сиалического слоя и очень редко достигали 
б аз альтовой постели, что обусловило незначительное р азви
тие эффузивных формаций и основных интрузий. 

Дальнейшее р азвитие состояло в широком разрастании 
геосинклинальных прогибов, значительных опусканиях в их 
пределах, заполнении прогибов осадочной толщей терриген
ного верхоянского комплекса общей мощностью 1 0- 1 2  !СМ. 
Эта стадия охватывала большой период от перм и  до н ачала 
поздней юры. В течение этого времени, по  мнению К. я. Сприн
гиса ( 1 958) ,  складчатые движения, по-видимому, были р аз 
виты слабо, колеб ательные ж е  носили сложный характер. На  
ф оне общего преобладающего опускания, Гl!риведшего к на 
I<оплению верхоянской толщи, проявлялись движения более 
мелких ритмов, на которые, вероятно, н акладывались еще бо
лее частые и мелкоамплитудные колебания. 

Развитие геосинклинальной зоны было сложным. Струк
турные элементы возникали и р азвивались р азновременно. 
Прогибы эволюционировали во времени, превращаясь м еста
ми в валы при общей миграции области накопления к северо
востоку. Раньше других (ка к  области осадконакопления) 
закончили свое р азвитие внешние р айоны мезозоид. Внутрен
ние же р айоны, примыкающие к Колымскому срединному 
массиву, начали пр огибаться позднее и существовали более 
длительное время. 

В пермское Вlремя осевая зона Яна-Колымской мегасинк
линали р аспол агалась н а  правобережье р .  Колымы, где сфор
мировалась толща морских терригенных отложений мощно
стью не менее 8 !СМ. В течение всего триасового периода в этом 
геосинклинаЛhНОМ прогибе также господствовал морской ре
ЖИlм. Одн ако н atряду с общим погружением Яно-Колымского 
геосинклинального прогиба в пермское и раннетриасовое вре
мя проявлялась тенденция к местным поднятиям. В это время 
на  месте современного правобережья р .  Колымы возникла 
Аян-Уряхская внутренняя геоантиклиналь, которая при даль
нейшем 'разрастании в позднетриасовую эпоху р азделила 
геосинклинальныи прогиб в продольном направлении н а  две 
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части - Верхне-Индигирский и Инъяли-Дебинскнй синклино
рии .  Последующее р азрастание Аян-Уряхской геоантиклинали 
обусловило образование на ее северо-восточном крыле ]<руп
ного Чай-Урьинского р аЗlрыва,  по которому п роизошло опу
скание этого крыла. 

Геосинклинальный р ежим в позднетриасовую и ранне- и 
среднеюрскую эпохи был неустоЙчивым.  Колебания морского 
дна Яно-Колымской геосинклинали сопровождались возникно
вением небольших и недолговечных островов. Такие острова 
являлись участкаlМИ местного кратковременного р аз мыва,  бы
CTIPO возникавшими и столь же быстро исчезавшими (Сприн
гис ,  1 958) . Можно предполагать, что в среднеюрскую эпоху 
происходило воздымание Аян-Уряхского антиклинория, в 
результате которого галечный матер и ал, образовывавшийся 
при р аЗlрушении этого антиклинория, сносился в прилежащие 
р айоны Инъяли-ДеБИJ-IСКОГО синклинория (Бычков, 1 96 1 ) .  
Об этом,  по мнению Ю. М. Бычкова ,  свидетельствует при
сутствие в верхнеюрских отложениях б ассейнов рек Аркагалы, 
Мяунджи и Хевканди галек, содерж ащих позднетри асовую 
фауну. 

На современном денудационном срезе юрские отложения 
выходят лишь в пределах Инъяли-Дебинского синклинория, 
нспытавшего в юрское время наиболее сильное прогибание.  
По всей вероятности, чехол юрских отложений существоваJI 
также во многих других ч астях Яно-Колымской мегасиНI<ЛИ
кали,  но он в настоящее время в значительной степени эроди
рован ( Пущаровский, 1 960) . 

Магматизм на этой стадии р азвития проявлялся очень сла
бо. «Спилитов И улыр аосновных пород в Яно-Колымской 
складчатой области практически нет, и этим она существенно 
отличается от других складчатых зон» (Матвеенко, Шата
лов, 1 958) . 

Завершение главного геосинклинального этапа относится 
](  позднеюрекому И ,  возможно, к началу р анпемелового време
ни.  В позднеюрское врем я  произошло замыкание геосинкли
нальных прогибов, сильное р азрастание геоантиклинальных 
поднятий и значительное сокращение площади осадконакопле
нИя. Это период наиболее активных фаз ·меЗОЗОЙСI<ОЙ склад
чатости и р азрывных наlрушений, период наиболее напряжен
ного магм атизма ,  обусловившего основные черты металлоге
нии Яно-Колымского складчатого пояса. Складчатые и 
р азрывные дислокации этого времени определили, в сущности, 
структурные особенности Яно-Колымского складчатого пояса . 
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Разрывные нарушения, сопровождавшие складчатость,. 
были заложены еще в начале р азвития геосинклинальной: 
области на  стыках участков фундамента р азного погружения. 
П озднее они были закрыты отложениями верхоянского ком
плекса, а в период интенсивной складчатости снова проявились 
как зоны глубинных р азломов, окаймлявшие срединные масси
вы и контролировавшие м агматическую деятельность. 

Магм ати3lМ поздней стадии проявился исключительно 
интенсивно и многообразно. С главными фазами складкообр а
зования поздней юры связаны излияние эффузивов среднего и 
кислого состава в Туостахско-Мылгинской зоне складчатого 
пояса, внедрение огромных объемов м агматических м асс,. 
образовавших полосы малых интрузий (даек и штоков) ,  а 
также пояса очень крупных гранитоидных б атолитов. 

До последнего времени считалось, что на значительной 
части юго-западного крыла И нъяли-Дебинского СИНIшинория 
геосинклинальное осадконакопление закончилось в средней 
юре, и н а  этой территории не  выделялись осадки геосинкли
нального типа, более молодые, чем среднеюрские. Однако 
исследованиями Ю.  М. Бычкова ( 1 963)  в широких и узких 
синклинальных понижениях установлены отложения келло
вейского яруса верхней юры. В ероятно,  в пределах бассейна 
верховьев р .  Колымы геосинклинальное осаДI{онакопление 
прекратилось к оксфордскому времени. Нужно думать, что 
исчезновение морского режима на всей территории Инъяли
Дебинского синклинория произошло неодновременно. Так, в 
близком соседстве, в р айоне Лыглыхтахской впадины, морс
кой режим периодически восстанавлив ался н а  протяжении 
всего позднеюрского времени. Однако и там было несколько 
перерывов в н акоплении морских толщ. Г. Ф. Гуриным уста
новлено три таких перерыва, вероятно, большой продолжи
тельности, так как в течение одного из них перед отложением 
ауцеловой свиты позднеоксфордского возраста успел а  образо
ваться кора выветривания ( Гурин, 1 959 ) .  

После позднеюрских и раннемеловых фаз складкообразо· 
ванин, явившихся заключительными в м езозойском тектогене· 
зе, общего погружения территории ниже уровня \моря больше 
н е  происходило, и накопление осадков геосинклинального ти
па прекратилось. Область морского осадконакопления пере
местилась в юго-западную часть Колымского срединного м ас
сива, где в позднеюрское время з аложилась обширная Момо
Зырянская в падина . В эту впадину сносилось колоссальное 
количество обломочного м атериала,  образовывавшегося при 
размыве соседних поднимавшихся горных областей. 
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ОРОГЕ Н Н Ы И  ЭТАП 

Позднеюрские и р аннемеловые фазы СI{ладчатости превра
тили Яно-Колымскую геосинклинальную область в складча
тую зону и положили начало орorенному эта пу ее  р азвития, 
образованию обширных горных поднятий, межгорных и пред
горных впадин в условиях континентального р азвития.  Впади
ны накладывались несогласно на различные более д:ревние 
структурные элементы и одновременно с прогибанием выпол
НЯЛИСЬ осадками молассоидного типа .  Образование многих 
впадин связано с разломами в земной коре: тектоническими 
швами,  возникшими еще в начале геосинклинального этапа, и 
разрывами относительно очень молодыми, появившимися 
одновременно с зарождеНИе/М самих впадин. В некоторых слу
чаях с р азломами,  ограничивающими впадины, связаны 
позднеюрские и м еловые вулканические излияния. 

Как известно, наиболее характерными для орorеннorо эта
па  р азвития являются молассоидные отложения, выполняю
щие межгорные впадины, а также особые тектонические 
структуры - краевые прогибы. Распространение отложений, 
синхронных орorенному этапу, по сравнению с собст�енно 
геОСИНКJIИнальным комплексом осадков сильно ограничено. 
Это объясняется не только последующим Iразмывом осадков, 
синхронных этому периоду, но также ограниченным в про
странстве осадконакоплением, приуроченным к небольшим 
разобщенным впадинам. 

В Яно-Колымском складчатом поясе н ачало орогенного 
этапа ,  по-видимому, соответствует позднеюрскому времени, 
когда обр азов ался Приверхоянский кр аевой прогиб, а в юго
западной части Колымского срединного м асси в а  н ачали ОТ
лагаться осадки, выполняющие Момо-Зырянскую впадину. 
Однако н аибо.т:ее яркие проявления этого нового этапа связа
ны с р аннемеловой эпохой, со  временем завершения скл адча
тости в Яно-Колымской геосинклинальной обл асти , В это 
время формируется орогенный структурный ярус, Его осадки 
выполняют кр аевые прогибы и межгорные впадины. Он соот
ветствует эпохе окончания геосинклинального режи м а  и го
рообр азованию и выделяется совершенно отчетливо (Яншин, 
1 965) . 

Орогенный этап, длившийся до конца сенона, в целом отли
чался ярко выраженной тенденцией к тектоническому возды
манию молодой складчатой страны. О нараставшем тектони
ческом напряжении свидетельствуют многие геологические 
события, происходившие между KOHIJOIM позднеюрекой эпохи 
и датским вет\Ом , 
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К в ажнейшим событиям  этого времени относится становле
ние колымских гранитоидных интрузий.  Их абсолютный 
возр аст охватывает промежуток времени  м ежду 1 70 и 1 25 млн. 
лет (Фирсов, 1 960, 1 962) . В этом интервале Л. В .  Фирсов 
выделяет дв а М aI<си мум а, отвечающих двум ф аз ам м агм атизма .  

Ранняя ф а з а  (от 1 60 д о  1 50 M JIН .  лет) относится к концу 
.среднеЙ -- н ачалу позднеюрской эпохи ( Фирсов, 1 962; Шило, 
1 960а ) . В это время образуются крупные ИНТIРУЗИИ, сложенные 
преимущественно однородным и  биотитовыми гранитами .  «Их 
форм ирование, по-видимому, было связано с проникновением 
�рупных порций недифференцированной палингенной м агмы 
в осадочные породы геосинклинали в н ачальные этапы 'раз
.вития складчатости» (Фирсов, 1 960, стр . 1 6 ) . В предел ах р ас
оматриваемого р айона таким и  интрузиями являются гранит
ные м ассивы Чьорго и Оханджа .  Абсолютный возраст образ
цов,  отобранных из этих м ассивов В . А. Серебряковым ,  1 30,  
1 5 1 ,  1 56, 1 64 и 125 ,  1 42,  1 46, 1 47, 1 49, 1 52, 1 54 ,  1 62 млн. лет 
(определения Магаданской л абор атории ВНИИ- 1 под руко
водством Л. В. Фирсова )  . 

Следует отм етить, однако, что в определ
u
ении времени 

становления батолитовых гранитных интрузии нет единого 
мнения. В. А. Серебряков ( 1 960, 1 96 1 )  считает, что результаты 
определения абсолютного возраста свидетельствуют об обра
зовании массивов между средней юрой и н ачалом р аннего 
мела .  На основании же изучения соотношения этих м а ссивов 
с другими м агматическим и  и осадочными породам и  В. А. Се
ребряков склонен относить их формирование к р аннемелово
му времени. 

Вторая фаза м агматиз м а  ( 1 40- 1 30 млн.  лет ) , по мнению 
Л. В. Фирсова,  проявилась в конце юрского - н ачале р анне
мелового времени. Как считает Л .  В. Фирсов ( 1 960 ) , образо
вание  интрузий второй фазы происходило скорее всего на 
границе юры и мела (около 1 35 млн. лет) . К этой ф азе 
относятся либо самостоятельные небольшие массивы, также в 
большинстве случаев конкордантные складчатым CTlpYKfypaM ,  
либо небольшие тела ,  рвущие крупные батолитические интру
зии первой фазы. Магматические породы второй ф азы пред
ставлены преимущественно лейкократовы м и  гранита:ми, 
гранит-порфирами  и I1р анитами с повышенной щелочностью 
(Фирсов, 1 960) . 

Проявление первой и второй фаз м агматизма ,  обусловив
ших обр азование батолитовых тел Колымского комплекса ,  
вероятно, сопровождалось общим поднятием Яно-Колымского 
складчатого пояса , так Ka J< для формирования интрузивных и 
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П 3,11ингенных гранитоидов необходИlМЫМ тектоническим усло
вием является процесс поднятия (Яншин,  1 965) . 

Необходимо напомнить, что, по мнению Н.  И .  Ненашева 
( 1 965) , в Верхояно-Колымской области четко выраженных 
этапов проявления м агм атизма  не  устанавливается. Возможно 
лишь выделение определенных м аксимумов и минимумов в 
магм атической деятельности. Учитывая,  что м агматический 
процесс в целом - это становление как  штокообразных и ба
толитоподобных м ассивов, так и даек, Н .  И. Ненашев выде
.�яет четыре максимума :  на гр анице юры и мела ;  в середине 
раннего мела ;  в начале позднего мела и на границе мела  и 
палеогена .  Самое сл абое проявление магматической деятель
ности относится к палеогену. 

Не менее важным событием было заложение в раннемело
вое время Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Этот 
гигантский вулканический пояс «возник В особой тектониче
ской обстановке на границе областей мезозойской и кайно: 
зойской складчатости» (Белый, Тильман,  Шило, 1 966, стр . 282) . 
В р езультате позднеЮDСКОЙ - раннемеловой складчатости 
произошло смещение области прогибания на восток в пределы 
современной Камчатско-Курильской геосинклинальной зоны. 
Между возникшим континентом и зоной геосинклинального 
п'рогибания образовался мобильный пояс со специфи.:rескими 
форм ами тектонических движений и м агматизма .  «Таким об
разом,  Охотский вулканический пояс, подобно островным 
дуга м  нашего времени, располагался на границе складчатой 
обл асти и геосинклинали.  Соответственно этому его геологи" 
ческа я история обнаруживает ясную зависимость от развития 
сопредельных CTPYI(TypHbIX элементов. В частности, этапы его 
эволюции были близки к завершающим тектоническим дви
жения:м в Верхояно-Чукотской области и к р анним фазам 
складкообразования в формирующейся геосинклинали» (Усти
ев, 1 963, стр . 7) . Следовательно, несмотря на удаленность 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса от рассматривае
мой территории, как нам кажется, можно предположить, что 
его главные тектонические события в какой-то степени сопо
ставимы с основными этапами геологического р азвития вер
ховьев р .  Колымы.  

ДЛЯ ОХОТСКО-ЧУКОТСIЮГО вулканогенного пояса характерна 
необыкновенная интенсивность магматических и теI(тониче
ских явлений в меловое время.  Значительное геодинамическое 
напряжение, вероятно, было вызвано не только растрескива
нием коры в зоне перегиба у границы с форм ирующимся 
.rеосинклинальным трогом (Устиев, 1 963) , но также, возмож-
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но, и большой динамичностыо Вер хояно-Чукотской складча
той области, н е  успевшей за  это время окончательно консоли
дироваться. Как считает Г. Г. Попов ( 1 962г ) , н аи больши� 
тектонические напряжения испытывали части В ерхояно-Ко
лымской складчатой области, прилегавшие к Охотско-Чукот
сткому вулканогеннOIМУ поясу. Г. Г.  П опов заключает это пи 
сосредоточению межгорных впадин в юго-восточной части 
Яно-Колымского складчатого пояса, непосредственно приле
гающей к Охотско-Чукотскому поясу. 

Некоторые из этих впадин находятся на рассм атриваемой 
территории бассейна верховьев р .  Колымы.  

Учитывая магматизм Я но-Колымского складчатого пояса, 
основные этапы тектогенеза Охотско-Чукотского вулканоген
ного пояса и используя известны е  данные о СТlроении осадков 
межгорных впадин,  мы постараемся в общих чертах восстано
вить геологическое р азвитие изучаемой части бассейна р. Ко
лымы в п0зднеЮРСКО-lмеловой орогенный этап. 

В начале позднеюрско-мелового этапа диффер енцирован
ность тектонических движений наиболее сильно проявилась 
в Колымском срединном м ассиве, который претерпел значи
тельное Iраздробление, особенно в юго-западной части, где 
образовался глубокий Момо-Зырянский прогиб ( Б аранова ,  
1 965, 1 967) . В Яно-Колымском складчатом поясе дифференци
р ованность тектонических движений была, по всей вероятно
сти, значительно слабее. В пользу этого предположения 
свидетельствует отсутствие н аложенных впадин почти на всей 
его территории. Известна лишь одна позднеюрская впади
на - Лыглыхтахская, расположенная к юго-востоку от района 
исследова ния. 

В начале р аннего мела на  фоне продолж:авшегося подня
тия усилились дифференцированные движения. В пределах 
Яно-Колымского складчатого пояса впервые образовались не
согласные складчатым структурам наложенные межгорные 
впадины, которые выполнялись молассовыми толщами .  По
пов ( 1 959) считает, что континентальные отложения нижнего 
мела, н аХ0дящиеся в пределах Яно-Колымского складчатого 
пояса, вероятно, являются аналогами ожогинской, силяпской 
И буоркемlOССКОЙ свит Момо-Зырянского передового прогиба .  

ОсаДЮ1 нижнего мела несогласно залегают на  ОТul0жениях 
различного возр аста. Перед их образованием на большей ча 
сти территории Севера-Востока СССР существовал перерыв 
в осаДКОН3КОПJIении, сопровождавшийся значительными коле · 
б ательными движениями и р азмывом более древних отложе
ний ( Попов, 1 959) . Раннемеловая эпоха на Северо-Востоке 
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·ссср р езко отличалась от предыдущих эпох мощным углена 
коплением. «Среди средне- и верхнеюрских отложений наблю
даются только незначительные признаки угленосности вслед
ствие небл агоприятной палеографической и геотектонической 
обстановки для р азвития процесса угленакопления. Необхо
дима  была серьезная перестройка земной поверхности, глубо
кое изменение всей палеогеогр афии С еверо-Востока, новая 
геотектоническая обстановка, которые обусловили бы возмож
ность угленакопления. Такие условия создались на  границе 
юрского !1  мелового времени, когда на описываемой террито
рии произошли крупные тектонические движения, которые 
привели к существенному изменению палеогеографической 
обстановки» (Попов, 1 962r., стр. 369) . По-видимому, к этому 
времени ВОЗДЬJlмание молодой складчатой страны достигло 
большой интенсивности, а сама страна претерпела значитель
ную консолидацию и на  поднятия реагировала расколами и 
,опусканиями блоков р азличных р аз меров. В пределах Яно
Колымского складчатого пояса возникли небольшие межгор 
вые впадины - дарпирская, Омсукчанская, Черноозерская и 
немногие другие. Все р аннемеловые впадины расположены за 
пределами рассматриваемой территории, на изучаемой же 
площади осадки раннемелового возраста не  обнаружены.  

О большой интенсивности тектонических напряжений и рез
ких контрастах тектонических движений в раннемеловое вре
мя говорят максимальные мощности мола,осоидных отложе
ний, выполняющих р аннемеловые впадины. Мощность осад
ков ,в Дарпирской впадине, например, превышает 1 000 J11 , а R 
Омсукчанской впадине колеблется от 1 500 до 2900 .М. 

Возраст нижнемеловых отложений многих межгорных впа
дин определяется в очень широких пределах, так I<aK ДО с и х  
пор не  ,существует достаточно полных систематических сбо
ров и монографического изучения р аннемеловой флоры, соб
р анной на  территории Северо-Востока СССР. Отложения Ха
сынской впадины, например, относятся -к неоком-апту, а Дар
пирской - вообще к нижнему мелу ( Попов, 1 962а, 1 962б ) . 
Возраст омсукчанской 'свиты, как считает Н . ф ,  Бреча'нская 
( 1 962) , определяется апт-альбом; по найденным в этой свите 
растительным остаткам  более точно его установить нельзя . 

Большая тектоническая активность, вероятно, была харак
терна  также для всей территории Яно-Колымского складча
того пояса на  границе р анне- и позднемеJIОВОЙ эпох. Она,  по
видимому, была связана  'с диастрофизмом середины мела, 
'Выделенным Е .  К У-стиевым ( 1 959, 1 963) . Активизация текто
яических движений способствоваlЛа внедрению интрузий, по-
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лучивших назва ние охот,ских (Устиев, 1 959; Матвеенко, 1 958) . 
Усиление тектонических движений на  гр анице р анне- и позд
немеловои эпохи устанавливает также Ю. М. Пущаровский 
( 1 960) на основании изучения особенностей строения отло
жении Приверхоянского краевого прогиба. По его мнению, в 
центральных частях мезозойской складчатой области это уси
ление привело к еще большему усложнению глыбово-склад
чатой структуры, а местами и к излиянию лав .  

Вероятно, с этим тектоническим напряжением связано 
образование Аркагалинскай и Хиникенскай впадин, распала
женных в пределах аписываемай территарии  и выплненныыx 
асадками сенаманскага вазраста.  Литолагическая характери
стика нижней части аркагалинскай свиты свидетельствует а 
там, что. во. время ее фармиравания р ельеф прилегающей тер 
р итории был интенсивна р асчлененным.  В сравнительна на 
пряженнай тектаническай абстанавке, ачевидна, фар мирова 
лись в туране и атлажения далгинской свиты, СJIаженнай 
кангламер атами [1 залегающей несагласна на арка галинскай 
свите в южнай части этай впадины. 

Не возникает самнения, что. грубоабламачные верхнесе
нанские атлажения Средне-Берелехскай впадины формирова
лись также в условиях интенсивных тектанических напряже
ний, вызвавших в отдельных р айанах апускание блакав земнай 
кары и абуславивших вазникновение значительных I<OHTpacTaB 
в рельефе. Интересна заlметить, что. на территарии Охатс!\а
Чукатскога вулканагеннаго пояса с тектоническими движени 
ями канца пазднега мела сапряжен комплекс гипабиссальных 
nранитных интрузий (Устиев, 1 959, 1 963) . Следавательна, в 
пазднесенанскае время устанавливается абщее аж:ивление 
тектаническай активнасти как на  территарии Яна- К:алымскаг() 
складчатага паяса, так и в пределах Охатско-Чукотскага вул
канагеннага паяса, хатя она была заметно слабее, чем ранне
и среднемелавае. 

ЭТАП ОТНОС ИТЕЛ Ь Н О й Т Е КТОН И Ч ЕСКО й СТАБ И Л ИЗАЦ И И  

В самом канце пазднемеловага времени, па  мнению 
Е. К. Устиева ( 1 959 ) ,  Ю. М. Пущаровского ( 1 960) , Ю. П. Ба
р ановой, С.  Ф. Бискэ ( 1 964) и Ю .  П. Б ар анавай ( 1 967) , тек
тоническая активность в значительной степени аслабевает. 
Как устанавлено исследованиями 10. М. Пущаравскога, к кан
цу пазднемеловой эпохи интенсивность снаса обла;мачног() 
материала со стороны Верхоянской обл асти уменьш ается, что,. 
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по его мнению, llJредположительно связывается с выравнива ·, 
ни ем обл астей сноса. Выровненный рельеф способствов аjf 
усилению процессов корообразования, которые привели к ши
роко развитой каолинизации зерен полевых шпатов в песках 
Приверхоянского краевого прогиба ( Пущаровский, 1 960) . 

В ОХОТСКО-ЧУКОТСКОМ вулканогенном поясе, как об этом 
пишет Е. К. Устиев, в конце мелового и начале llреТ!1ЧНОГО пе
риода также начался новый этап тектоно-магм атического 
развития. Он сопровождался резким изменением хар актера 
магматических явлений. На  CJМeHY сложной ассоциации пород 
кислого и щелочного состава,  характер ной для нижне- и верх
немеловых м а гматических образований, пришли чрезвычайно 
монотонные и мощные (до 1 и 1 ,5 КМ) толщи базальтов и ан
дезито-б аз альтов - кл ассических обр азов аний вулканической 
фор мации базальтоидного типа .  «Обширные базальтовые и 
андезита-базальтовые трещинные покровы этого типа могут 
служить первым признаком возросшей жесткости многоэтаж
ной структуры Охотского пояса. Они отмечают, следовательно, 
не только окончание мелового тектоно-м алматического цикл а ,  
но и начало длительного преобразования этой ПОДВИЖНОЙ об
ласти в устойчивую» (Устиев, 1 959, стр . 1 7 ) . 

Третичная вулканогенн ая толща, по Е . К Устиеву, зале
гает почти горизонтально, причем ее основание нивелирует 
неровности мелового рельефа,  а поверхность образует высокое 
вулканическое плато. В пределах Охотско-Чукотского вулка
ногенного пояса на протяжении третичного этапа р азвития 
еще продолжались дифференцированные движения масс, но 
м асштабы этих движений по сравнению с меловым этапом 
развития значительно сократились (Устиев, 1 959) . 

По-видимому, датская эпоха и перва я  половина палеогена 
и для Яно-Колымского складчатого пояса явились временем 
наименьших тектонических н апряжений.  Вероятно, впе'рвые 
тектоническая стабилиз ация охватила большие площади это
го пояса .  

Здесь неоБХОДИ1МО заметить, что эпохи ослабления текто
нической напряженности, уменьшения дифференцированности 
движений и замедления общего воздымания территории, ве
роя'шо, периодически возникали и на протяжении предшество
вавшего орогенного этапа .  Об этом можно судить по редким 
}-!:J.ходка м остатков кор вывеТlривания, обнаруженным в погре
бенном состоянии в некоторых межгорных впадинах. Коры 
выветривания встречены в Лыглыхтахской впадине, где позд
неюрская кора выветривания подстила ет ауцелловую свиту 
позднеоксфордского возраста (Гурин, 1 959) , и в Арка галин-
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-екой в падине, в которой сеноман-туронские отложения зале
гают на  соХ'ранившейся в некоторых м естах коре выветрива
ния ( В алпетер, 1 965) . 

Обнаруженные коры выветривания наводят на предположе
ние о существовании в позднеюрско-меловом этап е  периодов 
значительного замедления тектонического ПОДНЯТИЯ и вырав
нивания р ельефа .  Можно думать,  однако, что выравнивание 
рельефа не Iраспространялось на большие площади, так как 
общий анализ тектонических и магматических процессов Яно
Колымского складчатого пояса в целом и прилегающего 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса заставлнет пред
полагать, что в течение позднеюрского времени и почти всего 
мела эта территория характеризовалась значительными тек
тоническими напряжениями и общим поднятием . 

В датско-палеогеновое же время ВОЗНИКЛИ условия ДЛЯ 

образования Iрегиональной поверхности выравнивания и были 
широко р аспростр анены процессы образования кор выветри
вания, сохр анившихся в настоящее время во впадинах в .ПО
гребенном СОСТОЯНИИ. Впервые кор а  выветривания предполо
жительно ГJозднемелового - раннетретичного возр аста  описа
на  д. iVl. Колосовым ( 1 952 ) в Северо-Восточной Якутии. По
гребенные коры выветрив ания обнаружены во многих впа
динах Охотского побережья (Московченко; 1 959; Трибунский, 
1 959) , а та!о:!\е в ЭльгенCIСОЙ впадине. 

Коры выве�ривания на Север 0-Востоке СССР изучены 
далеко не достаточно. Имеются лишь отрывочные сведения, 
систематизированные Ю.  П.  Барановой, С. Ф. Бискэ ( 1 964) И 
А. П. В алпетером ( 1 965) .  Существует единодушное представ
ление об их позднемеловом - Р 3lшетретичном возрасте, не
смотря на то, что до сих пор не обнаружен палеонтологический 
материал, позволяющий ГОВОРИТЬ об этом уверенно. По-види
мому, это мнение спр аведливо и в будущем найдет подтверж
дение. 

датско-палеогеновому периоду стабилизации тектониче
ских движений разные исследователи придают неодинаковое 
значение. И. А. Резанов ( 1 964) , полагая,  что Верхояно-Колым
ская геОСИНIслинальная оБJIасть в течение всего позднего м ела  
обладала платформенными чертами,  считает, что в палео
гене тектоническая подвижность складчатой страны стала 
,еще меньшей, а сходство с платформенными областями 
\IСИЛИЛОСЬ. . 

К платформенной стадии развития датско-пал еогеновый 
этап стабилизации отнес в 1 966 г. и Б. А. Онищенко. Однако 
в отличие от И .  А. Резанова он считает, что этот платформен-
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"ный этап пришел на  смену орогенному поздне- и послегеосин
клинальному этапу, длившемуся с конца юры до сенона .  

Отнесение датско-палеогенового этапа стабилизации к 
платформенной стадии развития заставляет предполагать 
значительное отличие последующего ( послеплатформенного) 
этапа развития Верхояно-Колымской области от предыдущего 
геосинклинального или орогенного. И действительно, 
Б. А. Онищенко, например,  последующую стадию развития 
характеризует как стадию образования возрожденных гор или 
эпиплатформенвого орогенического пояса по В .  Е. Хаи
ну ( 1 965) . 

Иного мнения придерживаются Ю .  П .  Баранова и С. Ф .  Би
скэ (Баранова, Бискэ, 1 964; Баранова, 1 967) , которые полага
ют, что датско-палеогеновый период уменьшения тектониче
ской напряженности не представлял самостоятельной стадии 
развития, а входил в этап поздне- и послегеосинклинального 
)lIMepeHHoro горообразования как его завершающая часть. 
Принятое указанными авторами деление послегеосинклиналь
н ого периода развития на три геоморфологических цикла как 
бы говорит о небольшом принципиальном р азличии между 
этапом эпигеосинклинального ·орогенез а и последоваВШШуI за  
ним этапом новейшего горообразования.  И естественно, упо
мянутые исследователи между этими этапами не выделяют 
платформенной стадии развития . 

Автору также представляется, что выделение платформен
ной стадии р азвития Верхояно-Колымской области обосновано 
·мало. Об этом свидетельствуют отсутствие платформенного 
чехла ,  характерных структур платформенной стадии р азвития, 
а также значительная остаточная тектоническая активность 
рассматриваемой области. Пр авда, необходимо заметить, что 
платформенная стадия р азвития Верхояно-Колымской обла
сти обычно выделяется с оговорками: либо р ассматриваемую 
область относят к «молодым платформ а м», либо характери
зуют ее как платформу в понимании А .  В .  Пейве ( 1 956) . 

Этот вопрос имеет н е  только терминологическое значение.' 

Верхояно-Колымская складчатая область обладает чертами 
тектонического строения, глубоко отличными от платформ.  
Наиболее Пlриемлемым, как кажется, является рассмотрение 
ее как области м езозойской завершенной складчатости (Шейн
i\I анн, 1 959) . 

Датско-п алеогеновый период стабилизации тектонических 
.движений, по мнению автора,  явился переломным моментом 
в истории развития В ерхояно-Колымской области. Наступле
ние с р а внительно долговременного ста бильного тектонического 
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режима ,  I1риведшего !( региональному выр авниванию гор' 
ной страны, свидетельствовало об окончании формирования 
геосинклинальной области. Однако консолидация этой обла
сти не зашла достаточно глубок'О, чтобы превратить всю стра 
ну в жесткую платформенную структуру, и р ассматриваемая  
область не перестала обладать большими потенциальными 
возможностями тектонической подвижности. Это ' проявилось 
В последовавшем неотектоническом этапе горообразования. 

Н ЕОТЕКТО Н И Ч ЕС К И й ЭТАП ГОРОО БРАЗОВА Н ИЯ 

Датско-палеогеновая стабилизация тектонических движе
ний означала завер шение длительного геосинклинального 
развития Верхояно-Колымской складчатой области. Позднее 
началась новейшая история тектонического развития, повли
явшая на форм ирование особенностей р ельефа современной 
земной поверхности. 

В неотектонический этап на терр итории Яно-Колымского 
складчатого пояса вновь возродилась тенденция интенсивного 
поднятия. В месте с тем тектоническая обстановка на протя
жении новейшего этапа была неодинаковоЙ. Интенсивные 
напряжения, проявлявшиеся в быстром общем воздым ании 
горной страны,  в усилении дифференцированных движений и 
в образовании межгорных впадин, заполнявшихся более или 
менее мощными толщами осадков, пер иодически сменялись 
эпохами ослабления этих процессов и замедления поднятия. 
Это приводил о К р азвитию Пlроцессов выр авнивания и обра
зованию равнинного рельефа ,  причленявшегося к базисной 
п оверхности денудации.  

Дифференцированность движений в эти эпохи п:роявлялась 
крайне слабо. Прогибание впадин либо значительно уменьша
лось, либо прекращалось вообще. Проявление процессов ак
кумуляции заметно сокр ащалось, в то время как денудацион
ное выравнивание играло первостепенную роль. Выравнивание 
охватывало тем большие площади, чем продолжительнее БЫJl 
перерыв в поднятии. 

На смену выравнивания вновь ПРИХОДИJlИ этапы ускорения 
поднятия, что оБУСJlовливаJlО воздымание равнин и их уничто
жение в результате более ИJlИ м енее интенсивного расчлене
ния. Однако, вследствие ограниченной продолжительности 
периодов восходящего развития реJlьефа,  эти р авнины не ис
чезаJlИ полностью, а сохраНИJlИСЬ в cOBlp eMeHHoM рельефе в 
виде р аЗНОВbJСОТНЫХ ярусов. 
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Справедливо суждение Ю. П .  Барановой и С .  Ф .  Бнсю 
( 1 964 ) , что с началом неотектонического поднятия связано 

заложение м ежгорных впадин и образование толщи осад
ков в Эльгенской в падине ( Б а р анова ,  Бискэ ,  1 964; Бара 
нова ,  1 967) , расположенной к юго-востоку от  изучаемой тер 
ритории .  

Как пишет Л .  А. Глазунов ( 1 962) , отложения Эльгенской 
впадины представлены свитой древних галечников и эльген
ской угленосной свитой, мощности которых соответственно 
составляют 1 50-200 JИ и не :ы енее 500 м. Свита древних га
лечников сложена рыхлыми олигоценовыми кон гломератами 
с линзовидными прослоями дресвы, песков и песчаных глин .  
Угленосная эльгенская свита сложена главным образом озер
ными отложениями.  Л итологический состав свиты р азнообра 
зен как по разрезу, так  и по площади, преобладают песчано
глинистые разности пород; и особенно алевриты. Имеются 
линзы конгломератов и пласты бурых углей,  причем количе
ство угольных пластов значительно больше в нижней части 
эльгенской свиты. По мнению Л. А. Глазунова ( 1 962) , эльген 
ская свита имеет миоценовый возр аст, но, возможно, ее ниж
няя часть относится к верхнему олигоцену. На  р ассматривае
мой территории к позднему олигоцену, возможно, относится 
заложение ряда Верхне-Нерских депрессий ( Баранова, Би 
скэ, 1 964) , если спр а ведливо предположение этих исследова-
1 елей об олигоценовом возрасте псгребенной части верхненер 
( I(ОЙ толщи. 

Поднятие территории н расчленение датско-палеогеновой 
поверхности выравнивания продолжалось и в течение миоце
новой эпохи, так как в это время в межгорных впадинах 
продолжали нака пливаться более или менее мощные толщи 
осаДIЮВ молассоидного характера .  Мощные толщи миоцено
вых отложений обнаlружены не только в Эльгенской в падине, 
но также и на рассматриваемой территории.  Так, например ,  
Ю. П. Баранова и С. Ф .  Бисю ( 1 964) ,  как показано в одной 
нз предыдущих глав ,  к осадкам �шоценового возраста относят 
ночти весь разрез отложений, слагающих несколько депрес
сий Верхне-Нерской впадины. Напомним, что в Джелканской 
депрессии эти отложения достигают мощности 600 м. Если 
вопрос о возрасте верхненерских слоев остается дискуссион
ным, так как существует представление Н. А. Шило и 
А. П. Васьковского об эоплейстоценовом и р аннечетвертичном 
возрасте осадков Верхне-Нерской впадины, то миоценовые 
отложения Эльгенской впадины,  несомненно, свидетельству
ют о том , что в миоценовую эпоху продолжалось поднятие 
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горной С11раны и расчленение датско-палеогеновой поверхно
сти выравнивания. 

