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ВВЕДЕ Н ИЕ 

Под Северо-Восточной Сибирью автор 'llОНИ::vJает обш ирную 'стр ану, 
простир ающуюся от р .  Лены н а  восток до р. Колымы и омываемую во
даlМИ Северно!'о Л едовитого океана и Охотского ,моря. 

В структурном отношении-это Верхояно-Колымская мезозой
ская складчатая 'область с 'включенными 'В нее 'срединными массивами. 
С запада .область ограничена Сибирюкой платформой; восточная гр ани
ца проходит вдоль зоны глубинных 'разломов и ,сопутствующих им 
Сl'РУIПУР Приколымского шва (Тиль'Ман, Егоров, 1 964) . 

В 1964 г. издательс1'В'ОМ «НаУ'ка» была выпущена книга Ю. П. Б а
рановой и С. Ф. Бискэ «Северо-Восток СССР»,  составляющая 1 ТОм се" 
рии «История развития рельефа Сибири  и Дальнего Востока».  В книге 
на  базе м орфОстру.ктурно'го анализа  ПРОИЗ1ведена рreкон'струкция основ
ных этапов рельефообр азования северо2восточной окраины А:�ии н а  про
тяжении мезозоя и кайнозоя. 

Детальный п алеогеоморфологический анализ, выполненный на ос
!юве КОМlПлеJ<1СНОГО иопользоваJ-llИЯ 'р азно06разных геологических и гео
графич,еских данных, ,новая схема стратиграфии 'кайнозойских толщ 
Северо-Востока СССР и подробная характерИ:С1'ика формирования peJIb
ефа :по С1'руктурно-геоморфологичеоким областям явились !Исходным 
материалом для дальнейших исследований по выяснению общих законо
мерностей рВ>льефообразо,вания этой ,страны.  Такое иссл'едование при
менительно к западной части Севера-Востока СССР, т. е. Северо-Вос
точной Сибири, и произведено в предлаг а емой работе. В опросы стра
тиграфии кайнозоя и палеогеоморфологическое описание отдельных об
ластей здесь не р аiссматриваются, 'поскольку они подробно освещены в 
указанной выше К'ниге .  Приводятся только краткие сведения п о  
геологическому строению, рельефу и 'структур но-геоморфологическим 
областям. Данная работа посвящена рассмотрению некоторых теоре· 
ТИЧеСКИХ вопросов - устойчивости и уна'следованности 'В р азвитии 
древних и современных геоморфологических л андшафтов; н аправлен
I-IOСТИ и ритмичности проявления ЭН'дО- и э.к;зогенных процессов; рекон
струкции эпох роста (дифференциации) и эпох нивелирования ( вырав
нивания) рельефа ;  ,восстановления источнИIЮВ и путей сноса ; определе-
ния в озра,ста рельефа и т. д. , 

Решение Эl1ИХ проблем современной <;труктурной геоморфологии, ос
нованное на сочетании углубленного палеогеоморфологического 'изуче
ния и 'И'сследования закономерностей гл)"бинного строения ЗеМJ IИ на ба
зе iМОР ф{)�труктурного анализа ,  имеет практичв>ский интерес в 'связи с 
пои,сками многих полезных ископаемых. , 

В результате структур но-геоморфологических и палеогеоморфоло
гичесКJИХ иеследова,ний 'В Cebepo-lВосточной Оибири Пipослежена история 
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р азвития .морфоструктур ·с ,начала СТ3Iновления континентальных ус
ловий в позднем мезозое. При этом выявлена за'в'И'симость формирова
ния рельефа  от геологи'Ческог,о строения и тектонического режима раз
личных структурных зон мезозойской складчатой 'области. Установлена 
унаследов'анность и преемственность в развитии древних и современных 
морфоструктур', 

Историческ:ий' подход позволил 'выявить 'выраженную н а  фоне об
щего напра'вленного горообразов а ния (эпигеосинклин ального и новей
щего оротенез,а умеренной интенсивности) 'ци.кличность в р'ззв'Итии рель
ефа, обусловленную ритмичным проявлением т ектоничеоких движений 
в послегеосиН<клинальный и новейший этапы.  

В итоге работы высказано предположение о длительности формиро
вания рельефа Сeiверо-В осточной Сибири в течение позднего м,езозоя 
и кайнозоя и, как следствие этого, о сложности и неОДJ-IIовозрастности 
современного рельефа ,  в чертах которого з апечатлены сл,еды пр,еимуще
ственно новейшего этапа р азвития, в то 'время  'как рельеф более ранних 
,напов почти нацело уничтожен в связи с проявлением ,новейшего 
орогенеза. 

А,втор приносит ювою благода'рность члена м-кюрреспондентам АН 
СССР Н. А. Флоре)-IСОВУ и Н. А. Шило, lIр офеосор ам З .  А. Сваричевской 
и Ю. А. Мещерякову, доктору географич�,ских н аук  Ю. Ф. Чемек ову и 
старши'м 'нау'чныIс отрудникамI(. В. Боголепову и С. Ф. БиСк'3. за  по
л:е;зные советы и замечания, учтенные при п одготовке р укописи 'к опуб
ликованию. 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО :СТ'РОЕНИЯ 

Северо-Восточная Си6ирь, начиная с позднекаменноугольной эпох!{ 
и на  протяжении пермского ,  триасового и юрского lJ1ериодов, представ
ляла собой огр омную Верхюяно-КолыМ'окую геосинклиналь, которая 
прос.тиралась от края Сибирской платформы н а  восток, агибая изали
рованно распаложенные упоры КолымскогО' и Охатскога срединных 
массивов.  

Сопутствующие длительному аса'дкана'копл'ению процессы складка
абразования, в котюрые были 'вовлечены и уча,стки жестких массивов,  
одновременно с р азвИ'вающимися дифференцированными движениями 
обусловили 'Создание к канцу. 'мезозоя на м ест,е геосинклинали склад
чато-гл ыбовой (страны. Консо лидация ее IJ1роисх'одила одновременно с 
заложением н а  юго-восточной окраин,е 'каЙНОЗОЙСIЮЙ ( ниппонской) гео
синклинали, тектоническая а ктивность которой проявилась в преде
лах мезозойской страны в мощных гароабразавательных працессах -
паднятиях, Iпрагибаниях :и  движениях па  унаследаванным ,  глубока за 
лаженным древним занам разламов. 

Строение в,ерхаяна-Колы мокай складчато-глыбовой стр аны хар ак
теризуется рядам асобенностей, свидетельствующих а сваеобразии ее 
развития. ОI;IИ отмечены К.  Я. Опрингисо м (1958), Ю. М. Пущаравским 
( 1960) и наибалее че1'ка сформулированы 'в 'последнее время Ю. А. Ко
сыгиным и И. В. Лучицким ( 196 1 ) ,  К. В. Б аголеповым ( 1962) . 

К этим асабенностям атносятся: 1 )  бальшие размеры составляющих 
геасинклина\JIЬ CTPYlKTYP наряду с простотай их строения; 2) одна образ
ный, преимущественно терригенный, ·состав слагающих фарм аций, от
сутстви,е крупныIx :перерывов и неоогласий внутри о садочного комплек
са, указывающее на сла1бую контра'стносп" т екюнических движений в 
геосинклинальный период; 3 )  проявление м агматических абразовз.ниЙ 
не в начальный,. а 'в  з авершающий этап раз'вития геосинклинали;  4 )  рас
положение среди геосинклинальных структур срединных м ассивов; 
5) четко выраженное 'Приспособление прос'Тираний м езозойских струк
тур к очертания.М срединных м ассивов и их подземным выступа м ,  
в пределах которых резко изменяются интенсивность и характер 
дислакациЙ. 