Перерыв в поднятии и сильное замедление скорости осад
конакопления имели место в плиоценовую эпоху. Об этом хоть 
и с большой долей условности позволяет думать отсутствие 
плиоценовых отложений сколько-нибудь значительной мощ
ности. Ю. П.  Баранова и С.  Ф.  Бискэ ( 1964) ]( плиоцену отно
сят верхние слои изученной части р азреза  Делянкирской 
депрессии Верхне-Нерской впадины .  Н ижние же слои Делян
J<И РСКОЙ депрессии, как считают упомянутые исследователи, 
сопоставляются с джелканскими слоям и  и И1меют миоценовый 
возраст. Мощность же всей изученной части делшiкирских 
слоев не превышает 40 м., следовательно, плиоценовые отло
жения этой впадины составляют ничтожную часть неогеновых 
осадков Верхне-Нерской впадины. 

Заметное сокращение количества впадин, а также умень
шение интенсивности их прогибания позволяют думать, что 
в плиоценовую эпоху произошло сильное уменьшение диффе
р енциации движений. Эти явления могли быть тесно связаны 
со значительным замедлением поднятия, и ,  следов ательно, в 
плиоценовую эпоху могли существовать условия ДЛ;J вырав
нивания горной страны. 

Предположению о сокращенном осадконакоплении в пер 
вой половине плиоцена не  противоречит и представление 
Н.  А. Шило и А. П.  В аськовского об эоплейстоценовом - р ан
нечетвертичном возрасте отложений В ерхне-Нерских впадин . 

Начало четвертичного периода всеми исследовате.тIЯ'МИ 
связывается с интенсивным воздыманием горной страны и но
вым усилением дифференцированнасти тектонических дви
жений. к: этому врем ени относится заложение раннечетвер 
тичных Худжахских впадин, выделенных А. П .  Башаркевичем, 
А. Г. Желамским, Э.  Д.  Титовой, И. И .  Вороновым,  С.  А. Ле
бедевым (ЖеЛ3IМСКИЙ, Воронов, ' 1 964; Л ебедев, 1 965) . В слу
чае дальнейшего подтверждения мнения Н. А. Шило и 
А. П. В аськовского об эоплейстоценовом и раннечетвертичном 
возрасте отложений Верхне-Нерских депрессий обр азование 
последних, видимо, можно будет ОТНОСИТЬ к этому же периоду. 
Восходящее развитие территории в конце плиоцена - начале 
раннечетвеРТИЧI-IОГО времени повлекло за  собой врезание рек 
в поверхность среднеплиоценового ВЬ!lр авнивания и р асчлене
ние этой поверхности. 

Тектоническая обстановка на протяжении четвертичного 
периода была неодина]{QВОЙ . Интенсивные тектонические на 
пряжения, проявлявшиеся 13 быстром воздымании горной 
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страны,  в усилении дифференцированных движений и обр азо
вании межгорных впадин, сменялись замедлением поднятия 
и относительной стабилизацией тектонических движений. Эта 
смена приводил а к образованию локальных пове?хностей 
выр авнив ания только в местах с н аи более благоприятными 
условиями для развития процессов выравнивания. 

Такая кратковременн а я  эпоха затухания тектонической 
н апряженности имел а место в конце Р Ы-lнечетвертичной 
первой половине среднечетвертичной эпох. Это можно пред
положить, исходя из гипсометрической сближенности высоких 
террас, аллювиальные отложения которых формировались как 
Б конце р аннечетвертичного, так и в среднечетвертичное в,ре
мя (см. рис. 7) . Об уменьшении дифференцированности текто
нических движений в среднечетвертичную эпоху свидетель
ствует также резкое сокращение процесса образования впадин. 

Нужно сказать, что выровненные поверхности на высоте, 
близн: ой к р а нне- и среднечетвертичным террасам ( например, 
к Ельга.пИНСКОЙ 11 Евр ашкалахской ) ,  в стречаютсн нг сравни
тельно обшир ных территориях. Они ч асто, как это будет по
казано далее, образуют низкогорный ярус рельефа .  Рыхлые 
отложения на них  размыты почти полностью, но нет основания 
дум ать, что эти широкие выровненные поверхности отлича
ются от Ельгалинской и Еврашкал ахской терр ас по возр асту. 

Высотное положение террас  позднечетвертичного межлед
никовья свидетельствует о поднятии территории и значитель
ном врезании р ек за это время. Об этом говорят также 
и особенности позднечетвертичного 'расчленения НИЗI<ОГОРНОГО 
яруса рельефа.  В самом деле, высоты подзнечетвертичных тер
рас  колеблются от 1 50 ( местами 200) до 25-40 J1,z. Это озна
чает, что для позднечетвертичного меЖJIеДНИI<ОВЬЯ была харак
терна  постоянная тенденция к углублению речных долин.  
исчезавшая лишь ненадолго во время образования обычных, 
а местами аномально узких речных террас. 

Об увеличении тектонической напряженности в это время 
свидетельствует также образование ряда позднечетвертичных 
в п адин (Верхне-Берелехской, Малык-Сиенской и др.) . 

Возможно, п однятие территории продолжалось и во время 
формирования поверхности 25-40-метровых террас. Однако 
врезания речной сети в э тот период не происходило. Замедле
нию врезания и расширению речных долин могло способство
вать сокращение расхода рек, значительная часть водного 
запаса которых была сосредоточена в позднечетвертичных 
ледниках. НОВЫЙ период врезания начался во время тая н и я  
этих ледников и продолжался в течение  голоцена.  



П ОВЕРХНОСТИ ВЫРАВНИВАНИЯ 

Ярусность - одна из наиболее характерных особенн остей 
рельефа ,верховьев р. Колымы. Она обнаруживается даже при 
беглом знакомстве с территорией и отмечалась многими ис
следователями, выделявшими высокогорье, среднегорье 
и низкогорье. Каждый ярус выражен отчетливо благодаря  
приуроченности к нему большого количе.ства вершин. Впечат
л ение ярусности усиливается тем, что в пределах каждого 
яруса имеются обширные выровненные, иногда совершенно 
плоские участки, переходящие с одного междуречья на другое. 

При геоморфологических исследованиях эти выровненные 
п оверхности прежде всего обращают на  себя внимание бла
годаря поразительному контрасту между рельефом водораз
дельных равнин и расчленяющих их крутых склонов . 

Наиболее широко ра.спространен средний ярус, к которому 
QТНОСИТСЯ едва  ли  не половина всех вершин междуречи й .  
Этот ярус срезает породы различного возраста,  относящиеся 
к верхоянскому геосинкшшальному комплексу осадков.  

Над средним ярусом в виде громадных изометричных или 
линейно ВЫТЯ НУТЫХ останцов возвыш аются уч астки батоли
ТОВЫХ гранитоидных интрузий, образующие !:ысокий ярус 
рельефа.  

Низкий ярус вложен в средний и представляет широкие 
долинообразные или обширные межгорные понижения непра 
вильных очертаний. Этот ярус кроме пород верхоянского 
комплекса срезает более молодые отложения межгорных впа
дин .  

К высокому ярусу относятся отроги горной системы Чер 
ского (см. рис.  1 ) ,  для большинства господствующих вершин 
которой характерна высота 2000-2 1 50 Лi .  Исключение сос
тавляют самые северо-восточные части цепи Чьорго и масси
ва Оханджа, абсолютные высоты которых достигают 
и иногда немного превышают 2300 Лi. Большая часть 
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вершин цепи Чьорго, м ассива Оханджа и южной це
пи хр .  Сарычева высотой 2000-2 1 50 .м представлена 
выровненными поверхностями. Эти плоские приводораздель
ные р авнины, со всех сторан ограниченные крутыми, часто 
скалистыми склонами,  простираются н а  3-6 к.м в длину при 
ширине от 1 до 3 к.м. На южнам окончании цепи хр . Сарычева 
они несколько обширнее. 

В ысокий ярус от среднего отделяется большей частью чет
КИМ уступом. В близи цепи Чьорго, м ассива Оханджа и Ула
х ан -Чистайского хребта р авнины среднего яруса играют роль 
пьедесталов для высокогорных м ассивов. Средний я рус во 
многих местах представлен выровненными участками, като
рые в ряде случаев достигают 20-35 км в длину при ширине 
до 5 КЛ! . Особенно хороша плоскавершинные поверхн ости сох
р анились на междуречье Берелех - Худжах. Абсолютные вы
соты среднего яруса калеблются в предел ах 1 300- 1 500 м. 

Низкий ярус рельефа,  образованный широкими и протя
женными долинообразными понижениями с абсолютными от
метками 1 050- 1 300 м, вложен в средний ярус. Для него 
бальше, чем для пер.вЫх двух, свойственна хорошая ·сохран
ность выровненных междуречий.  Значительные уча,стки пред
ставлены в-схолмленными р авнинами, в которые современные 
долины врезаны на глубину от 1 50-200 до 300 М. Пратяжен
ные долинообразные очертания низкого яруса лучше всего. 
выражены ,в Дарпирской впадине, в том числе в ее южном 
продолжении, расположенном восточнее и ,севернее цепи Чьор 
го. Пожалуй, не менее характерно долинообразное очертание 
поверхности низкого яруса в верховьях р . Худжах. 

Межгорные равнины низкого яруса особенно хороша B1:il
деляются в пределах Верхне-Нерских впадин. Ярусное страе · 
ние рельефа и прастранственнае саатнашение паверхностей 
выравнивания паказаны на прафилях и картах в р аботах, 
опубликованных р анее (Хваростава, Кашменская, 1 964; Каш
менекая, Хваростава, 1 965) , к катарыМ' атсылается читатель. 

Проблема праисхождения яруснасти рельефа тесно свя
зана с п рабл.емаЙ паверхностей выравнивания . Общеп ринято 
представление а там, что. описанные выровненные ,паверхна
сти, создающие ярусность рельефа,  являются реликтами древ
него. выравненнаго р.ельефа, катарый в настоящее время пе
рерабатывается речными и денудационными процессами при 
инам, качественна атличнам, тектоническам режиме. Вместе 
с тем вопросы а каличестве, вазрасте и праисхождении по.
верхностей выравнивания в гарах Северо-Востака СССР наи · 
более дискуссианны . 

6 з. 1'1\. Хворостов, 8 1  



ч.асть исследователей считает, что в течение ПОС.IIегеосинк
лина.IIЬНОГО р азвития выравнивание происходило толька 
однажды. Следы его наблюдаются в современном рельефе в
виде единой п оверхности выравнивания, деформированной и 
поднятой на р азную высоту. Это предложение, высказанное 
д. М. Колосовым, разделяет также И.  П. Карташов ( В алпе
тер, Карташов, 1 964) . 

д. М. Колосов ( 1 947) полагал, что в гор ах Северо-Восто
ка СССР и меются следы лишь одной п оверхности выравнива
ния, но одновременно Допуска.II , что вопрос о единстве или 
множественности поверхностей выравнивания не может счи
таться окончательно решенным. Что касает,ся ярусно
СП! рельефа, то в р аботе д. М. Колосова описаны среднегор 
ный, высокогорный и низкогорный рельеф, хотя вопрос о 
происхождении этих ярусов не р ассм атривается. 

А. П. В алпетер и И. П. Карташов ( 1 964) в истории р азви
тия тектонических движений Яно-Колымского пояса выделя
ют лишь одну эпоху стабилизации. Как они полагают, в р е
зультате была образована поверхность выравнивания, отдель
ные участки которой, поднятые на разную высоту, присут
ствуют В современном рельефе. В пределах же I<аЙн.озоЙских 
тектонических впадин эта поверхность захоронена под тол
щей р ыхлых отложений.  Эти исследователи отрицают какую
либо з акономерность в р аспределении выровненных поверх
ностей по высоте, поскольку считают, что «одновысотное по
.IIожение остатков поверхностей выравнивания на  огромных 
расстояниях или крайне медленное увеличение этих высот в 
действительности совсем не свойственно Яно-Колымскому 
поясу». Нужно сказать, что А. П .  В алпетер в последнее время 
пришел к другому мнению и на территории Яно-Колымского 
складчатого пояса выделяет теперь две 1П0верхности выравни
вания (В алпетер, 1 967, В алпетер, Лебедев, 1 967а, б ) . 

Другая часть исследователей полагает, что описываемая 
горная�страна подвергал ась выравниванию дважды или дa:tю: 
многократно, но в рельефе сохранилась поверхность лишь 
последнего этап а выр авнивания . ,Так, Н .  А. ' Шило ( 1 96 1 6 )  
считает, что в современном рельефе Яно-Колымского золото
носного пояса имеются следы только одной поверхности вы
равнивания, сформировавшейся в последний этап тектони
ческой стабилизации складчатой зоны. Однако он допускает 
существование нескольких этапов выравнивания, поскольку 
пишет: «Преимущественно грубокластический состав отложе
ний, выполняющих впадины, и интенсивный вулканизм в 
области современного Охотского склона указывают на нали-
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чие в это время горообразовательных п роцессов,  кото р ые 
сменялись периодами выравнивания поверхности, когда в 
условиях теплого и влажного климата п роисходило форми
р ование коры выветривания с широким п роявлением каолини
зации» ( стр.  1 8 ) . Рассматривая геоморфологические черты Яно
КОЛЫМСI<ОГО золотоносного пояса, Н .  А .  Шило выделяет зоны 
высокогорного, среднегорного и мелкогорного рельефа и отме
чает, что вершины этих зон находятся на более или менее 
одинаковых уровнях и нередко представляют собой выров
ненные площади, а в «северо-восточном секторе  области мел
когорный рельеф постепенно ·сменяется равниной ' Верхне-Нер
ской впадины». Однако р азличие гипсометрических уровней 
этих ярусов Н. А .  Шило объясняет тем, что остатки единой 
поверхности выравнивания в результате интенсивных текто 
нических деформаций в течение чет.вертичного времени выве
дены на  разную высоту. 

К этой группе  исследователей можно отнести также 
Ю. П.  Баранову и С.  Ф.  Бискэ ( 1 964) , которые в истории р аз
l3ития рельефа Полоусненско-Верхнеколымской горной обл а 
сти выделяют два этапа  выравнивания. Однако поверхность. 
первого эт·апа ,  по их  мнению, не  ·сохранилась, поверхность 
же второго этапа выравнивания в современном рельефе р ас
пространена чрезвычайно широко. К реликтам этой поверхно
сти упомянутые исследователи относят выровненные участки 
всех ярусов рельефа.  

И, наконец, третья группа исследователей, в которую вхо
дит и а втор (Хворостова, Кашменекая, 1 962, 1 964) , допускает, 
что за время континентального р азвития существовало не
СКОЛЬКО этапов выравнивания стр аны, и следы их сохранились 
в виде ярусов современного рельефа.  

Так,  например,  Б.  С .  Русанов с группой исследователей в 
1 9б 1  г. ( Русанов, Бороденкова и др ., 1967) п р едположили, 
что история р азвития рельефа Восточной Якутии находилась 
в теснейшей заlВИСИМОСТИ от ф аз динамической активности 
Тихоокеанского пояса, сменявшихея периодами ослабления 
тектонической деятельности. За время континентального р аз
вития Б .  С. Русанов выделяет пять этапов относит·ельно спо
койного тектонического развития. Первый, раннемеловой, н 
современном рельефе не выражен. В течение палеогенового, 
неогенового и четвертичного периодов горная етрана четыре 
раза подвергалась Iвыравниванию, и сл·еды его сохранились 
в современном рельефе. К юервому из них - п алеогеновому -
относятся реликты поверхности, р асположенные в обрамлении 
хр .  Черского. Ко второму - миоцен-раннеплейстоценовому _. 
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относится поверхность выравнивания, врезанная в п алеагено
вую поверхность. Она сохранилась в современном рельефе 
значительно лучше и расположена на высоте около 1 200 м .  
Формирование третьей поверхности выравнивания приходит
ся на начало среднечетвертичного оледенения, р азвитие же 
ее продолжалось во время этого оледенения, вплоть до  п рояв
ления новой фазы тектогенеза в с-амом н ачале позднего плейс- 4 
тоцена .  После этой фазы наступило новое ослабление текто
нических напряжений, относящееся ко второй (ледниковой ) 
эпох,е позднего плеЙстоцена .  Можно думать, что к этой эпохе 
Б. С.  Русанов относит формирование широкой террасовой 
поверхности , н аходящейся сейчас н а  высоте около 30 .ilС 
:Ю-метровый врез относится к н ачалу голоцена,  когда н аблю
далась паследнее усиление тектонической активности. 

В б а ссейне р .  Колымы три поверхности выравниванин, 
отчетливо выраженные в современном рельефе, выделя ю !' 
И .  А. Резанов и Н .  Н. З арудный (Резанов, Зарудный, 1 962; 
Резанов, 1 964) . Первая, самая древняя из них, представлена 
выровненными площадками ,на  вершинах наиболее КРУПНЫХ 
и нтрузивав. Вторая поверхность выравнивания р аспростране
на на Северо-Востоке наиболее широко.  И, наконец, третьн 
понерхность наложена на вторую иногда в виде днищ долин .  
Как видно, выделенные И .  А. Резановым и Н .  Н .  Зарудным 
поверхности выравнивания вполне ,соответствуют высокому, 
среднему и низкому ярусам рельефа .  Представлениям автора 
более всего близка точка зрения этих двух исследователей . 

По мнению автора ( Хвор остова, Кашмен,ская,  1 962, 1 964) , 
высокий, ·средниЙ и низкий ярусы существуют в рельефе к а к  
свидетели трех былых эпох выравнивания.  

Следы первой эпохи сохраНИЛИСh в современном рельефе 
в виде высокого вершинного уровня лишь в местах вскрытия 
наиболее устойчивых, преимушественно гранитоидных, пород. 
По-видимому, этот периад был насталько длителен, что вы
равниванию подвергались не только горы, сложенные порода 
ми верхоянсkаго каМПJIек·с·а ,  но  и гранитаидные интрузии.  
В результате, вер�)Ятна, образовала,сь регианально развитая 
слабовсхолмленная равнина. 

Втарой этап был менее продолжитеJIЬНЫМ. В эта время 
паJIагая, слегка всхалмленная равнина была вырабатана,  ве
роятно, только в пределах распространения осадочных пород 
верхоянского комплекса .  Над этой равниной возвышались на 
500-800 м отпрепарированные деf!удацией цепи гра.нитных 
интрузий горной системы Черского. Это были остаНЦЬ2 первой 
поверхности вь�р авнивания, сложенные более УСГОИЧИВbJМИ 
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породами.  В современном рельефе поверXJНОСТЬ второго этап а 
выравнивания сохранилась в виде среднего яруса. 

Еще менее продолжит·ельным был третий этап выравни 
вания, который начался после того, !{ак  речная ,сеть врез з 
лас ь  в поверхность среднего яруса н а  глубину 200-300 м .  
В рельефе следы третьего этапа выра внивания сохранились 
в виде низкого яруса. Тектонические условия, определявшие 
развитие процессов выравнивания, измеНИЛ!iСЬ раньше, чем 
выравнивание смогло р,аспространиться н а  все междуречья, 
даже в пределах пород верхаянскаго комплекса . Паэтому вы
р аботанная в конце третьего этапа поверхность был а приуро· 
чена к участкам с наибалее благоприятными для раЗВИТИ ,l 
процессов выравнивания условиями. 

Такими участкам и  были либо районы ослабленной текто
нической активности , либо площади распрастр,анения наиме
нее устойчивых :пород. В первом случае  - за  счет уменьшений 
интенсивности поднятия, во втором - з а  счет усиления дену
дации саздавались условия для возникнавения р авнавесия 
между поступлением рыхлого м атериала в речные долины и 
выносам егО' за  пределы долин.  Это р авновесие абеспечивало 
зарождение  и р азвитие процессов педипл анации .  Вот почему  
низкая паверхность выр авнивания широко распростр анена в 
местах выхада наиболее податливых парод и на участках с 
менее активными тектаническими движениями . 

Суждение о высокой, средней и низкой поверхностях вы
равнивания как о разновозрастных небесспарно, так как воз
раст ни одной из них непосредственно не определен. Как 
известна, ярусность рельефа мажет быть абъяснена несколь-
кими причинами :  она может возникнуть при тектонической 
деформ ации единой поверхности выр авнивания, явиться след
ствием избир ательной денудации, кагда каждая ступень рель
ефа связана  с р аспростр анением пород р азной устойчивости ,  
и,  наконец, выр ажать ,существова,ние в ,р ельефе неС'колыких 
р азшавозр аlСТНЫХ пове,рхностей, !Возни.кших :во Iвремя Kp aTiKo

временных эпох ВЫlраlвнивания 'на ;фоне у'стойчиворо регио
нального по:днят:ия территории. Тогда каждый более ,низк,ий 
ярус ,рельефа явл яетоя !более :молодым. 

Геамарфологические осабенности ярусности рельефа бас
сейна верховьев р . Калымы могут быть [JОНЯТНЫ талько в 
случае  происхождения ярусов в р азнае время. Прежде всего, 
между атдельными ярусами на больших р асстояниях отсут
ствуют тектонические кантакты. Б олее низкие ярусы часто 
имеют извилистые границы и заходят в более высокие в в иде 

заливов н долинообразных понижений.  Очертания грании 
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,аковы,  что трудно представить ярусность реJ,Iьефа как след
·ствие нарушения единой поверхности выравнивании диф
ференцированными тектоническими движениями. 

Границы между ярусами во  многих случаях совпадают с 
литологическими границами. Каждый, более высокий ярус 
сложен более устойчивыми породами.  В ысокий ярус представ
лен б атолитовыми интрузиями гранитоидов. Если в состав вы
сокого яруса и входят местами осадочные породы, то боль
шей частью они метаморфизованы.  Средний ярус сложен преи
мущественно м ассивными р авномернозернистыми плотно сце
ментированными слабораССJIанцованными песчаниками, в то 
время как низкий ярус чаще всего сформирован на тонко пере
слаивающихся глинистых сланцах, алевролитах и песчаниках, 
разбитых кливажем на тонкие плитки, легко поддающиеся 
выветриванию. . 

Совпадение меньших абсолютных, высот с участк,ами р ас ·  
пространения п ород слабой устойчивости в бассейне вер
ховьев р .  Колымы нельзя объяснить з акономерным проявле
нием избирательной денудации при р асчленении поднимаю·  
щейся горной страны, так как два более низких яруса увенча
ны выровненными поверхностями, хорошо сохраНИRШИМИСЯ в 

современном р ельефе. И в самом деле, избирательная денуда 
ция единой поверхности выравнивания должна была привести 
не только к быстрому р азрушению и интенсивному снижению 
участков, сложенных слабоустойчивыми породами, но также 
к уничтожению поверхности выравнивания в пределах 
этих участков. Однако наблюдается обратное явление: на 
значительных протяжениях низкого яруса поверхность вы
равнивания сохранилась гораздо лучше, чем в пределах сред· 
него и высокого ярусов. 

Это легко понять, если представить поднимающуюся гор ·  
ную страну, р асчленение которой прерывалось более или ме
нее длительными эпохами выравнивания.  Выравнивание преж
де всего начиналось в пределах р аспространения более по
датливых пород и, если оно продолжалось долго, распро ·  
странялось и на более устойчивые породы. Лучшая сохран
ность нижних выровненных поверхностей по сравнению с ба· 
лее высокими объясняется тем, что первые моло:же вторых. 

Интересна еше одна особенность рельефа, которая за·став
ляет считать, что его ярусность обусловлена существованием 
следов по крайней мере трех поверхностей выравнивания , 
Речь идет об одинаковом количестве я русов рельефа в различ
ных частях р ассматриваемой территории, что отмечает боль
Ш Н НСТВО исследов ателей . В результате новейшей деформации 
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-поверхностей выравнивания в р азличных частях территории 
изменяются их абсолютные выооты и превышения относитель
но друг друга, но везде сохраняется сочетание вложенных 
друг в друга в ысокой, средней и НИЗКОЙ равнин. 

Перечисленные геоморфологические особенности з аставля
ют предполагать, что ярусы рельефа являются разновоз
растными поверхностями выравнивания .  

Нам представляется, что образование поверхностей вырав
нивания обусловлено особенностями (общими закономер
ностями) формирования современных морфоструктур.  Пос
ледние р азвинались в результате проявления колебательных 
движений, для которых при отчетливо -выраженной общей тен
денции l<) поднятию были характерны периодические измене
ния в скор ости поднятия. В периоды относительного замедле
ния поднятия создавались благоприятные условия для широ
кого развития процессов выравнивания .  Чем длительнее был 
период уменьшения активности тектонических движений, тем 
большие площади охватывались выравниванием. 

Еще большие р а.зногласия существуют по  возр асту поверх
ностей выравнивания . На  таблице видно, что различные нс
следователи к одному и тому же геохронологическому интер
валу относят то активизацию тектонических движений и энер
гичное расчленение рельефа ,  то затухание тектонических про
цессов и формирование поверхностей выравнивания. Такое 
разнообразие мнений о возрасте поверхностей выравнивания 
объясняется чрезвычайной сложностью проблемы, связанной 
как со слабой изученностью стратиграфии коррелятивных от
ложений, так и ·с недостаточно четким выявлением тектоно
геоморфологической сущности этих форм рельефа.  

Поверхности выравнивания, как правило, срез ают осадки 
верхоянского комплекса пермского, триасового и юрского воз' 
раста.  Исключение представляет лишь низкая поверхность 
выравнивания , которая в пределах Верхне-Нерской

' 
впадины, 

включающей Тагыньинскую, Охотничью, джелканскую. и 
Деля нкирскую теЮ'lонические впадины, срезает более моло
дые р ыхлые отложения. Если справедливо мнение Ю. П.  Ба
рановой и С . Ф .  Бискэ О формировании этих отложений в 
миоцен-плиоценовое время, то, следовательно, образование 
низкогорной равнины относится ко времени более позднему, 
чем плиоцен . Бсли в дальнейшем окажется правильной точка 
зрения Н. А. Шило и А. П .  В аськовского о более молодом 
возрасте отложений Верхне-Нерских впадин, то нижний пре
дел возраста низкогорной равнины будет не древнее эоплей 
·стоцена . Верхний возрастной предел низкой поверхности вы-

87 



---г--"'--_ ........ ��-=-="'-"--.- ------7.- -- �-_. 
Н е о г е н о 8 01 tJ ,.:/:;;���:. Перuоdы Иеломtl ПО JJ е о г е н о в ы i1  

ПЛ/Jоце-IОj Qz1Q; новая I I Зпоха 

. Д-/,/. Коласов 
О947} 

ifi.А.ШI1ЛО 
(1961) 

, 
ЮЛ Баранова, 

С. Ф БI1СКJ 
ва (f9б4) 
� ���+---------+>-�+-+-H------J ИА. Резанов 

� 

(1964) 
���+----------+�-H-+f------j 

"о ИП КарmаШО8, 
А. !7. 8ал!!ешер 

�����(Х���Х9�� __ -+ ______ �������(,_ш_��) _� W �o. 8.i(ашменскал 
с.. � З.МХво,ОосmОВi! 

[]-iХ7���Х7����JC�JC�--fLLAii'�ir: u%� .  

� Б,,�. ОflllщеflКО 
(1966) 

ЮПБараflова 
(1967а) 

АЛ.ВаJ7пеmер, 
С.А.ЛеОе8еб 

(1967а) 



равнивания апределяется не древнее первай паловины средне
четвертичнага времени, так как к началу среднечетвертичнага 
аледенения низкагарная р авнина была уже сфармиравана.  
J1едники среднечетвертичнага времени спускались на низкую 
11аверхнасть выравнивания, кагда ана дастигла  наибольшего 
р аспрастранения. . 

Геаморфолагическае палажение низкай поверхнасти гова
рит а там , что. ее фармирование атносится к канцу р анне
четвертичного. - началу среднечетвертичнага времени, так 
как террасавые комплексы с сохранившимися отлажениями 
раннечетвертичнога и первай полавины среднечетвертичнато 
вазр,аста гипсометрически близки низкогарнай р авнине. 

Геамарфологическая характеристика высакай' поверхнасти 
выравнивания также позваляет высказать апределеннае пред
палажение относительно ее возраста. Эта единственная в сво
ем роде региона,льно р азвитая паверхнасть выравнивания . 
скорее всего, образавалась в с амую длительную эпаху датска
палеогеновага р егиональнаго выравнивания.  Такая далгавре
менная стабилиз·ация тектанических движений,  завершившая  
мезазойский цикл, обуславила ,  па-видимаму, павсеместнае 
выравнивание гарнай страны, ахватившее аграмные террита
РИИ, сложенные как асадачными камплексами гарных парод. 
так и м агматическими интрузиями. 

Положение средней поверхности выравнивания между низ
кой и в ысокой свидетельствует о ее промежутачном возрасте, 
каторый должен относиться к какой-то части неогена .  Как 
паказано в предыдущей главе, это либо плиоценовая, либо 
конец миоценовой - первая половина плиаценовой эпохи. 

В любом ,случае длительность формиравания средней по
верхности не может быть ср,авнима с длительностью форми
рования в ысокой поверхнасти выравнивания, так как занима
ет промежуток времени гор аздо более кораткиЙ. По своему 
положению в процессе геологического развития средняя по
верхность выравнивания стоит ближе к низкай, чем к выса
кой. В ысакая паверхнасть абразав'алась на рубеже двух круп
ных тектанических циклов развития земнай коры в области 
мезазайской складчатости. Ее абразавание знаменовало окан
чание мезозайского тектонического. и начало нового. (неотекто
нического) ЦИl<ла развития Верхояно-Колымской складчатой 
облз<сти. С формираванием в ысокой п оверхности выравнива
ния было связано уничтожение морфоструктур орогенного 
этапа  развития. 

Олигоценовое тектоническае воздымание этой области 
послужило началом колебательных движений неотектоничес-
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кого этапа ,  для которых характерно общее прерывистое подня
тие складчатой страны с возросшей жесткостью. В резуль
тате этих движений начаJIOСЬ преобразование датско-палеоге
новой поверхности выравнивания в морфоструктуры неотекто
нического этапа .  

Замедления поднятия или перерывы в нем приводили к 
развитию процессов выравнивания и образованию равнинно
го рельефа , причленявшегося к базисной поверхности денуда
ции. Выравнивание охватывало тем большие площади, чем 
продолжительнее был перерыв В поднятии. 

Ускорение поднятия приводило к воздыманию р'авнин 11 
. и х  уничтожению в результате более или менее интенсивного 
расчленения . Однако эти равнины частично сохранились в 
Rиде средней и низкой ступеней в рельефе. 

Следовательно. высокая поверхность выравнивания, с 
'одной стороны,  и · средняя и низкая - с другой,  являются 
обр азованиями глубоко р азличными. Если возникновение вы
сокой поверхности датско-палеогенового выравнивания пред
ставляет отражение своеобразного рубежа в истории разви
тия складчатой страны, после которого .начался новый ЦИКЛ 
тектонического и морфоструктурного развития, то образова
ние средней и низкой поверхностей ПРОИСХОДИJlО внутри  едино
го неотектонического этап а  в процессе формирования совре
менных морфоструктур и не отражало ка чественного измене
ния в развитии территории.  Это были всего лишь кратковре
менные задержки на фоне длитеJlЬНОГО поднятия,  не отразив
шие изменений в хар_актере тектонического и н е  вызвавшие 
принципиальных перемен в ходе морФоструктурного развития 
территории. 

По мнению автора ,  выравнивание на Северо-Востоке 
СССР вызывалось периодическим и  хоть и кратковременными, 
но обшими ослаблениями тектонических движений . ДиФФе
ренцированность последних в эти эпохи ПРОЯВJlЯJl ась крайне 
слабо.  Прогибание впадин либо значительно замеДJlЯЛОСЬ, 
Jlибо прекр ащалось вовсе. Процессы аккумуляции в основ
ном имели небольшое значение, а денудационное выравнива
ние играло первостепенную роль.  

Таким образом, все поверхности являются деструктивны
ми, и р азличие их заключается не  в способе образования, а в 
ПОJlожении, которое они з анимают в общем процессе тектоно
геоморфологического развития ,складчатой области . 

Здесь уместно обратить внимание н а  то, что с уществова
·ние кратковременных эпох замедления тектонического подня
тия было х ара ктерно не только дл я неотектонического этапа . 
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Кратковременные эпохи выравнивания имеJIИ место также и 
13 орогенный этап развития, предшествовавший длительной 
датско-палеогеновой эпохе регионального выравнивания и не 
оставивший в рельефе никаких следов. О существовании таких 
эпох свидетель'ствуют по гребенные коры выветривания в 
[Iыглыхтахской и Аркагалинской впадинах.  Кора выветрива
ния в Лыглыхта�ской впадине, перекрытая верхнеоксфордски
м и  отложениями, делает возможным предположение о ста
БИЛИЗalЩИ тектонических движений в течение небольшой 
ч асти позднеюрской эпохи, характеризующейся сильными 
тектоническими напряжениями .  Особенности строения толщи 
осадков в Лыглыхтахской впадине свидетельствуют как раа 
о краткости периода выравнивания.  

Нечто сходное наблюдалось и в теL!ение раннемеЛОВО(1 
эпохи. К са мому ее концу интенсивные восходящие движения 
и сильные тектонические напряжения, вероятно, сменились 
более спокойным режимом, который привел к выравниванию 
рельефа .  Вероятно, это был также очень КР'атковременный 
интервал между эпохами интенсивного тектонического напря
жения и образования впадин ранне- и позднемелового воз
раста. Ему обязана своим возникновением кора выветрива
н ия, подстилающая отложения АркагаJJИНСКОЙ впадины. 

По-видимому, выравнивание  и в позднеюрскую и в ранне
меловую эпохи не было региональным и распространялось 
далеко не повсеместно. 

Эти кратковременные эпохи уменьшения тектонической 
напряженности не приводили к региональному выравниванию 
н: являлись, по-видимому, следствием тех же особенностей 
формирования морфоструктур орогенного этапа ,  что и при 
р азвитии м орфоструктур неотектонического этапа .  Нужно 
сказать, что для позднегеосинклинального, орогенного и нео
тектонического этапов развития Верхояно-Колымской склад
чатой области вообще была характер н а  быстрая смена OCHOB� 

ных геОЛОГИЧ,еских и тектонических событий. В этом можно 
flеоднокр атно убедиться при р ассмотрении последовательной 
смены событий за период континентального развития терри
тории .  

даже такие знаменательные события ,  как позднеюрская 
фаза  складчатости тихоокеанского цикла,  и мевшая очень важ
ное значение в истории развития кр·ая ,  с вязанная с интенсив
ными восходящим и  движениями,  резкими изменениями м аг
матической деятельности и Полной сменой областей сноса 
и 'осадконакопления, была j_ратковременной и длилась всего 
не более одного века (Слринги,с, 1958) . В сущности, сравни-
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тельно кр атковременна и эпоха датско-палеогеновой стабили 

зации и регионального выравнивания, несмотря на  ее  з н ачи
тельность в истории р азвития складчатой области. 

Изучение поверхностей выравнивания на Северо-Востоке 
СССР очень затруднительно потому, что они в значительной 
степени деформированы. Их п оследующая деформация вызы
валась региональными колебательными и дифференцирован
ными движениями. формирующими и усложняющими морфо
етруктуры. 

Колебательные региональные движения, вызвавшие подъ
ем и расчленение п оверхностей выравнивания, были неодина
ковыми в р,азличных частях складчатой области. В соответ
ствии с морфоструктурным планом изменял ась в пространстве 
амплитуда поднятия, и это обусловило различные абсолют
ные высоты единых п оверхностей выравнивания вблизи цент
ров поднятия и вдали от них, а также различные относитель
ные превышения между поверхностям и  выравнивания. Если F> 
районах умеренных поднятий ( в  периферических частях МОР
фоструктур)  низкий И средний ярусы характеризуются СОО'1'
вет<СТвенно абсолютными высотами 1 050- 1 1 50 и 1 250- 1 400 .м , 
то в области более интенсивных поднятий (в  центральных 
частях морфоструктур)  эти же ярусы имеют высоты 1 200-
1 300 и 1 500- 1 600 .М. Превышения м ежду ними характери 
зуются величинами порядка 1 50-200 и 250-300 .м ,  

Региональные колебательные движения, кроме того, соче
тались с дифференцированными подвижками. Различная ак
тивность блоковых движений обусловила различную степень 
сохранности поперхностей выравнивания . В местах сохр ане
ния обширных участков древних равнин (например, на между · 
речье Берелех - Худжах - Делян кир ) активность блоковых 
движений была, по-видимому, с равнительно малой, В местах 
же интенсивного расчленения древних равнин активность диф
ференцированных движений,  по-видимому, была значитель
но большей. 

Деформация поверхностей выравнивания дифференциро
ванными движениями п роявилась также в выведении отдель
ных блоков древних равнин на разную в ысоту, что чрезвычай 
но  затрудняет п р ослеживание единых поверхностей выравни
вания. Некоторые блоки, увенчанные древними выровнеННБI " 
ми  уча'стками, оторваны от м атеринских древних р авнин на 
столько сильно. что возникает ,сомнение в генетическом един
стве их с тем или иным ярусом рельефа .  

Существование таких чрезвычайно деформированны'х 
участков поверхностей выравнивания, как нам кажется. и на-
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водит некоторых исследователей на  мысль о том, что в релье
фе гор Северо-Востока СССР -существует л ишь одна сильно 
деформированная поверхность выравнивания.  В действитель
I-!ОСТИ же история р азвития рельефа в неотектонический этап 
была сложной, и следы отдельных эпох р азвития сохранились 
скорее всего в современном рельефе. Их только иногда быва
ет очень трудно р аспознать. 

В завершение р ас-смотрим вопрос о механизме выравни
вания. Существует мнение, что образование ровных водораз
дельных поверхностей высокогорья является следствием аль
типланации.  И действительно, в н астоящее время эти процес
сы проявляются чрезвычайно интенсивно, так как их развитию 
способствуют суровый климат и вечная мерзлота .  Процессам 
альтипланации обяз-ан своим происхождением -современный 
м икрорельеф высоких р а внин с его нагорными террасами и 
тумпами.  НЮ невозможно объяснить положение обширных 
высоких равнин на одном гипсометрическом уровне только 
ПРОЦЕ�с-сами альтипланации. Нельзя понять и само образова
ние обширных выровненных участков при одном участии 
этих процессов .  

В настоящее время,  несмотря на интенсивное проявление 
п роцессов альтипланации, в ысокие р а внины не р асширяются, 
3 быстро сокращаются в результате увеличения площади 
склонов. Во многих случаях противоположные склоны уже 
встретились, полностью уничтожив выровненную вершину. 
Представляется более вероятным, что р авнины, составляющие 
единый ярус,- не новообразования в рельефе, а, напротив, 
участки наиболее древней поверхности выравннвания, сохра
Г!ившейся до настоящего времени. 

В этом отношении очень интересны результаты петрологи
ч еского иоследования гранитных баТОJIИТОВ Чьорго и Оханд
:жа, полученные В .  А.  Серебряковым ( 1 96 1 ,  1 963, 1 966) . Пет
рографические свойства главных фаций гранитов западной и 
восточной частей батолитов Оханджа и Чьорго оказались 
различными. Они, несомненно, свидетельствуют об образова
нии этих гранитов на р азной глубине. Наибольшее р азличие 
1 3  глубине образования гр анитов характерно для б атолита 
Оханджа,  в котором относительное превышение куполовидно
го вы<..тупа  восточной части батолита над прогибом кровли 
западной его части составляло 1 - 1 ,5 км (Серебряков, 1 963) . 
ГJIавная фация гранитов батолита Чьорго, по мнению 
В. А. Серебрякова ( 1 966) , формировалась на глубине, пр оме
жуточной между глубинами формирования гранитов запад
.н ой - и восточной частей мз-ссива Оханджа.  Амплитуды подня-
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тия западной и восточной частей массивов Оханджа и Чьорго' 
определенно установить не удалось, но, скорее всего, они бы 
ли з аметно р азличными. 

Это особенно характерно для западной части м аССИВGl 
Оханджа, которая испытала значительное поднятие по срав
нению с восточной частью этого м ассива и массивом Ч ьорго . 
Можно думать, что рельеф этих горных м ассивов в результа
те дифференцированных движений был неровным и отдель
ные массивы или даже их части значительно возвышались 
над другими. Процессы же альтипланации, происх:одящие на 
разных уровнях, вряд ли могли привести к образованию еди 
ной поверхности выравнивания. Современное одновысотное 
положение батолитов, как нам кажется, объясняется тем, что 
гранитоидные м ассивы в свое время подверглись эрозионно, 
денудационному выравниванию вместе с окружающей их тер
риторией , Следы этого выравнивания в настоящее время ИН
тенсивно уничтожаются, и некоторые ч асти батолитов испы
тали заметное новое дифференцированное поднятие, но в со· 
временном рел ьефе в виде высокой р авнины еще сохранились 
черты этого важног,о этапа развития горной складчатой об
ласти, 

Принятая гипотеза сохранения древних поверхностей вы· 
равнивания при образовании более молодых за,ставляет до
пускать, что более молодые поверхности вырабатывались пу
тем отступания склонов и р асширения п р идолинных р авнин ,  
Т ,  е. путем педипленизации. 

Вопрос о возможности образования педиментов в клима ·  
тических условиях Северо-Востока С С С Р  д о  сих пор остает· 
с я  дискуссионным,  Некоторые исследователи (Валпетер, Кар
ташов,  1964) являются ярыми противниками мнения о р азви· 
тии педиментов в условиях неаридного климата, считая, что 
выровненные поверхности Северо-Востока СССР могли обра·  
зоваться только путем пенепленизации,  

Напомним, однако, что В .  М ,  Девис - основоположнИ\\ 
теории пенепленизации - неоднократно подчеркивал слож
ность процесс а выравнивания, в течение которого страна  из 
гор'ной :п-ре.в:ращается В р а'внинную путем посте,пеННОIГО перехо
да из одной стадии р азвития в другую. СОПОlтавляя эрозионные 
и денудационные процессы в гумидном и аридном климатах ,  
В ,  М. девис в 1 930 г. ( 1 962) н аходил, что цикл аридной эро
зии может р ассматриваться как климатическая р азновидносТ!, 
UИIUlа гумидной ' эрозии (<< . . .  хотя многие черты (развития про
нессов в этих двух КJlимата х , - З, Х) в определенных отно
шениях действительно достаточно несходны,  и х  различие ско" 
рее количественное, чем качественное») . 
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Рас·сматриная образование «наклонного коренного ложз 
долин» в гумидном климате, В .  М. Девис н аходил возмож
ным, что его расширение происходит вследствие отступания 
склонов долины. Эти коренные ложа ДОЛИ Н  В.  М. Девис опре
деленно рассматривал как аналоги педиментов аридного'  
климата.  В цитируемой статье В .  М. Девис показал, что П р !1 
определенных условин :, воз м ожно одпнаковое р а звитие про
аессов выравнивания в ГУМИДНОi\1 и а ридном климате. 

Вопрос о механизме выравнивания на Северо-Востоке 
СССР наименее изучен, так как интерес к нему пробудился 
лишь в 'самое по,следнее врем,я. I'kсле.дования,  касающиеся 
этой проблемы, с наибольшей детальностью освещены в ра
ботах по Дальнему В остоку и Южной Якутии (Пиотровский, 
1 945, 1 96 1 ,  1 964; Чемеков, 1 959, 1 963, 1 964; Тимофеев, 1 962, 
1 963, 1965; Никонова , 1 966а,б ) . Эти и м ногие другие исследо
ватели ПРИШЛИ к выводу, что выр авнивание горных стран пу
тем развития педиментов l\южет происходить как в а ридных, 
так и в гумидных КJI I-Iматических зонах. Большое значение в 
развитии педиментов упомянутые исследователи придают 
тектоническим условиям, которые, по  их м нению, наряду с 
экзогенными факторами могут способствовать широкому раз
витию процессов педипленизации. 

Вероятно, в течение двух последних эпох выравнивания 
на Северо-Востоке СССР существовали такие физико-геог
рафические и тектонические условия, которые ,способствовали 
широкому р азвитию процеССОI? педипленизации. Развитие по
верхностей выравнивания путем отступания склонов, по-ви 
димому, главным образом зависит от равновесия между п ро
цессами, с одной стороны, регулирующими р азрушение скло
на и количество образующегося при этом рыхлого материа
л а, а с другой - обеспечивающими удаление этого рыхлого 
м атериала от подножья склонов. Возможность такого р авно
весия определяется вз аимодействием целого ряда ф акторов --

таких, [( ак структур а, литология ,  клим ат, к ачественная и ко
личественная хар актеристика текто�ических дви>кений и др . 
При благоприятном сочетании перечисленных ф акторов про
I lесс педипленизации может иметь место в тобой клим атиче
СКОЙ зоне. Так, например, Твидейл (T\vidale, 1 960) описывает 
пар аллельное отступ ание СКЛОНОВ в Австралии и н а  Л абра
доре. 

Если учесть, что одним из наиболее благоприятных для 
образования педиментов условий является резкое преоблада
ние процессов физического выветривания над химическим, то· 
при формировании самой молодой выровненной поверхности 
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,:, уровый климат четвертичного времени на  Северо-Восто!\е 
СССР,  вер оятно , чрезвычайно способствовал развитию широ
ких педимен'l'ОВ . 

В заключение следует отметить, что потребуются еще но
вые дополнительные . исследования, н епосредственно касаю
шиеся происхождения, возраста и механизм а  образования 
п оверхностей выравнивания, прежде чем эти вопросы будут 
решены более определенно. 



МОРФОС КVЛ ЬПТVР Н Ы Е  ОСОБЕН НОСТ И  Р ЕЛЬЕФА 

Л ЕД Н ИКОВЫ й  Р ЕЛ Ь ЕФ 

в верховьях р .  Колымы широко р аспространены следы 
четвертичного оледенения. Они связаны с неоднократным на 
ступлением ледников, области питания которых располага
лись в цепях и на  отдельных м ассива х  горной системы хреб
тов Черского и Сарычева . Оледенения быТIИ д()статочно ин
тенсивными для того, чтобы ледники выходили за пределы 
областей питания и продвигались в прилегающие районы 
Верхне-Колымского нагорья . 

Сохранность ледниковых образований р азличная, они 
представлены как прекрасно .сохранившимися конечными и 
боковыми формами, так и в значительной степени размытой 
мореной, а в некоторых случаях лишь эрратическими валу
нами на междуречьях. Примечательно, что по-разному сох
р анившиеся ледниковые отложения приурочены к разновоз
р астным элементам рельефа и чем более р азмыты марены, 
тем на более древних фор м ах рельефа они располагаются. 

Ледниковые отложения приурочены к трем гипсометриче
СIШМ уровням.  Наиболее низким является цокольная или 
аккумулятивная 20-50-метровая терраса,  являющаяся почти 
непременным элементом долин крупных, средних, а часто и 
м алых рек. Ледниковые отложения, перекрывающие поверх
ность этой терр асы, представлены хорошо сохранившимися 
краевыми или основными моренами, выраженными в рельефе 
очень четко. 

Два более высоких уровня со следами ледниковой дея
тельности относятся к разновозрастным 'реликтам выровнен
ного рельефа ,  описанным в предыдущей главе. Н аиболее древ
няя поверхность выравнивания со следами ледниковой дея
тельности - это средний ярус рельефа .  Ледниковые отложе
ния на этом я русе встречаются лишь в виде эрратических ва
лунов, Еото р ы е  в редких случ аях  образуют небольшие СIЮП
ления .  
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Более молодая выровненная .поверхность, не·сущая ледни
ковые отложения, представлена низким ярусом рельефа _  
Ледниковые осадки на  поверхности этого яруса образуют 
скопления эрратических валунов, а также сильно размытую 
морену, слагающую отдельные беспорядочно ра.сположенные 
XOo!IMbl, среди которых местами встречаются ледниковые 
оз�ра .  

Распространение ледниковых отложений на разновысот
ных и р азновозрастных элементах рельефа и различная сте
пень сохранности ледниковых образований позволяют пред
полагать наличие в верховьях р '- Колы м ы  следов нескольких 
ледниковых эпох. Единство взглядов ПО вопросу о количестве 
ледниковых эпох и возрасте ледниковых отложений среди ис
следователей Северо-Востока СССР дО настоящего времени 
не достигнуто. Первые р аботы, р ассматривающие проблему 
четвертичного оледенения на территории Северо-Востока 
СССР,  относятся к тридцатым и .сороковым годам ,  когда 
С. В. Обручев ( 1 93 1 ) ,  П.  И. Скорняков и Н . В. Тупиuын 
( 1936) и позднее д. М. Колосов ( 1 947) установили следы 
нескольких (от трех до четырех)  оледенений и сделали вы
вод об  их значительных м асштабах. 

А. П.  В аськовекий ( 1 959б)  писал о трехкратном оледене
нии на Северо-Востоке СССР, находя возможным выделить 
три эпохи оледенения : р анне-, .средне- и позднечетвертичную. 

Н. А. Шило ( 1 96 1 б ) , изучив леДНИI(овые обр азования Се
веро-Востока СССР, пришел к выводу, что эрратические ва
луны на  междуречьях, рас-сматриваемые А. П.  В аськовским 
как отложения р аннечетвертичной ледниковой эпохи, не мо
гут считаться бесспорным доказательством "существования 
последней, и нашел возможным говорить лишь о двух ледни
ковых эпохах. 

В 1 96 1  г. группа  авторов, изучивших геоморфологию тер
ритории Якутской АССР (Русанов, Бороденкова, Гончаров 
и др. ,  1967) , также обратила внимание на о тсутствие несом
ненных геологических документов, .свидетельствующих о су
ществовании р аннечетвертичного оледенения. К аналогичным 
выводам пришли в 1 962 г. Ю. П. Баранова и С. Ф.  Бискэ 
(Баранова, Бискэ, 1 964) , а также З. М. Хвор остова н 
О. В .  Кашменекая (Хворостова, Кашменская, 1 962) . 

А. П. В ас ьков.скиЙ ( 1 963б) предложил принять для Севе
ро-Востока СССР схсему пяти-шестикратного оледенения. 
Сх?дное мнение раз.r:

еляет и И.  П.  Карташов ( 1 963б) , кото
рыи раньше с группои соавторов выступал как сторонник трех
кратного оледенения (Веснин, Вийра,  Карта шов, 1962) . Та-
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ким образом, вопрос о количестве ледниковых эпох на Севе,
ро-Востоке СССР явля,ет,ся до сих пор дискуссионным,  

Геоморфологический анализ следов ледниковой деятель
ности заставляет прийти к выводу, что все они могут быть 
объяснены двукратным оледенением, р азвивавшимся в с ред
не- и позднечетвертичное время.  

Вполне достоверные палеонтологические документы, сви
детельствующие о р аннечетвертичном похолодании на терри
тории Северо-Востока СССР, до последнего времени также 
не обнаружены. Однак,о стратиграфическое положение от
дельных горизонтов, характеризующихся холодоустойчивыми 
спорово-пыльцевыми спектр ами,  все еще нельзя считать выяс
ненным окончательно. Ряд особенностей не  позволяет исклю
ч ить предположение об их раннечетвертичном возрасте. Среди 
таких слоев прежде всего следует назвать конгломерат гори
зонта д, обнаруженный в Онгкачанском р азрезе. К следам р ан
нечетвертичного оледенения, возможно, относятся также га 
лечники, хар актеризующиеся перигляци альными спорово
пыльцевыми спектрами и изученные в 1 963 г .  А. П.  Б ашар
кевичем, А. Г. Желамским,  С.  А. Лебедевым,  Э .  Д.  Титовой 
и др. на междуречье Бургаг - Согласный в пределах Верхне
Худжахской депрессии. Они резко отличаются от подстилаю
щих нижнечетвертичных конгломератов. 

С. А. Лебедев ( 1 965) формирование этих галечников от
носит к раннечетвертичному времени ,  подчеркивая вероят
ность существования периода значительного похолодания в 
начале четвертичного периода. Однако отнесение рассматри
ваемого горизонта к нижнечетвертичному отделу небесспор
но. Так, например, А .  П. Башаркевич и Э .  Д. Титова считают, 
что петрографо-литологические особенности галечного гори"' 
зонта, резко отличающие его от подстилающих нижнечетвер 
тичных конгломератов, свидетельствуют о длительном пере
рыве в осадконакоплении, существовавшем между эпохами 
отложения нижних конгломератов и верхнего «холодного» го
ризонта галечников . Упомянутые исследователи предполага
ют, что обр азование верхнего горизонта галечников скорее 
всего относится к эпохе позднечетвертичного похолодания. 

Не лучше обстоит дело и 'с другим материалом, обнару
женным за  пределами изучаемой территории и приводимым В 
качестве свидетель,ства значительного похолодания в р анне
четвертичное время. В Верхне-Колымской горной области из
вестны два таких участка, причем оба находятся в бассейне 
р . Индигирки. Один р асположен во впадине руч. Промежу
точного. А. В, Ложкин ,  изучавший отложения этой впадины, 
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-отнес формирование нижнего горизонта, характеризующегося 
по спорово-пыльцевым данным холодоустойчивым комплексом 
р астительности, к эпохе р аннечетвертичного оледенения (Лож
кин, 1 963а) _ Такое решение представляется возможным при
нять в некоторой степени условно, так как из-за тяжелых 
условий опробования А. В. Ложкину не удалось детально и 
лоследовательно изучить разрез. Установленная мощность 
горизонта отложений с холодолюбивым комплексом пыльцы 
достигает всего 0,5- 1 ,0 м. Это не увязывается с литологи
ческой характеристикой осадков, которая  не позволяет пред
:полагать столь м алое по мощности накопление отложений в 
условиях тектонического погружения. Кроме того, не исклю 
чено, что установленная спорово-пыльцевая характеристика 
отложений является в какой-то мере случайной, так как вме
щающие осадки относятся, ,вероятно, не к констративно по
строенному аллювию, как это пол а гает А. В. Ложкин, 
а к делювиальному типу отложений, что снижает возмож
ность получения из них усредненного спорово-пыльцевого 
спектра .  

Другой участок .р асположен в Бугчагской впадине горной 
системы Черского, в отложениях которой Б. А. Онищенко 
( 1964) выделяет следы двух оледенений :  р анне- и позднечет
вертичного. К сожалению, и по этому р азрезу не все геоло
гические события восстанавливаются с несомненностью, а его 
значительная неполнота з аставляет относиться к выводам 
автора с определенной долей осторожности . 

Следовательно, вопрос о ·существовании раннечетвертич
ного оледенения остается пока открытым.  Его окончательное 
решение, очевидно, связано с дальнейшим детальным стра
тиграфическим р асчленением отложений впадин, осадки кото
р ых в настоящее время изучены очень слабо. 

К среднечетвертичному оледенению относятся, по-видимо
му, р азмытые ледниковые отложения, приуроченные I{ низко
горному ярусу рельефа. Бесспорных п алеонтологических до
кументов, относящихся к эпохе среднечетвертичного оледене
ния, также не обнаружено. Аллювиальные отложения 
1 1 5-метровой террасы р . Колымы и 22-метровой террасы 
р.  Аркагалы, образование которых рядом исследователей 
считает,ся синхронным эпохе среднечетвертичного оледене
ния, как это было видно из описания стратиграфии рыхлых 
отложений, не могут относиться к отложениям Этой эпохи 
оледенения. 

Несомненный интерес представляет дальнейшее изучение 
осадков нижней части Онгкачанского р азреза . Если оконча -
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тельно доказать их более поздний, чем раннечетвертичный" 
возраст, то отнесение слоев с перигляциальными спорово
пыльцевыми спектрами к среднечетвертичному оледенению 
будет б есспорно. В таком случае Онгкачанское обнажение 
явится единственным легкодоступным местом, где среднечет
вертичные осадки выходят на дневную поверхность. 

Отсутствие вполне достоверного палеонтологического обос
нования з аставляет искать пути решения 'вопроса о сущест
вовании среднечетвертичного оледенения с помощью геомор
фологического анализа, 

О р азном возр асте JIедни ковых отложений,  перекрываю
ших р ассматриваемые поверхности, говорят некоторые гео
морфологические данные, к которым прежде всего относятся 
взаимные пересечения трогов двух оледенений, днища кото
рых р асположены на р азных гипсометрических высотах. Пе ·  
ресекающиеся троги встречаются в р айоне Дарпирской впа
дины и н а  восточном кр ае м ассива  Оханджа. Их подробное 
описание уже опуБJIиковано, поэтому здесь нет необходимо
сти на этом останавливаться (Хворостова, Кашменская, 1 962; 
Кашменская, Хворостова, 1 965) . 

По-видимому, в верховьях р .  Колымы во время средне
четвертичного ОJIеденения JIедники двигались по ДОJIинам и 
межгорным р авнинам, вложенным в 'среднюю поверхнос.ть 
выравнивания на глубину 200-350 м. Льды значительной 
мощности перетекали и на  междуречья, захватывая в первую 
очередь ПJIощади, примыкающие к долинам, которые в ре
зультате р азличного неотектонического режима БЫJIИ менее 
приподняты. Следовательно, наблюдалось сочетание долин
ного оледенения с локально-покровным. Центрами оледене
ния были горные массивы и хребты системы Черского и 
хр. Сарычева, возвышавшиеся останцами над выровненным 
реJIьефом междуречий, 

Во многих случаях среднечетвертичное оледенение, веро
ятно, ЯВИJIОСЬ причиной перестройки р ечной сети, существую
щей до этого оледенения. РеJIИКТЫ ее, синхронные образова
нию поверхности низкого яруса рельефа, приподняты вместе 
с ним на высоту 1 50-250 м и СИJIЬНО р азрушены процессамн 
денудации. 

Наиболее полно и отчетливо в р еJIьефе и ОТJIожениях 
предстаВJIены следы последнего (позднечетвертичного) гор
но-долинного оледенения. Как покаЗaIЮ' в предыдущих гла
вах, похолодание, связанное с этим оледенением, фиксируется 
во многих геологических р азрезах верховьев р. Колымы. Изу
чение м ногочисленных ледниковых проявлений позволяет д.о" 
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статочно детально восстановить особенности влияния поздне
четвертичного оледенения на образование рельефа.  

Основные ледниковые центры позднечетвертичного вре
мени также р асполагались в цепях и м ассивах горной систе� 
мы Черского и хр.  Сарычева, входящих в р ассматриваемую тер
р иторию. Подавляющее большинство речных долин ,среди 
этих высоких гор в позднечетвертичное ледниковое время 
было превр ащено в троги . Экзар ационное воздействие до
линных ледников в пределах высокогорий проявилось чрез
вычайно сильно. Еще и теперь эти участки долин имеют чер
ты типичных трогов, которые вместе с карами и цирками со
здают типичный ледниковый рельеф в ысокогорий. 

Как правильно заметил Н. А. Шило ( 1961  б) , площадь 
р аспределения позднечетвертичных ледников в б ассейне вер
ховьев р .  Колымы не была значительной. Большинство ледни
ков не продвигалось далеко от высокогорных областей пита
ния. Их длина в подавляющем большинстве случаев едва 
достигала или ·слегка превышала 50 км. Исключение состав
ляют три ледниковые долины, простиравшиеся в пределы 
Верхне-Колымского нагорья на значительно большее р асстоя
ние. Две из них (Малык-Сиенская и Мукэлкэнская) относи
лись к области питания в системе хр . Черского, одна (Сюр
Хиникенская) - ]( области питания в хр.  Сарычева. Длина 
этих долин достигала или несколько превышала 100 км. 

Таким образом, большая часть б ассейна верховьев р .  Ко
лымы в позднечетвертичное время оставалась вне влияния 
ледниковой деятельности. На  р ис. 8_ хорошо видно, что вне
ледниковая площадь, может быть" даже превышает террито
р ию,  подверж,енную воздействию позднечетвертичных лед
ников. 

Ледниковые образования позднечетвертичного времени 
богато представлены хорошо выраженными ледниковыми 
комплексами, ясно прослеживающимися от областей питания 
до границ р аспространения оледенения. Троговые долины с 
очень небольшой мощностыо ледниковых отложений в зонах 
усиленной экзарации постепенно переходят в троговые до
лины, перекрытые более или м,енее мощным чехлом морен, И, 
наконец, завершаются поясами прекрасно сохранившихся 
моренных дуг максимальной стадии оледенения. Нужно ска
з ать, что зоны аккумуляции ледниковых отложений по пло
щади превышают зоны экзарации и закимают около 2/з лед
никовой области. 

Л юбопытно, что ,наиболее Iмощные и ,самые IКlрупные МО

рены всегда залег,ают в пределах впадин. Создается впечат-, 
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Рис. 8. Схема ра-сп,ространения следов позднечетвертичного оледенения. 
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ление, что условия ледникового осадконакопления на уча
стках относительного опускания были особенно благоприят
ны. Ледники, дойдя до таких участков, как бы не имели уже 
достаточной энергии для того, чтобы компенсировать опуска
ние накоплением, и,  выйдя за  пределы впадины, продолжать 
продвижение. В р езультате крупные тектонические депрессии, 
встретившиеся на пути ледников, принимали основную массу 
приносимого ими обломочного м атериала .  Так возник рельеф 
впадин, выполненных ледниковыми отложениями, таких, как 
Малык-Сиенская (Обдра-Оханджинский ледник) , Верхне
Берелехская (несколько ледников Верхне-Омулевского мас
сива) , Верхне-Худжахская (Мукэлкэнский ледник) , Уи-Мо
монтайская (Уинский и Зиминский ледники) , Хиникенскап 
(Сюр-Хиникенский ледник) , Верхне-Кюрбеляхская (Озер
нинский ледник) и другие значительно более мелкие. 

В некоторых случаях мощность льда, накапливающегося 
во впадинах, начинала превышать горное обрамление впа
дин, особенно если таковое было невысоким и включало от
крытые ПРОХОДЫ в соседние речные долины. Тогда ледник пе
реваливал через горное обрамление. Так происходило, напри
мер, в Малык-Сиенской впадине, из которой отток ледяных 
масс шел в двух направлениях. В одном случае Малык-Сиен
ский ледник продвигался в долину р. Берелех и перегоражи
вал ее в р айоне устья его правого притока Хатакчана и 
современной приустьевой части р .  Малык-Сиен. Мощность лед
ника здесь была достаточной, чтобы перекрыть часть низко
горного правобережья р. Берелех. Погребение участка доли
ны р .  Берелех под ледниковыми отложениями было установ
лено еще в 40-х годах Д. М. Ш аньгиным, А.  А. Терновским 
и А. И. Поповым, которые обнаружили также эрратические 
валуны на правобережном междуречье р. Берелех. 

Другая ветвь Малык-Сиенского ледника оставила свои 
морены в соседней Талонской впадине, в приустьевой части 
р. Бурганди. Обращает внимание ф акт, что и в этом случае 
ледниковая аккумуляция оказалась приуроченной ко впади
не. Вероятно, в состоянии опускания, пусть незначительного, 
находил,сп и тот участок долины р. Берелех, который принял 
на себя морену другой ветви Малык-Сиенского ледника. 

В большинстве случаев ледниковые  отложения обладают 
всеми типичными признаками, характерными для этой гене
тической группы, и их р аспознавание при  полевых исследова
ниях не представляет труда. Это особенно относится к лед
никовым обр азованиям м алык-сиенской группы. Здесь в ва 
лунных суглинках заключено исключительно большое коли-
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чество валунов биотитовых гранитов, р азмеры которых зача
стую превышают 1-1 ,5 М. Встречаются валуны диаметром 
до 3 М. Экзотическое зрелище представляет русло р. Берелех 
ниже впадения в него руч. В алунного, где Берелех размыва
ет морену Малык-Сиенского ледника. Огромное количество 
очень крупных валунов, вымываемых рекой из морены, скап
ливается в русле в виде перлювиальных отложений и чрезвы
чайно затрудняет течение. Этот участок реки изобилует во· 
доворотами, «котлами», бурными струями, обтекающими от
дельные валуны, торчащие н ад поверхностью воды, и т. Д. 
В береговых обнажениях вскрывается морена, переполненная 
гр анитными валунами, р азмеры которых колеблются в значи
тельных пределах. 

В то же время существуют ледниковые образования, ли
тологические особенности которых необычны для ледниковых 
отложений� Прежде всего, в них встречается очень малое ко
личество валунов, а разрезы по большей части сложены га
лечниками. Для всего обломочного м атериала характерна 
окатанность, правда, степень ее колеблется в больших пре
делах. Часто наблюдается слоистость осадков. Как видно, 
этим отложениям присущи черты, что и осадкам, отлагав
шимся в водной среде. 

Такую характеристику, например, имеют ледниковые отло
жения в Хиникенской впадине. Несоответствие структурных и 
текстурных особенностей отлож:ений их генетическому 
типу отмечалось всеми исследователями, работавшими на 
территории этой впадины: в 1 942 г. д. С. Голотой, В 1 957 г. 
А. П. Махарадзе и В. В. Кудиным, В 1 964 г. автором и 
А. В .  Н аталенко. Однако строение рельефа определенной 
части Хиникенской впадины, несомненно, свидетельствует о 
его аккумулятивном ледниковом происхождении. 

Сюр-Хиникенский ледник, приняв в себя ·слева и справа 
Мандыченский и Онгкачанский ледники, продолжал продви
гаться далее на север, в 'сторону Эеликской долины. Этот 
путь, вероятно, пролегал по долине пра-Хинике, проходящей 
вблизи западного горного обрамления Хиникенской впадины, 
а ныне погребенной под ледниковыми отложениями. Долина 
пра-Хинике от восточной части Хиникенской впадины, по-ви
димому, отделялась весьма невыразительным водоразделом, 
через который льды свободно перевалили в восточную часть 
Хиникенскои депрессии.  Здесь они, накапливаясь, продолжа
ли продвигаться на  восток. В результате образовались море
ны напора, проходящие через всю Хиникенскую впадину в 
виде ясно очерченных дуг, обращенных выпуклостью к восто-
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ку. Очертания этих дуг подчеркнуты современными реками 
Иерогыл, Овальный, Хариус, приспособившимися к межмо
ренным понижениям.  Ледниковое происхождение описанных 
дугообразных форм рельефа дополнительно подтверждается 
существованием на них маргинальных азов, которые в чрезвы
чайно характерной' для них форме железнодорожной насыпи 
проходят по осевым частям дуг (на  аэрофотоснимках они 
смотрятся прекрасно) . 

Определенная часть р азрезов отложений Хиникенской впа
дины, образование которых явилось. результатом проявления 
оледенения, приурочена к этим озам, и поэтому водная сорти
ровка слагающих их осадков не должна удивлять. Продолжа
ют оставаться необъя'сненными отмеченные особенности отло
жений другой части р азрезов, расположенной за пределами 
озов. 

Возможно, льды Сюр-Хиникенского ледника, долгое время 
двигавшегося по  долине среди низких гор, обогащались аллю
виальным м атериалом в большей степени, чем поступившим 
со склонов, вследствие чего морены этого ледника в значитель
ной степени представлены окатанным м атериалом. Не исклю
чено также, что сортированность осадков в изученных обна
жен иях - это результат вторичного переотложения морен, а 
ледниковые образования в их «девственном» виде по боль
шей части погребены под более поздними осадками Хиникен
ской впадины и нам до сих пор не известны. Р азрешить эти 
вопросы предстоит в будущем, и возможным это станет при 
дальнейшей детализации исследований Хиникенской впадины. 
А пока о ней известно очень мало, 

З аполнение ряда участков долин, а также целых межгор
ных впадин сначала мощными м ассами ЛI,да, а потом ледни
ковыми отложениями приводило к подпруживанию существо
в авших в то время водотоков, возникновению приледниковых 
озерных водоемов и, наконец, перестройке речной сети. Осо
бенно явственные следы существования приледниковых водое
мов обнаружены в долине р. Берелех на участке, подпружен
ном краевой частью Малык-Сие нского ледника. Впервые эти 
осадки приледниковых озер описала И. А. Заренкова в 1 950 г. 
Позднее они были вскрыты в нескольких шахтах, р асположен
ных как в самой долине р .  Берелех, так и в долинах его при
токов:  Кеменджи, Мокрого, Далекого, В алунного и др. Озер
ные отложения представлены слоистыми глинами типа лен
точных. Мощность горизонтов озерных глин колеблется от 1 ,5 
.до 5-7 м. В разрезах, где глины имеют большую мощность, 
они обычно подстилаются и перекрываются озерными слои-
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стыми песками, и общая мощность озерных осадков возраста
ет до 25 м. 

Сокращение площади позднечетвертичного оледенения 
происходило в несколько стадий, в каждую из которых ледни
ки продвигались на все меньшее р асстояние от центров. Наи
большее количество стадиальных морен с охранилось после 
отступания Малык-Сиенского ледника, где существуют четы
ре прекрасно выраженных комплекса стадиальных конечно- , 
ледниковых образований. Большинство их фиксируется дуга
ми  конечных морен и причленяющимися к ним водно-ледни
ковыми конусами. Часто наряду с моренами в краевых 
образованиях участвуют маргинальные азы, особенно ярко 
подчеркивающие простирание краевых поясов ледниковых 
отложений. 

Нужно ,сказать, однако, что стадиальные морены далеко 
не везде выражены одинаково полно. Многие ледниковые до
лины, к числу котор ых в основном относятся небольшие троги, 
имеют лишь краевой ледниковый комплекс вблизи выхода 
трога из высокогорья. Можно, вероятно, предположить, что в 
таких случаях протяженность ледников всех ·стадиЙ была 
приблизительно одинаковой и марены последующих стадий, 
возможно, накладывались на краевые образования предыду
щих стадий .  В Сюр-Хиникенской же ледниковой долине по 
краевым образованиям в рельефе можно с уверенностью вы
делить лишь три краевых стадийных комплекса. 

Далеко не всегда у краевых ледниковых образований, сох
ранившихся до н астоящего времени, обнаруживаются водно
ледниковые конусы.  Во многих случаях их отсутствие можно 
объяснить последующим р азмывом, как, вероятно, произош
ло с водно-ледниковыми конусами Верхне-Берелехской впади
ны, в Мукэлкэ нской ледниковой долине и т. д. В таких слу
чаях особенно затруднительно отличать в геологическом р аз
резе отложения собственно водно-ледниковые от аллювия 
размывавших их водных потоков. 

На некоторых участках, возможно, существовали весьма 
неблагоприятные условия для формирования вполне р азвитых 
водно-ледниковых конусов. Достаточно, например, предста
вить край Малык-Сиенского ледника максимальной стадии 
rlOзднечетвертичного оледенения, упи р авшийся в горное пра
вобережье р .  Берелех, как станет очевидно, что в таких усло
виях хорошо р азвитый флювиогляциальный конус образовать
ся не мог. 

В местах же, где край ледника выходил на широкое р ав
нинное простр анство, независимо от того, была ли это меж-
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горная впадина или ДНО крупной ДОЛИНЫ, существовали 
чрезвычайно благоприятные условия для образования флювио
гляциальных конусов. Эти конусы местами прекрасно сохра
нились и до настоящего времени. Примером может служить 
флювиогляциальный конус, р асположенный в устье левого 
притока Хинике - р. Булунги, причлененный к конечноморен
БЫМ обр азованиям одной из стадий отступания Сюр-Хиникен
ского ледника. Флювиогляциальные отложения обнаружены 
в шурфах, р асположенных вблизи конечноледниковых обра
зований Сюр-Хиникенского ледника максимальной стадии 
оледенения. Здесь краевой вал марены р асположен на лево
бережье р .  Иерогыл (правого притока р. Хинике) , а шурфы 
на его правобережной равнине, сложенной в значительной 
степени водно-ледниковыми отложениями. Впервые эти отло
жения были изучены в 1957 г. А. П. Махарадзе, Б .  Г.  Горбу
новым и В .  В . Кудиным. Они представлены хорошо сортиро
ванными галечниками, иногда содержащими валуны, крупно
и мелкозернистыми песками.  

Изучение геоморфологических взаимоотношений JlIежду 
конечными образованиями последнего оледенения позволяет 
предполагать, что в позднечетвертичное время существовало 
одно оледенение, имевшее несколько стадий. Максимальное 
количество стадиальных подвижек ледников определяется 
числом краевых 'стадийных образований в пределах единой 
ледниковой долиньL. Их н аибольшее число (не менее четырех) 
сохранилось J3 Малык-Сиенской ледниковой долине. Поэтому 
представляется возможным утверждать, что позднечетвер
тичное оледенение включало не менее четырех экспансий лед
ников. 

Опираясь на современное состояние изученности отложе· 
ний, синхронных эпохе позднечетвертичного оледенения, мож
но сказать, что ни внутри этих отложений, ни в осадках бо
лее молодого возраста не обнаружены спорово-пыльцевые 
спектры,  характеризующи е 'ко,мплекс ,ра'стительнос1'И ,более 
тепло- и влаголюбивый, чем современный. Следовательно, в 
настоящее время нет оснований в рассматриваемой части оас
сейна р. Колымы выделять несколько самостоятельных лед
никовых эпох в лозднечетвертичное время. 

Как всякий экзогенный процесс, ледниковая деятельность 
оказала влияние на  образование и эволюцию россыпных 
месторождений золота. То, что наибольшая часть области 
оледенения явил ась зоной аккумуляции и только небольшая 
территория подверглась экзарационному воздействию ледни
ков, сказалось на уменьшении отрицательной роли оледене-
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ния В преобразовании россыпных месторождений золота . 
Ошибочное представление в 30-х и даже 40-х годах о боль
ших м асштабах древних оледенений и экзарационной деятель
ности ледников препятствовало постановке геологопоисковых 
и р азведочных р абот в ледниковых областях, з адерживало 
открытие перспективных золотоносных р айонов (Ulило, 
1 959а )  . 

Однако еще в 1 956 г. О. В .  Кашменская совершенно спра
ведливо подчеркивала,  что прежде чем приступать к поиско
во-разведочным работам в ледниковых областях, необходимо 
тщательно определять территории экзарационного и аккумуля
тивного воздействия ледников. Несмотря на то, что площади 
ледниковой экзарации невелики по ср авнению с площадями 
ледниковой аккумуляции, не следует впадать в крайность и 
чрезмерно преуменьшать роль ледникового выпахивания. Гео
морфологический же анализ р айонов оледенения не представ
ляет больших трудностей, так как терр итории экзарационного 
и аккумулятивного воздействия ледников обычно легко р ас
познаются ( Кашменская, Хворостова ,  1 965) . 