ПодзеМlные выступы до'кембрийокого фУНiдамента лрослеживаются 
в ряде структур Верхояно-Колымской складчато-глыбовой страны. Ха
рошо выражено Адычанское поднятие, , которое наряду с Сунтаро-Ла
бынкырским погруженным м ассивом может рассматриваться как под
земное пр'одолжение Охотокого MaecIIBa .  К. И. Ш аlПошн икова ( 1 962) н а  
основании гравиметрических и маnнитных данных проВ'одит оеверную 
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гр'аницу"Охатскога' ма-ссива в-'vайоне- ЭЛБТИНСКИХ ди�локаций' , характе
ризующихся крупнай анамали<�й силы тяже'сти. Северная часть Ады; 
чанскага поднятия, па  К. К. Шапашникаву и К. Н. Шапашникавои 
(1961 ), атличается рез'ка дифференцираванным магнитным поле'\1 . 
Структурам Адычанскага паднятия присуща палагая браХИJфармная 
складчатасть и сакращенный па сравнению с о кружающими частями 
,геа'синклинали' ра'зрез атлажениЙ. u 

Пагруженные ВЫСТ)'iПЫ д:акем6рииоких м асоивав прослеживаются 
па  абтекающим их мезозоwским стру,ктурам. Таковы паднятая В ерхне
Омалайскае ( Спринги,с; 1 958), Иргычанское (Аникеев, Драбкин и др. ,  
] 957), Буар-Хайскае и Шеланскае (Макшанцев, Ражкав, 1962). К. В .  Ба
галепав (l9ЕУЗ) выделяет Храмска-Навасибирский массив, существо
вание катарага гщцтверждается и геафгизичеюкИiМИ даННЫl\Ш. Па этим 
данным ' (Фатиади, 19Ы; Шапошникав, 1962), ;райаны IK ceBepy ат Ка
лымокага срединнага массива, характери'зующегася палажительными 
анамалиями силы тяжести и интеНСИIВНЫМИ магнитными анамалиями, 
атличаются тем же ха'рактерам геафизичеоких палей, чтО' указывает н а  
неглубакое зал егание докембрийскаю фундамента. 

Таким абразам, характерные оса6енна�ти страения В ерхаяна-Ка
ЛЬМ1скай 'складчата-глыбавай страны Iсвидетелыствуют а ее развитии в 
услав иях почти непрерывнага раопрастранения ,пагруженнага кристал
лическагО' фундамента - раздрабленнага 'платф орменнага основания 
' (Яншин,  1962) , 'припаднятые блаки ,катарага образуют срединные м ас
сивы, а блаки, апущенные на сравнительна не'бальшую глубину, выра
ж,ены 'структурами пагруженных м ассивав и lпалогих антиклинальных 
дислокаций. Складчатые к омплексы, р азвитые н а  раздраб леннай плат
фарме (кратане) , Ю. А. Касыгин и И. В .  Лучицкий (1 961) предлагают 
им,енаваТl:� эп'икратанными, паскольку характер страения их атличен ат 
типичных геасинклинальных- структур. 

Схема тектаническага райаниравания Верхаяна-Калымскай меза
зайскай ·складчатаЙ области с вавлеченными в нее и абра мляющи'\1И 
срединными м ассивами 'Паказана н а  рис. 1 .  Она Iсоставлена па м атериа
лам Н. П. Ан'икеева, И. Е. Дра,бкина и др. (1957) , с учетам данных, при
веденных в схемах Ю. М. Пущаравската (1 960) ,  К. Я .  Спрингиса (1 959), 
К. Б. м.акшанцева и И. С. Ражкава ('1962), 'а также В. Ф. Белага, 
А. А. Никалаевскага, С. М. Тильмана и Н. А. Шила (1964). 

Н аибалее древние парады слагают срединные массивы. 
В г,еалагическам стр оении Охатокога маОСИIва принимают участие 

архейски,е, пратерозайские, НЮКlнепалеоэай,окие, пер мски'е и триасовые 
асадачн ые пароды. Страение Хро!Vюка-Навасwбирскюга м ассива известна 
лишь для райана палеаЗQйскага абрамления жесткага падземнага упа
ра .  На астра'вах Ба\IIьшам ЛяхаlБСiкога, �ательном и Белъкавскам атме
чен);'] дакембрийские, кеМ'брийские, ардавикские, деванские и KaMeНlO
угальные ,сланцы, артилл'Иты и известняки. 

Калымский средиНtный маосив састаит из трех структурных ярусав. 
Первый ярус слаж:ен кристаllIличес'кими сu:rанцами, г.ранитами и гнейса
ми арх,ея и пратеразо'Я ,  известнякаIМИ СИНИЙ'ск'ата камплекса и средне
верхнедеванскими вулканагенными абразованиями. Втарой ярус пред
ставлен асадачна-эффузивным кО'мплексам пер ми, триас'а и юры_ Третий 
ярус состоит из вулкана'генных и угл,ено'сных пр.еимущественна' канти
нентальных абразаваний паздней юры и раннегО' мела, абъединенных в 
зырянекий Jюмплек�. . . 

Палеазайекае абрамление Каu:rымекагаорединнага массива абразу
ют Мама-Палаусненский и Омулевский акраинные антиклинории. В Ш� 
страении цринимают участие синийские, к�мбрийские, ардавикские, си-
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.'1уриЙские, девонские и нижнекаменноугольн ые породы - преимущест-, 
веннО известняки и сланцы. Н. А. Богдановым (1'962) выделяются ,здесь 
узкие зоны Омулевокого и Чиба'галах'с-кого прогибав, в пределах кото
рых в ранне;м палеоз'ое ф ормировались осадки геосинклннального типа. 

В геологиче:еко'М еf'роении Верхояно-Колыivl'СКЮЙ м езозойской склад
чато-глыбовой .'страны участв'УЮТ породы от среднего кар60на до ниж
них 'горизонтов верхней юры; объединенные Н .  п. Херасковым ( 1 935) в 
верхоянский комплекс, соответствующий геосинклинаЛЬНО,:\,IУ циклу 
осадкона'Iюпления. _ 

Состав отлож,ений 'верхоянского комплекса однообраз-ен. В ОСНОВ
ном это терригенные породы - песчаники и глинистые сланцы, облада
ющие монотонностью строения, н е  имеющие крупных п ерерывов - и н есо
гласий в напластовании. От нижележащих 'Пород 'палеозойского в'Озрас
та 'Они отделяются перерывом и угловым несогласием. Суммарная 
МОЩНОСТЬ верхоянского к'омплекса превосходи:г 1 3  /(М. 

- Среднека'Менноугольные и перм'ские отложения наи более развиты 
в Верхоянской антиклинальной зоне, Южно-Верхоянском синклинории 
и Аян-Уряхском антиклинории.  О бщая мощность их lюлеблется от 3,5 
до 7,5 КМ ( З имкин, 1 959) . Представлены они песчаника,ми и глинисты
ми сланцами с подчиненными им IПРОСЛОЯМИ известняков, туфогенных 
п есчаников и туфов. Каменноугольные и п ермски'е отложения выхо'дят 
в осевой частИ Верхоянской ,антиклинальной зоны, а в  АЯН-УРЯХСIЮМ а'н
ТИКЛИНОРИИ они собраны в ,спокойные линейные складки, простираю
щиеся в северо-западном напра-Влении. Погружение складок обусловли
вает зам'ещение их на севере породами триасового возраста. 