Основные трудности при поисках и разведке россыпных 
месторождений золота в ледниковых областях верховьев 
р. Колымы возникают в зонах ледниковой аккумуляции. Как 
в 1 956 г. отметила О.  В .  Кашменская,  первым осложнением 
при  поисках россыпей на, участках, переживших ледниковую 
аккумуляцию, является неизбежное преодоление больших 
мощностей рыхлых отложений, перекрывающих р оссыпи. Кро
ме  того, погребенные россыпи зачастую не  с вязаны с совре
менными долинами, возникшими в р езультате перестройки 
речной сети, вызванной ледниковой деятельностью. Поэтому 
затруднение возникает не только из-за м алой доступности 
россыпей, но также из-за сложности в ыявления на местности 
долин, содержащих россыпи. Эти вопросы р ассмотрены 
Н.  А. Шило ( 1 959а ,  1 963) . 

Участки древних долин, оставленных реками при пере
стройке гидросети во время отступания позднечетвертичных 
ледников, описаны в следующей главе. Эта схема перестройки 
речной сети может быть использована  для определения на
правления поисковых р абот с целью нахождения россыпей 
межледниковых долин. При выявлении покинутых долин, по
гребенных под ледниковыми отложениями, важно уметь аб
страгироваться от современного рельефа,  состоящего из ха
рактерных ледниковых образований. Н аправления поисковых 
.линий, не ·счит ающиеся с современными возвышенными фор
мами морен , объясняются возможностью встретить под море-
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нами панижения пагребенных далин, .прастирания катарых 
существенна отличаются ат направления савременных реЕ 
(см. рис.  14 ) . . 

Геамарфалагический анализ верхавьев р .  Калымы паказы
вает, ЧТО' паиски и р азведка реликтавых рассыпей пазднечет
вертичных межледникавых далин и далин балее древних рек 
далжны быть различными. Рассыпи балее древних далин, 
атнасимые Н. А. Шила и и.  и. Карташавым ( 1 959) к вада
раздельным,  значительна труднее выявляются, затО' р азвеДК(I 
их аблегчена,  так как перекрывающие их атлажения абычна 
маламащны. Местанахаждение пазднечетвертичных межлед
никавых рассыпей, если ани не р аспалагаются в') впадинах, 
апределяется праще, аднака р азведка таких рассыпей удора
жается из-за бальшай мащнасти пагребающих их атлажениЙ . 
Краме тага, неабхадима учитывать, чтО' ледникавая деятель
насть - эта лишь дабавачный, хатя и очень значительный, 
ф актар, ослажняющий эвалюцию россыпей, и чтО' в ледника
вых райанах, так же как на всей территарии, действует камп
лекс астальных экзагенных и эндагенных фактаров преабра 
завания рельефа и рассыпеЙ. 

ФЛ Ю В ИАЛ Ь Н Ы й  Р ЕЛ ЬЕФ 

Зависимость рисунка речной сети 
от линейных тектонических н арушений 

Распределение речных патакав и оснавные асабеннасти 
рисунка речнай сети р ассматриваемай территарии апределя
ются тем, чтО' бальшае каличества речных далин  приурачено 
к занам тектанических нарушений. Этим абъясняют·ся преаб
л адающие севера-западнае и юга-востачнае н апр авления 
главных рек (Аян-Урях, Берелех, Худжах) ,  перпендикуляр
нае им направление бальшага каличества притакав, неажи
данные каленаабразные изгибы речных далин, встречные на 
правления притакав, приураченнасть к аднай линии ряда реч
ных дали н, растекающихся в пративопалажные стараны, а 
также существавание аткрытых седлавин между этими дали
нами. 

Тектанические нарушения абычно пагребены пад аллюви
альными отлажениями и магут быть устанавлены талька па 
касвенным признакам, на  часта легко угадываются па гео
метрическаму рисунку приураченных к ним речных долин. 
Наибалее ярким примерам является система долин, возник · 
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шая в Чай-Урьинской з оне р азломов, которая обратила на 
себя внимание в самом начале геологических изысканий в 
Колымском кр ае. В этой зоне возникли  долины рек Ч аЙ-Урья .  
Аркагала, руч. Долгий, и, вероятно, в большой части р .  Худ
жах. Они принадлежат р азным системам,  но образуют еди·  
ный жолоб долинных понижений. 

Значительная часть долины Аян-Уряха также приурочена 
к крупному тектоническому шву, установленному в 1 960 г.  
Н. И. Лариным. Так же обстоит дело и с р. Берелех ( Каш
менская, 1 958) . На значительном протяжении его приурочен
ность к тектоническим нарушениям доказана геологическими 
исследованиями, в других частях его можно предполагать по 
косвенным признакам. Приуроченностью к тектоническим 
швам объясняются , например, коленообр азные изгибы р. Бе
peJlex: широтный вблизи Талонской впадины и изгиб,  за
ключенный между устьями рек Сусуман  и ЧаЙ-Урья. 

Примеров совпадения речных долин  с линиями тектони
ческих н арушений, установленных и предполагаемых, можно 
привести очень много. Их перечисление представляется не
целесообразным, так как по большей части они легко уста
навливаются при сравнении геоморфологической карты с 
геологической (рис. 9 )  . 

Приуроченность большого количества рек верховьев р .  КО
лымы к зонам тектонических нарушений, как в начале 50-х 
годов показал Н.  А. Шило, и меет большое значение в процес
се образования богатых колымских р оссыпей. Поскольку ми
нерализованные зоны нарушений часто являют,ся вместе с 
тем и рудными телами,  устанавливается прямая геоморфоло
гическая связь рудных месторождений этого типа с долинами 
рек.  Наиболее изученным в этом отношении является бассейн 
р.  Берелех ( Кашменская, 1 964б) . Большинство долин этого 
бассейна, в том числе и долина ,самой р .  Берелех почти на 
всем протяжении приурочено к ослабленным зонам земной 
коры.  Эти зоны вскрыты шурфами,  в которых под аллювиаль
ными отложениями установлены брекчированные, окварцо
ванные и минерализованные породы коренного ложа долин. 

Даже слабая минерализация зон дробления может при
вести при длительном и глубоком (200-400-метровом) врезе 
вдоль них к образованию промышленного месторождения. 
При этом положительная роль фактор а  перемыва пород зон 
дробления возрастает с увеличением глубины врезания. 

Как заметил Н .  А. Шило, приуроченность россыпей золо
та к минерализованным зонам нарушений в значительной 
степени объясняет несоответствие богатых, иногда уникаль-
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НЫХ по з апасам метаЛJIа россыпей с бедными по содержанию 
н з ап асам рудными источниками их. Кроме того, такое суж
дение о происхождении ч асти россыпных месторождений по
могает в ряде случаев понять образование россыпей большой 
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Рис. 9. Схема, ИJIлюетрирующая пр иуроченноеть золотоносных 
притоков к минерализованным зонам разрывных на,рушениЙ. 

с к л о н ы " е ж Д у Р е ч н й: 1 - крутые, 2 - средней крутизны, 
3 - пологие, 4 - очень пологие (деЛIOвиально-солифЛIOкционные шлей
фы) ;  Ф л 10 В И а л ь н ы е т е р р а с ы: 5 - 25-30-"етровая; 6 - IO-мет
ровая; 7 - бровки аккумулятивных (а) и цокольных (6) террас; 8 - ли-

НИИ разрывных нарушений; 9 - Золотоносные участки долю-!. 

протяженности (до десятков километров) , q; aKT существова
ния которых н аходится в противоречии с современными пред
ставлениями о м а.тrоЙ дальности переноса золотин водным 
потоком (Шило, 1 956а ,  б) . При врезании р еки вдоль мине
р ализованной зоны н арушения россыпь даже при слабом пе
реносе золотин может иметь значительную длину. 
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Россыпи этого тип а  описаны Н. А. Шило для всей терри
тории Севера-Востока СССР в ряде р абот - рукописных и 
опубликованных (Шило, 1 96 1 б ) . В .  Т. Матвеенко и Е .  Т. Ша
талов ( 1 958) придают большое значение факту приурочен
ности речных долин к зонам тектонических нарушений. Они 
пишут: «Несомненно важную роль поверхностные р азрывы 
играют в создании рисунка современной речной сети и, 'следо
вателыIO, в особенностях размещения золотых россыпей . Они 
значительно облегчили процесс р азрушения горных пород и 
тем самым 'Способствовали выведению коренных источников 
золота, олова и других полезных ископаемых на  земную по
верхность». Ю. П. Казакевич и А. П.  Божинский ( 1 960) от
мечают такое же явление для золотоносных россыпей Алтае
Саянской области, указывая, что «наиболее крупные и выдер
жанные россыпи образуются за  счет минерализованных 
тонкозернистым пиритом зон дробления, особенно в тех слу
чаях, когда долины на значительных отрезках с воего течения 
следуют по этим зонам» .  

Основные элементы флювиальноrо рельефа 

к флювиальному рельефу относятся терр асы и поймы 

речных долин, а также приподнятые остатки древних долин, 

покинутые реками при  речных перестройках. В местах пере

сечения реками низкогорий днища крупных долин находятся 

на глубине 1 50-300 м, в пределах среднегорий - н а  глубине 

300-600 111 и ,на участках высокогорий - на глубине 

1 000- 1 300 м .  Вдоль речных потоков простираются ленто

образные полосы флювиального рельефа ,  который благодаря 

своей выровненности контрастно в ыделяется н а  фоне горных 

склонов, образованных при врезании рек. 

Высоты террас колеблются в больших пределах, и р ас

простр анение м ногих уровней очень неравномерно. Их р аз

личная степень сохранности и новейшая тектоническая де
формация, а также недостаточная 'Степень стратиграфической 
изученности аллювиаЛЬ1{ЫХ отложений не позволяют произ
водить детальную параллелизацию отдельных терр ас как в 

пределах единой речной долины, так и м ежду р азными до
линами. Н а  современном этапе изученности представляется 
р ациональным выделять лишь комплексы терр ас, заключаю

щие несколько терра,совых уровней, образов анных в более 
или менее п родолжительные интервалы четвертичного време-
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ни.  В бассейне верховьев р .  Колымы можно выделить ком п 
лексы высоких, средневысотных и низких терр ас. 

К комплексу в ы с о к и х террас относятся терр асы, связан
ные с прареками и расположенные выше низкого яруса релье
фа, причем часть их находится на гипсометрическом уровне, 
близком к поверхности низкогорья. 

Морфология Tepp aicoBbIx площадок высокого комплекса не 
отличается от выровненных участков денудационного проис
хождения. Это такие же междуречные р авнины с элювиаль
ным покровом каменных обломков, часто собранных в камен
ные медальоны, многоугольники или полосы. Встречаются 
заболоченные участки, по в,с.еЙ вероятности, приуроченные к 
выходу более тонкообломочных отложений. Возможно, в ред
ких случаях заболоченные пространства в какой-то ,степени 
совпадают с уча,стками сохранившихся аллювиальных ос.ад
ков. В расположении этих терр ас не всегда обнаруживается 
связь IC очертаниями современных речных долин. 

Аллювиальные отложения комплекса высоких террас почти 
полностью уничтожены денудацией и могли сохраниться, ве
роятно, лишь в каньонах, синхронных этим древним уровням, 
или в притыловых понижениях террас.  В обоих случаях ал
лювий высоких террас перекрыт склоновыми отложениями и 
обнаружить его можно лишь при помощи горных р абот, но, 
поскольку эти уровни по большей ч асти не представляют 
интереса для р азведчиков, количество горных выработок на 
их поверхностях очень м ало. Исключением являются высокие 
террасы, непосредственно прилегающие к долине р. Берелех, 
на которых пройдено несколько редких поисковых шурфо
вочных линий. 

Однако и здесь аллювиальные отложения обнаружены 
только на с амых низких террасах этого комплекса, располо
женных на уровне, близком к поверхности низкогорного яру
са  рельефа .  Это - р ассмотренные во второй главе нижнечет
вертичные , аллювиальные отложения 225-метровой (Евраш
калахской) ,  255-метровой террас р .  Берелех, 1 95- и 1 70-мет
ровых террас  р .  Колымы, а также среднечетвертичные отло
жения 1 1 0-метровой (Ельгалинской) террасы р .  Сусуман. 
Нужно заметить, что Ельгалинская терр аса находится также 
на гипсометрическом уровне, близком к низкогорному ярусу 
рельефа, а ее сравнительно низкая относительная высота 
объясняется тем, что она измерена относительно уреза воды 
притока, и меющего более крутой продольный профиль. К вы
сокому комплексу террас  относятся и левобережные терр асы 
р.  Аян-Урях высотою от 1 50 до 250 м, аллювиальные галечни-
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ки которых В 1 962 г. В. и. Крутоусом условно отнесены к 
началу среднечетвертичной эпохи. 

Ниже п оверхности низкогорного я руса релье<tа имеется 
серия террас, большей частью еще не утративших связи с 
современными долинами. Это - комплекс с р е Д н е в ы
с о т н ы х терр ас. Высоты их также колеблются в значи
тельных пределах. Верхние терр асы н аходятся вблизи поверх
ности низкогорного яруса рельефа, всегда р а{лолагаясь не
сколько ниже нее. В ысота нижних достигает всего 25-50 М. 

Верхние уровни представлены высокоцокольными терра·са
ми, перекрытыми маломощными пачками аллювиальных от
лож,ениЙ. Нижние же террасы часто аккумулятивные. 

Хорошо выраженные широкие площадки верхних террас  
средневысотного комплекса встречают,ся редко. Они приуро
чены только к долинам крупных рек. Ч аще эти терр асы сох
'ранились в виде отдельных «обрывков», наклоненных к реке 
и имеющих небольшую ширину. Местами они сильно измене
ны денудационными процессами и ,  будучи затянуты в боль
шей или меньшей степени делювиально-солифлюкционнымн 
шлейфами, едва улавливаются в современном рельефе как 
небольшие перегибы на  склонах долин. 

Н апротив, нижние террасовые уровни высотою 25-50 М 
р аспространены чрезвычайно широко и, легко прослеживаясь 
на больших р асстояниях в р азличных речных системах, сос
тавляют неотъемлемую, часто весьма существенную часть 
речных долин. Они представляют аллювиальные, слегка на
клоненные р авнины, в большинстве случаев заболоченные. 
В местах, где эти террасы перекрыты сравнительно мощным 
делювиально-солифлюкционным шлейфом, они участвуют в 
создании своеобр азной формы рельефа - терр асоувал а, ко
торый многократно рассматривался в литературе (Попов, 
1 959; Шило, 1 96 1 б) . Опознавание этих тер р ас на многих участ
ках облегчается тем, что на их поверхности залегают отло
жения позднечетвертичных ледников, что придает этим уров
ням заметное своеобразие. 

Аллювиальные отложения террас средневысотного комп
лекса относятся к верхнему отделу четвертичной системы. 
При этом основная часть осадков тер р ас этой группы харак
теризуется палеофлористическими признаками позднечетвер
тичного межледниковья, и только в небольшой (верхней ) ча
сти отложений 25-50-метровых тер р ас установлены признаки 
позднечетвертичного ледникового времени. 

Точное количество террасовых уровней средневысотного 
комплекса пока определить невозможно, так как не проводи-
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лось специальных литолого-петрогра фических исследований 
аллювиальных отложений этих терр ас и неизвестна их деталь
ная палеофлористическая характеристика. 

По-видимому, нижняя выровненная часть р ечных долин 
(в  высотном интерв але 25-50 .м) состоит не из одной тер 
р асы, а и з  н ескольких, п о  крайней мере и з  двух. Их современ
ное выражение в рельефе как единой аллювиальной р авнины 
вызвано близким р асположением этих террасовых УРОВI�ей 
относительно друг друга по вертикали и значительным рас 
ширением их в горизонтальном направлении. Множествен
ность террасовых уровней верхней ч асти средневысотного 
комплекса очевидна .  

Самую пониженную часть р ельефа составляют п о й м а и 
комплекс н и з к и х надпойменных террас высотою не более 
20-25 .м. Поверхности и поймы и комплекса низких надпой
менных террас представляют полосы типичных флювиальных 
р авнин, протягивающиеся по всем крупным рекам и заходя
щие в более мелкие притоки. Ширина этих равнин колеблет
<:я от нескольких десятков метров до 5- 1 0  КМ. В большин
<:тве случаев флювиальный рельеф поймы и низких надпой
менных терр ас мало изменен последующими экзогенными 
процессами. Исключение составляют проявления мерзлотных 
п роцессов, под влиянием которых на з начительных ПЛОЩ(1ДЯХ 
формируются полигональные грунты и местами р азвивается 
термокар'ст. 

В значительной своей ч асти низшие надпойменные террасы 
заболочены, на них встречаются озера-старицы. Возраст ал· 
лювиальных галечников комплекса низких надпойменных 
тер р ас и поймы голоценовый - 'соврем енный. 

Кроме террас и поймы, к элементам флювиального релье
фа относятся также реликты Д р е в н и х Д о л и н, которые в 
-р ассматриваемом бассейне встречаются достаточно часто. Их 
возникновение главным образом обусловлено перестройками 
речной сети, имевшими место в н ачале периода интенсивного 
позднечетвертичного врезания р ек и после отступания 
позднечетвертичных ледников. Подробное описание рельефа 
покинутых и приподнятых долин приводится далее вместе с 
изложением материала по истории образования р ечных долин.  

Общие особенности речных долин 

К основным особенностям  долин р ассматриваемого р айо
на  относится быстрая и неравномерная изменчивость морфо
логии отдельных их участков. Каждая долина более или ме-
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нее крупной реки состоит из многих ч астей, отличающихся 
различными чертами строения (рис. 10) . В этой изменчивос.ти, 
как правило, отсутствует закономерность, 'свойственная до
линам рек с ненарушенным р азвитием эрозионного цикла .  
Так, н апример, участок широкой 'отчетливо террасированной 
долины может смениться ниже по течению узкой долиной с 
крутыми склонами, J1Ишенными террас. Чтобы объяснить при
чины, приводившие 1< отклонениям от нормального развития 
долинного рельефа, необходимо остановиться на некоторых 
вопросах теории флювиального процесса. 

Морфологические особенности отдельных участков речных 
долин в большой степени определяются н апр авленностью 
рельефообразующей деятельности речных процессов в настоя
щее время и в недалеком прошлом. Эта направленность, как 
показал и. п. Карташов ( 1 957) , может проявляться либо во 
врезании 'рек И, следовательно, в понижении земной поверхно
сти, либо в накоплении аллювия, вызывающем повышение дна 
речных долин. Существует еще третья тенденция - тенденция 
к флювиальному рельефообразованию, выражающаяся в 
стремлении речных потоков сохранить ,поверхность дна долю-! 
в неизменном высотном положении. 

Перечисленные тенденции соответствуют трем динамиче
СIШМ фазам речных долин и аллювиальных отложений, выде
ленным В. В. Ламакиным ( 1 948) : инстративной (вымываемой ) , 
констративной (выстил аемой) и перстративной (перестилае
мой) . 

Та или иная н аправленность рельефообразующего процесса 
в речной долине зависит от соотношения между количествами 
поступающего в реку и выносимого ею р ыхлого м атериала.  
Если в реку поступает ровно столько обломочного материала, 
сколько она в состоянии вынести за  пределы р ассматриваемо
го участка, то происходит перестилание этого обломочного м а
териала без изменения ВЫСОТНОГЮ положения дна речной доли
ны на этом участке. Такое состояние геоморфологического про
цесса и.  В. ПI10ТРОВСКJИЙ ( 1 948) назвал «равновесием второго 
рода», а и. п. Карташов ( 1 957а) - «динамическим р авнове
сием» . 

Всякой речной системе всегда свойственно бесконечное 
стр емление к воостановлению и поддержанию динамического 
равновесия. Если в реку поступает обломочного материала 
меньше, чем она может его вынести за  пределы определенного 
участка речной долины, то она, р азмывая коренное ложе до
лины, будет в него врезаться до тех пор, пока не выработает 
новый продольный профиль с уклоном, более или менее точ-
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Рис. 10. Д в е  схемы строения IДОЛ ИИЫ р .  Берелех. В.идно резкое изменение морфологии долины. УчаСТОI< справа харак

теризуется менее раз:работанной IДОЛИНОЙ. 
С к Л о н ы м е ж Д у Р е ч и й: 1 - крутые; 2 - средней крутизиы; 3 - пологие; 4 - очень пологие (деЛЮВJlально·солифлюкциониыр 
шлейфы ) :  5 - террасоувалы; Ф л ю в и а л ь н ы е т е р р а с ы:  6 - 25-35·метровые; 7-10-метровые; 8 - реликты поверхностей выравни· 

вания: 9 - конусы выноса: 10 - бровки аю<умулятивных (а) и ЦОIШЛЬНbJХ (6) террас. 



но соответствующим сил·е речного потока, необходимой для 
поддержания динамическою р авновесия во вновь сложив
шихся условиях. 

Точно так же изменяется уклон продольного профиля 
реки в результате увеличения количества обломочного м ате
риала д:о величины, превышающей выносную способность ре
ки. Только этот процесс совершается иначе: продольный про
филь изменяется не в результате скульптурного врезания 
речного потока, а путем аккумулятивной постройки нового 
профиля из того избыточного обломочною м атериала,  кото
рый сбра,сывается п ерегруженным потоком .  В этом случае 
аккумуляция обломочного м атериала происходит также до 
тех пор, пока не ликвидируется причин а  нарушения динами
ческого равновесия, т. е. пока количество · о бломочного ма
териаЛ'а, поступающего в реку, не перестанет превышать вы
носную способность этой 'реки. 

Отмеченные з акономерности полно и убедительно описа
ны И.  П.  Карташовым в цитированной выше статье, поэтому, 
думается, нет необходимости на них останавливаться под
р обнее. Здесь они приводят,ся для того, чтобы определить от
ношение автора к геоморфологической теории флювиального 
Тipoцecca, которая до сих пор р азр аботана далеко не доста
точно и является во мнОгих отношениях дискуссионной. Так 
в процеосе самоликвидации возникающих нарушений дина
мического р авновесия совершается р ельефообразующая ра
бота речных потоков:  при поступлении м атериала,  превышаю
щем выносную способность рек, происходит аккумуляция 
обломочного м атериала - повышение дна речных долин;  при 
поступлении м атериала, меньшем выносной способности рек, 
происходит врезание рек в коренное ложе долин - пониже
ние дна речных долин.  Равному соотношению п оступления и 
выноса обломочного м атериала,  отвечающему состоянию ди
намического р авновесия, соответствует, вероятно, процесс 
р асширения долин, хотя И. П. Карташов считает, что рас
ширение долин характерно только для н ачального периода 
динамического р авновесия. 

Под выносной способностью реки >Понимается потенциаль
ная возможность речного потока выносить во взвешенном со
стоянии или путем волочения определенное количество на
ходящегося в потоке .обломочного м атериала з а  пределы ка
кого-либо участка долины или всей долины в целом. Естест
венно, что выносная способность реки з ависит от ее водного 
р а'схода, скорости течения и крупности поступающего IB реку 
обломочного материала .  При  этом скорость течения, Я ВJIЯЮ-
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щаяся функцией уклона,  в значительной степени определяет
ся характером тектонических движений.  Водный же расход 
реки определяется клим атом и р азмером площади водосбор а;  
крупность поступающего в реку обломочного м атериала за
висит от геолого-геоморфологических особенностей между
р ечий и от физико-географических условий выветривания. 

Понятие «поступление м атериала» обнимает все количе
ство обломочного м атериала, принесенного . в речную долину 
как со склонов междуречий, так и р ечным потоком, потен
циально подготовленного для речного выноса . Разумеется, 
объем поступления м атериала з ависит от физико-географи
ческих и литолого-петрографических условий выветривания 
горных пород и от геоморфологических условий переноса об
ломочного материала.  

Как можно заметить, ,гл авными первопричинами, могущи
ми вызвать изменение рельефообразующей направленности 
флювиальных процессов, являются тектонические (с  которыми 
связаны >Наиболее сущесвенные изменения продольных укло
нов рек) , климатические (изменения климата существенно 
отражаются как на водности рек, так и на интенсивности де
нудации) и, наконец, литолого-петрографические и структур
ные особенности геологического субстрата (которые обеспечи
вают определенные закономерности в р аспространении пород 
р азличной устойчивости) . 

Изменения литолого-петрографических и структурных осо
бенностей могут быть легко устан овлены, и их определяющее 
влияние н а  направленность флювиального рельефообразова
ния более или менее определенно поддается учету. На терри 
ритории исследования эта  задача облегчается монотонным 
и однообразным на  больших р асстояниях 'строением флишо
идной толщи верхоянского комплекса осадков. 

Наиболее сложным, как заметил И. п. Карташов, являет
ся определение влияния климатических колебаний на измене
ние н аправленности флювиа.ТIЬНОГО рельефообра зования. Осо
бое  з атруднение вызывается тем, что колебания климатических 
условий влекут з а  собой сильные изменения как в режиме 
водных потоков, так и в интенсивности денудации. Установить 
же 'вновь возникшие соотношения рельефообразующих факто
ров бывает чрезвычайно з атруднительно (Карташов, 1 957) . 
Это особенно относится к восстановлению п ричин изменения 
характера рельефообразования в прошлые геологические эпо
хи. По сути дела ,  о сменах р азличных тенденций в рельефа
образовании в отдаленные от наших дней эпохи можно СУДИТl> 
лишь по наблюдениям за изменяющимися чертами рельефа� 
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сохранившегося с того времени. Причины же возникновения 
в далеком прошлом одного -и того же рельефа могут быть. 
самыми разнообразными и остаются далеко не познанными. 

Несколько лучше обстоит дело с в ыявлением причин ИЗll!С

нения характера рельефообразования на различных участках 
земной поверхности в недалеком прошлом (например, в кон
це позднечетвертичной эпохи) и особенно современной зе�l
ной поверхности. На сравнительно небольшой территории 
бассейна верховьев Колымы анализ облегчается тем, что за 
такое сравнительно короткое ,время существенных изменений 
климатических условий не наблюдалось. Изучение структур но
литологических особенностей территории, которые на больших 
р а,сстояниях остаются тождественными,  показало, что боль
шей частью изменение флювиального рельефообразования 
при переходе с одних участков долин на  другие обусловлено 
переменами неотектонического режима  в .пределах различных 
блоков. 

Ниже мы остановимся на том, как изменения неотектони
ческих условий влияет на формирование продольного и попе
речного профилей долин, а также на изменение мощности 
аллювиальных отложений. 

Особенности продольных профилей рек. При однообразном 
литологическом строении коренных пород на большей части 
рассматриваемой территории и однотипных климатических 
условиях, казалось бы, можно ожидать плавного выполажи
вания продольных профилей рек от ,верховьев к устьям. Одна
ко изучение продольных ,профилей .показывает, что строени� 
нх очень часто бывает осложнено участками, на которых про
дольные уклоны значительно возрастают, и участками, ха
рактеризующимися заметным уменьшением продольных укло
нов (Кашменская, 1 964) . Таковы, например, выступы на про
дольном профиле р. Берелех вблизи впадения в него рек 
Солоколох и Сагыл ( рис. 1 1 ) и еще более !Выразительные вы
ступы на  продольном профиле р .  Хинике в верхней и нижней 
трети ее течения (рис.  1 2) . На этих же профилях явственно 
выделяются места с сильно выполаживающимися профилями, 
такие, как участок выровненного профиля 'р. Берелех в месте
впадения р .  Мальтыкыл (см.  рис.  1 1 ) и участо.к выровненного 
профиля р. Хинике, расположенный выше впадения р. Иеро
гыл (см. рис. 1 2) . 

Н а  'рис. 1 1 , 1 2  приводятся только Дlва продольных профиля, 
однако нужно сказать, что реки с подобными продольными 
профилями в бассейне верховьев р .  Колымы являют,ся преоб
.i! адающими. Неур авновешенность профилей, частые и быстрые-
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перепады продольных уклон.ов в условиях С'равнительно одно
образного геологического строения бассейна, несомненно, сви
детельствуют о различных неотектонических режимах релье
фообразования на различных уча,стках единых речных систем. 
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Рис. 11 .  Продольный профиль р .  Берелех, построенный Э. Л. Яки· 
менко. Нижняя линия схематично показывает участки ,различной 

мощности аллювия по длине реки. 
Мощность аллювия (м) : 1 - >40: 2 - 25-40; 3 - 1 5-25; 4 - <15. 

Второй характерной чертой продольных профилей рек бас
Iсейна верховьев р. Колымы является их общая значительная 
крутизна .  Продольные уклоны рек колеблются .от 2 до 8-
1 0  М/КЛ1, Однако не следует думать, что такое большое паде
ние рек crзсегда соответствует их врезанию. В этом легко убе
диться, если ;проанализировать морфологические особенности 
долин в местах крутых падений 'рек. Широкое ра,спростране
ние низких терр ас, а также другие признаки свидетельствуют 
.0 том, что во многих случаях наблюдается, скорее, процесс 
расширения долин ( Карташов, 1 957а) ,  указывающий на рав 
новесный ха'рактер продольного профиля. Большая крутизна 
продольных профилей р авновесных долин в горных странах 
,объясняется тем, что равновесие между поступлением повы-
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шенного количества обломочного м атериала со склонов и вы
носной способностью азодотока <:межной долины может н асту
пить только при большом уклоне продольного профиля этого 
водотока, обеспечивающем его большую скорость. 

Особенности изменения мощности аллювия. Р азличные ре
жимы флювиальнOIГО рельефообразО'вания на р азных участках 
единых рек, возникновение 
которых подчинено не столь-

" 1  ко законам естественного ! 
р азвития р ечных долин, ЩЮ 
сколько дифференцирован-
ным неотектоническим дви
жениям, обусловливают «не
закономерные» колебания 
мощности аллювия вдоль 
долин (рис.  1 3) .  700 

Это вполне естественно, 

, \ 
\ . , 

\ ' " " 
'", " 

Xl!нике , 
У.аран 

150 100 

ИероrЬ/J. 

ЧИНГCi. 

50 км так как для участков долин 
с врезающимися реками ха
рактерны пониженные, для 
участков долин с реками, 
н а капливающими аллю
ВИЙ,- повышенные и для 
р авновесных участков до-

Рис. 12. Продольный профиль р. Хи
нике (сплошная кривая) с притоками 
Булу.нга (пунктирная) и Сюр (пунк
тир С точками) ,  построенный 

Э. Л. Якименко. 

лин - нормальные мощности аллювия.  Правда, до сих пор 
не существует теоретического обоснования конкретного выра
жения нормальной мощности аллювия,  ее  цифровое опреде
ление -- дело будущего. Однако уже сейчас достаточно хоро
шо изучен р яд закономерностей строения аллювия нормаль
ной мощности ( Билибин, 1 956; Шанцер, 1 95 1 ;  Карташов, 
] 957а)  и имеется большое количество эмпирических данных, 
по которым можно, хотя и со значительной долей условности, 
считать нормальные мощности в каждом конкретном случае 
приблизительно установленными. В некоторой степени изу
чены и общие закономерности в р аспределении аллювия вдоль 
долины, от]{лонения от которых при геоморфологических 
исследованиях сразу обращают на себя внимание. 

В бассейне верховьев р .  Колымы очень часто вмеС1 0 зако
номерного возрастания мощности аллювия от истоков к устью, 
которое можно было бы ожидать 'в случае сохранения рекой 
на всем протяжении динамического р авновесия, н аблюдаются 
резкие скачки в мощностях аллювия вдоль речных долин. 
Это явление замечено в начале пятидесятых годов А. И.  По
повым и О .  В .  Кашменской среди рек берелехского. бассейна 
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И, В ча,стности, на  самой р ,  Берелех . Н а  рис. 1 1  видно, как 
меняются мощности аллювия по долине р .  Берелех, на IIРОТЯ
жении которой можно в ыделить несколько участков, характе
ризующих,ся резко отличной мощностью аллювия. 

Пинин 272 
90 102 118 1,яд 158 ;'1 189 215 

1���-
. . �.о*: :�· ����· ·��;;;ht��Т,ij� 

I\:}:::;,I , 1);:: '::i\Л 2 � 3 

Рис" 13., Ряд поперечных Thрофилей долины ,р. Бе
релех, иллюстрирующий незакономерное изме
нение мощности аллювия ·вдоль долины сверху 

вниз. 
1 - аллювиii; 2 - ДСJl!овиаЛЬИО-СОЛИфЛЮКЦllоииые отло
жения; 3 - ЦОКОЛЬ I..;оренных пород - геосннклинальных 
осад.ков вер'хоянского l{омплексз. Номера шурфовочных 

ЛИНИЙ возрастают вверх по теч�нию. 

На основании геологического анализС\ б а,ссейна  р. Берелех 
можно утверждать, что литологическое строение, быть может, 
и сказалось на мелких колебаниях мощностей аллювия, но 
изменение мощностей 'в .пределах выделяемых уча�ТI{ОВ с л и 
тологией не с(Вязано. 
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Указанные изменения в мощности не м огут быть объясне
ны и увеличением многоводности реки, ,связанным с впадени
ем крупных притоков. Так, в месте' впадения одного из наибо
лее крупных притоков - рч.  Малык-Сиена - и ниже по теЧе
нию р. Берелех есть участок с мощностью аллювия всегО 
2-3 м. 

Изменение мощности аллювия вдоль долины р .  Берелех 
главным образом вызвано тем, что эта долина, пересекая 
терр иторию с северо-северо-запада на юго-юго-восток, прохо
дит через ряд участков неотектонических движений, р азлич
ных по  амплитуде. Это указывает на крайне неуравновешен
ный режим флювиального р ельефообразования в бассейне 
р. Берелех ( Кашменская, 1964а) . 

Сходные условия наблюдаются и на многих притоках 
р.  Берелех. Можно <с достаточной уверенностью предполагать, 
что это явление характерно для всей горной части р . Колымы 
И ,  по-видимому, для большинства горных р айонов, основные 
особенности тектоно-геоморфологического развития которых, 
естественно, имеют много общего. Так, например, изменения 
в мощностях р ыхлых отложений  в связи <с блоковыми диффе
решщрованными движениями установлены в Восточном За
байкалье (Мирчинк, 1 960) и в Ленском золотоносном р айоне 
( Казакевич, 1 960) . 

О неуравновешенности режима флювиального рельефо
образования свидетельствуют также такие, подробно описан
ные в 1 958 г. О.  В .  Кашменской, явления, как изменения ха
рактера террас вдоль долин, асимметричное строение мери 
диональ.tm ориентированных долин, несовпадение в плане 
древнего и современного 'русла одного и того же водотока, 
п ричем древние русла ч асто оказываются .ногребенными. 

Блоковыми движениями объясняются также многократные 
нзменения ширины долин. Четко видное чередование сужен
IJЫX и р асширенных (часто сильно р асширенных) участков 
придает большое своеобразие строению речных долин б ас
сейна  верховьев р. Колымы. В предел ах суженных участков 
сравнительно узкая полоска дна долины, занятая поймой и 
низкими наДПОЙ"'Iенными терр асами, ограничена крутыми 
склонами, почти лишенными тер р ас. 

Широкие участки долин, по <сути деJlа, образуют межгор
ные флювиальные р авнины, часто плоские и заболоченные, 
в ытянутые IПО простиранию реки или близкие к изометричным. 
Ширина таких р авнин может достигать 20 КМ. ЭТИ флювиаль
ные р авнины представлены поймами, низкими надпойменны
ми и 25-50-метровыми терр а,сами.  Сложены они верхнечет-
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вертичными и более молодыми (до современных включитель· 
но) аллювиальными отложениями норм альной или (в преде· 
лах межгорных впадин) повышенной мощности. В межгорных 
впадинах отложения флювиальных р авнин могут подстилать' 
ся более древними озерно-аллювиалыными отложениями (как, 
например, в Худжах,ской и Хиникенской Iвпадинах) , а также 
заключать 'в себе более или менее значительную примесь от
ложений п р илегающих склонов. 

При  тождественности структурно-литологических особен
ностей суженных и р асширенных участков образование сужен
ных участков, характеризующихся п реимущественным вре
занием рек, может быть объяснено преобладающим относи
тельным неотектоническим поднятием. Р асширенные же участ·
ки долин Iприурочены к блокам такого неотектонического ре
жима, IЮТОРЫЙ обеспечивает сравнительно долговременное 
развитие флювиального р ельефообразования при 'состоянии 
динамического равновесия. 

Нужно сказать, что для бассейна верховьев р. Колымы 
также характерны изменения ритма и н аправленности диф
ференцированных движений внутри отдельных блоков во вре
мени. Вот почему стадии р асширения долин часто с меняются 
стадиями в'резания рек или погребением дна долин под новы
ми порциями аллювиальных и склоновых отложений. В пер
вом случае \в расширенных участках образуется 'серия речных 
терр ас, .во втором - формируются по,верхности аллювиаль
ных равнин меЖlГОРНЫХ впадин. 

История образования долинной сети 

После выхода изучаемой территории из-под уровня моря 
на  ее поверхности зародилась и начала свое р азвитие р ечная 
сеть. В периоды замедления тектонического поднятия, когда 
были широко распространены процессы выравнивания, р еки 
вырабатывали очень широкие долины; в периоды же возра
стания тектонической активности основной з апас своей энер
гии р еки р асходовали на углубление долин. 

Если учесть, что на изучаемой терр итории следы поверх
ностей выравнивания первых двух эпох сохранились очень 
плохо, то леГКQ можно представить, что выделение на них уча
стков древних долин чрезвычайно з атруднительно. Фрагм ен
ты речных долин доплиоценового врем ени до сих пор досто
верно неизвестны.  

Более поздние реликты дprевней р ечной сети встречаются 
в виде отдельных, часто несопоставимых обрывков высоких 
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терр ас, вероятно, образованных во время  позднетретичного
раннечетвертичного врезания. :Кроме того, днища р ечных до
лин определенно существуют на низкогорной поверхности вы
равнивания, которая в соврем енном��р ельефе  сохранилась наи
более полно и с которой связаны следы среднечетвертичного 
оледенения. П равда, фрагменты речных долин, синхронные по 
времени образования поверхности низкогорного яруса р елье
фа, в большинстве случаев также устанавливаются с боль
шим трудом. Так, в местах р асширения низкогорной поверх
ности выравнивания границы древних долин почти не выра
жены в рельефе. И тем н е  менее во многих случаях существу
ет возможность установления общих очертаний речной сети 
начала среднечетвертичного времени. 

На  геоморфологической карте, в ыполненной автором в 
1 959 г., отчетливо видно, что в это время ,  так же как, по-ви
димому, и в предыдущие эпохи, бассейн верховьев р. :Колымы 
имел заметно меньшие р азмеры, поскольку значительные его 
части принадлежали бассейну крупного правого притока р. Ин
дигирки - р.  Нере .  Истоки р .  Н еры н ачинались в расширен
ной части низко горной поверхности выравнивания, р асполо
женной в верховьях р. Хинике. Нужно заметить, однако, что 
самые истоки р. Хинике, как и верховья ее левого притока 
р .  Булунги, несли свои воды на  юг, в сторону современной 
р .  :Кулу. :Крупная долина,  которую можно н азвать пра-Тым
теем, из верховьев р. Хинике проходила через Хиникенскую 
впадину по междуречьям левых притоков р .  Эелик в верховья 
р .  Аян-Урях, а затем далее сливалась с широкой долиной, рас
положенной где-то в пределах соврем енной притымтейской 
правобережной равнины. 

Возможно, в эту протяженную водную магистраль находи
ли выход такие реки, которые участвовали в создании широ
ких выровненных пространств низкогорного яруса,  располо
женных на м еждуречьях Аян-Урях - Хинике и Аркагала -
Адыгалах. Если это предположение верно, то место слияния 
предполагаемых долин могло находиться вблизи широтного 
участка современной долины р. Аян-Урях, р асположенного 
между устьям и  его l!РИТОКОВ Эелик и Адыгалах. 

В современном р ельефе сохранились отчетливые следы 
истоков древней .Долины р. Худжах в в ерховьях р. :Кадыкчан.  
Эта древняя долина прослеживается по выровненным участ
кам низкогорного яруса, расположенным на л евобережье 
р. :Контрандья. Можно предполагать, что она имела  довольно 
протяженные левые притоки, соизмеримые, например, с со
временной долиной р. Бургаг (левый приток р. Худжах) . В та-
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ком случае прадолины правых притоков р .  Аркагалы (Хак
чан, Джавджуганджа, Тал-Юрях и Хевкачан) могли пред
ставлять собой верховья этих левых притоков древней доли
ны р . Худжах. 

Бассейн р .  Берелех во врем я  формирования низкогорной 
поверхности выравнивания в главных чертах был, вероятно, 
сходен с современным. Р азве только р.  Оханджа, врезанная 
в одноименный горный м ассив, принадлежала речной системе, 
р асположенной северо-восточнее и субпар аллельно цепи Чьор 
го и массиву Оханджа. Кроме TOГO� неясно соотношение с реч
ными системами самих верховьев р. Б ерел ех до участка Вер
хне-Берелехской впадины включительно. В современном 
рельефе не сохранилось следов речной деятельности, по кото
рым более или менее уверенно можно было бы судить о при
надле1lШОСТИ этой части р .  Берелех либо к б ассейну р .  Неры, 
.либо к бассейну р .  пра-Берелех. В равной степени правом ер
но и то и другое предположение. 

Более молодые реликты речной сети приурочены к уровню 
террас высотой 25-50 м, с которым было связано позднечет
вертичное оледенение. Днища долин среднечетвертичных рек 
в то время были н а  1 50-200 м выше уровня днищ долин поз
днечетвертичной сети. Во время позднечетвертичного м ежлед
никового врезания произошла значительная перестройка реч
ных систем, в результате которой рисунок речной сети второй 
половины позднечетвертичной эпохи сильно отличался от ри
сунка среднечетвертичной речной сети и в то же время значи
тельно приближался к рисунку современных рек. 

Прежде всего, б ассейн верховьев р .  Колымы сильно р асши
рился за  счет присоединения к нему р ек, входивших р анее в 
систему р .  Индигирки. Большая часть вод пра-Тымтея, ве
роятно, была перехвачена  агрессивно растущими верховьями 
р.  Колымы и н ачала спускаться на юго-восток в б ассейн р .  Ко
лымы. Так в главных чертах образовалась новая крупная вер
шина р .  Колымы -. р .  Аян-Урях, котора я  на значительном про
тяжении осталась без изменения до н аших дней. Последую
щей перестройке подверглись лишь ее притоки, стекающие с 
хр.  Сарычева .  Правда,  водосбор р .  Аян-Урях был несколько 
меньшим по сравнению с современным .  Самая вершина этой 
реки - Аян-Петля - в то время являл ась одним из истоков 
р. ТымтеЙ. Кроме того, верховье р. Хинике со значительной 
частью ее левого притока - р. Булунги, как и в среднечетвер
тичное время,  принадлежали бассейну р .  Кулу. 

Сокращение бассейна р. Индигирки произошло также и в 
результате присоединения к бассейну р .  Ар кагалы значитель-
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нои части верховьев р. Худжах с е го п р аВbJМИ ПР!ПОI.; амн ,  ню
l3анными выше. 

iаким образом , представляется , что долина р .  Аян ·Ур ях в 
очертаниях, близких к современным, является обр азованием 
сравнительно молодым .  Во  всяком случ ае, верховья этой дли 
ны и притокн Хинике и Эелик вошли в р . Ая н -Урях как со
ставные части не р анее н ач ал а  позднечетвертичного вре
мени.  

По-другому обстоит дело с долинои р .  Берелех. Можно пред
п олагать, что основные направления стока гла l1НОИ долины 
р .  Берелех определены значительно ранее:  не позднее p a HH�

среднечетвертичного времени. � тех пор эта река не меняла 
своего направления. 

Как 'и дЛЯ более раннего времени, н еясно положение са 
мой верхней части долины р .  Берелех, дренирующей Верхне
БерелехскуlO межгорную впадину и состоящей из н еСIЩЛЬКИХ 
вершин р. Б ерелех :  рек Левый Мимкичан, Мимкичан, Боль
шой и Малый Мальдяки и Ком анда. Тот ф акт, что позднечет
вертичная терр аса, широко р аспростр аненная в предел ах Верх
не-Берелехской впадины, р езко обрывается ниже по  течению 
р.  Берел ех, где он течет в узкой крутосклонной долине, ли
шенной всяких террас,  делает возможным предположение, 
что все перечисленные в ершины р .  Бер елех могли в поздне
четвертичное время  иметь иной выход. Это предположение, 
казалось бы, подтверждается н аличием открытой долины из 
системы р.  Берелех в систему р.  Неры по долинам р ек 
Команды и МУКЭЛКЭI-lа.  Сомнение в таком направлении стока  
может возникнуть из -за  того, что позднечетвертичная терраса в 
средней части р .  Мукэлкэн также заметно сужается. Сущест-
1З0вание этого суженного участка заставляет сомнев аться Б 
том, что р .  Мукэлкэн В позднечетвертичное время б ыла  зна
чительно более многоводной за  счет п ринятия ряда потокон, 
ВХОДЯЩИХ ныне в р. Берелех. Этот вопрос, вероятно, пока сле
дует оставить нерешенным .  

Формирование современного рисунь::а речной сети произо
шло уже после позднечетвертичного оледенения.  Для этого 
времени продолжало оставаться характерным р асшир ение 
бассейна верховьев р .  Колымы з а  счет б ассейна р .  Индигир
КИ .J1 перестройка отдельных частей долин. Наступление р .  Ко
лымы на водосборные площади р. Индигирки отчетливо н аблю
дается и теперь,  о чем можно судить по существованию мно
гочисленных неуравновешенных водоразделов между их исто
кам'И .  
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В результате наиболее поздней перестройки . р ечной сети 
образовалась серия покинутых ДОЛИН, сосредоточенных на оп
ределенных участках. Эти древние долины представляют зна
чительный интерес, так как аллювиальные отложения, уча
ствующие в их строении, еще · мало затронуты денудациеЙ . 
В н екоторых же случаях аллювий древн'их долин является 
золотоносным .  

Приуроченность большинства древних долин этого возра 
ста  к м естам, испытавшим оледенение, и морфология их поз
воляют дум ать, что причиной перераспределения позднечет
вертичной речной сети послужило оледенение.  Лишь неболь
шое количество п ерестроек обусловлено изменением харак
тера блоковых движений. 

В результате позднечетвертичного оледенения некоторые 
участки р ечных долин были з аПQлнены ледниковыми  отложе
ниями. Водные потоки искали выход i других м естах, прокла
дывая новые русла,  а затем формируя новые долины. Старые 
долины, погребенные под ледниковыми отложениями, превра
щались в м еждуречья. Р ечные потоки выбирали направления, 
соответствующие линиям наименьшего сопротивления горных 
пород размыву. Очень часто таковыми оказывались р асполо
женные поблизости зоны тектоничесК'их н арушений, к кото
рым и приспосабливались новые русла р ек. 

Ледники хр. Ч ерского в пределах р ассматриваемой терри
тории обусловили п ерестройку р ечной сети на  двух участках: 
Малык-Сиенском и В ерхне-Берел ехском .  Ледники хр. Сары
чев а  вызвали перестройку речных долин на Верхне-Хиникен
ском,  Булунга�Мандыченском, Эелик-Марьяканском, Тымтеи
Аян-Уряхском,  Арга-Юрях-Онгкачанском и Средне-Хиник,ен
ском участках ( рис. 1 4) . 

Наиболее сложны м  является М а л ы к-С и е н с к и й уча 
сток перестроенных долин, охватывающий Малык-Сиенскую 
впадину, а также прил егающие к ней горы и долину р. Бере
лех. Здесь перестройка речных долин была вызвана тем, что 
Малык-Сиенская впадин а  и прилегающая территория в позд
нечетвертичное время особенно сильно подверглись воздей
ствию л едниковых процессов. В эту впадину спускались мощ
ные л едники, которые п ер еполняли ее и ч ерез пониженные м е
ста горного обрамления переваливали з а  пределы впадины.  
Р еки, стекавшие в Малык-Сиенскую впадину, погребались 
лод мощным и  ледниками и ледниковыми отложениями .  

Этот участок включает р еликты м ногих древних долин ,  
часть из которых с трудом поддается выявлению на  местно
сти. Можно уверенно сказать, что современная р. Малык-Ои-
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Рис. 14. Схем а раОIlIPОСI'ранения .реликтовых позднечетвертичных меЖJlед-
НИКОIВЫХ долин. 

Цифрами ПQказаНbl участки наиболее значительных перестроек: 1 - МаЛЫI{-Сиенский� 
] 1 - Верхне-Берелехский, I I !  - Верхне-Хиникенский, IV - Арга-Юрях,Онгкачанский, 
V - Средне-Хиникенский, VI - Булунга-Мандыченский, VH - Эелик-МарьяканскиЙ. 

. . . . .  . VJ I I  - ТымтеЙ-Аян-УряхскиЙ. 
J-' участки древних долин; 2- предполагаемые участки погребенных долин; 3- древ

'те водоразделы; 4 - предполагаемые древние водоразделы; 5 - озера_ 
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еи и ее притоки образовались после позднечетвертичного оле
денения, о чем свидетельствует строение их долин. Река Ма
лык-Сиен ,  вытекая из одноименного озера, трижды п ересекает 
_lугообразные конечные марены колоссальных размеров, кото
рые погребли под собой позднечетвертичный доледниковый 
р ельеф Малык-Сиенской впадины.  Строение долины свиде
тельствует о чрезвычайной молодости этой р еки: в сущности, 
не сформировано еще ни одной террасы, несмотря на большую 
ее многоводность. 

Притоки р .  Малык-Сиен в пределах впадины приспосабли
l3аются к современному р ельефу морен и тоже характеризуют
ся чертами очень молодых долин.  Так, н апример, р .  Кюрбелях -
правый приток р .  МаJIык-Сиен, з аложена по внешнему краю 
дугообразного вала краевой марены. Д ругие притоки р .  Ма
лык-Сиен также полностью или частично приспосабливаются 
к характерным неровностям ледникового рельефа позднечет
вертичного времени. При этом н апра вления доледниковых R 
послеледниковых доли н  в большинстве случаев не совпадают. 

Восстановление рисунка древней речной сети в пределах 
М.алык-СиенскоЙ . впадины исключительно СJlОЖНО . Даже са
мый детальный анализ р ельефа впадины и прилегающих гор 
не позволяет точно определить направления нагребенных реч-
1-! bl Х  долин. Б ез дополнительных буровых и геофизических ис
следований погребенный рельеф устанавливается лишь пред
положительно, с той или иной степенью достоверности, а от
дельные участки погребенных долин определяются B ecЫlI a  
vсловно. . 

Поскольку бассейн верховьев р. Колымы в большей или 
меньшей степени золотоносен почти полностью,  предваритель-
ное установление предполагаемых контуров древних долин 
является чрезвычайно важным. Оно позволяет сосредоточить 
горные работы н а  наиболее перспективных участках, что при ·  
водит к значительной экономии средств. 

До позднечетвертичного оледенения прарека Малык-Сиен 
могла либо находиться в центре широкой Малык-Сиенской 
впадины, либо прижиматься к склону, ограничивающему впа
дину с юго-востока . Эта река, по-видимому, имела асимметрич
ный бассейн : ее притоки, стекающие с Бурганди - Малык-Си,  
енекого междуречья, были значительно длиннее тех притOIШВ, 
которые размывали крутой склон, отделяющий Малык-Сиен
скую равнину того времени от  среднегорного пьедестала цепи 
Чьорго. 

Все притOIШ, стекавшие с Бурганди - Малык-Сиенского 
ill еждуречья, скорее всего, имели направления, близкие к суб-
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широтным или юго-восточным. О субширотной ориентации рек 
свидетельствуют очертания сохранившихся участков древних 
долин на правобер ежье р. Кюрбелях, н е  охваченном Малык
Сиенским л едником. Эти три древние долины почти вкрест 
ПРОСТИРЮlИн поочередно пересекаются р .  Кюрбелях, харак
теризующейся здесь разнородными участками  долины: то ши
рокими, не  соответствующими водотоку, то узк:ими со всеми 
признаками долин прорыва .  

О юго-восточном направлении долин свидетельствует так
же простирание открытой долины, р асположенной на Бурган
ди - Малык-Сиенском междуречье, которая,  возможно, в поз
днечетвертичное времн являлась средним участком р. Бур
ганди, н есшей свои воды в р. Малык-Сиен. 

Не вполне ясно, в каком направлении текла сама р. Ма
Jlык-Сиен . Она могла впадать в р .  Берелех, но не  исключена 
возможность, что ее направление было обратным совр ем ен
ному, и р .  Малык-Си ен относил ась к бассейну р .  пра -Мылги, 
с которой она соединял ась через р .  Обдру. Если справедливо 
первое предположение, то устье пра-Малык-Сиен находилось 
выше современного, приб.тIизительно около 1 5- 1 8  1См'. Место 
же современной приустьевой части р. Малык-Сиен занимала 
долина р .  Берелех, ныне погребенная под краевой мореной 
позднечетвертичного Малык-Сиенского ледника. 

Воды подпруженного Берелеха нашли выход, используя 
открытые ДОЛИНЫ боковых притоков Хатакчана и Сарга .. Юрьи. 
Так обр азовался эпигенетический участок долины Б ерелеха, 
почти рядом с которым, немного север о-восточнее, находится 
древняя долина этой р еки, обратившая н а  себя внимание мно
гих исследователей, первыми среди которых были Д. М. Ш ань
гин и А. А. Терновский. 

Влияние Малык-Сиенского ледника сказалось также на 
изменении направлений левых притоков Берелеха,  текущих с 
6ургандинского массива в Талонскую впадину. Эти притоки, 
вероятно, имели юго-восточное направление и впадали не в 
р. Бурганди, которой здесь в то время н е  было (несколько 
севернее она ,  по-видимому, поворачивала  в Малык-Сиенскую 
впадину) , а непосредственно в Берелех. 

Перераспределени е  речного стока на В е р  х н е-Б е р е л е х
с к о м участке было вызвано тем, что ч асть р ечной долины 
р. Левый Мимкичан, которая включала  в себя и верховья 
р. Бурганди с ее притоком Перевальным, была з аполнена 
ледниковыми отложениями.  Новая р .  Бурганди, образование 
которой посл едовало за отступанием Малык-Сиенского л едни
ка, обладала заметно большей энергией, чем верховья р .  Бе-
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релех, теряющиеся среди л едниковых отложений В ерхне-Бе
релехской впадины. Это обусловило пер ехват, после которого 
верховья р. Левый Мимкичан стали принадлежать р. Бур
ганди. 

Выше предполагалась возможность СТОI{а вод, дренирую
щих В ерхне-Берелехскую впадину позднеч етвертичного вре
м ени, в долину р .  Худжах через р .  Мукэлкэн. После отступле
ния Мукэлкэнского л едника сток вод ч ерез р. Мукэлкэн был. 
вероятно, з атруднен в связи с з агромождением приустьевой 
ч асти долины р. Мукэлкэн ледниковым и  отложениями.  К это
му врем ени,  возможно, и относится присоединение к бас
сейну Берелех речных потоков В ерхне-Берелехской впа
дины. 

Очень сложным участком перестройки р ечной сети, вызван
ной деятельностью позднечетвертичных ледников хр.  Сары
чева ,  является В е р  х н е-Х и н и к е н с к :и й .  Очевидно, что 
р. Хинике, выходя из Хиникенского озера и резко изменяя свое 
направление с северного на северо-восточное, протекает по мо
лодой долине, возникшей уже после позднечетвертичного 
оледенения . В сущности, этот участок долины, простираю
щийся почти до устья правого притока Сюр,  представляет ти
п ичную сквозную долю-ту с крутыми склонами  и резко невы
работанным продольным профилеl\'i , образованную в резуль
тате переСТРОЙЮI речной сети . Морфологические особенности 
рассматриваемого сквозного участка н е  имеют ничего общего 
с остальными ч астями  р. Хинике, расположенными выше и ни
же по течению. Правильнее было бы называть истоками р .  Хи
нике ее  правый приток -Сюр, так как геоморфологические 
особенности ДОЛЮI Хинике и Сюр едины.  Самые же верховья 
р .  Хинике до последнего оледенения принадлежали бассейну 
р. Кулу и входили в протяженную долину, начало которой на
ходилось значительно севернее - в хр .  С арычев а. Водор аз
дельная линия между б ассейнами рек Аян-Урях и Кулу в этом 
месте отсекала не только верховья р.  Хинике, но также и зна
чительную ч асть р .  Булунги с ее притоками (см .  рис .  1 4) . 
И снова причиной перестройки речных систем послужило, ве
р оятно, з атруднение стока на юг, вызв анное отложением 
ледниковых осадков, возможно большой мощности, вблизи 
Хиникенского озер а .  

По  аналогичным причинам произошла смена  направления 
течения р .  Арга-Юрях на А р г а-Ю р я х-О н г к а ч а н с к о м  
участке. до позднечетвертичного оледенения верховья рек 
Арга-Юрях и Б еленга представляли и стоки р .  Онгкачан. Та
IШ М образом,  пра-Онгкачан по длине была вполне сопоста -
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пима с р асположенной рядом р .  Харан (так же, как и Онгка
ч ан, п р авый п риток р. ХИI-lике) . долинные ледники, спускав
шиеся с горного м ассива Харан по п ритокам п р а -Онгкачана,  
оставили в этой древней долине ледниковые образования. Со
средоточенные в приустьевых  частях рек Беленга и Тарын,  эти 
образоваНИ5J дважды п ерегородили долину п р а-ОНГI{ачана ,  
облегчив агрессивно наступ ающим ре!\<1М Арга-Юрях и Нере
га возможность речных перехв атов . 

Очень интересен С р е Д н е-Х и н и к е н с к и й участок пе
рестроенной речной сети, большая часть которого п р едставле
на Хин икенской впадиной. Не вызывает сомнения факт, отме
ч а емый I3семи работающими в этом рай оне  исследователями, 
ч то р .  Хинике ниже впадения в нее рек Мандычен и Онгкачан 
текла не  в северо-восточном направлении,  как теперь,  а прямо 
на север до слияния с долиной р .  Эел:ик.  Эта древ,НЯЯ долина 
р. Хинике до сих пор прекр асно выра жена в рельефе, несмот
ря на то, что она з агромождена ледниковыми отложениями,  
вероятно, нем алой мощности . 

Гораздо менее ясны очертания долин позднечетвертичных 
межледниковых рек, п ротекавших по самой Хиникенской впа
дине, отложения которых погребены под мощной толщей лед
никовых осадков.  Представляется, что их направления могли 
существенно отличаться от направлений современных п рито 
ков р .  Хинике, р асположенных в пределах  ХиникеНСI{ОЙ впади 
н ы .  Можно допустить, что реки, дрен ировавшие в то время 
Хиникенскую впадину, являлись ПРИТОI{ами пра -Хинике и 
вп адали в древнюю Хинике-ЭелИI(СКУЮ долину. Следов а
тельно, они текли с ЮГО-ВОСТОI(а на  северо-запад, почти вкрест 
простирания современных правых пр итоков р .  Хинике. При
устьевые части притоков п р а-Хинике, вероятно, раСПОJlагались 
1{ 3 м есте р .  Бурэнджи (левый приток р .  Хинике) и где-то вбли
зи поворота р .  Хинике в Хиникенскую впадину . Таким обра 
зом, наиболее п ерспективным п рости ра нием поисково-разве
дочных буровых линий,  задаваемых с целью выявления по
гребенной позднечетвертичной речной сети Хиникенской впа
дины, является северо-восточное. 

Н ачало образования стока р. Хинике в направлении, близ
ком к современному, относится, по-видимому, ко времени тая
ния позднечетвертичных ледников. Сначала мощным льдом, 
а затем ледниковыми обр азованиями был п регражден сток 
ВОД из Хиникенской впадины и освобождающейся из-подо льда 
;зерхней части р .  Хинике через древнюю ХиН'ике-Эеликскую 
долину. Подпруженны е  воды нашли выход в другом м есте, че
р ез современную нижнюю часть ДОJIИНЫ р. Хинике. Здесь, ве-

135 



роятно, существовал приток р. Ая в -Уря:х, мало отличавшийся: 
по длине и морфологии от других, соседних с ним, притоков 
Чагачаннах, Б еличан, Соготох. Речной перехват был облег 
чен тем, что этот приток, впадая в р .  Аян-Урях значительно 
ниже по течению, чем древняя долина Хинике-Эелик,  облада.'Т 
ощутимо большой эрозионной энергией . 

На описании этих наиболее интересных участков пере
стройки речной сети, которой способствовало влияние поздне
четвертичных ледников, можно остановитьсп. Расположение 
остальных участков показано на рис .  1 4 .  Изучение взаимоот
ношений покинутых речных долин и л едниковых образований. 
свидетельствует о большой рол'И ледников в создании совре
м енного рисунка речной сети (ср .  рис. 14 и 8) . 

Как уже говорилось, в бассейне верховьев р .  Колымы, кро 
ме древних .Долин, возникших под влиянием л едниковой дея · 
тельности, имеются древние долины, существование которых 
обусловлено перехватами, осуществленными в результате из
менения местных неотектоничеСIШХ или физико-географичес 
ких условий.  

Такие перестройки р ечной сети немногочисленны, и изме
нения, внесенные ИМ'И в рисунок рек с позднечетвертичного 
времени, несущественны.  В результате проявления неотекто
нических движений, нап ример,  верховья р. Бургаг (приток 
р. Худжах) принадлежат теперь р. Бургагы ( приток р .  Тым 
тей ) , а верховья самой р .  Бур гагы ( си стема ИНДИГИРКИ) пе·  
рехвачены р .  Адыгалах (система Колымы) . 

Можно перечислить IIесколько перехватов, осуществлен
ных более коротк'ими притоками,  обладающими большей энер
гией врезания.  Достоянием этих коротких притоков становят
ся встречающиеся на их пути долины более длинных П РИТОКОВ 
этой же водной системы. Это наблюдается, например, в бас 
сейне р .  Берелех при перехвате коротким его притоком р .  Со
локолох, при перехвате руч . Тош{'им верховьев р .  Мальдяк, 
правым притоком р. Сусуман - л евого притока р. Берелех ,  
правыми притоками р .  Чолбаньи - древней долины р .  Чол
баньи, которая когда-то была левым притоком р .  Берелех :и др.  
Аналогичные явления происходили И в бассейнах других рек 
Например, при выходе р .  Хинике в долину р. Аян -Урях ее ко
роткие правые П Р ИТОКИ по частям перехватили более длинный 
правый приток р .  Аян-Урях, параллельный р .  Хинике; правыЙ. 
приток р .  Тымтей перехватил левый приток р .  Бургаг, левые 
притоки р .  Бургаг  перехватили более длинный левый приток 
р. Худжах. Существуют 'Н другие примеры, менее значи
тельные. 
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Д Е Н УДАЦ ИО Н Н Ы й Р ЕЛ ЬЕФ 

Определение и главные типы склонов 

Денудационный генетический тип р ельефа полностью объ
единяет многочисленные  формы склонов, образованные ком · 
плексом процессов склоновой денудации, состоящим из об
вально-осыпных процессов, медленного плоскостного сполза
ния ( крипа,  десерпции) ,  'Гечения грунтовых м асс (солифлюк
ции)  И плоскостного склонового (неруслового ) смыва (деюо
виального смыва ) . Н еобходимость объединения всех форм 
склонов в один генетический тип рельефа  ясно и убедительно 
сформулирована И. П. Карташовым ( 1 963а ) . Она продикто
вана н еразрывным генетическим единство,,! всего комплекса 
склоновых процессов, их тесными взаимосвязями и ПОСТОЯ}l
ным:'И п ереходами, из-за чего часто бывает практически невоз 
можно отличить один склоновый процесс от другого. 

Р ассмотрение разнообразных склонов - как генетнческн 
с:диного тип а  рельефа -- подготовлено многочисленными р ,] 
ботами по  геоморфологическому картографИРОJ3анию, осно
ванному на  принципе выделения генетически однородных форм 
и элементов рельеф а.  Ki1K бы НИ были разнообразны проис
хождение и морфология р азличных склонов, на  геоморфоло
гических картах, построенных по  «генетическому принципу», 
все они объединяются в единую группу форм, противопостав 
ляемую флювиальным формам рельефа .  

Противопоставление рельефообр азующей деятельности реЕ 
,и склшювой денудаци'И обсуждалось уже на ГеОМОIРФОЛОГИ
ческой конф еренции 1 94 1  Г ,  созванной Институтом географии 
Академии наук СССР (Пиотровский, 1 948) . В н а'иболее завер
шеННОll-1 виде генетическое единство всех склоновых процессов 
определено в р аботе Е. В. Ш анцера ( 1 966) , в которой удачно 
показана роль СКJIОНОВОЙ денудации как единого фактор а  в 
преобразовании земной поверхности. «Несмотря на  большое 
разнообразие частных форм склоновой денудации, их  объеди
няет сходная роль в историко-геологической эволюции лика 
суши.  Все они образуют группу явлений так называемой пло
щадной денудации, конечным результатом которой является 
выравнивание р ельефа ,  сглаживание его контрастов. Все они 
приводят в то же время к смещению п родуктов выветривания 
и разрушения горных пород ли:шь на  очень небольшое р ас
стояние, к ближнему их переотложению, н е  сопровождающе
муся б ольшой механической дифференциацией м атериала.  На
конец, все возникающие в р езультате отложения обладают 
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общими особенностями формы зал'егания,  они образуют хотя и 
несколько различные морфологически, но всегда прислон�'н
ные J( склонам  и частично п ерекрывающие их нижние ч асти 
нагромождения и шлейфы.  Иными словами, место всех скло
НОВЫХ процессов и отложений в общей картине глиптогенеза 
суши принципиально одно и то же по их рядовому положе
нию на путях миграции вещества и по значению в истории 
рельефа и осадкообразования» (стр . 54) . 

Различные склоны в бассейне верховьев р .  Колымы со
ставляют большую ч асть земной поверхности . В некоторых 
случаях они почти одни предопределя ют хар актер горного 
ландшафта ,  так как другие формы и элементы рельефа имеют 
крайне ограниченное распространение. 

Основные, упомянутые выше формы склоновой денуда
ц н н  (обвально-осыпные процессы, м едленное сползание, со
лифлюкция И плоскостной делювиальный смыв) определяют 
главные типы склонов . 

О б в а л ь Н о-о С ы п н ы е склоны - это очень крутые скло
ны,  УКЛОН которых приближается к углу естественного откоса, 
или даже превышает его (рис .  1 5) . На них преобладают про
цессы осыпания обломочного материала и случаются неболь
шие горные обвалы. Однако последние  не  имеют самостоя
тельного морфологического значения, а крупные обвалы про
исходят чрезвычайно редко . Большей частью обрушение не
больших глыб горных пород наблюдается на  крутых обры
ВИСТЫХ склонах, подмываемых реками. Во многих случаях та
Iше обвалы происходят по трещинам отседания. 

Осыпание обломочного материала на крутых склонах р ас
пространено более широко. Незначительное изменение объе
ма или увлажнения рыхлого м атериала,  а также небольшое 
механическое воздействие бывает достаточным для того, что
бы большие м ассы обломочного материала пришли в движе
ние под влиянием силы тяжести. 

К а м н е- и Щ е б н е п о т о к о в ы е СI{ЛОНЫ ( Спиридонов, 
1 952) н аиболее распространены в б ассейне верховьев р. Ко
лымы.  Крутизна этих склонов различна ( рис.  1 6 ) . Существуют 
камне- и щебнепотоковые склоны крутые, средней и м алой 
крутизны .  СI{ЛОНЫ формируются вследствие процессов м едлен
ного м ассового сползания обломочного м атериала,  ч асто в ли
тературе именуемого крипом, а также вследствие десерпции 
(Мурза,ева, Рыжов, 1 962; Каплина, 1 965) . Сущность этого про
цесса з аключается в том ,  что рыхлый м атериал, выведенный 
в результате изменения его объема из п р ежнего положения на  
склоне, вновь опускается несколько ниже своего п ервоначаль-
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PIlC. 15. Очень крутые обв а,I Ы I О-ОСЫ ПНЫ," CI,: IOHUI .  -в устьевых ч а с т я х  
борозд осып а НllЯ -� к о н \'Сы осы п а Н I I Я .  В I IНЖJ lОI п р а вом у г л у  C H JI �'I I(a 

камне- н щебнепото](овые склоны УМЕ\реJlНОЙ крут изны.  

J-ЮГО положен и я .  И ХОТЯ объем м ож ет и з м еняться по р аз н ы м  
п рич и н а м ,  п е р емещен и е  Р ЫХЛЫХ обломков вниз п о  склону п р о 
щ:ходит п о д  в л и я н и е м  с и л ы  ТЮ1< ест и.  П оэтом у  м а ссовое спол
з ание обл о м очного м а т е р и а л Cl  о б ы ч н о  ОТНОСИТСЯ ! (  г р а вита 
ционн ы м  п роцесс а м .  

. В б а ссейне r. еРХОIЗьев р .  Кол ы м ы  эта г р у п п а  п р о цессов в 
ф()рм и р о в а н и и  склонов во :vr ногих случ а rrх н г р а ет п е рвосте
п енную р о л ь .  П р оцессы м едл енного м ассо в о го п е р ем ещения 
м:а тер и а л а  о п и с а н ы  Д . .  А.  Тим офеев ы м  ( 1 965) , кото р ы й  н аблю
дал и х  в отн осительно С Х ОД Н Ы Х  П р И Р ОДI-I Ы Х  усл овиях В осточн о й  
С и б и р н .  
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МОРфОJlОПlческос пыраii.; еН !l С  этого I3 !Щ3 перемещения о б 
л ом оч ных м а сс р а з н ообр а з н о  11 предстзвлено Еа м енны м и мор я 
М И ,  курум а м н  ) j  с к р ы ты ;\1И Е з м еН !·IЫ М II п оток а м и .  ОТJlи читеJlЬ
н а я  особен н ость �! <1 CCOBOГO l' п ол з а н н я  об.тюrvшов з аключается 
в том, что и х  ДВIi Ж t:'!ш е, н ес � : отря н а  l l сБОJ1ЬШУЮ скорость, все
таки н едостаточ н о  б ы строе для того, чтобы обJlО МКИ горных 
п о р од н е  усп ели р а з ру ш и т ь с я  до р а з ы еров гл инистых KOJI 
лои дальных ч астиц. i3 еличина  оБJIО Ш\ОВ н а ходится в тесной 
з а висим ости от л н тол о г н ч еских особен н остей п о р од, слагающих 
склон, и от к р у ти з н ы СКЛ О Н <1 .  Увеличение к рутизны скдонов и,  
с л ед о в а тел ь н о ,  скорости с п о л з а н и я ,  П РОЯ ПJIя ется в то м , что при 
п р оч и х  р а вных условиях камеш-;ы е  П ОТОI<l1 и россыпи стан о 
в я тся бол е е  I< р у п н о о б л о м оч н ы ы и .  

Рис. [6. К Р\;Т Ы (' J{ 3 ·" l i I <? - 1 1  щеб!lЕ'110ТОIЮВЫ(' СКЛ О Н bl .  
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На п ол о ги х  с кл о н а х  н Р СЗУJ1 Ы С1те знаLJ Н ,СЛЫЮГО З J медл ен ия 
с корости движения м а сс о в о е  ПЛОСЕо стно е с ползание принима
е т  качественно и н ы е  ФОРЛIЫ ,  Болыuан ч а сть об.г ю м ков гор 
Н Ы Х  п ород , п р етерпевш ая jLm[TeJlbHoe воздействие п р о цессоз 
х и м и ч е с к о г о  и фи з и ч е с к о г о  вывет р и в а н и я ,  измельчается до 
р а з :меров гл и нисты х ч з ст rщ,  Обра'зуются коллоидальные ча
стицы, пустоты м ежду 06J ю м к а м и  КОЛ Ы\I атируются, изме
няется грунтов о е  у в л а ж н е н и е .  В озн ика ют условия для об ра -

30I': ' ! ,П!я д еЛ Ю Б i ! з л ь н о - с о л н фmо к ц и о н н ы х  с к л о н о в .  
Д е л 10 J3 Н а л ь Н о - с  о л и Ф Jj 10 К Ц [ I  О н !! Ы е ,скл о н ы  в вер -

Рис. / 7, С,р еднегорье с ШНрОI<ИМ распространением делювиально-соли
флюкциош!ых пологих И очен ь  'пологих ( шлейфов ) склонов, Верхняя 
часть междуреl!ИЙ предста:ВJ1ена кам'не- и щебнепото!(}выми склонами 

средней к,рутизиы. 
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ховьях р. Кол ы мы п р едста вл с н ы  поло['и м и  11 очень пологими 
склон а м и .  Первые являются гл авным о б р азом склон а м и  д ел ю 
виалыlO-СОЛИфЛЮКЦИОННОГО сноса и т р анспортировки обломоч" 
ного м атер и а л а ,  а втор ы е  п р едста вляют склоны дел ювиально
солифлюкционного н а копления (делювиалыю -солифлюкцион
ные шлейфj>I )  ( р ис .  1 7) ,  

Н а  первый взгляд объедин ение делюви альных и солифлюк
ционныIx склонов может показ аться н еопр а вданным.  И,  дей
ствител ьно, п роцессы делювиального ПЛОСКОСТНОГО смыва до
ждевы ми и талыми вода м и  и п роцессы солифлюкции относят
СЯ К р а зличным кл а сс а м  д енуд а ции склонов и участвуют в н ей 
н ез а висимо ДРУГ оТ друга. Одн ако оптим альные условия для 
п роявлен'Ия обоих п р оцессов существуют только на ПОЛОГИХ и 
очень пологих склонах, морфология которых в большинстве 
случаев полностью определяется совокупной деятельностью 
этих двух п роцессов. В ыделен и е  склонов, р азвитие которых 
было бы подчинено только одному к а кому-нибудь п роцессу, 
ч р езвычайно з атрудн ительно, и н аоборот, п р едставлен и е  о по
логих и очень пологих склон ах к а к  о склон ах,  о б р а зованных 
п р и  взаи модействии солифлюкции и делюв:и ального смыва,  к а 
жется впол н е  достоверным .  Объединение делюви ально-соли
фЛЮIЩИОННЫХ склонов совпадает с в ыделением Н. А. Шило 
( 1 956б) единой ф ации делюв и ально-солифлюкционных рых
лых ОТJlOжениЙ. 