Отложения триасовой системы распространены весьма Ш ИрОIЮ и 
участвуют в строении всех крупных СТРУ'КТУРНЫХ зон. Ш ире всег,о они 
развиты в ЯНО-СУГОЙСI\ОЙ синклинальной зоне,  в пределах которой три
асовые п ороды залегают согла'оно на пермских. Здесь Же наблюдается 
и более полный разрез триаса, общая мощность отложении I<OTOPOrO 
исчисляется приблизительно от 3 до 8 /(М • .представлены они ИСКЛЮЧd
телыю песчаниками, глинистым и  сланцами и алевролитами .  

В Верхоянской а'нтиклинальной зоне отложения триаса приурочены 
в о,сновном к крыльям структуры. В Яно-Сугойской синклинальной зоне 
триасовые отложения на западе дислоцированы в крупн ые меридио
Нальные окладки, которые -по направлению на восток постепенно вы
полаживаются и 'Погружаются п од юрс:кие породы Инъяли-Дебинской
с инклинальной зоны. В районах Адычанского и Иргыча:юкого 'поднятии 
отложения собраны 'в брахиан тиклинальные ,складки с горизонтальным 
залеганием 'слоев в сводах и интенсивно дислоцированными породами 
в разделяющих своды узких КРУТЫХ синклиналях. 

Отложен'ИЯ юрской системы преимущественно развиты в Полоус
ненском и Инъяли-Деби'нском синклинориях. В Армано-Гижигинской 
синклинальной зоне установлен наиболее полный разрез юры, 'причеЛl 
в разрезе большое участйе принимают вулканогенные о'бразования. Об
щая мощность юрских .отложений достигает 5,5-05,7 /(М. 

Нижнеюрские отложения залегают соглаСilIо на триасовых. Среди 
них развиты глинистые 'сланцы и але:в.ролиты, ,е-оста'вляющие разрезы 
нижнего и верхнего л еЙа'са. Среднелейасовые отложения представлены 
песчаникаlМИ.  В н ебольшом количестве в верхнелейасовьiх сланцах 
J3стречаю1'СЯ туф огенные порюды. 

Среднеюрские отложения особенно широко распространены. ЭТ0 
чередующиеся между -собой песчаники и сланцы с очень незначитель
нЬ\м количество'м туфов. Среди типично морских, «иноцерамовых» ОТ
ложений появляются прослои с растительными остатками. 
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Рис. 1. Схема тектонического районирования Северо-Восточной Сибири (составлена по 
материалам Н. П. Аникеева, И. Е. Драбкина и др., 1957; к:. Б_ Мокшанцева, И. С. Рож-

кова, 1962; К. В. Боголепова, 1962). 
. 

А. ВеРХОЯliо-КолыAtская Аtезозойская складчатая область. 1. А н т и к л и н а л ь Н ы е з о н ы и а Н
т и К л и н о р .и и: ВА - Верхоянская антиклинальная зона, СД - Сеттэ-Дабанокий антнкли
порий, АУ - Аян-Уряхский антиклинорий, БЛ - Балыгычанское поднятие, АЛ - Адычанекое под
нятие, ЭХ - Эгехайское поднятие, НП - Нельгехинское поднятие, ЭД - Эльгинский район :ПОЛОГИХ 
�ислокациЙ. КА - Куларский антиклинориЙ. 2. С IИ Н К Л И Н а л ь н ы е з о н ы и с и н к л и н а
р и и: ЯС - Яно-Сугойская синклинальная зона, ЮВ - Южно·-ВерхоянскиЙ СИRКЛИНОРИЙ. ВИ -
Верхне-Индигирск;ий синкл инорий, ид - Инъяли-Дебинский синклинорий, по - Полоусненский сии-

КЛИНОРИЙ, АГ -'- Армано-Гиж,и,гинска я. синклинальная зона. 
Б. Срединные u остатачftblе ,массивы в А,езозойской складчатой области. 3 . .с р е Д IИ Н Н Ы е и О'С т з-

т о ч н ы е м а с с и в ы: КМ - I(олымский массив, хн - Хромско-Новосибирский массив, ОМ -
Охотский масоив. 4. В н у т JJ е ,н Ji ,н е и о к р а !И .Н Н ые П о Д н я т и я: аn - Алззеi'fское под.нятие. 
п.к - Приколымское поднятие, кn - I(отельничское поднятие, мn - Момо-Полоусненское антикли
нальНое поднятие, ОА{. - Омулевскае аНТ,икл·инальНое ПОдlНЯllие. 5. В .Н У Т Р е н н и е н а л а ж е H� 
н ы е в п а Д и Н ы ПО 3 Д Н е г е о С:И н к л и н а л ь Н О г а э т а п а : Аtз - Мама-Зырянская впа� 
дина, Ilб - Новоси6ирская �падина. 6. П о г р е б е н н ы е м а с с и в ы: БЛ - Буорхайское подня
тие, ВО - В"рхне-Оыолойок;ое поднятие, ИР - Иргычанское поднятие, ШЛ - Шелонское подиятие,---J> 
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Верхн,еюрские 'отложения залегают tаг:ла!сна на СреДнеюрских. Он и  
предtта'влены песчаника'ми, 

.
реже алевралитами и песчана-глинистыI�� 

сланцами, а та'кже туфагенным'И парадами .  Вверх па разрезу верхнеи 
юрьi морские фаuии 'Зalменяются IкоНтинентальными и вулканаl'енньiми.  
Ласледние абразуют эффузивна-асадачную илинь-тасокую свиту, пере
крывающую ,как породы верхоянокага КО;МЛIлекса, так и палеозайские 
отлажения на стыке окраинныIx поднятий КалымсК!ога массива и Инъ
яли-ДебиН'скага синклинальнага 'Прогиба. 

Осабенности разиещения отлажений 'верхоянокоf1O камплекса па 
определенным структурным з анам характеризуют последовательность 
развития В ерхаяна-·К!алымокаЙ геосинклинали (МаК!шанцев, Рожков, 
1962 ) , влиявшей и :на фар'миравание 'Первичнага рельефа Севера-Вос
тачнай Сибири. Средне- ,  верхнекаменнаугальные и пермские атлажения 
атвечают э т апу залажения раннегеасиН'клинальнаf1O проги ба в В ерхо
янской зоне. С триасовым периодом было овязано 'повсеместное проги
бание геосинкл инали 'с адщо'временным 'оформлением атносительных 
поднятий в Верхоянской зоне и Аян-Уряхскам антиклинарии.  Юрский 
этап асадкона'копления хара'ктеризавался омещением геосинклиналь
ных зон на восток и развитием наиболее прогнутой 'части геосинклина
ли - Инъяли-Дебинскаго проги6а. 

Особае значение в пазднегеосинклинальнам этапе получили глубин
ные разломы, которыми в геосинклинальную фазу lQ'пределялся раз
дробленный рельеф ·платформеннога фундамента и на котором разви
в алась эпикратонная геосиН'клиналь. Оообенно резка разламы праяви
лись в области стыка складчатых и платформенных структур, в баль
шинстве своем в зоне абрамления Колымскага и Охатскога массивав, а 
также па 'lтериферии подземных ВЫСТУ'ПiQIВ фундамента ( В ащилов, 1 963) . 