С клоновый смыв ПОЛНО И всесторонне описан Е.  В .  Ш анце
ром ( 1 966) , к р аботе которого и отсы л а ется читатель.  Здесь 
же р ассм а триваются только н екоторые особенности этого про
цесса .  Смывание п р оявляется п ериодич ески : во в р емя т а яния 
снега и при вып адении дождей. Оно п р оисходит к а к  на к ру
тых, так и н а  п ологих склон ах,  но ф о р м ы  его в том и другом 
случ а е  р азличны. Н а  очень крутых склонах смывание идет бо
л ее интенсивно вдол ь путей осы п а ния,  содействуя их р а з р а 
ботке. Иногд а  !3 н и х  обр азуются бур н ы е  дождевы е  п отоки, 
п ревр а щающие тальв еги осы п ания в глубокие р ытвины. Н а  
крутых склон ах, покр ытых п л а щом к а м н е-щебневых р оссыпей, 
дождевые и талые сн еговы е воды просачиваются в п р омежут
ки м ежду отд ельны ми облом ками И собира ются в нижней ч а 
сти рыхлого покрова,  х а Р a I<тер�изующейся н аличием гор а здо 
больш его колич ества м ел коз ем истого м атери а л а .  Т а м  наЧr! 
н а ется смывание м ел ких ч асти u,  кото р о е, пожалуй, п р а вило
н ее н азвать вымыва н и ем ( Билибин, 1 956) . 

По-другому процесс смывания п р отек а ет н а  пологих скло
н ах, где рыхлый покров содержит БОJJьшое колич ество супес
ч а н ого и СУГЛ ИНИСТОГО м а тер и а л з .  Здесь основное колич ество -
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атмосферных осадков стекает по поверхности склонов более 
или менее равномерным слоем в виде слабых струек, не сфор
мированных в общий поток и образующих в плане сетчатый 
рисунок. Интенсивность смывания находится в прямой з ави
симости от количества атмосферной влаги, скатывающейся 
по поверхности склона за единицу времени. 

Интенсивность склонового стока в климатических ус.10ВИ
ях Северо-Востока СССР бывает чрезвычайно большой из-за 
существования многолетнемерзлых пород. Р асполагаясь н а  
очень небольшой глубине, не превышающей первых десятков 
сантиметров,  многолетнемерзлые породы ЯВЛЯЮТСЯ водонепро
ницаемым горизонтом .  Значительная часть дождевых, а так
же талых снеговых вод, особенно образованных при бурном 
таянии снега , выпавшего при коротких, но обильных летних 
снегопадах, не может просоч.иться на большую глубину и 
сбрасывается в форме кратковрем енного, но  весьма интенсив
ного склонового поверхностного стока. При этом СО склонов 
сносится большое количество обломочного м атери ал а, кото
рый либо может быть полностью вынесен за пределы склона 
и превращен в аллювий прилегающей р еки, либо может отло
житься у подножья и увеличить объем делювиальной части 
склонового шлейфа .  

В первом случае  пологие основания склонов оказываются 
цокольными поверхностями,  несущими маломощный покров 
р ыхлых осадков, значительн ая часть которых является вре
менной и переотлагается частично или полностью в период 
очередного интенсивного склонового смыва .  Иными словами,  
нижние части СI<ЛОНОВ приобретают сходство с пед:иментами 
тропических семиаридных стран .  Возможно, этот процесс иг
рает немаловажную роль в образовании придолинных педи
ментов в б ассейне верховьев р. КОЛЫМЫ.  

В другом случае формирование шлейфов у подножья скло
нов, состоящих из измельченного рыхлого м атериала,  в кли
матических условиях С еверо-Востока СССР чрезвычайно спо
собствует развитию процессов солифлюкции. В сущности, здесь 
солифлюкция становится главным типом движения рыхлого 
материала по склону, а сами делюв·иальные процессы в зна
чительной степени подавлены. 

Солифлюкция в б ассейне верховьев р . Колымы распростра
нена чрезвычайно широко. Солифлюкционные движения рых
лых м асс находятся в неменьшей з ависимости от крутизны 
склонов, чем делювиальное смывание. На крутых склонах, 
покрытых сплошным чехлом камне-щебневых россыпей, со
лифлюкционные движения выражаются в образовании соли-
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фЛ lOкционных камне-щебневых оплывин, а также солифлюк
цнонных камне-щебневых валов, иногда напоминающих ма
ренные образования. Однако н а  этих склонах как солифлюк
циовные, так и делюви альные процессы имеют второстепен
ное значение: они в значительной степени подавлены п роцес
сами м ассового плоскостного сползания обломочного ма
териала. 

Солифлюкционное течение  грунта поистине широко рас
пространено на  пологих СI{лонах, где в рыхлых отложениях 
содержится большое количество супесчаного и суглинистого 
i'латериал а с примесью коллоидальных частиц. Н а  этих скло
нах наблюдается все многообразие солифлюкционных форм 
рельефа,  ш{лючающее солифлюкционные потоки, терр асы, ва 
лы и шлейфы. Эти солифлюкционные формы н еоднократно 
р ассмотрены в JJитер атуре .  Наиболее полное их описание с 
учетом новых м атериалов выполнено Т .  Н. Каплиной ( 1 965) . 

В ыделение всех групп склонов облегч а ется тем, что они л ег
ко опознаются по свойственным !{аждой группе признакам н а  
аэрофотоснимках (см.  рис.  1 5- 1 7) . 

Выше р ассмотрено разнообр азие простых склонов, для ко
торых характерны одинаковая крутизна и единство реJJьефо
образующих процессов, более или менее сопоставимых на всей 
поверхности склона .  Простые склоны в б ассейне верховьев 
р .  Колымы р аспростр анены широко и предстаВJJены fJJaBHblM 
образом склонами камне-щебневого плоскостного сноса. 

Кроме простых, существует БОJJьшое количество СJJОЖНЫХ 
склонов, состоящих из участков простых склонов, соединен
ных между собой чаще всего постепенными п ер еходами. Рас
пространенным примерам сложного склона является вогну
тый склон, включ ающий крутой камне-щебнепотоковый уча
сток, пологий участок делювиально-солифлюкционного сноса 
и очень пологий участок делювиально-солифлюкционной ак
кумуляции. Ч асто встречаются выпуклые сложны е  склоны, у 
которых БОJJее крутые части находятся внизу. 

Закономерности сочетания склонов и причины, 
их определя ющие 

Сочетание р азличных склонов Б подавляющем большин
стве случаев игра ет определяющую роль в характере горных 
л андшафтов. И эти сочетания не бывают б еспорядочными и слу
чайными, а носят закономерный хар актер, проявляющийся в 
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том, что в пределах отдельных частей территории распростра 
нены главным образом одинаковые склоны. 

Форма склонов в основном з ависит от соотношения вы
носной способности р еки (выноса) 1 и интенсивности поступ
ления продуктов выветривания со склонов ( сноса) .  

Когда выносная способность р еки уравновешивается коли
чеством м атериа .lIа ,  поступающего со склонов, т. е .  «когда 
п роцесс поступления обломочного м атериала в реку обычно 
уравновешивается процессом превращения его в аллювий, ко
торый относится вниз по течению р еки» (Ламакин, 1 950) , соз
даются условия, неблагоприятные для аккумуляции обломоч 
ного м атериала у подножья склона .  Н а  таких участках разви
тие делювиально-солифлюкционных шлейфов ограничено, 
преобладают прямые умер енной крутизны склоны камне-щеб
невого плоскостного сноса .  Делювиально-солифлюкционные 
шлейфы образуются только в случаях знач'ительной удален
ности подошвы склона от русла реки, когда обломочный м ате
риаJI ,  поступающий со склона, не сразу уносится рекой, а вы
нужден еще пройти определенное расстояние по сла бонаклон
ной поверхности поймы. Мощность отложений такого шлейфа 
не  может превышать нормальную, а сам  обломочный м ате
риал постоянно обновляется за счет поступления свежих пор
ций со склона при выносе старых порций прилежащей рекой. 

При выносной способности реки, н едостаточной для выноса 
рыхлого м атериала ,  склон становится вогнутым ,  так как избы
ток этого м атериала скапливается у подножья склона в виде 
шлейфа.  Чем ярче выражено пересыщение водотока, тем бы
стрее у подножья склона формируются шлейфы, тем большие 
мощности они имеют. В отличие от разновесных участков у 
пересыщенных водотоков шлейфы подножья образуются 
при постоянном погребении некоторой части поступившего 
р анее м атериала под новыми порциям и  сползающих м асс. 
Мощность отложений таких шлейфов, как правило, превы
шает нормальную. 

В случае недосыщения водотока,  когда р ека может вынести 
гораздо больше рыхлого м атериала ,  чем его поступает со 
склонов, избыток энергии дает возможность р еке подмывать 
склон, что приводит К созданию выпуклого профиля его. П ри 
длительном сохранении режи м а  н едосыщенности водотока 
р азличие в крутизне верхней' и нижней частей склона сглажи
вается, и профиль склона приближается к прямому. В отличие  

1 Под выносной способностью реки здесь понимается: потенциальная 
возможность реки выносить продукты выветривания, поступающие с меж
дуречий. 
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от равновесных участков такие прямые склоны характеризуют
ся большой крутизной и полным отсутствием делювиально
солифлюкционных шлейфов у их подножий. 

Сосредоточение одинаковых склонов в пределах отдель
ных участков и отличие одного участка от другого объясняет
ся тем, что в каждом участке земной поверхности существуют 
свойственные только ему условия рельефообр азования, опреде
ляемые динамическим состоянием природной системы склон -
долина .  Это состояние в пределах каждого участка зависит от 
трех факторов : климатического, литологического и неотекто
нического; ими обусловливается направленность и интенсив
ность флювиальных и денудационных процессов. 

Климатические условия всей территории верховьев р. Ко
лымы едины, так как эта территория расположена в одном кли
м атическом районе. Поэтому климатич еский ф актор ,  опреде
ляющий особенности процессов выветривания, проявляет
ся одинаково на всей территории и не  может б ыть причиной 
различного развития склонов на отдельных участках. Влия
ние микроклимата, в значительной степени специфичное, дол
жно быть учтено и будет рассмотрено ниже. 

Из двух ф акторов, литологического и неотектонического, в 
бассейне верховьев р .  Колымы очень ч асто неотектонический 
ф актор играет главную роль. 

Естественно, что наиболее просто влияние неотектоничес
ких движений может быть обнаружено в участках, для кото
рых характерно однообразное литологическое строение. Здесь, 
по существу, изменение формы СКЛОI10В и характера денуда 
ционных процессов объясняется различиями в неотектоничес
ких режимах отдельных участков. Однообразие же в склоновых 
процессах на всей территории свидетельствует об одинаковом 
для этой территории неотектоническом р ежиме. 

Примерами зависимости крутизны склонов от интенсивно
сти неотектонических движений являются единые в литологи
ческом, :и структурном отношении участки гранитных батолито
вых интрузий хребтов Чьорго и Оханджа.  

Северо-восточная часть цепи Чьорго представлена рез
кими альпийскими формами рельефа с самыми высокими аб
солютными отметками (2320 м) . В юго-западной ч асти цепи 
вместе с уменьшением абсолютных высот уменьшается и кру
тизна склонов. Очевидно, что участок наибольшего неотекто
нического поднятия совпадает с северо-восточной частью це
пи Чьорго. 

Горы Оханджа по морфологическим особенностям отчетли
во делятся на северо-восточную и юго-западную части, грани-
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Рис. 18. Сц;м а геоморфологнqеского строения гранитного - батолита хр. ОхаНlджа. Обращает внимаЦ/lе раЗ.IJнqная морфология-северо-
ностоqной и юго-западной частей батолита, обусловленная влиянием неотектониqеских процесrов. 

С к л о н Ы м е ж д у р е ч и й: 1 - очень крутые осыпные; камне- и ще(\непотоковые: 2 - крутые. 3 --средней крутизиы, 4 - малой крутизны, {j - пологие 
деЛI090иаЛЬНО-СОЛИфЛlOкционные деСТРУКТИВН�Iе; т е Р р а с Ы: б - высокие, 7 - высотоlO 20-50 м, � - низкие, менее 20 м; 9 - поверхности выравннвааая; 
10 - конусы выноса ; J 1 - поверхности ледниковой экэарации, 12 - холмнсто-моренный рельеф ; 13 - маргинальные озы, 14 - поймы, 



ца м ежду которыми проходит по р. Оханджа ( рис. 1 8) .  С еве'
ро-восточная часть - это р езко расчл ененные альпинотипные 
горы, юго-з ападная - м ассивные горы со сравнительно поло
гими склон ами и куполообр азными вершинами,  ч асто перехо� 
ДПЩИ М И  в ши рокие поверхности выр авнивания. В северо-во
сточной части гор поверхности выр авнивания не сохранились. 
Максим альные абсолютные высоты гор Оханджа р асположе
ны в северо-восточной части. Очевидно, что для р азных ч астей 
массива Оханджа характерны различные н еотектонические р е
жимы и наиболее интенсивному поднятию северо-восточной. 
части соответствует на иболее резкий крутосклонный р е
льеф . 

Аналогичное явление наблюдается н а  правобережье сред
ней и нижней частей р. Аркагалы. Здесь узкая гряда гор рас
положен а по простиранию пород осадочной толщи, чем объяс
няется однооб разное литологическое строение этой гряды. Од
нако центр альная часть этой гряды и м еет более крутые скло
ны, ч ем юго-восточная и северо-западн ая ее ч асти, и это труд
но объяснить чем-либо иным, кром е неравном ерности н еотек
тонических движений.  

Появление уч астков со сложными выпуклыми или вогну
тыми склон ами на территори-и, единой в литологическом от
ношении, свидетельствует о р езком н а рушении во времени 
соотношения сноса и выноса в ту или иную сторону в преде
лах этих участков. Такое нарушение может быть вызвано 
значительн ыми изменениями тектонической активности. 

Следует отм етить, что сложные выпуклые склоны р аспро
странены заметно меньше, ч ем п росты е прямые склоны. Уча
стки их развития характеризуются р ез ким недосыщени ем во
,\отоков рыхлым м атериалом, поступающим со склонов. Это 
r едосыщени е  возникает в р езультате сильной деформации про

дольных профилей рек, вызванной 'интенсивными ПОДНЯТИЯМh.  
Значительное увеличение падения р ек приводит к быстрому 
возрастанию их энергии. Последняя не может уравновеситься 
денудационными процессами,  которые в р езультате поднятия 
претерпевают м еньшие измен ения,  чем флюви альные процессы. 
3 таких участках наблюдаются н еблагоприятные услов·ия для 
накопления сколько-нибудь мощных рыхлых толщ как в самих 
дол инах, так и н а  прилежащих склонах. 

Сложные вогнутые склоны имеют очень широкое распро
'Гранение.  Как отм ечалось выше, они формируются при пер есы
�ении водотоков рыхлым м атериалом, поступающим со скло

нов, и характеризуются повсем естным развитием шлейфов у 
их поднож:ья ( рис.  19, 20) . Во многих случаях участки р аз-
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вития таких склонов относятся к районам относительного или 
а бсолютного опускания и отличаются повышенными мощно 
стями делювиально-солифлюкционных шлейфов и аллювиа.I1Ь
ных отложений в днищах долин.  

Пример ами р азвития сложных вогнутых склонов в усло
виях тектонических опусканий могут служить вогнутые скло
ны Талонской, Верхне-Берелехской, Хиникенской, Бургагской 
впадин, а также вогнутые склоны долин  рек Худ:жах, Марья
]<аи и многих других. Во всех перечисленных случаях широкое 
распространение вогнутых склонов приурочено к участкам 
{)тносительных опусканий. Возникновен ие мощных делювиалЬ.·· 

Рис. 19. Схема .ст.роения низких гор с широким р аСПРОС'I)р анением 
вогнутых C!(JIOHOB, обусловленным относительным опускаН JleIМ 

территории. Условные обозначения СМ. на р ис. 1 8. 
Дополнительные обозначения : 1 - пологие деЛIOвиа�1hНО-СОJlИф�ЧJOкционные 
аккумулятивные склоны (шлейфы) ;  2- террасы, перекрытые делювиально· 

солифmокционнымн шлейфами. 
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ho-еолифлЮi(ЦНОИНЫХ lПлейфом Здесь не может быть Объяснен" 

сменой ЛИТОЛо'нчеекнх ОСОбеННостей ПодеТИла ющих пород, 

так как Очертаиия уча стков ШИРОКОГО развития Шлейфов 

резно ие СОВпадают с ПРоеТИраяием осадочных толш. 

ОДиа ко ПРН Опр еделениых УСЛОВИЯХ ЛИТОЛОГИческое стр о

еНИе территории Может еУщееТв енио влиять на р аЗВНТие СКЛо-

иов_ Еет ВОЗМОЖности леречиелить все р аЗНООбр аЗИые СЛучаи 

влняния ЛИТОЛогии на ФОРМИрование склонов, но наметнть 

Определенную " " »е"мость формы СКЛОНОВ ОТ СОВОКупвог� 

Рцг. 20. СХ,", "Рое • ., .'Ух "' ех",ы, у",,,", ре"О'ф, , 

"Р"И""",оо,"". "идеиц.е. Р,-" ,;",.р",,,.,,, с .. ,., 

""" О'ф Ф'рМ·рует" "". '''''''''''''.0' "'''''''.', ел", _ '." 

"'".,,'".'", О.",",,,,, (сТр"тур"_" """"" ,,,,", "Рое"., 

ОБО,., ,, ,,,,", """ "'гне"оо ). у ГЛО'"ые обоз"" " .. '" '" 
РВе. /8 н / 9. 
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'проявления неотектонического и литологического фактора 
"Все ж е  можно. 

П редставляется, что в случае продолжительного энергич
ного поднятия пестрота литологического строения территории 
не будет сказываться особенно заметно на фор м е  и крутизне 
с'Клонов. Склоны будут в общем круты е и на участках, сло
женных м алоустойчивыми породами,  и на участках р асПlРО
стр анения устойчивых пород, х отя степень крутизны будет 
несколько р азлична.  

При очень слабых поднятиях или при опусканиях р азли
чие в литологии опять-таки не будет являться ф актором, рез
ко Iменяющим облик склонов : очень пологие прямые или 
вогнутые склоны будут р азвиваться на участках, сложенных 
р азличными породами, и лишь степень пологости или р азмеры 
и мощности делювиально-солифлюкционных шлейфов н а  м е
нее устойчивых породах будут большими, чем н а  более устой
чивых. 

Кроме этих крайних случаев может устанавливаться такой 
тектонический р ежим, при котором р азличные литологические 
особенности пород существенно отразятся на р азвитии скло
нов, обусловливая их р азличную крутизну и форму. Это, по
видимому, tрежим поднятия средней интенсивности. При нем в 
пределах р аспростр анения одних пород, Допусти,м песчаников, 
могут создаться условия р а вновесия м ежду выносной способ
J-ЮСТЬЮ водотока и энергией склоновой денудации и формиро
ваться простые прямые склоны.  На других участках, сложен-
ны:х бол ее устойчивыми породами,  н а пример \роговиками, 
создадутся условия недонасыщенности водотоков рыхлым 
материалом, поступающим со склонов, и это приведет к ·обр а
зова:НИю крутых выпуклых склонов. Наконец, в пределах 
р аспрОСТР анения м алоустойчивых пород, н апример глинистых 
сланцев, энергия склоновой денудации пр евысит энергию 
выноса р еки, и это приведет к обра зованию пологих вогнутых 
склонов. 

Именно при таком тектоническом режиме будут отчетливо 
выделяться в рельефе микроформы, связанные с литологией : 
отпрепарированные гребни даеJ( и слоев песчаников среди 
глинистых сл а нцев или чередов ание вершин .и седловин н а  
водор аздел ах, обусловленное сменой слоев р азличной устой
чивости, лростирающихся вкрест в одор аздельного гребня. 
Остановимся н а  :к;онкретных примерах, подтверждающих при
веденные выше сообр ажения. 

Бургандинекие альпинотипные горы имеют довольно слож
ное литологическое строение. Юга-восточная часть гор пред-
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-ставлена Бургандинской гранитоидной интрузией, к ней при
мыкают сл абометаморфизованные породы осадочного · ком
плекса , а cebep'o-з ападная часть гор сложен а осадочными 
породами юрского и триасового возраста,  представленными 
чередующими ся ГЛИНИСТЫIМИ сланцами, алевролита ми и песча-

· никами. Однако пестрота литологического строения не  отр а
ж ается в рельефе. В геоморфологическом отношении это 
единый комплекс резко расчлененных гор с очень крутыми,  
часто обвально-осыпными склонами, узкими гребневидными 
водора}дел ами и пикообразными вершинами. Характер скло
нов так же, как и xalpa KTep р ечных дол ин, говорит () том, что 
весь этот горный ком плекс испытывает в настоящее время 
энергичное поднятие. З шметим,  что северо-восточная гр аница 
гор, идущая пар аллельно течению р. Бурганди, приурочена к 
глубинному р азлому, вероятно активному в настоящее время. 

Цепь Сарычева является КIРУПНЫМ горным сооружением, 
довольно р езко в озвышающимся н ад прилежащими более 
низкими гор ами.  Сложена она на севере осадочными порода
м и  верхоянского комплекса, на юге - гранитоидами Тас-Кы
стабытской интрузии. В геоморфологическом отношении цепь 
С арычева делится на два, резко отличных Д[Jуг  от ДГУ I' а ,  
участка. Южный участок пред ставляет собой м ассивные высо
кие горы с выположенными склон ами, постепенно  переходя
щими в куполовидные вершины или в выровненные водораз
дельные поверхности. Остальная часть цепи, лежащая север
нее, представлен а  альпинотипными гор ами.  З амечательно, что 
характер рельефа соверш енно не зависит от литологии. Гр а
ница между массивными и альпинотипными горами проходит 
внутри лр анитоидной Тас-Кыстабытской интрузии.  

Таким образом, альпинотипные горы,  одинаково резко 
расчлененные, здесь р азвив аются как н а  осадочных породах, 
п редставленных чередованием глинистых сл анцев, алевроли
тов и песчаников, так и на гранитоидах. Эти две группы пород 
существенно по-р азному противостоят агентам денудации, 
одн ако в условиях интенсивного неотектонического подня�ия 
р азличие в литологическом составе пород почти не сказы
вается на форме СКЛ0НОВ. Массивный сглаженный облик са
мой южной части цепи Сарычева объясняется уменьшением 
интенсивности п однятия в южном направл ении. Здесь, вероят
но, создался такой неотектонический р ежим, при котором да
же на гранитоидах происходит ВЫПОJ1аживание СКЛ0НОВ. 

Другую з акономерность можно н аблюдать в той части 
Веро-Колымского среднегорья, котор ая  раСПОJ10же н а  ,в вер
:ховьях рек ЭШIКан, Левый МУКЭJ1КЭН (система р .  Индигирки) 
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и Ком анды (система р .  Колымы) . Этот участок предстаВJlяет 
собой чередование более высоких горных гряд альпинотипно
го облика с м енее высокими грядами более ВЫПОJlоженных гор . 
Направления I1рЯД совпадают с простир аниеlН осадочных по
род верхоянского комплекса, слагающих рельеф. Альпинотип
ные гряды приурочены к выходам н а  дневную поверхность 
преимущественно массивных мелко-и среднезернистых песча 
ников, а пологосклонные гряды - преимущественно к выходам 
тонкорассланцова нных глинистых сла нцев. В этом случае 
существует ярко выр аженная зависимость крутизны склонов 
от литологических особенностей пород. 

Более СЛОЖ.ным примером может служить м еждуречье 
Эелик - Хинике (система р. Аян-Урях) в нижней части их 
течения. С одной стороны, здесь южная и центр альная ч асти 
междуречья, сложенные одинаковыми грубозернистыми туфо" 
генными породами пермского в озраста, Iр азличают�я по кру
тизне и форме склонов; южная часть состоит из форм релье
фа  более резких и крутосклонных, чем центр альная, что, 
вер оятнее всего, объясня ется р азличной энергией тектоничес
кого поднятия этих двух частей. С другой - в северной части 
междуречья н аБJIюдается гор аздо БОJIее ВЫПОJIоженныи 
р ельеф по ср авнению с центр альной и южной. Геоморфологи
ческая гр аница ГJОJIОГОСКЛОННОГО рельефа север ной части 
совпадает с геологической и литологической г'р а-
вицами:  северная ч асть м еждуречья сложена осадоч-
ными породами триасового возраста, представленными 
преимущественно ГJIИНИСТЫМИ сланцами. В ероятно, имен
но литологическими особенностями  последних и объясня
ются ср авнитеJIьн ая выположенность р ельефа северной .ч асти 
между.речья, а та,кже бол,ее широкое 'ра'опростр ане
ние там деЛIOJ3иаЛЬНО-СОЛИФJIЮКЦИОННЫХ шлейфов. Отчетли
вое влияние литологических особенностей на формирование 
склонов свидетельствует о том, что верховья рек Команда и 
Левый Мукэлкэн ( бассейн р .  Индигирки) , а также центр аль
н ая и северная  ч асти Эелик-Хиникенского междуречья 
испытывают умеренное поднятие. 

При умеренном поднятии отдельных учаСТIЮВ з емной коры 
особенности процессов рельефообразов ания н аходятся в яв
ной зависимости не ТQЛЬКО от литологии подстил ающих пород, 
но также и от микроклиматических условий. Микроклимати
ческие усл овия, изменение которых обусловлено р азличной 
экспозицией склонов относительно стра н  света, существенно 
влияют на процессы склонообразования. 

В областях широкого распростр анения вечной меРЗJIОТЫ 
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различная степень прогревания поверхности склонов р азной 
экспозиции оказывает благодаря солифлюкции особенно за
метное влияние на  изменение энергии склоновой денудации, 
т. е. ,на iизменение величины сноса !ПроДуктов выветривания СО' 
склонов. 

Степень развития асимметрии склонов в широтно ориенти
рованных долинах указывает на интенсивность и характер 
неотектонических движений. Резко выраженная асимметрия 
склонов, определяющаяся сочетанием очень пологих вогнутых 
склонов южной экспозиции и крутых, иногда выпуклых, скло
нов северной экспозиции, свидетельствует об умеренном под
нятии. В этом случае на склонах мер идионалыю ориентИJРО
ванных д олин, не испытывающих влияния -микроклимата, 
обусловленного Iразличием в экспозиции, снос продуктов скло
новой денудации близок к выносной способности водотока, и 
это приводит К формированию прямых склонов умеренной, 
крутизны, 

Добавочное же влияние М ИJ\lроклимата на процесс разви
тия склонов широтно ориентированных долин проявляется, 
естественно, в н а:рушении р авновесия сноса и выноса. Н а  
склонах южной экспозиции количество сносимого м атериалз 
значительно превышает выносную способность река и возни
кает вогнутый склон с делювиально-солифлюкционнЫIМ шлей 
фом. Н а  склонах же северной экспозиции создаются УСЛО'Iшя 
недонасыщенности водотока продуктами сноса и р азвивается 
крутой, прямой или выпуклый склон, Очевидно, вогнутый 
склон южной экспозиции может создаться лишь тогда, когда 
увеличение - сноса с него вполне компенсирует уменьшение 
сноса со склона северной экспозиции. П о-видимому, мощное 
развитие процессов солифлюкции на склонах южной экспози
ции создает такую возможность, так как асимметрия скло
нов - явление широко распространенное в бассейне верховь
ев р. Колымы.  

Неотчетливо выраженная асимметрия склонов в широтно 
ориентированных долинах показывает, что склоны в этой ча
сти территории  р азвиваются при резком нер авновесии поступ
ления и выноса матер иала.  При значительнOIМ пересыщении  
водотока рыхлым м атер иалом склоны как  южной, так и се
верной экспозиции будут вогнутыми, хотя склоны южной экс
позиции будут более пологими и делювиалыю-солифлюкцион
ные шлейфы на них будут более мощными;  при значительном 
недосыщении водотока склоны обеих э кспозиций будут кру
тыми, прямыми или выпуклыми, хотя склоны северной экспо
зиции окажутся все же более крутыми. Первый случай нерез· · 
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:J<!Ofo в ыр ажени я аси м:м·етр'и'И ш:и р'ОТНО ориентиров анных додин 

является пока з атеЛelМ отр ицательнЫ Х  или оченЬ сл абых поло

жительнЫХ движений ,  втор ой - пока з ателем оч ень аКТИВНЫХ 

п ол ож ител ьнЫХ движени й .  

Можн о  п р ив ести бол ьшо е  количество пр и меров горн ых 

об л астей, р азвив аю щиХся в услови я Х  а ктивНОГО неотектоНИ

ч есКОГО п однятия и х а р а ктер изую щихс Я  отсутствием р езко 

выр аженной а с и м м ет р ии скло Н ОВ шир отно о р иентир ов анны х  

р ечных долин .  В ал ьпинОТИПН Ы Х вЫ СОl<ИХ гор а х ,  нез ависИМ О  

от ТОГО, обр азуются л и  он и  н а  извер женны х пор одах или н а  

пород а х  осадочНОГО КОJlшл екса , и в ал ьпИНОТИПНЫ Х низкИХ ГО

р ах прежде всего бр осается в глаз а обща я больш ая l<рутизн а  

'Скл онов ,  зн ачител ьн ая резкость форм ,  чр езв ыч айно сл абое 

р азвитие дел ю ви ально-сол иФ ЛЮКЦИОННЫ Х шл ейф ов ,  и только 

.Рас. 21 .  Схем а  стр оен иЯ низких ГО.р аJlЬПННОТ!1ПНОГО оБJl.liка . 

МеждуреЧЬ(1 состоят из крутых склонов от вершин ДО п од'НО

жиi�l .  условные обозначени я  с м .  на рне. \ 8  н \ 9 .  
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при тщательном рассмотрении склонов ста новится заметной 
слабая асимметрия р ечных долин ( рис.  2 1 ) .  

Примерами такого Iр азвития могут служить высокие горы: 
цепь Сарычева, Бургандинский !м ассив, У лахан-Чистайский 
хребет, цепь Чьорго, гор ы Охандж а - и средневысотные го
ры: северная ч асть Средне-Бер елехской гряды, Хинике-Эелик
ское альпинотипное среднегорье, альпинотипные среднегорья, 
расположенные в верховьях рек Кон-Юрях, Адыгал ах, Бургаг 
( систем а р. Индигирки ) , и многие другие. 

В качестве примеров отсутствия рез кой асимметрии скло
нов ш иротно ориентированных речных долин в условиях 
неотектонических опусканий можно привести такие области 
опусканий, как  Бургагская и В ерхне-Ар ангасская впадины 
( р еки Бургаг и Ар ангасс системы р. Индигирки) .  Обе впади
ны характеризуются широким р азвитием дел ювиально-соли
фЛЮIЩИОННЫХ шлейфов и выположенностью склонов р азлич
ных экспозиций . Асимметрия склонов здесь почти не наблю
да ется . 

Рис. 22 .. Схема строения рельефа с .резко в ы р аженны м и  ас им.мет, Р Н l! Н Ы М �  
,'(ол и н а м и .  Условные обозначения с м .  н а  рис.  1 8  и 1 9 . 
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Примерами гор с резко Быр ажеRНЫМН чертами асим,мет� 
ричного строения речных долин м огут служить горы, 
окружающие со всех сторон Сlредне-Берелехскую гряду 
(рис. 22) . Основные характерные черты строения р ечных долин 
и мощности рыхлых отложений свидетельствуют о том, что 
эти горы, в общем, образовались в условиях умеренного нео
тектонического поднятия.  

Решение вопросов, относящихея К геоморфологической 
теории склоновых Пlроцессов, очень важ:но. Несмотря на это 
рельеф склонов и склоновые процессы очень м ал о  изучены . 
Если изучение теории флювиального процесса уже н ач алось, 
по кр айней мере определены напр авления дальнейших иссле
дований, то изучение теории денудационных процессов еще 
только начинается. 

Изучение склонов в бассейне верховьев р. Колымы показ а 
JlO, что оно  может быть произведено вполне успешно лишь в 
тOIМ случае, если исследования будут подчинены не  толькu 
цели изучения генетических черт Пlроцессов, но также позна
нию их напр авл енности и интенсивности. Р аботы 1\ШОГИХ 
исследователей, посвященные изучению направленности флю
виального процесса (Пиотровский, 1 948; Ламакин, 1 950; Гав
рилов, 1 952 ; Карт ашов, 1 957а; Strahler, 1 952 ) могут послужить 
примером в познании динамической напр авленности р азвития 
склонов. Подобный подход в исследов ании з аслужив ает са
мого пристального вним ания и дальнейшего изучения, так как 
ведет к пониманию динамической взаимосвязи между р елье
фообр азующими Пlроцессами в наиболее р аспростр аненной 
системе склон - долина .  

Для рассм атрива6МОЙ тер р итории изученне особенностей 
формирования склонов и склоновых процессов имеет особенно 
важное значение, так ](ак  р азвитие склон ов связано  с н ачаль
ными стадиями обр азования россыпных месторождений золо
та.  Сами по  себе склоны не представляют большого интереса 
в IIIРОГНОЗНОМ отношении,  поскольку р оссыпи склонов ;- явле
ние редкое. Они, по-видимому, могут быть встречены лишь н а  
очень пологих деJIювиалыю-солифлюкционных склонах в не·· 
посредственной близости от коренных источников золота .  
Промышленные делювиально-солифлюкционные россыпи н а  
р ассматриваемой территории не известны. 

В месте с TC�[ склоны являются той прамежуточной формой 
рельефа в системе в одораздел - склон - долина, где происхо
дит тр анспортировка золотосодержащих обломков горной 
породы из элювиальной области высвобождения золота в ал
лювиальную обла стъ его накопления. Добавочное высвобож-
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дение металла 1:3 делювиально-солифлюкционную стадию за
висит от способа и скорости переноса обломков по склону; это 
()](азывает прямое влияние н а  формирование р оссыпи. 

Уже в н ач альной стадии р а ССМОl1рения проблемы склоно
обр азования � этих позиций становится очевидной ее большая 
сложность. Не говоря уж о стадии нер авновесного развития 
склоновых и фJIювиальных процессов, выясняется, что и при 
р авновесном их соотношении, н аиболее благоприятном длн об
р азования россыпей , последние образуются далеко не всегда . 
В главе «Флюви альный р ельеф» было сказано, что р авновес
ное состояние реки может наступать при продольных профилях 
р азной крутизны, в том числе и большой. В тех случаях, когда 
большая крутизна профиля реки взаимосвязана с большой 
КРУТИЗНОЙ склонов, условия для обр азования россыпей небла
гоприятны. По-видимому, н а иболее благоприятными условия
ми россыпеобр азования м огут считаться условия взаимного 
сочетания пологого профилн р авнов есного в одотока с причле
няющимися к нему м аксимально выпложенныыии делюви аль
ho-солифЛЮIЩИОННЫМИ склонами.  И м енно в этих случаях 
происходит н аиболее полное высвобождение  золота на скло
нах, что при м алой дальности переноса з олотин потоком при
ВОДИТ к отложению всего освобожденного м еталла в омежной 
долине и обеспечивает м аксим ально возможное богатство 
россыпи. 



ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИ РОВА Н ИЕ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ МОРФОСТР УКТУР НО ГО А НАЛИЗА 

Н ачало формирования морфоструктур бассейна верховьев 
р .  Колымы совпало с прекр ащением датско-пал еогенового 
выравнивания и воздыманием Яно-Колымского складчатого 
пояса в олигоцене. В течение всего последующего неотекто
нического этапа  ;развития происходил прерывисто-непрерыв
ный рост новейших структу р .  

Формирование морфоструктур новейшего этапа  соверша
лось на  фоне проявления двух вза Иll10сочета ющихся разновид
ностей тектонических движений : региональных колебательных 
и дифференцированных. 

Региональные колебательные движения выр азились 13 
сводовом воздыlа ниии ПJротяженной территории, включающей 
большую часть Яна- Колымского складчатого пояса ( Резанов, 
1 964) . Эти движения обусловили в озникновение крупной 
морфоструктуры первого порядка в виде Яна-Колымской гор
ной страны,  п ростирающейся от В ерхоянья до хребтов горной 
системы Ч ерского и хаlр а ктеризующейся сходными условиям и  
развития рельефа в неотектоническом этапе.  

Регионал ьное поднятие территории Яно-Колымской горной 
стр аны имело в разных частях различную интенсивность. Это 
привело к разделению единой 1I10РфОСТРУКТ)lIРЫ Яно-К олым 
ской горной страны на  1I10Рфоструктуры второго порядка. Б а с ·  
сейн верховьев р .  Колымы можно р асома11ривать l<а ]( опреде
ленную часть морфоструктуры второго порядка, которая по 
своему таксономическому р ангу стоит ближе все1·0 к области 
Нерского и Оймяконского плоскогорий, выделенной Д. М. Ко
лосовым ( 1 947 ) ,  11 вкл ючает в себя не только верховья р .  Ко
лымы,  но  также и верховья р. Индиги рки. 