Наибалее ,крупными зонами разлом ов Я'вляются: Улахан-разлом, 
Чай-юрьинская ,зона, Ягоднинекий разлом, Таскыстабытская зона раз
ломов, Верхне-Балытычанский разлом и др. Установленные геологичес
кими и геофизическими ,:исследаваниями  разломы контролируют больш:-!е 
и малые 'ИНТРУlЗии.  ,Больши е  и'нтрузии, известные под названием батол:,'1-
топодобных гранитоидав «!ЮЛЫМСКОl'а» типа, ра'СПРОС'I'ранены в абл асти 
сочленения Инъяли-Дебинокаго синклинория ·с палеозойскими .окраин
ными поднятиями.  Данные геофизических исследований (Ващилов, 1963) 
по.казывают, что  крупные гранитные ИНТРУЗИИ распрастраняются исклю
чительно в веРХОЯНСI{ам комплексе, их нижним пределом является плат
формен:ный фундамент. Имея горизонтальные 'размеры б ольше верти
кальных, гранитные интрузии по форме 'приближаются к лакколитам 
( Ващилов, 1 963) , магмовывадящие каналы ,каторых рас:лалаж:ены в .'30-
не разломов. Возра,ст «к'олымских» гранитных интрузий u'пределяется в 
интервале ат позднеЮРСКОl0 до раннемелового включительно. По дан
ным И. И. Ненашева (1964 ) , часть этих интруз;ий датируется IПОЗД'НИ М  
мелом и р анним палеог.еном. 

Малые ИН1'рузии, преимущественно 'в виде даек, слагаются порода
ми габброиднаго состаlВа и 'приурочены к трещинным занам, сопровож
дающим глубинные разламы. До последнего времени считалось, чтО' 
малые интрузии по  воэрасту древнее больших, однако определение абсо
лютногО' возраста тех и других ( Ф ирсов, 1960) паказала адновремен
ность их становления.  

е л  - Сунтаро-Лабынкырс.кое поднятие. 7 .  Н а J l  о Ж е н н ы е в п а Д и н ы п о с л е г е о с и н к л и
н а л ь Н О r о э т а п а: чя - Челомджа-Ямская, э - Эльгинская, бс - Бэлыгычано-СугоЙская. 
дn - Дарпирекая, At .- Момекая, з - Зырянская, д - Догдинекая, аг - Аркагалннс\{"�, 
Вн - Верхне-Нерская. 8. Инт,рузии гранитондов. 9. Северная граница Охотско-Чукотского нало
женного вулканогенного пояса . 10. ЗОНЫ .глубинных .разломов. 11. П П - ПривеРХОЯ:iСКНЙ КраСВОЙ 

прогиб. 12. СП - Сибирская платформа, АМ - Алданский массив. 

9 



· . . . к: зонам глу,бинных . разломов ,приурочены 'J;юздне- и послегеосин
клиналынеe тектоничвСI�ие 'впадины . .одной Иl З  'ca�MЫX IКРУ'ПНЫХ являет
�я ·Момо-Зырянская лредлор'НаlЯ IБпа'Д!и'на, 'ВО'ЗНИlкшая 'ВЮ· !второй поло
'виле поздней юры .на юго-ваlПадной ,о'краине К!олымскоI1O средиНlНОГО 
Iмассива. ' 

Низы разреза Мама-Зырянской 'впадины �лагаются верхнеюрскими  
осадками 'морской или'Нь-та,СС1КОЙ (мощность 900 М) и лаIГУННО-КlQнтинен
тальной 'бастаХСIЮЙ : ( мощность 2000 М) свит, залегающих на 'размытой 
поверхности палеозойских парод. Состоящие преимущественно ив п ес
чанИ'ково-сланце.sых пород, переслаивающихся с андезитами, порфири
тами  И их туфами, эти отложения <?бразуют ,единый ком плекс гео'синкли
нальных о'саДков. 

Собстве:нно Illiосле:гесУсинклиналь'Ные о,брззоваlНИЯ в MOMO-ЗЫipя.нокой 
впадине предст,авлены волжско-ра'ннемеловьrми континентальными ОТ
ложениями ОЖОГИНСIЮЙ, СИЛЯIJ1СКОЙ и буоptкемюС'ской свит, объединен
ных в зырянскую серию. По (юста'ву, строению и мощности (превышаю
щей GOOO М) отложения зырянской серии ,можно рассматривать как 

угленосные 'молассы, фор:мирова'вшиеся В этап горообразования Вер
х.ОЯНО��ОЛЬ!lмской 'ст:ра:ны. 

,верхнемеловые '(сеноман-туронские) послегеосинклинальные об
разования известны в Аркагалинской, Средне-Берелехской и Хин:икен
С IЮИ в падинах. Они предста'влены континентальным и  отложениями 
(мощностью до 600 М), преимущественно грубозернистыми песчаника
ми и кон,гломератами; в Хиникенской впадине 'среди осадочных пород 
присутствуют, кроме того, вулканогеНlные фации. 

Особое поЛожение в тектоническом усгройстве Севера-Восточной 
Сибири занимает ее южная окраина, примыкающая к Охотскому мо
рю. Расположенные здесь Охотский массив и Армано-Гижигинская син
клинальная зона ПОЧти п олностью перекрыты эффузивами мелового и 
пале:огенового возраста, о бразующими 'крупную самостоятельную струк
туру - Охо'юко-Чукотский наложенный 'вулканогенный пояс. 

Формирование
' 
данной структуры, по мнению большинства исследо

вателей (Устиев, 1 959; Боголе:пов, 1962; Яншин, 1963) ,  связано с разви
тием глубинных разломов IШИРОТНОГО лростирания, ПРОЯВИPiшихся в 
�,1(}MeHT заложения на востоке и юга-востоке кайнозойского геосинкли
нального прогиба. По данным Ю. Я .  ВащилО'ва (1 963) , зона глубинных 
разломов на Охотсжо!м побережье располагае11СЯ по границе различных 
структурно-тектоничеоких районов - окраины В ерхояно-Колымской 
С!\.'I:.lдчато-глыбовоЙ страны и предполагаемого в районе Охотского мо
ря Центрально-iOхотского массива. Эта зона о тличается резкими из:\1с
нениями ;мощностей «гранитного» и <<'базальтового» слоев. В осадочном 
верхоянском комплексе и в эффузивной формации глубинные разломы 
выражены в зоне Челомджа-ЯмCIКИХ впадин, а та-кже контролирую1' 
«ОХ(jтские» гранитоиды на побережье Охотского моря. 

ВУJl'каногенный поя'с состоит из трех CTPJ'lKTypHbIX этажей (Устиев, 
] 95�). Первый этаж образован нижнемеловыми (барремскими и апталь
бскими) интенсивно дислоцированными эффузИ'вами - андезитами 
и их туфами. Второй структурный этаж состоит из !Верхнемеловых СJ!або 
ДИСJlOцированных эффузивов - липаритов, фельзитов и их туфов, не
cOfJJa'CHO залетающих на нижнемеловых породах. На нижне- и в ерхне
м еловых эффузИ'вах с п ерерывом и несогласием лежат па.'1еогеновые 
платобазальты третьего структурного этажа. Кроме вулканогенных по
род, в Охотско-Чукотском лоясе широко развиты меловые интрузии  
<'охотских» гранит оидов - гранодиоритов, габбро и щелочноземельных 
гранитов. 
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'. Кайнозой - явил,ся . Г1Орообразовател-ьным этапом, особенно.- В· нрвей� 
шее время,  когда происходило формирование современн.ого рельефа 
страны. Рельефообразующая роль новейших, тектоничеоких Д'вижении 
свелась к общему 'поднятию страны; 'преабразованию мезозойс!<ого пер
вичного горного рельефа; заложению меж,горных и окраинных впадин; 
дифференцированным 'сводовым и блоюовы� ;подвиж'к�м ,  ритмичным 
тектон ическим движениям; ведущим за собои перестроику речного сто
ка, формирование р ечных долин, Iсерии т еррас и т. д. В тесной , связ и  с 
орогенным характером неот�ктони'Чеоких движений находилось и рас
пределение зон  осаДКlQнакопления. Кайнозойские отложения 'поэтому 
р аСПр'остран,ены преимущественно в крупных низменностях, межгорных 
впадинах и р ечных Д'олинах� 

Стратиграфические данные 'по кайнозою Северо-Восточной Си6:1-' 

ри обобщены в монографИ'и по'истории  развития рельефа Северо-Во
стока СССР ( БаРЩIQва, Бискэ, 1964) . 

Наиболее древние горизонты кайнозойоких отложений, пр инадле
жащих к палеоцену и эоцену, приурочены !к грабенам, по 'которым про
т,екают р еки Саго, Кенгдей (,северная Ч'аость Верхоянской горной систе
мы) , встречены на р. Омолой и на оз. Тас-Тах в Восточно-Сибирс,кой 
низменности и в Деревянных горах о .  Новая Сибирь.  Они 'Представлены 
толщами 'буроугольных образова'ний мощностью до 1000 м. 

Олигоцен-среднеплиоценовые отложения слагают внутригорные 
впадины Верхоя.но- rКОЛЫIМС'КОЙ горной страны, а таюжене'Р'авномерным 
чехлом покрывают кровлю ' ,размытых палеоцен-эоценовых отложений 
в Восточно-Сибирской низменности. ' . 

В рабочей схеме Магаданского IмеЖ'ведомственного стратиграфи
чеСJ\ОГО совещания I ( 1957) отложения Верхне-НеРСJ\ИХ, НагаеВСJ\ОЙ ;.r 
Охотской 'внутригорных впа.дин отнесены 'к !Нижнему отделу ч.етвертич
ной системы. Одна'Ко палеофлористическая характерист ика раститель
ных остап<Ов, значительная мощно'сть (400-600 М), дисло'Циров анность  
и уплотненность  пород, наличие ПРОСЛ1рев и линз Ее т·олька лигнитов, но  
и бурых углей IПОJ\азали, что эти отложения являются более' ДреВIJ:ИМИ.  
В сводной стратиграфичеСJ\ОЙ таблице ( Баранова, БисJ\Э, 1964) ОНИ по-
мещены в н еогеновую систему. ' 

В группе Bepxhe-НеРСJ\И'Х в,падИ'н разрез отложений Джелка,нской 
впадины датируется в интервале от низов ,миоцена до среднего плио
цена. Со средней частью джелкаНОJ\ИХ слоев сопоставляются та'Гынь'ИН
ские сл·ои' (Та.гыньинская в'падина) , а с верхами джеЛJ\аНСIЮГО разреза 
коррелируются деЛЯ'НКИРСJ\ие слои (Деля'Нкирская впадина) . ПООJ\ОЛЬКIУ 
полный разрез отложений ( мощностью 637 М) в наиболее ПРОГНiутой 
Джелканской впадине еще не изучен, вероятен более древний, ОЛИГОЦе
новый возра'СТ н и жних потребенных горизонтов ( Баранова, 1962 ) . 

Комплексы флор, выявленные в отложениях Верхне-Нерских впа
ДИН, характеризуются в основном наличием остатков вымерших видов: 
Pinus spinosa Herbst., Pinus nagajevii Vassk.,. Pinus o l igolepis Miki, 
Picea pacifica Dorof. ,  L arix minuta (Vassk.) Dorof. , Larix ра-, 
laeosiblrica Dorof., Larix antiqua Dorof. Часть этих видов выделена 
в!первые П. И. дО'рофеевым ,  а другие виды и ранее были встречены в 
�шоценовых отложениях Сибири. Современный ,В'ИД Larix dahurica 

Turcz., лоявляющийоя IB верх'них - де.iI-ЯНКИр'ОIШХ слоях IсовмеС11НО с 
вымершими Picea anadyrensis Krysht., P inus itelmenorum Vassk, 

Larix minuta Dorof.,  указывает на  некоторое обеднение состава расти-. 
тельности. Новые дщнные о возрасте верхненеРСJ\ОЙ толщи ,согласую1'СЯ 
с известными по преж'ним работам Н. А. Ш'ило и З .  В. ,орловой (1958) 
IiзлинологичеСЮJ1МИ материалами. Спорово-'пыльцевые спектры джел-
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Ка ·н скЙх и татыньи:нских слоев, характеризующиеся преимущественным 
развитием· хвойной растительности с примесью широколиственных, � 
миоценовые. Обеднение спектра за  счет у,меньшения теплолю'бивых 
ЭJlе'меН1'QВ и исчезновения широколиственных в делянкирских· слоях 
.свидетельствуют 'о >иХ более молодом плиоценовом вО!зрасте. , 

В Охот,ской впадине, по наблюдениям Ю. П. Бара'новой 
и С. Ф. Бискэ ( 1 963 г.), отложения Сыпучего яра на р. Кухтуй,lПрин;имав
lIIиеся ранее за ниж,нечетнертичные ,  входят в СQoста'в /Угленосной ма,ре
канской свиты нижнемиоцеНОНOIго-'сред'неплиоценового возраста .  Кроме 
шишек неотеновых елей и сосен ,  среди растительных остатков П. И. До
рофеевым определены Metasequoia sp., pterocarya sp., Epipremnum 
crassum С. et Е. М. Reid, Н ippuris ochotensis Dorof. и др., а в отпе
чатках листьев В. П. Вчерашней установлены Dryopteris cf. cristata 
(L.) Огау, Salix varians Ооерр. , Pop'ulus balsamoides var. absolete
crenata Jl. et Pneva и др. rПеречисленные формы принадлежат преиму
щественно миоценовым и ,  реже, олигоценовым и iПлиоценовым видам. 
Датировка отложений по остаткам растений совпадает с определениями 
возраста 'ИХ 'по палинологи ческим данным, пр'иведенны!М С. Л.  Хайкн
ной, которая выделила м иоценовые и 'плиоценовые спектры хвойно-ши
роколиственных пород с ,Примесью вечнозеленых субтропических видов. 

Оли,гоцен-среднепли-оценовый в'озр а'ст уста'навл ивается по флоре 
и для н атаевской толщи в р айоне Ма'гадана .  Все р астительные остатки 
принадлежат ,вымершим формам.  Часть из  них -Pinus spinosa Herbst, 
Pinus palaeostrobas Ett., Myrica sp. из подрода Morella, Alnus cf. 

jlexilis Dorof. - характер,н а  для олигоцена и МИQoцена .  Другая ч асть 
форм выявлена впервые, ю:бнаруживает черты архаичных в'идов, н апрt!
мер,  олигоценовая Picea bilibinu Vassk., по морфологии п р и'ближающз
яся к меловым Pityostrobus (Баранова, Дорофеев, J 962 ) . 

Отложения УПОМЯНIУТЫХ В'пади.н оопоставляются с осадкам,и оли го
цен-плиоценов'Q'ГО возраста м нотих други'х внутригорных впадин Северо
Восточной С ибири (ЭЛЬТИНrской, Бугчанской, Сигланской и др. ) ,  фор
мирова'ВШИХСЯ на  протяжении новейшего эта'па. 

Четвертичные отложения в СевеРОJв,осточной Сиби,ри раз'виты пре
ИМlущественно в пределах В осточно-Сибирск'ой низменности .  В Верхо
яно-<Колымской гор'ной стра,не они приурочены к ВНIУТРИГОР'НЫ'М впади
нам и речным доли,нам .  