Если учесть, что в пределах указанной морфоструктуры 
основны е складчатые сооружения м езозойского возраста 
( Верхне- Индигирский и Инъяли-Дебинский СИНКJIИНОРИИ, а 
т а к ж е  А я н -Уряхс!<нй антиклинорий)  не выражены,  то можно 

/58 



считать, что неотектонические движения , КШ, правило, Н(;;' 
наследовали мезозойский план складчатых структур .  В новей
ший этап все элементы мезозойской скл адчатости в б ассейне 
верховьев р. КОЛЬJIмы потеряли свою индивидуальность и ,  ],ак 
единое целое, подверглись сходному воздействию неотекгони
ческих движений. Эту особенность для В ерхояно-Колымской 
горной страны в целом отметил И. А. Резанов ( 1 964) . 

Иные соотношения мезозойских и кайнозойских СТРУIПур 
ных элементов характерны для зон р аз рывных н арушений. Им 
свойственна большая стабильность древнего тектонического 
плана .  На протяжении геологической истории 13 пределах  зон 
разрывных наруш ений происходил и неоднокр атные обновле
ния движений . Многие участки р азломов были обновлены и в 
новейшее время.  Именно к этим зонам приурочены р азновоз
растные впадины. Обычно в р азное время опускания охваты
вали отдельные части зон, тем не менее большинство зон 
отчетливо проявлялось на всем своем п ротяжении. Такие зоны 
нарушений в полной 'м ере являются структур ами,  унаследо
ванными от древнего мезозойского плана .  К зонам тектониче
ских нарушений приурочены также батолиты. Более интенсив
ное поднятие большинства батолитов, приведшее к возникно
вению наиболее ВЫСОJ<ИХ хребтов, по-видимому, также является 
унаследованным со времени становления раСС�1 аТРИБаемых 
магм атических интрузий. 

Таким образом,  кайнозойские впадины и некоторые части 
6 атолитов являются участками наиболее контр астных Дви , 
жений, связанных с зонами нарушений, причем простирание 
зон унаследовано от пр едш ествовавших этапов р азвития тер
ритор'ии . Наиболее поднятые части хребтов горной системы. 
Черского, р авно как  и в падины, существующие в современном 
рельефе, представляют морфоструктуры более низкого (треть
его) порядка и характеризуются индивидуальными чертам н 
развития . Для батолитов ,  например , и в настоящее время 
хар актерно, по-видимому, более интенсивное поднятие ( Ре
занов,  1 964;  Баранова,  Бискэ, 1 964;  Кашменска я,  Хво
ростова ,  1 965) . 

Отчетливое выражение в рельефе северо-за падного ПРОСТН 
рания большого количества з он тектонических нарушений, 
совпадающего с простиранием скл адчатых структур ,  приводит 
К обманчивому впечатлению общей унаследованности новей
шими структурами мезозойских тектонических структур как 
р аз рывного, так и складча того хар актера .  В действительности 
же унаследованы с мезозойского времени лишь структуры 
р азрывного х арактер а .  
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Так, например , кажущаяся обособленность в неотектони
ческом этапе территории Инъяли-дебинского СИfшлинория 
объясняется тем,  что к нему приурочены хребты, llрЯДЫ и гор
ные группы систеiV!Ы Черского СОСКJl адчатого северо-зап адно·· 
го простир ания, занимающие господствующее орографическое 
положение. Однако эти высокогорные сооружения точно сов
п адают с выходами на дневную поверхность колымских б ато
литовых тел, связ анных, как уже упоминалось, с устойчивой 
во времени зоной тектонических н а'рушениЙ. Следова тельно. 
и здесь наблюдается наследование морфоструктурами очерта 
ний дизъюнктивных тектонических зон, а н е  складчатых струк
тур .  Аналогичную морфоструктуру представляет цепь хр. Ма
тюшкина (ответвление системы хр .  Черского, составной частью 
которого является хр. Сарычев а ) , которая возникла на поясе 
интрузий в пределах уже другого, В ерхне-Индигирского, 
синклинория.  

Нужно заметить, одню{о, что указанная особенность б ато
литовых тел, выр ажающаяся в большей интенсивности их под
нятия, как пр авильно отметили 10. П. Б а'ранова и С. Ф. Бискэ 
( 1 964) , наиболее ярко ПРОЯБляется в центр альной части гор 
ной системы Черского. В б ассейне же верховьев р .  Колымы 
как южные отроги хр. С арычева, так и цепь Ч ьорго с масси
вом Оханджа характеризуются, по-видимому, неотектоничес
ким р ежимом, мало отличающимся от \режима  остальных 
частей Инъяли-Дебинского и В ерхне-Индигирского синкли
нориев и Аян-Уряхского антиклинория. 

Геоморфологическое р айонирование б ассейна  верховьев 
р .  Колымы основано на  )морфоструктурном анализе террито
р ии и производится по принципам частного геоморфологичес
кого _р айонир ования ПI а'в-ным обр а.зом по одному показате
лю - н апр авленности геоморфологического п роцесса. 

Такой п одход заставил выделить таксономические катего
:рии рельефа низких р ангов (области и р айоны) на основании 
учета влияния на р ельефообразование как тектонического, 
так и экзогенного факторов в их взаимодействии. При этом в 
составе тектонического фактор а  рассм атриваются р егиональ
ные и дифференцированные движения (Кашменская, Хворо
стова,  1 965) . 

В характере р егиональных движений учитывается их осо
б енность, выр ажающаяся в \ритмичности проявления. Чередо
в ание периодов интенсивных р егиональных поднятий с перио
дами их з амедления привело 1\ созданию трех поверхностей 
выравнивания, р азделенных по в ер тикали полосами р асчле
ненrюго рельефа .  
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· Если региональные 1{Олебательные движения определяли 

общую направленность 'развития рельефа,  то блоковые диф

ференцированные движения приводили к усложнению этого 

процесса. Разбивая всю территорию н а  сравнительно неболь

шие участки длиною от нескольких километров до десятков 

КИЛ()lметров, они н акладывались на региональные движения, 
местами усиливая, местами ослабляя их, иногда же приводя к 

противоположным тенденциям развития рельефа по ср авне
нию с общей направленностью рельефообразования, вызван
ной региональными движениями. Развитие рельефа внутри 
каждого блока одновременно с подчинением общей направлен
ности имеет ряд специфических черт, что непосредственно 
проявляется в р аспределении областей сноса и накопления 
рыхлых отложений и приводит к созданию большого р азно
образия р айонов и форм рельефа. Так, в пределах каждого 
яруса рельефа на фоне общего восходящего р азвития террито
рии выделяю'Гся участки относительно большего или меньше
го подня'Гия, а т акже участки относительных опуска:ний, при
водящих в р яде случаев к образованию м ежгорных неотекто
нических впадин .  

Деформация поверхностей выравнивания дифференциро
в анными блоковыми движениями не  привела н а  больших 
территориях к уничтожению общей особенности строения 
рельефа - его ярусности. Т ак, вероятно, проявил ась умерен
ность тектонических деформ аций, свойственная Верхояно-Ко
лымской геосинклинальной области, унаследованная еще со 
времени ее з аложения. Тем не менее влияние локальных бло
ковых движений на формирование рельефа очень з аметно. 
В сущности им, главным обр азом, обязано чередование участ
ков территории, характеризующихся различной н апр авлен
ностью рельефо-, осадко- и россыпеобр азования. 

Историческая смена характера взаимодействия региональ
ных движений с экзогенными процессами рельефообразования, 
н а  фоне которой происходило фОрlмирование морфоструктур 
второго порядка, привел а  к возникнов ению геоморфологичес
ких областей. Существует четыре области (рис. 23 ) ,  соответст
вующие 'I1p eM р ассмотренным выше ярусам рельефа и уровню 
днищ долин и низких террас :  

1 )  высокогорный рельеф, обр азованный при р асчленении 
датско-палеогеновой поверхности выравнивания, с наимень
шими флювиально-денудационным срезом и глубиной вскры
тия рудных тел; 

2) среднегорный рельеф, возникший при р асчленении 
плиоценовой поверхности выравнивания, характеризующийся 
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средними величинами флювиально-денудацнонного среза И 
глубины вскрытия рудных тел; 

3) низкогорный рельеф, образованный при ,расчленении 
четвертичной поверхности выравнивания, характеризующийся 
наибольшим флювиально-денудационным срезом и большой 
глубиной вскрытия рудных тел ; 

4 )  днища речных До'лин и низкие террасы,  хаlрактеризую
щиеся наложением фJIIовиального врез а рек на флювиально
денудационный срез,  а также наибольшей глубиной вскрытия 
рудных тел. Каждая из областей отличается различной вели
чиной эрозионна-денудацианнага срез а ,  р азнай глубинай 
вскрытия рудных тел, следовательно, в каждой из них в рас
сыпные местораждения переведено р азличнае количество 
металла.  

Следует подчеркнуть, что указанные абласти не являются 
марфаструктурами,  а представляют сабай геоморфалогические 
категории в пределах единай марфоструктуры втараго паряд
ка, оснаванием для выделения катарых паслужило различие 
в величине эразианно-денудационнаго среза.  

Р ассматренные абласти состаят из  геоморфологических 
районов, осабенности развития рельефа катарых зависят ат 
соатнашения блоковых дифференцированных движений с 
экзагенными факторами рельефообразавания. Таким обра
зом,  геоморфологические р айоны представляют морфаструк
туры третьего порядка. 

Условия рельефаобразования в каждом райане определя
ются н аправленностью геаморфалагического працеоса.  Иными 
словами, будет ли праисхадить лостоrtнное обновление экспо
зиции коренных парод и увеличение энергии рельефа или, 
н аПРОТИВ, станут з акономерными погребение дневной поверх
насти рельефа под рыхлыми осадками и уменьшение энергии 
рельефа, зависит от соатношения сноса и вынаса. Вераятно, 
уместно напомнить, что под сносом подразумевается потен
циальная 'возможность подготовки р ыхлого м атериала к 
транспортировке, а под выносом - потенциальная способность 
экзогенных агентов перенести этот рыхлый м атериал за пре
делы рассматриваемого р айона. Как то, так и другое опре
деляется ,совокупностью взаимодействующих в пределах 
конкретных р а йонов неотектонических и физико-геологических 
процессов .  При этом возможнасть выноса определяется глав
ным образом выносной способностью р ек. 

Районы, характеризующиеся сходной напра,вленностью 
геоморфологического процесса (сходными условиями релье
фообразования в самом общем смысле этого слова) I су-
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ществуют в пределах всех геоморфологических подобластей. 
Естественно, что перспективы золотоносности в озрастают с 
увеличением флювиально-денудационного среза и районы, 
расположенные в пределах низкогорного яруса, при прочих 
равных условиях, являются наиболее перспективными. 

В бассейне верховьев р .  Колымы в ыделяются районы пе
речисленных ниже типов развития рельефа, отличающиеся 
друг от друга направленностью и интенсивностью геоморфо
логического процесса. Для каждого из них характерны опре
деленные условия образования и преобразования россыпей, 
а также определенные геоморфологические их типы. Ниже 
приводят,ся ха'рактеристики р айонов выделенных ТИПОВ 
рельефообразования. 

Районы длительного интенсивно восходящего развития 
рельефа. Формирование рельефа происходит на  фоне значи
тельного преобладания выноса над сносом. Речные долины 
находятся 'в резко выраженной инстрати,вной фазе р азвития 
и имеют узкие днища и спрямленные русла .  Меандры отсут
ствуют, аллювий м аломощен. Склоны крутые и покрыты 
каменистым и I(рупнощебневым м атериалом. Делювиально
солифлюкционные шлейфы не р азвиваются соВ'сем. Для райо
нов возрастающей в настоящее время активности поднятий 
характерно увеличение крутизны СКЛОНОВ в нижних ч астях .  
Крупнообломочный м атериал, не успевший р азрушиться 
сколько-нибудь значительно при движении по склону, едва 
превращенный в крупногалечный слабоокатанный аллювий, 
выносится водотоками за пределы района.  

Реликтов поверхностей выравнивания не сохранилось. Они 
расчленены настолько сильно, что об их  существовании гово
рят лишь единые уровни вершин  (рис. 24) .  

Интенсивность образов ания россыпей очень слабая.  Кру
тые продольные уклоны рек не обеспечивают ВОЗМОЖНОСТИ 
концентрации метаЛJlа .  Террасовых россыпей нет, так каК 
длительное и резкое преобладание глубинной эрозии н ад 
боковой не 'способствовало образованию и сохранению тер
рас.  Кроме того, с этими р айонами на территории р азвития 
четвертичного оледенения связано ледниковое ,выпахивание, 
что также отрицательно влияло на эволюцию россыпей. К 
р айонам этого типа развития относятся ,северо-восточная 
часть м а-ссива Оханджа, Бургандинский горный м аССИВ, сред
J-ше части хребта Сарычева в истоках рек Правая и Левая 
Бячелы, Bepxhe-ОМУJIевский горный м ассив,  р айон верховьев 
р. Большой Мальдяк, Право -Командинская гряда, северная 
ч асть Бер елехск()й гряды Бургаг - Кон-Юряхское между
речье, южная ч асть Хинике-Эеликского междуречья и др . 
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Рис, 24, Горы интенсивно .восходящего р азвития. 

Такие районы являются наименее перопективными в отно
шении россыпной золотоносности. Большая часть их к тому 
же принадлежит подобластям наименьшей глубины вскрытия 
рудных тел. Богатые россыпи могут быть найдены только в 
долинах, приспособленных к минерализованным зонам нару
шений (такие россыпи могут встречаться на любой террито
рии независимо от типа геоморфологического развития) . 

Аналогичные тенденции в современном рельефообразова
нии наблюдаются в районах интенсивного современного 
поднятия, пришедшего н а  смену умеренному поднятию или 
относительному опусканию. В таких р айонах описанные выше 
геоморфологические особенности резко неравновесного гео
морфологического процесса свойственны только для молодых 
форм рельефа. В то же время широко р аспространены релик-
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Рис. 25. Низкие горы умвренно восходящего раз:вития. Распространение 
делювиально-солифЛЮIщ.ио'нных шлейфов и образование террас ограни
чены. В правой части снимка геоморфологический ландшафт меняется: 
широкое развитие делювиально-солифлюкционных шлейфо'в свидетель
,ствует о р авновесном, а справа внизу даже о нисходящем развити.и 

рельефа. 

товые формы (поверхности выравнивания, терр а,сы, участки 
более пологих склонов) , свидетельствующие о иной направ
ленности и интенсивности геоморфологического процесса в не
далеком прошлом. Иными словами, отчетливо iнаблюдаются 
черты омоложения рельефа .  

В последнее время здесь происходит энергичное образова
ние и преобразование россыпей, связанное либо 'с акти'ВНЫМ 
р азрушением и вертикальным переотложением террасовых 
россыпей, либо с перемывом аллювия повышенной мощности, 
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которому присуща рассеянн�я золотоносность. В обоих случа 
ях золото концентрируется в приплотиковых частях аллювия. 
Поиски и разведка россыпей упрощаются м алыми мощностя
ми аллювия, обусловленными активным современным подняти
ем. Все это позволяет относить подобные р айоны к весьма пер-
спеI<ТИВНЫМ. 

Районы умеренно восходящего развития рельефа. Характер 
рельефообразующих процессов обусловлен малым преоблада
н ием выноса над сносом. 

Процес'Сы рельефообразования аналогичны описанным вы
ше, но выражены не так резко. Продольные уклоны рек про
должают оставаться крутыми.  Речные долины находятся в 
инстративной ф азе раз-вития. МОЩНОСТИ рыхлых отложений не
большие. Развитие делювиально-солифшокционных шлейфов 
ограничено. Реликты поверхностей выравнива-ния не сохрани
л и с ь .  Террасы встречаются редко (рис. 25) . 

Образование россыпей протекает также неинтенсивно. 
Террасовые роосыпи редки из-за небольшого р аспространения 
террас. Районы, р асположенные в пределах высоко- и средне
горного ярусов, слабоперспективны. Среди низкогорного яру
са этот тип развития рельефа может обеспечить создание не
больших россыпных месторождений. 

Условия развития рельефа в р айонах этого типа могли 
испытывать некоторые колебания во времени, поэ-rому здесь 
могут быть обнаружены россыпи, унасл едованные от прошлых 
геологических эпох, например россыпи погребенных каньо
нов. Такой тип развития рельефа свойствен северной част!! 
Хинике-Эеликского междуречья, южной ч асти Берелехской 
гряды, правобережью р. Ар кагалы, юго-западным склонам 
м ассива  Оханджа, западным склонам ЦеПИ Чьорго и многим 
другим. 

Районы равновесного развития рельефа. Формирование 
рельефа происходит при соотношении сноса и выноса, близ
ком к равновесному. Речные долины н аходятся в перстратив
ной фазе р азвития. Продольные профили рек приближаются 
к р авновесным.  Мощности аJIлювиальных отложений близки 
к нормальным. Склоны средней КРУТИЗНЫ. Характер склонов 
закономерно меняется от вершины к подножию, от деструк
тивных камне-щебнепотоковых до аккумулятивных делю
ви аЛЬНО-СОJIИфлюкционных. ДеJIЮВИ ально-солифлюкционные 
ШJIейфы являются непременной частью подножий скло
нов, НО мощности их небольшие. С р авнительно медленное 
движение обломочного м атериала по склонам обеспечивает 
значительное р азрушение обломков. Широтно направленные 
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Рис. 26. Строение рельефа с асимметричными IДолинами. СКЛОНЫ север
ной экспозиции до самого подножья характе.ризуются средней крутиз
ной, склоны южной экспозиции к ПО1ДНОЖЫО выполаживаются и прев'ра
щаются в очень пологие делювиально-солифлюкционные шлейфы нор
мальной мощности. В левой части снимка особенгюсти склонов резко 
изменяются: широко распространены делювнально-солифлюкционные 

шлейфы повышенной мощности. 

долины имеют асимметричное строение (рис. 26) . Отчетливо 
проявляется избирательная денудация. 

Описанный тип развития рельефа обеспечивает наиболь
шую интенсивность процессов образования россыпей. Доста
точно пологие продольные профили рек, а также формирова
ние долин при нормальном соотношении глубинной и боковой 
эрозий способствовали накоплению м еталла в течение всех 
эрозионных циклов, что при поднятиях умеренного темпа при· 

167 



вело к созданию с:истемы терр асовых россыпеtr. Активно дей
ствующие процессы в ертикального п ереотложения привели к 
концентр ации металла н а  нижних у ровнях рельефа, что так
ж е  благоприятно сказалось н а  богатстве россыпных месторож
дений. 

При равновесном соотношении сноса и выноса даже н е
большие нарушения равновесия геоморфологического процес
са приводили к значительным изменениям в особенностях р аз
вития рельефа.  Даже н ебольшое увеличение выносной способ 
ности экзогенных процессов вызывало разрушение террас и 
вертикальное переотложение металла. Напротив, количествен
ное п реобладание поступавшего рыхлого м атериала н ад воз
можным его выносом приводило к захоронению террасовых 
россыпей под отложениями склонов. П оэтому наряду с про
мышленными россыпями совр ем енных долин ( включая и тер 
расовые россыпи нижних уровней) очень хар актерны россы
пи террасоувалов и погр ебенных каньонов. Особенно перспек
тивны э�и районы в пределах низкогорного я руса рельефа .  
Поиски и р азведка россыпей довольно просты вследстви е  не
больших, близких к нормальным, мощностей аллювия в до
линах, возрастающих лишь в пределах погребен ных каньо-
нов. 

. 

Равновесный тип развития р ельефа свойствен также рай
онам с реликтами н изкогорной поверхности выр авнивания, 
которы е  располагаются в б ассейне р .  Худжах, на Арка гала -
Адыгалахеком междуречье, н а  Хинике - Аян-Урях.с.ком меж
дуречье и в ряде других мест. Россыпи современных долин 
должны быть там м енее богатыми.  П ер естройка р ечной сети и 
отсутствие центр ализованного во в р ем ени эрозионного вреза
ния, естественно, вели к р ассредоточению запаса россыпного 
м еталла в плане и к обеднению россыпей совр еменных долин. 
Зато здесь можно встретить, кроме перечисленных типов рос
сыпей, еще и россыпи р еликтовых долин, приподнятых н а  от
носительную высоту 1 50-200 М. Однако богатые россыпные 
месторождения здесь, как п равило, р едки. 

Районы нисходящего развития рельефа (ме'Жго'рные впа
дины) .  Хар актер р ельефообр азующих процессов о бус
ловлен преобладанием сноса над в ыносом, связанным с 
относительным опусканием р азличной и нтенсивности. Это 
р ельеф выположенных склонов, широкого р азвития шлейфов и 
повышенных мощностей делювиально-солифлюкционных от
ложений. Р ечные долины находятся в констративной ф азе  ра,,
вития.  Для н их характерны отложения повышенной мощно
сти, достигающей во впадинах значительных величин (поряд-
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ка 100 .м и БОJlее) . В низко- И среднегорном ярусах рельефа по · 
этому типу развиваются м ежгорные понижения.  

Районы относительных опусканий различной интенсивно
сти, включая и межгорные впадины, являются районами со 
сложным изменением геоморфологического процесса во време
ни. В одной их части опускание в настоящее время сменилось 
поднятием, другая часть продолжает опускаться. Все р айоны в 
прошлом ,имели периоды ПОДНЯТИЯ и врезания долин, о чем 
свидетельствует расчлененное эрозией коренное ложе, скрытое . 
ПОД отложениями повышенной мощности. Для них характер
ны сложные геоморфологические типы россыпей : россыпи, пог
ребенные под аллювием повышенной мощности, россыпи погре
бенных террас  и каньонов, висячие пласты россыпей и россы 
ПИ в рытвинах коренного ложа впадин. 

Современный процесс образования россыпей в районах про
должающегося опускания протекает слабо в связи с разубо
живанием металла по толще отложений повыш енной мощно
сти. Процессы вертикального переотложения также развиты 
очень слабо, так как часть террас  (погребенных н а  склонах си 
в долинах) выведена  из процесс а денудации,  что привело к ра 
зубоживанию запаса  россыпного металла по вертикали. Кроме 
того, в этих р айонах поисково-разведочные работы затрудне
ны необходимостью прохождения аллювия значительной мощ
ности. Тем не менее приуроченность р айонов относительного 
опускания в основном к низкогорному я русу, а также неустой
чивость во времени режим а  опускания позволяют считать эти 
районы достаточно перспективными, ХОТЯ и уступающими рай
онам равновесного типа р азвития.  

С районами рассматриваемого типа  территориально свя
зана аккумулятивная деятельность ледников последнего оле
денения.  Ледниковые отложения, например,  р аспространены в 
Верхне-Берелехской, Талонекой, Хиникенской и ряде других 
впадин,  показаТ-IНЫХ на р:ис. 23 особым видом штриховки. 
В этих районах к перечисленным выше сложным типам россы
пей добавляются еще россыпи реликтов межледниковых до
лин, погребенные под ледниковыми отложениями,  поиски и 
разведка которых затруднены сложностью выявления релик
товых долин :и необходимостью проходить горными выработ
ками добавочную довольно мощную толщу ледниковых отло
жений .  

Районы с разными типами развития рельефа явились ос
новными единицами геоморфологического р айонирования (они 
показаны на рис .  23) . Подавляющая часть р ассматриваемой 
территории находится в тектоно-геоморфологических УUlOви-
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ях, которые в большей или меньшей степени являются БJIаго
приятными для образования россыпей .  

Районы значительного преобладания выноса н а д  сносом, 
б есперспективные для образования россыпей, занимают не
большую часть бассейна верховьев р .  Колымы. Они главным об
разом приурочены к области горной системы Черского и 
хр.  Сарычева.  В остальной части горного рельеф а, з аключен
ной между системой Черского и хр. Сарычева, такие районы 
сосредоточены в верховьях р. Аян-Урях ( южная часть Хини
ке-Эеликского междуречья и Бургат - Кон-Юряхское меж
дур ечье) . Там могут быть встречены только элювиально-аллю
виальные россыпи р ечных долин, приуроченных к минер ализо
ванным зонам тектонических нарушений.  

Напротив, геоморфологические районы равновесного соот
ношения сноса и выноса, имеющие чрезвычайно благоприят
ные условия для образования россыпей, распространены очень 
широко и занимают большие территории.  В случае совпадения 
этих р айонов с площадями золотого оруденения возникают 
оптимальные условия для обр азования богатых россыпных ме
сторождений . 

Исключительно благоприятные условия, н апример,  сложи
лись в пределах Берел ехского золоторудного р айона, в кото
ром совпали оптимальные тектоно-геоморфологические и ме
таллогенические составляющие процесса россыпеобр азов ания. 
Как совершенно справедливо в 1 96 1  г. отметил Н .  А. Шило, 
уникальные россыпные богатства Берелехского золотоносного
района объясняются не  только особенностями золотого оруде
нения, но также и тектоно-геоморфологическими условиями 
р азвития рельефа .  Эти условия выражались в н екоторой тек
тонической стабильности этого участка складчатой зоны, а так
же в умеренном темпе позднечетвертичного и голоценового
поднятия б ольшой части бассейна р. Берел ех (Jllило, 1 96 1 б) .  
Такая тектоническая обстановка на  п ротяжении новейшего 
этапа способствовала р ельефообразованию, протекавшему 
при соотношении сноса и выноса, БЛИЗКOlII равнов есному. Это 
обеспечивало наиболее полное высвобождение  золота из гор 
ных пород п р и  передвижении обломочного материала п о  скло
нам и п репятствовало выносу м еталла р еками за пределы б ас
сейна р .  Б ерелех. В р езультате возникали условия, благоприят
ствующие тому, что все золото, освобожденное при эрозионно
денудационном срез е  многочисл енных рудных источников, со
средоточилось в богатейших россыпях б ассейна р. Берелех. 

Аналогичные геоморфологические условия существуют так

же во м ногих район а х  бассейна р . }\НН-УРНХ, хотя россыпные 
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месторождения, равноценные Ьерелехским, там до сих пор н'е 
обнаружены.  Возможно, это. объясняется более слабой золо
торудной минераЛИ:iJ ацией

' 
Аян-Уряхского антиклинория и 

Верхне-И ндигирского синклинория. Н еобходимо, однако; 
помнить, что это впечатление может оказ аться обманчивым, а 
богатые россыпи еще н е  обнаружены из-за м алой изученно
сти б ассейна р .  Аян-Урях. На это особое внимание обратил 
Н. А. Шило ( 1 96 1 ) .  

При дальнейших поисках россыпных месторождений геомор
фологическое районирование, проведенное по предложенному 
принципу, поможет наиболее целесообразному планированию 
поисково-разведочных работ, так как :изучение направленно
сти р азвития рельеф а того или иного участка одновременно 
раскрывает особенности формирования россыпей и определяет 
их генетические и геоморфологические типы. Детальность рай
онирования и степень полноты геоморфологической характе
ристики р айонов зависят от м асштаб а  исследований и уровня 
геоморфологической изученности. При этом чем полнее иссле
дован район, тем больше р аскрываются как особенности не
давних процесtов рельефо- и осадкообр азования, так и их исто
рические изменения. Последнее очень важно при определении 
условий россыпеобразования .  
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З АКJl Ю Ч ЕНИЕ 

Развитие р ельефа бассейна  верховьев р. КОЛЫ;VIЫ тесно 
связано с историей геологического развития ЯНО-КШIЫмского 
складчатого пояса.  Рассмотренные этапы геологического раз 
вития ( главный геосинклинальный, орогенный, этап относи
тельной тектонической стабилизации и неотектонический )  
находят четкое отражение в основных этапах истории р азви
тия рельефа.  Естественно, что в течение главного геосинкли
нального этапа ,  длившегося от позднекаменноугольного 
времени до поздней юры,  формирование рельефа происходило 

п о Д у Р о в н е м м о р я . Три последующих этапа р ельефо
образования, охвативших промежуток времени от поздней 
юры до современности, составляют к о н т и н е н т а л ь н ы й 

II е р и о Д р азвития р ельефа земной поверхности. 
Формиров ание рельеф а морского дна в главный геосин

клuнал ьный этап з ависело от процессов становления CTPYI{
турных элеIl'Iентов того времени и н акопления терригенных 
осадков мощного верхоянского КО'.\1плекса. 

О рельефе морского дна на  участке современного бас
сейна верховьев р. Колымы сколько-нибудь достоверно можно 
,судить начиная с пермского врем ени. В это время на  м есте 
Аян-Уряхского антиклинория распол агалась осевая зона 
Яно-Колымской мегасинклинали (Спрингис, 1 958) И проис
ходило погру}кение дн а морского б ассейна .  Однако в р аннем 
три асе в средней ч асти ее началось поднятие, вызв анное об
р азованием Аян-Уряхского антиклинория. Последний разде
,шл геосинI<лин альныIй прогиб на Верхне-Индигирский и 
И нъяли-дебинский синклинории. Н ачиная с р аннетри асово
го времени ,  территория Аян-Уряхского антиклинория, веро-
5'ПНО, неоднокр атно поднималась над поверхностью моря и 
,l Влял ась обл астью р азмыва .  Г алечный м атериал ,  образо
в авшийся при р азрушении этой структуры, сносился в при
лежащие участки Инъяли-Дебинского СИНI<ЛИНОРИЯ (Бычков, 
1 96 1 ) .  По мнению К. Я.  Спр и н гиса ( 1 958) ,  воздым ание Аян-
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Уряхского антиклинория было связано с проявлением пер
вых ф аз мезозойского тектогенеза,  относившихся к средне
триасовому и среднеюрскому времени. 

В позднеюрское время быстро сокращались площади 
осадконакопления вследствие замыкания геосинклина,тrьных 
прогибов и сильного р азр астания геоантиклинальных подня 
тий. В келловейском веке н а  юго -з ападном крыле Инъяли-Де
бинского синклинория еще существовала широкие и узкие 
синклинальные понижения ( Бычков, 1 963) , но уже к оксфорд
скому времени геосинклинальное осадконакопление на р ас
см атриваемой территории прекратилось, по-видимому, пол 
ностью. С этих пор начался континентальный период р азви
тия рельеф а. 

Континентальный период формиров ания рельефа делится 
н а  три этапа :  орогенный (заключительнь!й геосинклиналь
ный) , этап стабилизации тектонических движений и неотекто
ническиЙ. 

О рогенный (заклю чительный геосинкли,наЛЬ1-lЫЙ) этап 
охватывал промежуток времени от поздней юры до конца се
нона .  Поскольку рельеф орогенного этапа  уничтожен выр авни
ванием в последующий датско-палеогеновый этап стабилиза
ции тектонических движений, о нем можно судить лишь пред .. 
положительно, опираясь н а  анализ общих черт геологического 
развития в период от п оздней юры до второй половины оли
гоцена.  

В самом начале выхода Яно-Колымского складчатого 
пояса из-под уровня моря рельеф в большой степени был 
унаследован от ореднеюрской эпохи, и Аян-Уряхское антикли
нальное поднятие возвышалось над территориями И нъяли
Дебинского и Верхне-Индигирского синклинориев. К концу 
позднеюрской эпохи н аряду с усилением скл адкообр азующих 
движений и активным внедрением интрузий значительное 
воздым ание начали испытыв ать также Инъяли-Дебинский и 
Верхне-Индигирский синклинории. Особенно быстрый рост 
горных сооружений был охар актеризован для северо-восточ 
ной части Инъяли-Дебинского и юго-з ападной ч асти Верхне
Индигирского синклинориев, где происходило становление 
J\ОЛЫМСКИХ гр анитоидных интрузий горной системы Черско
го, сопровождавшееся заметным поднятием хребтов и м ас
су,шов этой системы.  

Значительное поднятие, сопровождавшееся ростом горных 
сооружений, рассматриваемая территория испытывала И на 
протяжении мелового времени. Это можно предположить п о -
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тому, что для Яно-Колымского складчатого пояса в целом в 
это врем я  были характерны большие геодинамические напря
жения, проявившиеся в заложении Охотско-Чукотского вул
каногенного пояса и во внедрении охотских ИНl1РУЗИЙ, связан
ных с диастрофизмом середины м ела ,  в ыделенным Е .  К. У стие
вым ( 1 959, 1 963) . 

Большая тектоническая н а пряженность мелового времени 
сказал ась и на усилении дифференцированнасти тектониче
ских движений. Об этом можно судить по интенсификации 
процесса обр азования межгорных впадин, выполнявшихся мо
лассоидными толщаlМИ. Если от позднеюрской эпохи в Яно
Колымском скл адчатом поясе сохранились только две впади
ны (Лыглыхтахская и Догдинская ) ,  то от мелового времени 
остались многие впадины,  часть из которых р асполагается на 
описываемой территории (Аркагалинская, Хиникенская, Сред
не-Берелехская ) . Обр азование впадин и з аполнение их зача
стую грубыми мол ассоидными отложениями свидетельствова 
ли о существов ании довольно р асчлененного рельеф а в их  
обрамлении. 

Можно думать, что максимальные поднятия бассейна 
верховьев р. Колымы в меловое время в главных чертах сов
падали с наибольшими поднятиями позднеюрской эпохи. Об
щие орогр афические особенности этой территории в течение 
поздней юры и почти всего мелового времени определЯJIИСЬ 
унаследованным поднятием Аян-Уряхского антиклинория и 
ростом горных сооружений в севера-восточной части И нъяли
Дебинского и в юга-з ападной ч асти В ерхне-Индигирского 
синклинориев . Поднявшиеся хребты, приуроченные к н азван
ным структурам,  простир ались с юго-востока н а  северо-запад 
и были субпар аллельны 

Естественнее всего ожидать, что к отстающим в поднятии 
частям И нъяли-Дебинского и Верхне-Индигирского синкли
нориев были приурочены гл авные речные долины. В озможно. 
они использовали зоны глубинных р азломов и ,  следовательно, 
в грубых чертах соответствовали Хиюше·-Эелик-ТымтеЙСIШМУ 
напр авлению в предел ах В ерхне-Индигирского СИНКJIИН{)IР ИЯ 
и Худжах-Аркагала-Чай-Урьинскому, а также Берелехскому 
н а праВJIениям в предел ах Инъяли-Дебинского синклинория. 
Простир ание главных р ек БЫJIО северо-западным - юго-во
сточным, но н а правление стока могло осуществляться как на 
северо<' :' п ад в б ассейн Ледовитого оке ана,  так и на юго-восток 
в бассейн ТIIХОГО океана .  

Можно предполагать, однако, что после заложения Охот
с ко-Чукотского вулкi:lНогенного пояса,  этой чрезвычайно 
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мобильной тектонической структуры, сток вод в сторону Охот
ского моря стал затрудненным. Изменение первичных уклонов 
В е:рхояно-Колымского континента особенно сильно прояви
лось В период значительных геодинамических напряжений 
Охотско-Чукотского пояса, связанных с диастрофизмом сере
дины мела. Территория Охотско-Чукотского пояса в это время 
заlМетно возвышал ась над прилежащими районами и являлась 
местом прохождения водор аздельной л инии между бассейна
ми Ледовитого и Тихого океанов. По-видимому, именно тогда 
возникло столь поразительное несоответствие между бассей
нами Тихого и Ледовитого океанов. 

Можно допустить, что к этому .вр емени относилзсь перван 
значительная перестройка речной сети, после которой боль
ш ая ч асть вод колымского б ассейна стал а спускаться в Ледо
витый океан по новым путям северо-восточного направления. 
Возможно, в это время большая часть рек берел ехского на 
пр авления пересекла горную систему Ч ерского и нашла выход 
н а  северо-восток, через долину, р асположенную м ежду мас
,сивами Чьорго и Оханджа.  В таком случае становится понят
ным отсутствие гранитной гальки в сенонских конгломер атах 
Средне-Берелехской впадины. Осадки этой впадины откл ады 
вались реками, бассейны которых IЮЛНОСТЬЮ находились з а  
предел ами батолитовых ИНl1РУЗИЙ х р .  Черского. Естественно, 
что реки, приносившие обломочный м атериал в Средне-Бере
л ехскую впадину, не  могли переносить гальку крупнокристал
лических гр<!нитов, хотя последние к этому времени были уже 
вскрыты денудацией и выходили на  дневную поверхность. 

Судить более определенно о рисунке речной сети мелового 
времени нет возможности, так как поверхность, к которой она '  
была приурочен а,  теперь уничтожена денудацией, а отложе
ния рек сохр анились лишь спорадически в Аркагалинской, 
Хиникенской и Средне-Берелехской впадинах. 

Таким образом, для OIрогенного этапа р азвития было х а 
рактерно формирование горного рельефа н а  фоне инверсион
ного поднятия геосинклинальной области. Рельеф того време
ни был тесно связа н  со скл адчатыми структурами Яно-Колым
ского пояса .  К концу сенона В ерхояно-Колымская геосинкли
нальная область прев'ратилась в область завершенной 
складчатости. 

Этап регионального выравнивания рельефа н ачался в дат
ском в еке и протекал в условиях значительного затухания 
тектонической активности и м агматизма. Прекр ащение под
нятия, уменьшение дифференцированности тектонических 
движений, установление долговременной тектонической ста -
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билизации на  консолидированной терр итории в сочетании с 
комплексом денудационных процессов привели к региональ
ному выр авниванию горной стр аны. 

Датско-палеогеновое выр авнивание, длившееся более 
30 млн. л ет, охватило, вер оятно, большие площади Яно-Ко
лымского складчатого пояса.  В предел ах б ассейна верховьев 
р .  Колымы выравниванию подверглась вся территория неза 
висимо от литологических и структурных особенностей слага
ющих ее пород. Поверхность выр авнивания была распростр а
нена повсеместно как на  участках Инъяли-Дебинского и 
Верхне-Индигирского синклинориев, до этого отстававших в 
поднятии, так и на  участках преобладающего поднятия 
в Аян-Уряхском антиклинории и в хребтах и м ассивах горной 
системы Черского, сложенных гранитоидными батолитовыми 
телами. 