Четвертичные отложения представлены разноо6р азными генетиче
скими  типами - аллювиальными, озеР'}Jlо-аллювиальными,  мор'скими, 
л атунными,  ледiНИКОВЫМ И  и элювиаль'но-делювиаЛЬ{IЫМИ отложениями. 
Выделяются д'оледниковые (верх'неплиюценовые-нижнечет,вертичные) , 
ледниковые и послеледни ковые образования. Долед'ни ковые (верхне
плиоценовые-нижнечетвертичные ) отложения ,о'бр 3'зуют 15-ЭО-'метровый 
горизонт красно-бурых аллювиальных галечников, залегающих на р аз
мытой поверх'ности флористичеС'ки охарактеризованных отложений вер
хненерской толщи в Делянкир'ской впадине. К а,налогичным образова
ниям от.НIQ'СЯ'ТСЯ галечни ки ХI терр асы р. Колымы, та lба'Гинской свиты 
Канталасск,ого мыса ла р. Лене и высоких Тбрр3'С р. Алда'на ,  а также 
отложения, венчающие р азрезы ТаЛIQНСКОЙ, Сеймчано-Буюндинской, 
ХIуджахской и ДРIУГИХ впадин. В озр аст галечников определен условно, 
по их залеганию .на среднеплиоценовых отложениях и по СПОРО130-ЛЫЛЬ
цевым хар актеРИ'СТИI{1ам ,  показавшим, что наряду с плиоценовыми ви
дами здесь появляются пр'едставители и четвертичной таеж,ной флоры 
( Слад'ков, 1960 ) .  

К верхнеплиоценовым-нижнечетвертичным образованиям относится 
также аллювий самых высоких (XII-,ХIII) террас бассейна р. К'олымы 
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с растительными астатками: Larix. minuta (Vassk.) Daraf., Pinus itelme
погит Vassk., Picea anadyrensis Krysht., Picea af. wollosowiczii Suk. 
и атлажения  древних далин ручьев Ба'зовскога 'и ПрамеЖУТ1Qчнога 
в. бассейне р. ИндИ'гирки. Вазраст этих атлажений,  ус'Гановленный са7 
гласна решениям Матаданската стратиграф ическага саве щ ания ( 1 957) , 
Б настаящее в ремя перс,с,мотрен исходя I)1З сапа,ста'Бления с деЛЯНКИР7 
скИ'МИ слаями Верхне-Нерок:их в,падин,  с 'ка):'арыми  их а6ъединяет схад
сТБа ра'Стительных ,О'ст атков и спарова-пыльцевых каМlПлеКсов. 

ЛеДНИКОБые абразавания пад,разделяются на атлажения двух лед
никавых эпах, соатвеТСТВIУЮЩИХ среднечетвертичнаМIУ - элыгинскаму и 
пазднечетвертичнаму - 60хаiПчинскам'У (зырянскаму в Верхоянскай 
абласти) аледенения'м гар:на-д'али ннога типа. Межледди'кавые верхне
четвертичные атлажения на НаваСИ'бирских астравах пред'ставлены м ар
скими асадками бареальнай т,ра'нсгресс'ии . В Примарской низине ИМ 
каррелятны лагунные фации .  К'а,нти�нентальными аналогами являются 
азерна.-аллювиальные атложения нижней части Сыпнага яра на р. И:I
ДИlГирке. Межледниковый аллювий в бассейна'х рек Калымы и И нди'гир
ки еще слаба изучен. К нему атнасятся атлажения III террасы р. Ар
ka-ТаoJIЫ (Шил'а, Орлава� 1 960) са спектром древеснай альхова-береза
вай растительнасти; атлажения 40-,метровай террасы р. Неры с шиш
ками Larix sibirica Ldb., L .  dahurica Turcz., Picea o bovata Ldb., 
Pinas silvestris L., атлажения IV и I I I  террас  р. Дебин с пыльцай 
лиственницы, гаплоидных сасен, древес.ных березы ,и альхи .  

Исключительна ширака ра'З'виты верхнече1iвеР1'ич,ные  аллювиаль
ные и азерна-аллювиальные атлажения внелеДНИК1QВЫХ равнин Вастач
на-Сибир'скай низ,меннасти. Отлажения эти пра,ннзаны трещинно-жиль
ным'И син'генетическ'ими льдами. Определения  а,бсалют,нога вазр'а'ста 
искапаемых астатков живатных верхнепал еалитичеокага камплекса, аб
н аруженных в этих атлажениях, указывают н а  'приуроченнасть их к к'ар
гинским атлажениям. К изученным нахадкам атнасятся (Гейнц, Гарутт, 
1 964) Березавский мамант - 39 000 лет, Санга-юряхский мамант -
39 '000, шерстистый насарог с р. Струйки ( бассейн р. Эльги) -38 000 лет. 

Паслелед,н 'икавые атлажения включают аллювиальные, аласные 
и Э..(Jювиальна-делювиальные абразова'ния .  Об а,бсалютн ам возрасте 
аласных атлажений б ассейна р. Индигир'ки дают представление щrре
деления 8670+1270 и 68БО+'2125 л ет; для атлажений 1 террасы р. Инди
гирки апределен вазраст 8500-'9000 лет; для атлажен ий паймы -
4770-f-i280 и 3470+Н0 лет (Л ав РIУШИН , Девирц, 1 963) . 

Оастав и страе,ние кайназайских атлаже:ний Севера-Востачнай Си
'5ири ПQlка'Зывает, ЧТО' Q'с'адканакапление праисхадило в уславиях рит
МИЧНОГО' праявления тектанических движений. Выделяются комплексы 
атлажений,  соатветствующие периадам активизац'ии и аслабления тек
тана-геамарфалагических працессав: 

1) JюмплеlКС танкоабламачных, глинистых, лигнитО'насных и бура
угальных атлажениЙ. датска-эаценавага или раннепалеогенавага вазрас
та мащностью ,ат 1 00 да 1 300 М', сфар.мированныЙ в уславиях медленнай 
денудации в юрах при преимущественном .развитии працессав выравни
вания ( быковская, кенгдеЙ'ская, СQ'гинская свиты, свита Деревян'ных 
гор, глины аснавания Омолайских разрезав, каалинавая кара BbIBeTp1f
вания в аснОв<1.IНИИ БорулахС'кай, Охатокай, Нагаевской, Мелкаваднин-
скай и других впадин) ; 

. 

2 )  компле,кс аЛИlгоцен-С'ре�немиоценавых преИМlущественна г.руба
зернистых песков и галеЧННlкав, саставляющих нижние .гариз'онты ( 1 00-
300 М) разрезав внутригарных впа,,Ц;ин и залегающих на размытай 
ПOlверхнасти нижнепалеагена[!ых глин в западнай ч асти ВаС'гочна-
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СИiбирской низменности; сооТ'Ветствует эта'пу· ПО;I.ъема .и расчленения 
гор с усилооной д:ен уд:аЦ1ией; . , 

3) ']юМ'пле:к:с верхнемиоценовых-'оред:.неплиюценовых песчано-'глини
стых ритмично , построенных отложений (мощностью от 1 00 д: о  400 М) 
ве'рхних горизонтов р азрезов в нутр игорных впад:ин и омолойских СЛОеВ 
в з апа'дной части Восточ'Но-Сибирской низменности; cooTBeTcWlyeT вто
рому эта,пу выравнивания горного рельефа; 

4) комплекс верхнеплиоценовьiх-четвертичных отложений раз'ноо6-
р азного л итологичес'кого состава и стр:оеНИЯ, сла1гающих р ечные терра
с ы  и толщу (до 300 лf) озерно-аллюв'иальных осадков в Восточно-Си
барской низменности. Соответствует этапу воздымания горной страпы 
в обстановке ритмичных неотектонических Д:вижений, расчленения 
рельефа и усиленной д:енуд:ации. 

. 



РЕЛ ЬЕФ 
И СТРУI(ТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСI(ИЕ ОБЛАСТИ 

В рельефе CeB'epo-:Восточн'ой С ибири широко пrредста'влены как гор
ные, так и равнинные л андшафты. Горы занимают большую часть тер 
р итории, ра'В'нины же р аополатаIОТСЯ преимущественно на  севере, 
образуя вдоль побережья Северного Ледовитого океана Восточно-Си
бирскую низменность. 

Осн овной о'собенностью горного реЛЬ'eJфа Северо-Восточной Сибири ,  
составляющего В ерхояно-I\ОЛЫМ СК]УI,о горную стр ану, является четкая 
северо-западная  и С)'lбмеридиональная ориентировка ее основных оро
графических сооружений. Наиболее четко эта ориенти,рЬвка ' выражена 
в Верх'оянС'�ой горной системе и горной системе Черского ( рис.  2 ) .  

В е р  х о  я н ·с к а я г о р н а я с и с  т е м а протя'ГИ'ва,ется от дельты 
р. Л ены на север, на юг 'и далее на восток, образуя естественный р!убеж 
между бас'сейнами рек Лены и Яны. Главные орогр афические единицы 
Нерх'Оянской горной системы - Хараулахский, ОРlултанский и В ерхо
Я НСкий хребты следуют друг за  ДРIУГОМ В н аправлении с се'вера на юг 
н, по существу, обраЗIУЮТ единое ,гор'ное сооружение. На всем протяже
нии от единого СТВОЛ а  последнето ответвляются многочисленные ' боко
вые хребты и 'I'ряды. Тако'Вы хребты Джарджансюий' и Сетанджинский, 
гряды Тlуора-сис, Огоньор-тага и другие, менее значительные. Гре'бни 
основных хребтов ВеРХ'ОЯ'НСIЮЙ горной системы соответствуют своду 
Верхоянской аНТИlКЛ!Иlнальной зоны. f 

Современная речная сеть прорезает стр!уктуры В ерХ'оянсК'6й анти
, к.iIинальноЙ зоны BКipecT их просТ'ирания. Боковые притоки гла'вных рек 
' разв'иваются по  ПРОСТИ1р анию ' структур, иС'польз!уя межгрядавые пони
жения и при,споса;бливаясь к учаСJ1кам наименее стойких, сла,нц евых 
пород. . 

В на,И1более р асширенной ч асти В ерхоянской горной системы, непо
срещ::твенно примыкающей к участку ореднего течения р. Лены и ни
зовьям р .  Алдана,' р а,сположена группа невысоких, вытянутых п очти 
параллельно 'гряд и кряжей 3аrпадного В ерхоянья.. 

. 

На юге горной системы В ерхоянский хребет р азветвляется. Первую 
ветвь, вытянутую в юго-западном напра'влении, образуют кулиоообраз
но Пlримыкающие ДРIУГ (к ДРIУГУ Скалистый хребет и хр.  Сеттэ-Дабан.  
В хр.  СетТ'э-Дабан наряду со  структурой большое отражение в рельефе 
получает J!итолотический оостав пород. Антиклинальным складкам,  сло
женным с поверхности из'Вестняками, соответствуют гряды, а синкли
н али, обр азованные сланца'М и, представляют межгрядовые пониженшt. 
В целом параллель'Но Р(lС'положенные гряды и понижения слещуют 'Об
щем!у ,налра'Влению . структу.р . ,Склоны гряд ограничены . продо.ryь.ным;и 
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Рис. 2 . . Орогр афическая схема Cebe.po-ВосточноЙ Сибир.и. 
Условные обозначения: 1 - низменности; 2 - хребты и кряжи; 3 - горные масстзы; 4 - грани

·цы орографических районов ( 1 .  Ве р х о я н с к а я г о р н а я с и с т е м а: 1 - Хараулахский хр.,  
2 - Орулганский хр., 3 - кряж Туора-Сис, 4 - кряж Огоньор-Тага, 5 - Джз,рджанский хр . . 

6 - Сетанджинский хр., 7 - Верхоянский хр . . 8 - хр: Сеттэ-Дабан, 9 - хребты и гряды Запад
ного Верхоянья. /о - Скалистый хр., 11 -- Тарынская гряда, 12 - Кум6аринский кр., 13 - хр. 
Сунтар-Хаята, 14 - Огоньинский хр., 15 - ЮДомский ХР .. , l' - БРlOнгандинский хр.;  11.  Г о р н а я 
с н с т е м а Ч е р с к о г о: 1 - Буордахский массив, 2 - Улахан-Чистайский хр., ;1 - Эрикитскнй 
хр., 4 - хр. Хаяргастах, 5 - хр Сарычева, 6 - Ольчанский хр., 7 - Усть-Нерокий ХР., · 8 -
Беренджинский хр . ,  9 - Кулинский хр . .  /о - СИЛЯПСКJий хр., 11 - хр. Боронг, 12 - Няньдельгин
екая гряда, 13 - Порожный хр., 14 - хр. Оньоло, 15 - Чибагалахский хр., 16 - Догдо-Чималгин
ский х,р., 17 - хр. Тас-Х,аяхтах, 18 - хр. Наурэнья, 19 - ыыыскийй кряж, 20 - хр. Хадаранья, 
21 - кряж АI!д,рей-Тас, 22 Момский хр., 23 - хр. Гармычан, 24 - хр.  Арга-Тас, 
25 - Улахан-Чистайское плоскогорье, 26 - массив Еллу, 27 - Момо-Селенняхская вг.адина, 28 -
Дарпирская впадина, 29 - Бугч анекая впадина, 30 - массив Бурганди, 31 - Верхне-Берелехская 
впадина, 32 - Тасканскаи впадина, 33 - Эльг.инская впадина, 34 - Чебыньинская гряда, 35 -
гряда Полярная, 36 - хр. оханджа, 37 - хр. Чьорго, 38 - Томмотский маGСИВ, 39 - Догдинская 
впад.ина, 40 - Селенняхская гряда, 41 - 'хр. Ненгедж�к; 1 1 1  51 н о - О й м я к о н с к о е и а г о р ь е: 
1 - хр. Кулар, 2 - гряда Ки,гилях, 3 - Тнрехтяхский хр. 4 -'-- НельгеХИНСI<ИЙ хр., 5 - Де
ЛиНьинский м ассив, 6 - Дербеi<инская ,впадина, 7 - возвышенность Хаджи-Тас, 8 � Верхне-Ады
чанекая впадина, 9 - Оймяконская впадина, 10 - Эльгинское плоскогорье; 1 V .В е р х н е -
К о л ы м с к о е н а г о р ь е :  1 - массив Анначаг, 2 - горы Малых Порогов, 3 - гор

'
ы Боm,ШI!)( 

По"огов, 4 - Бохаuчинские горы, 5 - Майманджинсюий хр., б - Нерское ПЛ9скогорье, 7 -,- Верх-
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разломами и наДВ'И'гами, значитель но реже встречаются поперечные 
разламы и обрасы, 'которые ис'П'ользуются реками на атдельных участ
ках. В связи с этим р ечные ,дали'НЫ в плане не  пря'Молинейны, а атли
чаются коленаабразными перегибами. Втарую ветвь обр аЗlует вытяну
тый в ЮГО-'вастачнам направлении хр. Сунтар-Хаята, катарый вместе 
с многочисленными атветвлениями баковых хребт'О,в н а  юг и севера
за'па'Д саставляет К'РIУПНЫЙ ГО'Рный массив. 