Можно дум ать, однако, что стр ана н е  была абсолютно 
ровной. На ней существовали полого поднимавши еся возвы
шенности с плавными очертаниями и постепенными перехода
ми к р авнинам.  Легче всего предположить, что эти возвышен
ности находились н а  месте хребтов горной системы Черского. 
Таким обр азом, основной орогр афический план мелового вре
м ени, по всей вероятности, был сохр анен и местоположение 
главных р ечных долин во время датско-палеогенового вырав
нивания сильно н е  изменилось. Установить же напр авление 
р ечного стока крайне трудно. 

В современной земной поверхности реликты датско-пале
огено.вого выр авнивания сохр анились в виде ровных площа
док, венчающих высокогорный ярус р ельефа. Расположение 
их в пределах КОЛbllМ СКWX батолитов показывает, что выр ав
нивание захватило всю территорию независимо от литологии 
слагающих пород. Можно предполагать, что к началу датско
палеогенового выравнивания батолитовые интрузивные тела 
были вскрыты и подверглись денудации. Становление бато
литовых ИНl1РУЗИЙ и дайковых тел, по мнению В .  Т. Матвеенко 
и Е. Т. Шаталова ( 1 958) , происходило на глубине 2-3 км от 
поверхности. Следовательно, за время континентального р аз
вития, предшествовавшее датско-палеогеновому выравнива
нию, поднятие и эрозионный срез были сравнительно велики. 
Произошло вскрытие рудных тел, и начался процесс обр азова
ния россыпей, о чем можно судить по .зн аковоЙ золотоносности 
верхнемеловых конгло.мер атов Средне-Берелехской впадины.  
Одн ако количество металла, освобожденного из  горных по
род, было в то время еще мало., так как рудные тела обнажа
лись на небольшую глубину. 
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Неоте/{,тонuческuй этап гороо6раЗО8ШiUЯ. Консолидация 

Яно-Ко.л ым!ОкаЙ окл адч ата й  обл а'сти в датском веке 

паш:�агене IПроявилась не\П.остаточно глубока для преВ'раще
ния этой 'а6ла1СТИ в жеIС'ГКУЮ Iплатформенну ю  <структуру. 
В олигоцене формирование поверхности в ы р а внив аlНИЯ была 
прервано неотектоничеСiКИIМ этапом горообр азов а!н'и я , кота
рый продалжаеТ1СЯ и в н астоящее Вlремя . Для него x a p alK

тер'НО преобл адаlние колебателыных и блO'I<О'ВЫХ движений 
над окладчатьв1И :  на  смену Iскл адч ат ы м  СТРУ'КТУ'р ам пришли 
ГОР,СТО-iгр абенавые структуры и п алогие 'оводы, CTpYKTYlpIИa

тектоничеокий план котО'рых знач:ител ыно отЛ'ичаеТJСЯ о'т пла
на ,мезозой'с'!шх Clкл адчатых С11РУКТУР. Взаи модействие нео

тектоничесжих Пlроцеюсов с э,кзоген:ными обусловило фо'рм и 

ро.в аlНие гл авных МОРФОС'ГРУI<ТУIР НЫХ асО'беlнн а!стей р аоом ат
р'иваемой территории . 

В неотек'Гониче,ский эта,п горообр азования , м ожет быть 
впервые за всю и сторию, н ач и н ая с три асовогО' времени,  поте
рял ГОСПОДlСl1вующее положен,ие в р ельефе АЯlН-У'РНХIOКИЙ 
а,нтиклиlнори Й . Эта т аНТИКЛ'ИIIЮРИЙ вм есте с И нъяли-Деби<н
аким и BePX1he-Индигироким СИНКЛИIНОР,иями вашел в еДИIНУЮ 
мор фаструктуру вторага пО'р ядк а, кота р ая в дал ьнейшем п р е
тер пел а оходную иеtор'ИlО 'р а'3'ВИТИЯ, п р отекавшую на фоне 
общего прерывисто-'непрерьшного р егион алын ога воздыма'н и я , 
ох'ватившего большую чаlСТЬ Яно-Калым!ского скл адч атого 
паяса. 

РiИТМИЧIНО'СТЬ проя'вления регианальнага по'Д'ня тия я,вилась 
его ха'р аi!.;!терноЙ Оlсобенностью.  Она Iвыражала,сь в периоди
чеСI{1ИХ И<3'м енениях скор ости IПОДН ЯТИЯ,  тО' сильно В'оз:ра1ста'в
шей ,  то заметно у'м еньшавшейся ,  что П1[Jlивадило к чередова 
нию , этапО'в р аlсчленения и выр аlвниваlНИЯ 'рел ьефа .  Вырав
нив ание рел ьефа р аюпр а<С'гр шняЛ'а:сь не на  в'се горные р айоны , 
и маlсшта бы его проявлен ия в р аЗ1НЫХ мос:гах были р азли;tI
ными.  В течеНlие l!еО'I'ектон ичеiСКО'ГО этап а с�щеС1'вовало н е  
менее двух эпох ВbJlр аВlнива'ния. Этим оБЪЯ1С!няеl1СЯ одн а и з  

примечательных осабеНlностеЙ С1'роения Iрел ьефа верховье'в 
р. Колымы - его я .руюн асть , та'к как  ПО1ве:рхIН О':СТЬ ка ждогО' 
яру,са Пlр еДIс.таВJlяет астаТlКИ былого выр овн е.ннога р ел ьеф а .  

IСохр аlнение р еликтов р еJlьефа предыдущих эпох выр а'в 
ниваlН И Я  п ри р а:зв 'итии п.,Р ОЦЕЮСОIВ в ыр аВlниваiННЯ по;следlУЮЩИХ 
эпох >Стала ВОЗМОЖIНЫ М  благодаря тому, что Пlр О'це.СIСЫ вырав
ни!ва'ния по:следующих эlПОХ П'р�рываJIIИIСЬ новыми ПОдlняти ям и 
р а'I"!ьше, чем был ПОJIIНОСТЬЮ уни,чтожеlН IраIВН'ИIНlНЫЙ рельеф 
предыдущих. TaIK, сох:р анявшиеся OIстаl1IШ б олее дреВIНИХ 
р а!внин ПО!II!НИlм аЛИIСЬ на Blce БОJl ЬШУЮ высоту, абразуя ступе·, 
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-ни в рельефе в В1И 1де его ярусов_ Че.м щреВlНее и ВqJше я'рус 
' рельефа,  тем Мбньшая величина  эраЗ'ИI()iнно-денудациаIННОГО 
ореза ,  а слеДOlватеJIЫНО, и глубина в,скрытия рудных тел ха
p aKTepiHa для плащади его р аIОl1'РОС'I1ранения.  Наибольшая 
глуБИ1н а ВЮКрЫТlf51 'рудных тел и Ма'Кiси,мальное количе'С'flВа 
оС!вабаж.деl-llнаго и пеlреведеНlнаlГО в ,роосыпи металла ОВЯЗа1НЫ 
с территорией НJ!зкагOlРЬЯ .  

В с'аз'дании а'ОобеННOiстей сС'в'ременнаго рельефа наРЩ1JУ с 
реГИQlнаJ1 ЬНЫМИ калебателыыыии учаС'I1ВУЮТ дифференциро
ванные БJlа'кавые движения,  катарые l'а'кже Пlроя'Вляюl'СЯ 
ПОВlсемеС11на.  В аТJIичие ат реги онаJl ЬНЫХ дифференцироваlН
ные движения быст:ра меняют в пр а!С11ра,Н'С'I1ве, а ча'ста и вО' 
времени ИiНТeiНСИВlIIОСТЬ и Н3IпраШlенiНOIСТЬ. Разбивая всю 
тер рита:рию на ряд учаlС1ЖОВ р аЗJIичн,ога неатеКТOIнического 
режима ,  дифференцнраваlНlные Д!вижения на'кладывают<:я на 
региаlналыные, С'озда,вая внутри каждага БЛOlка тектонические 
предпа,сылки для асо6аго реЖИiма ос а Д:JЮ- и 'рельефО'О'бразо
в ания. 

В баюсеЙ'не 'BepXaiBbeiB р .  Калымы пр и О'11носителына ОДIНО
радных на в:сем iПlротяжении калебательных Д'вижениях и 
одинакО'вом ,климате бла'ковые движения оп'реде,ляIOТ УСJIОВИЯ 
працессав вынаса и н акапления РЫХЛО'ГО' м атериал а на каж
дом конкретном учаlСl'ке. Они создают сложнае мазаичнае 
р аlспределе'Ние уча,СТIЮВ де,нудации и акку,муляции, Iсуще
ствующих в качестве катеГО'IРИЙ ВТOIрО'га ПOlрядка В'НУТIРИ OIб
л асти преО'бладающей денудации ,  абуслО'вленнай васходящи
ми регианальными движениями. Естественно, что. при обр азо.
-вании ,раосыпей 'решающее значеtНие имеют У'СJIавия 
р азЛ'ич!нО'га режима  на,коплени я рыхл агО' м атериала именнО' 
в ЭТИХ tНебальш и-х и кон,ыре1\НЫХ уч аегках . БСJIИ сочетание 
калебатель'ных Iрегиональ,ных движений с экза'геНlНЫМИ про
цессами ,определила аюнавные черты оСl'раения рельеф а как 
крупнай ЯlрУ'с.но ПОС11рО'еlН!най ГOlрнай стр а!ны ( м ор ф острук1'У

ры первага и втараго пО'рядков ) ,  та хар актер неатектоническО'
га реЖИ1ма блокО'в во Iвзаи,модей,ствии с э кзаге'Н,ными ф а кта
-рами привел к саздаlНИЮ р азлич,ных балее мелких категарий 
р ельефа - его геОМOIр фаЛ'агичеоких районов (морфостру,кту
ры 11ретьега порядка ) .  

Крайннми проя,влеюlЯ!МИ контр аlСТНОСТИ бл-оковых дви'же
ний являются, с однай стараны, р айоны устО'йчивых опуска
ний - маладые межгорные впадины, с другой -- ,районы 
УIстаЙЧИ1ВЫХ а'ктиiВlНЫХ IПО,lJ;Нятий. Меж'ду этим'и крайними 
случаями имеются р айаlНЫ самай Iразличнай ИlнтеIНСИ-ВНОСТИ 
дви жений , В наЛlр аlвлен и и  ат ра йонов ,:t:](ТИiБНОГО пад!ня1'ИЯ к 
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р айонаlМ )"СТОЙЧ'И'ВОГО опуока\Ния р а<:тут МОЩНОС·1'И аллюви
алыных отложений в долинах рек, ДОlстигая во в!пади.нах 
более 1 00 м ;  увеличиваются площади, за'нятые делювиально
солифлюК'циorННЫМiИ шлейфами,  и воз,р астают М'ОЩJ-Ю'Сl'И 
слагающих их отложений ;  меняе11СЯ хаlра1lпер скло!-юв и фор
мирующих их процеюсов от очень ырутых обвалЬ'н.Q-'OIСЫПНЫХ 
до пологих склонов де,п ювиаЛЬ,НО-lCолиФлюки:ИOlНIНо.го cHOica ;  
и'ЗмеНЯЮ11СЯ относительные высоты T8pp alC, а также их xap alK
тер 0'1' омеш3lНlНЫХ с высоким lюкалем да аККУМУЛЯТИIВIНЫХ и 
пог,ребеНIНЫХ; колеБЛЮ110Я а11носительные и а,6саЛЮ'I1ные вы
соты ,па'веРХ1I-юстей выраННИ1ва'IШЯ и меняе'I1СЯ степень их 
оахр3iН'на'сти , В031раlстающая на уча:С1'ках менее И J-lтеШIСИВНЫХ 
ДВJижен:иЙ .  

ДиффеlреНЦНlРOlваlШJые ДlвижеШJЯ ИЗ'i\о!elНЯЮТСЯ не толька 
в плаlне, на и вО' в-ремени .  Эта удаеl'СЯ ПРOlслеlДИТЬ во впади
нах, кореннае л оже каторых 'несет 'следы эрозионнай p a1c
члененности , возникшей при ином неотектоническом режиме;  
па эволюции Teplp a,c, каторые, будучи сазданы при режиме 
yme.peHiI-IbIх 'васхадящих 'движений,  в даль'Нейшем местами 
пагребаются пад атлажен,и,ями аллювия павышенной IМОЩ
}юсти или под атложениями склонов (ПIРИ значитель'Нам за
медленю! паднятия ) ,  местам'и же ИIНТЕШСJФВ'НО уничтожаются 
денудаu:ией (при у;веЛИЧelНИ'И окорости паДiНЯТИЯ) ; по СЛ·ОЖIНО
му рельефу паг,ребенных Ka'HboHalB и н аложеннай гищросети, 
а также па И'3М6нению x alp a:KTep a скланов па вертикали .  

Пер,иа,ды интеНlсификации диффе.ренцироваНIНЫХ Д'Вiиже
J-IИЙ, выражавшейся в усиленнам працессе образования впа
дин, в увеличении контрастности рельефа, 'В фор мировании 
талщ МОЛ 3'осоидных асадков, совпадали с п ериодами ускоре
ния абщега паднятия террит ории,  ,вызваннаго усиливавшими
ся  р егиональными движениями.  Напротив,  замедления 
регианальных поднятий горной страны сапроваждались в зна
чительнай стешени стиранием контрастнасти дифференцира
в анных дiвижен,ий р азличных блоков, что. благаПРИЯ11ствавала 
illИlрок,аму р аЗ1ВИТИЮ процеосов выравнивания . 

.ваЗiраiстание каН11раСТiНОСТИ дифференцированных движе
ний Пlри падъеме и р асчленение поверхностей выраВlнивания 
обуславливали выведение участкав одна:ваз,растных паверх
ностей на р аЗlНУЮ ,высоту. Эта в бальшай мере ослажняет 
сопоставление р а:зличных учаС11!ЮВ паrверхностей выраВ'I-IИ1ва
ния .  ВазможlНОСТЬ Thроследить ОДlн овоз'ра'стные пове.рхнасти 
выраВНИ1вания как аПИlса,нные выше ярусы рельефа существу
ет лишь благодаря 011нооитеЛl>НО слабой подвижности земной 
.коры R п'р едела,х Яно- КалымlOКОГО окла,z:(ча:гога пояса .  Сл абая 
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110ДВИ'Ж'НOIСТЬ зем'ной коры у,н а,следована еще ОТ геОСИiНЮIИ
HaJIыoroo этап а р азвития и оБЪЯlоняеl'СЯ ,н аложеНiН ОСТЬЮ ме
зозойокой геО!СИIН!(.П'И>Н 3ЛИ н а  р а здробленное п.п а тфор,м е нное 
oohob all-IYrе.  Эта особенность ОТlр азил ась ,н а  пр отяжении всех 
этапов р аз вития рельефа и п р оявил ас ь  в существов ании усл о 
вий,  сп осо6сmВУЮlll!IФХ фОР М !·I!ров аlни ю р е.п ьеф а в о,б,ста,НОlВк е  
умер е!1\НЫХ щр оцеюсов горооб р азования.  

Боли екл ащ;ч а.тые мезозойские ООOlРУЖБНИЯ в неотектониче
ском этаюе /р аЗIВИТИЯ ,  к а к  Г/р аНИJlО,  не нашли ОТ1р ажения в 
р ел ьефе, то, 'н аlПlРот,ив, ОlOно'в'ные з оны р аз р ывных н а рушен,и й ,  
У1наlследова,НlНые с геОСИlн'кл и'налыного этапа р а зв'ития, ПР ОЯ В И 
л и!сь в результате соореДОТОЧБН И Я  в н и х  новейши'х диффер ен
ЦИlр ов аНIНЫ Х  Дlви'жен и й  в их м а к!сим аЛЫI'ЮМ пр оявлен,ии . К ос
новным ТЕЖТОIНИ'ЧЕЮIШIМ шва'м, пер и одичеюк и об.r-ЮIВЛ Я'ВШИIМСЯ 
н а  Пlр,оrrяжен и и  Вlсей истО\р.ии геОJЮГИlчеюкогю р аз'вити'Я Сl1Р аны , 
было Пiр иурочено 11 фОРМ Иlр'о'в аЮJе м еЖГОРIНЫХ в п аДИ1Н, 'и 80З
Н Иll{lновение блоков м ак'си'м аJI ЫIЫХ под'н я т и й  н овейшего 
Вlр ем еlН'И .  

Н а р а'З'В,итии р ел ье ф а  в неотектоничесК'и й эта,п отр азил о:сь 
таlюке и з,менен и е  КЛ'и'м ата в чет'вертичное Вlр емя,  вы.р аЗИ1вше
еся в силыном ПОХОJlОдани'и, котор о е  привело I( HeO,ll;HOI<lp aT
НОМУ ол е'денеlНИ Ю  'И 'р азвитию l�р и огеН'НblХ п р.о-це,сс-ов .  ЛеДiН,и 
к о'в а я деятельность н к р и о генные п роцеlC!Сbl нв-ил и'сь п.РИЧИlНо й  
B-ОЗНlы�навения 'ряда своеобiр а:З1НЫХ черт С11роеIНИ Я  р ельеф а .  

Оюновные со·бытия р ельефо06разо-в аlН И Н  в течеlНи е  неотек
тонического этаlп а в их и:сто.р иче:скоЙ ПОIСJlедо'в атеЛЬ'НОiСТlj 
представляются в следующем ВИ,lI;е. 

Регион альное воздым ание го р ной стр а н ы ,  котор ы м  ознз
м ен'оваЛQ;СЬ н ачало неотектоничеокого эта ,п а ,  пр и'в ело к ОЖИВ
лению Э'КЗ'огеНlНЫХ п/р оцессов и У'с,иленно'МУ 'ра,счленению 
Д3"Тlоко -п алеоген.овоЙ ПOlве,р хIНОСТ'И Вbllр аIВ'НИlв аIНИ Я .  На м есте 
бывшей р авнины в верхо,вьях р .  Кол ы м ы  начал р а зв-иваты:я 
JlO р н ы й  р ел ьеф , КOIнтр аС11Н'ОСТЬ KOTOIPOTO у,сугубл ялась усиле
н ием дифференциrр ов анных дв ижен и й .  Ол,игоцеНOIвые галеч
ники Эльгенской 'вп адины п одтверждают существование р ас 
чл еlНеНIIЮГО р ел ьеф а в олигоцеНOIвое в'р ем я .  К ОJJiи гоцеНIQВО'МУ 
време:ни , НОЗ'МОЖIН О, 011I·ЮОИ11С9: заложен и е  BePXihe-Нер>о�их 
деПlр еюС'и й ( Б а р а/нов а ,  Б июкэ, 1 964) . ПО1ДIНятие тер,р ито/р и и  и 
р аlСЧЛeJнение да1'СКО -lп зл еОГВНОiВ ОЙ ПOlверх,н,о:сти BbI!p a:bh-и'в ан'и я.  
по- в,иIДИiМ ОIМУ, п:ро'и,Clход.ило 'и в течение м и оцеНОIВОЙ эпохи. 
та,к как -в это Вlре м я  -в меЖГОIР:НЫ Х  вп а,ди:н ах :пр одолжали н а 
каlПЛИlв атыся толщи оса'дко.в мол ас-соиДlНОГО ха'р актер а.  

Н ет нл\каll<ИlХ оюноваlН И Й  п р еДlПолагать, что крупные р еЧlные 
ДОЛ ИНЫ олиго-цеiН-!М:иоцен,ово,Г'о в'р емен.и 1\1.оГЛIИ \1и r·ю'в ать .меж-
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горные нпаД,ИIНЫ .  Н а'Пlротив, х а:р а,ктер осадков межго'рных 
впадиlН ч а'Сl1Q ов;идетеЛЫСl'вует о том, ЧТО они отл а га Л ИIСЬ 
го!р,ными р ек а'ми .  o,CJН<oB'Hыe ПlРОС·ТИiр а.ния речных долиrн в пе
риод интенсивного врез ания в середине третичного врем;:;ни, 
вероятно, в глаВIНЫХ чертах ·соХ\р а.НИЛИlCь от датско-'палеогено
вой эпох.и выр а'ВIНИiваlНИ Я .  Это Пlредпо л ожеЮlе В"ОЗНИlкает по
тому, что р еки ПlР И'урочивалиrсь к зон а м  тектоничеоких H alpy
шений в течеН'ие Вlceгo периода КОIНТИlнентального р азв'ития 
в ерховьев 'р . I\:олыrмы,  11'0 оюобенlНО в эпохи lФнтеНСИrВIНОГО 
В"Р ез ан иlя . 

Изменение н а п р а вленности рельефообр азования произо
шло в среднеплиоценовое время.  Резкое сокр ащение осадко
н а копления в этот период позволя ет п р едпол а гать суще
ствование среднеплиоценовой эпохи выр авниваю'Щ, когда 
сформировал ась р авнина ,  п р евративша я ся при последующем 
поднятии в поверхность среднегорного Яlруса р ельеф а .  

Разность а б солютных высот поверхност�й датско-палеоге
нового и плиоценового выравнивания позвол я ет оценивать 
эрозионный врез между ними в 500-800 м .  Плиоценовый 
период выра внивания был з начительно !менее продоюкитель
ным, чем датско - па,тrеогеновый, и поэтому горн а я  стр ана 
подверглась выравниванию не во всех ч а стях.  В конце этой 
эпохи планации была создан а  оБШИ1р н а я  слегка всхолмленная 
равнина,  н ад которой возвышались на 500-800 )11 отпрепари
р ов а нные денудацией цепи и м ассивы гр анитных интрузий 
горной системы Ч ер ского. Следовательно, как хр. С арычев а ,  
т а к  и м ассивы Чьорго и Оханджа денудацией уничтожены не 
были и общий орогра фический пл а н  'р ассм атр иваемой тер р и 
тории б ы л  сох р анен . 

Это н е  значит, что з а  время врезания и при выр авнивании 
вообще н е  происходило перестроек речных систе м .  Очевидно, 
р ечные перехва ты и перераспределение б ассейнов соверша
лись неоднократно, но вновь возникшие главные простир ания 
долин в основном совпадали с более др евними.  Следы р ечной 
деятельности этого периода в рельефе н е  установлены. 

Можно п редпола гать, что боль ш а я  часть р ек, входящая 
ныне в б ассейн р.  Колымы, н а  п р отяжении третичного време
ни п ринадлежала б ассейну р .  Индигир к и .  Сказанное п режде 
в сего относится к верхней ч а сти течения р .  Аян-Урях с его 
J<РУПНЫМИ пр авыми притоками Эелик и Хинике. По-видимому, 
значительно более длинными были и п р авые вершины р,  Не
ры: р еки Худжах и Делянкир,  в б ассейны которых включались 
верховья рек Аркагал а и Берелех . однако эти предположения 
могут быть высказаны ТОЛЬКО как предварител ьная гипотез а ,  
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так как на сохр анившихся участках среднегорной поверхно
<.ти выравнивания фрагменты третичных речных долин уни
чтожены денудацией_ Поэтому вполне естественно, что до сих 
пор не обнаружены и россыпи третичного времени, хотя и 
большая величина денудационного среза и длительные перио
ды стабилизации тектонических и экзогенных процессов, не
сомненно, способствовали созданию россыпей этого возраста. 
В бассейне верховьев р. Колымы, характеризующемся устой
чивым общим восходящим н апр авлением р азвития рельефа. 
третичные россыпи разрушены денудацией и переотложены, 
а металл их вошел в состав более молодых россыпей. Возмож
ность нахождения третичных россыпей в б ассейне верховьев 
р.  Колымы существует лишь в пределах впадин, где россыпи 
могут оказаться погребенными под третичными отложениями 
(Шило, 1 949а, 1 957б ) . 

В конце плиоцена формирование выровненной поверхности 
прекратилось и началось новое р асчленение рельефа, которое 
было вызвано ускорением регионального поднятия. С нарас
танием напряжения диффер енцированных движений этого 
времени, вероятно, связано образование Верхне- и Нижне
Худжахской и ,  возможно, Талонекой впадин. Этому периоду 
активизации тектонических движений сопутствовал эрозион
ный врез амплитудой 200-400 м, который, однако, не был 
одинаково интенсивным на всем своем протяжении.  В ука
занном вертикальном интервале р асчлененного рельефа р аз
личаются уступы террас древней речной сети. Это комплекс 
наиболее высоких м алоизученных террас относительной вы
сотой 250-450 м. На большинстве из них аллювий не сохра 
нился и л и  сохр анился лишь в наиболее глубоких западинах. 
По р азрозненным несопоставимым обрывкам этих террас, сох
ранившимся до наших дней, рисунок речной сети bocctaI-]о
вить не удается. 

В конце раннечетвертичного времени врез в среднеплио" 
ценовую поверхность выравнивания сильно з амедлился, а 
местами, вероятно, прекратился почти полностью. Н ачалась 
новая эпоха прогрессирующего р асширения р ечных долин и 
образования придолинных р авнин, которая отличал ась наи
большей кратковременностью по сравн ению с другими эпоха 
ми выра·внивания. В наиболее благоприятных условиях нз  
участках, сложенных малоустойчивыми горными породамн' 
и.ли подвергавшихея наименьшим тектоническим воздействи
ям,  процессы выравнивания имел и наибольшее распростр анес 
ние и выровненные поверхности не приобретали очертани:.J 
узких придоли нных полос. а сильно р а сширялись, охватыв а а  
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большие изометричные площади. Так о бр азовались р авнины, 
составляющие сейчас низкогорный ярус р ельефа в районе Верх
не-Нерской впадины, по р. Аян-Урях И его притокам, по р. Бе
релех. Интенсивное выр авнивание, по-видимому, продолжа
лось и в первой половине среднечетвертичного времени. от
сутствием значительного вреза р ечных долин в это время 
можно объяснить близкое гипсометрическое положение р ан
нечетвертичной Ельгалинской и среднечетвертичной (межлед
пиковой) Еврашкалахской террас .  Обе эти террасы к тому 
же по своему гипсометрическому положению близки к поверх
ности низкогорного я руса рельефа. 

Несмотря на  то, что фр агменты реч ных долин р ассм атри
ваемой эпохи выр авнивания устанавливаются с большим тру
дом, существует возможность судить о рисунке речной сети 
этого времени более детально, чем о р еках предыдущих эпох .. 

В это время так же, как, вероятно, и в п реДыдущие эпохи,. 
бассейн верховьев р .  Колымы имел заметно меньшие р азмеры, 
поскольку значительная его часть п ринадлежала р. Вере. 
Сказанное в наибольшей степени относится к р. Аян-Урях И 
его притокам. Река Вер а б р ал а  свое н ачало в р айоне истоков 
р. Хинике (приток р. Аян-Урях) И включала большую площадь 
бассейна р . Аян-Урях. В противоположность этому бассейн 
р. Берелех в главных чертах был сходен с современным. 

Во многих местах на низко горной поверхности выравни
вания залегают отложения среднечетвертичного оледенения .  
Области питания ледников этого оледенения р асполагались. 
в хр. Сарычева, в горном массиве Оханджа и в цели Чьорго. 
Ледники спускал ись на  низкогорную поверхность выр авнива
ния и ,  сливаясь, образовывали ледники подножья. До сих 
пор на этой поверхности сохр анились аккумулятивные ледни� 
ковые образования, представленные большим количеством 
эрр атических валунов и в значительной степени размытых 
маренных холмов. 

Эрратические в алуны часто встречаются также на  средне
горной поверхности выр авнивания, причем некоторые иссле
дователи считают, что эти iВалуны Iсохранились от раннечет
вертичной ледниковой эпохи. Другие же относят их к релик
там среднечетвертичного оледенения. 

Нужно сказать, что вопрос о существовании раннечетвер
ти чного оледенения до сих пор остается не решенным. Если 
оно имело место, то, вероятно, р азвивалось в геоморфологи
ческих условиях, очень сходных с условиями р азвития средне
четвертичного оледенения. Самыми низкими элементами. 
р ельефа во время ра звития раннечетвертичного оледенения 
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'являлись те же ржширенные придолинные р авнины, которые 
впоследствии превратились в низкагарный ярус рельефа,  Раз 
ве талька ширина их была заметно меньше по сравнению с 
равнинами времени среднечетвертичногО' аледенения, Маш
ность ледникав как ранне-, так и среднечетвертичнаго аледе
нения далжна была дастигать всегО' 300-250 м, дЛЯ тага чта
бы эти ледники аставили эрратические валуны на паверхна
сти среднегорнага яруса рельефа ,  

П аскальку абласти питания ледников на пратяжении в сех 
.ледникавых эпах аставались неизмененными,  а геамарфолаги
ческие условия р азвития средне- и раннечетвертичнога (если 
она была) оледенений были ачень схадными,  ачевидна, ЧТО' 

,отдельна е р а спознавание в рельефе следав деятельнасти абе-
их эпах исключительна трудна, Следы раннечетвертичнага 
аледенения неабхадима искать ВО' впадинах, асадки которых 
изучены, к сажалению, недастатачна , 

Плащадь ра'спространения ледникавых атлажений, приура
ченны х  к низкагорнай паверхнасти выравнивания, не прости
р ается далека ат абластей питания, Не известна ни однага 
факта, кагда бы следы среднечетвертичнага аледенения выха
Ду[JlИ далека за  ,пределы плащади распрастранения следав 
пазднечетвертичнага аледенения , ВО' всякам случае, в настая
шее время можнО' считать устанавленным, ЧТО' пакровнага 
аледенения в бас,сейне верхавьев р ,  Калымы ни  в адну из 
ледникавы х  эпах не существавала, 

Бальшая часть пазднечетвеРТИlIНага межледникового Вре-' 
мени савпадала' с навым аживлением тектаническай активна
сти б а ссейна верхавьев р, Калымы и усиленным расчленением 
горнай страны,  В эта время праизашел врез речнай сети на 
глубину, да,с.тигающую, а и нагда превышающую 1 50--200 м ,  
Вазр астал а кантрастнасть рельефа, чтО' усугублялась обра
заванием ряда межгарных впадин ( Верхне-Берелехскай, 
Малык-Сиенскай, Бургагскай и др , )  и переуглубленных 
каньонов речнай сети, В сущнасти, к этаму времени атнасится 
фармиравание мнагих черт денудаци.оннаЙ скульптур ы  са
временногО' рельефа земнай паверхности. Общее в оздым ание 
территарии не была непрерывным, а делилась на караткие 
интервалы,  между катарыми успевали абразовываться тер
р асо:вые паверхнасти, Известны терр асы с отнасительными 
высатами 0'1' 25-50 ДО 1 50 М, катарые саставляют средневы
сатный камплекс пазднечетвертичных межледникаВJ;>IХ террас 

К началу пазднечетвертичнаго ваздымания территарии 
верхавьев р, Колымы атнасится крупная перестрайка р исунка 
речнай сети, в котарай, па-видимому, нем аловажную paJI b 

184 



СЫl'рало рельефообразующее влияние среднечетвеРТИ4НОГО оле

денения. В результате рисунок речной сети стал с ильно от

личаться от среднечетвертичного, значительно приблизившись 

к современному. К этому времени относится формирование 

главных очертаний р. Аян-Урях в результ ате перехвата вер

ховьями Колымы большой части вод пра-Тымтея, хотя самая 

вершина Аян-Уряха - Аян-Петля была еще одним из исто

ков Тымтея. Увеличение бассейна р. Колымы произошло так

же в р езультате присоединения к баосейну р .  Аркагалы зна

чительной части верховьев р .  Худжах с его правыми прито

ками.  
Во время формирования позднечетвертичных межледни

ковых тер р ас шло интеНСИБное образование россыпей. К это

му Бремени рудные тела были уже БСКРЫТЫ на большую глу

бину и количеСТБО м еталла,  о"СБобожденного из рудных место

р ождений и ПОДГОТОБленного для переотложения в россыпи, 

было Белико. СраБнительно, более теплый клим ат м ежледни
ковья приводил к большой интеНСИБНОСТИ химического Бывет

РИБания в элювиальную и делювиальную стадии, что способ

СТВОБало более б ыстрому и полному ОСБобождению металла, 
поступавшего со склонов Б долины, а такж� созданию круп

ных месторождений. Периодически возникаБшие и а'КТИБНО 

действовавшие процессы Бертикального переотложения метал
ла  ПРИБОДИЛИ к обогащению золотом аллювия более НИЗКИХ 
межледниковых террас  за счет р азрушения россыпей более 
дреБНИХ УРОБнеЙ.  Все это объясняет богаТСТlБО Р ОССЫПНЫХ 
месторождений,  приуроченных к терр асовым УРОБНЯМ межлед
викового позднечеТБертичного возраста. 

В самом конце п озднечетвертичного межлеДНИКОБЬЯ рас
членение горной стр аны сильно замедлилось, н ачалось повсе
местное р асширение днищ речных ДОЛИН, стаБШИХ впоследст
вии шир�ко р азвитой поверхностью 25-40-меТРОБЫХ тер рас.  
Причинои изменения напраБленности р ельефообраЗОБ3НИЯ � 
это время могло быть как замедленное р егиональное подня
тие территории, так и сокращение р асхода рек, поскольку 
�начительная часть осадков Б то Бремя уже начала сосредо
ТОЧИБаться в высокогорье g Биде фИРНОБОГО льда а БОЗМОЖ-

" 
' 

но, и неоольших леДНИКОБ. 
Во второй п оловине позднечеТБертичного времени н ачалось 

новое оледенение. Оно носило хара ктер горно-долинного и 
обусло

о
вило создание ледниковой скульптуры, хорошо сохра 

нившеися В СОБременном р ельефе 'и п ридавшей характерный 
облик областям, подвергшимся оледенению. Троги позднечет
Бертичного оледенения врезаны в ПОБерхность низкогорного 
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яруса рельефа на глубину aKG.1Ia 1 50-200 м. Ледники дви
гались па дну далин тага времени, превратившихся теперь в 
паверх насть 25-40-метравай террасы. Н а  рис. 8 видна пло
щадь, падвергшаяся в аздействию л,еДНiИкав п азднечетвертич
нага времени. Сокращение площади аледенения праисхадила 
в четыре стадии, в каждую из каторых ледники прадвига
лись на все меньшее р асстояние ат центров питания. 

В результате аледенения межледникавые пазднечетвер
тичные долины аказались пакрытыми ледникавыми отлаже
ниями, представленными как асновнай маренай, характери
зующейся на  р азных участках р азличнай мащнастью, так }, 
конечнаморенными камплексами,  падчеркивающими останов
ку ледникав в каждую из четырех стадий. 

Пасле атступания ледникав паследнега аледенения начал
ся навый периад аживления эразионных працессов и врезания 
р ек в поверхнасть дна долин, синхранную паследнему аледе
нению. Так абразов ался уступ 25-40-метравой повсеместна 
р азвитай террасы, В О'  многих местах перекрытай л едниковыми 
отложениями. 

С этим временем связана  послеледниковая перестрайка 
р ечной сети, вызванная главным абразом тем, что ледниковые 
аккумулятивные образования ВО' многих местах преградили 
путь речным патокам. Наибалее интересные уча'стки пере
страйки р ечнай 'сети (Малык-Сиенский ,  Верхне-Берелехский, 
Верхне-Хиникенский, Булунга-Мандыченский, Эелик-Марья
канский, Тымтей-Аян-Уряхский, Арга-Юрях-Онгкачанский и 
Средне-Хин:ик,енский) падрабна р ассматрены в рабате. В сущ
насти, в результате этай послеледниковой перестройки сфар
мировался р исунак р ечной сети, пачти палнастью сохранив
шийся до настоящего времени. 

Ледники, будучи сами не в состаянии создать рассыпи, иг
р али  отрицательную роль в эволюции аллювиальных россып
ных месторождений, выпахивая р анее сфармированные россы
пи в районах экзарации и погребая их пад талщей р ыхлых 
атложений в р айанах аккумуляции. 

Выпахивающая деятельность ледников, агр аниченная р аи ·  
анами высакагарья и некоторыми наибалее припаднятыми 
участками среднегарья, не имела бальшаго значения. З ато ак
кумулятивная деятельнасть ледникав, приураченная к низка
горью, сказавшаяся на превращении долинных рассыпей в па
гребенные, н а  значительнай территарии  з атрудняет поиски и 
р азведку рассыпеЙ. Перестройка речнай сети , связанная с оле
денением, привела к превращению россыпей межледниковых 
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долин в реликтовые россыпи, как пр авило, ногребенные под 
мощными ледниковыми отложениями. 

Анализ рельефа позволяет довольно точно определить рас
положение реликтовых долин, однако р азведка связанных с 
ними россыпей представляет ряд технических и экономических 
трудностей из-за необходимости проходки мощных толщ лед
никовых отложений.  

В р езультате совокупного и взаимосвязанного проявления 
рассмотренных эндогенных и экзогенных ф акторов в течение 
неотектонического этапа  был создан современный рельеф, тен
денция р азвития которого в голоцене и в н астоящее время 
наследует основные направления рельефообразования, зало.·· 
женные в позднечетвертичное время. 
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