К этай час'Гf! В ерхаянскай гарнай системы приурачены н аибаль
шие высаты парядка 2500-С2800 М, в высшей тачке (Ir. Мус-хая)  д'О'сти
гающие 2959 м. В r(елом хр. Сунтар-Хаята характеРИ3iYе'Гся резка р ас
члененным выс'а'Кагарным р'ельефам, каторый р азвивается независима 
ат складчатых структур Южна-'Верхаянскага синклинария,  Рельефу 
свайственна  ярусность, обусловлеН'ная р азличными литалагически м и  
асобенностями  гарных парад. В верхнем ЯРlусе высакаlГОРНЫЙ р ельеф 
фармируется на отпрепарированных ИНТРIУЗИЯХ гранитав, в сред.нем 
и нижнем ярусах развит сильна и сла'ба р асчлененный р ельеф средне
гарна 'Га типа. 

В пределах ,всех ярус,ав рельефа и асабенна в средне.м распростр а
нены плата и сталовые горы,  аБЯЗ'анные сваим происХ'аждением слаба 
дислацираВ'анным пакрава,м эффузивав. Планавые ачертания речнай 
сети в хр.  Оунтар-Хаята апределяются укланам паверхнасти и р аспре
делением наибалее высО'ких гр анитных м'ассивав, О'т котарых ре'Ки 
растекаются р адиальна. В зО'нах средне- и низ'Ко'гарнага рельефа реки 
приспО'сабливаются к дизъюнктивным наруш ения'м, отражая в изгибах 
и паваратах далин н а п р авления ра'ЗлО'иав и сбра'сов. 

Альпинатипный О'блик рельефу хр. Oyhtap-ХаЯТ1а придают О'ст,рые 
гребни, агаленные скалы, крутые глу'5аlЮ расчлененные скланы, савре
менные и древние фармы ледниковО'й деятельнасти. 

Несколько балее оглаженный, адна!ю еще довальна глубока рас
члененный, местам'и высакО'гарный рельеф атмечается в хребтах Сеттэ
Дабан,  СI(алисl'ОМ,  ВерхО'янскам и Орулга'нскО'м. В аснавнам наблю
даются высатные аТ.метки 1 500-12 1 00 М, пр'ичем наиБО'льшие высО'ты 
приурачены к О'севым ч'астям СкалистО''ГО' (24 10 М) и ВеРХОЯ'НClка'Го 
( 2 1 39 М) хребтав, а также к южнаМIУ оканчанию Орулtганс'к'О'га хребта 
(2389 М) . 

Харюпер расчлененности 'З ападных и вастачных ;скланов н азван
ных хребтав р азличен. Н аибалее глубака р а'счленены зап адные склоны ,  
огр аниченные пр'адальными разламами и дренируемые 'пр авыми прита
ками Л ены 'и Алдана. Амплитуды 'высот здесь дастигают 1 500- 1800 лt, 
предгарные .ра'внины и паднажные шлейфы распО'латаютоя н а  абса
лютных 'Отметках '500-'600 М. Нследствие бальших ам'ПЛИТJУД выоат 
и глуБО'IЮЙ .J;Jзсчлененнасти В ерхаянский хребет са староны Лены и Ал-

нс-Нерская впадина, 8 - Берелехская гряда, 9 -" альские горы. 10 - а мчакская гряда; V. г �
р .ы с и с т е м ы х ,р. П о л о у с н о r о и А л а 3 е и с к о е п л о с к О г о р ь е: 1 - хр. ПОЛОУСНЫИ� 
2 _ гряда Этернн-Тях, 3 - кряж Эдже-гей-Тага, 4 - кряж Улахан-Тас, 5 - Кондаковское плос
когорье. б - КрЯЖ Бонса-Тага, 7 - кряж Суор-Уйата, 8 - кряж СlOрях-Тас, 9 - Алазейское 
плоскогорье 10 - кряж Ханга-Тас, 11  - г. Беркихнбит; VI. В о с т о ч н о-С и б и р с к а я н и 3-
М е н н о с ..( ь :  1 - Приморская низина, 2 - Омолойская низина, 3 - Шангинсю!if д.ол, 4 -
Абыйская низина, 5 - Ожогинская низина, 6 - Ясачнинская низина. 7 - I(О.'lымская низниа, 8 -
АНЮlfская низина, 9 - горы п-ва Святой Нос, 10 - г. Кнелях-Тае, 11  - Магантасская воз вы
шею,юсть, 12 - половинный. Кf)ЯЖ, 13 - Приколымский кряж, 14 - Каменная едама, 15 -
г. ЮРlOнг-Хастах, 16 - г. Хар-Стан, 17 - г. Муксун, 18 - возвышенность Джолоон-Снсе; 
V I I .  Г о Р ы О х о т с к о г  о с к л о н а: 1 - I(етанджинс"нй хр., 2 - Уракское плато, 3 - Кух
туйский хр . ,  4 - Ланжинские щры, 5 - Хейджанская гряда, 6 - кряж ЧУТ"CJв ар, 7 - гряда Мо
мольтыкич, 8 .- Хасынская ,гряда, 9 - горы Н а гаева, 10 - кряж Кил, 11 - гряда Кони, 12 -
Сигланскиii хр., 13 - Ямские горы, 14 - Чел,омджинская впадина, 15 - Охотская впадина, /6 -
Ямско-Тауйская впадина; VHI. Н о в о с Ij б и р с к и е о с т р о в а: 1 - Деревянные горы 
О-Ба Новая Сибирь, 2 -- плато о-,ва Котельного, 3 - г.оры Хантагай о-ва Б. Л яховrкого, 4 - ни
Зины Новосибирских О-ВОВ, 5 - горы о.  Столбового; IX. Л е н с ]( а я р а В н и н а: 1 - Прилен-

ское плато" 2 - Центрально-Якутская низменность ) .  
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дана производит впечатление труднодоступного, 'высокогорного соо
руж['ния.  

На восточных склонах Верхоян'ского и .  Орул ганского х ребтоI3 абсо
лютные высоты 'il'остепеяно сни жаются: до 800-----1 1 1200 М, вследствие чего 
н аблюдается пл ав·ныЙ переход от сильно р асчлененного рельефа Верхо-
ЯНСКОЙ горной системы К области Яно-Оймяконского нагорья.  . 

Высокогорный,  местами  альпиНОТИПНЫЙ рельеф хара ктер изует сво
довые ч а'сти oРlул;ганското и Б ерхоянского хребтов .  Этим уча �тка м 
ПРИ СiУЩИ резкие 'очерта'ния ,р ел ьеф а с круты ми обрывами и формами 
ледниковой эрозии - ЦИР11{ами и карами.  Среднегор'НЫЙ  р ,:сльеф р азвит 
на  склонах этих хребтов и 'в ответвляющихоя от них ,бок,овых хребтах 
п кряжах. Низкогорный рельеф пр иурочен в основном К п одножию 
Верх'Оянской горной системы и к Зап адному Верхоянью. Здесь гоопод
ствуют вы соты 700-900 м, но отдельные хребты возвышаются на  
1 400- \ 700 . .11 над уровнем моря.  В Западном Верх'о�шье особенно чет
ко 'проявл яется 'С'I;JЯЗЬ рельефа ·с литологическим составом пор'од. Рель
еф 'Гр яд здесь приобретает II\IУЭСТОВЫЙ хар актер .  Благодаря пар аллел ь
НОМУ расположению хребтов речная сеть в р ассматриваемом р айоне ' 
не се'чет структуры вкрест пр остир ания, как это имеет м есто E. OCHJB
ных х.ребтах горной cI1'cTeMbl ,  а 'Приспосаблив ается к 'ним,  вмещаясь 
в Ме'жгряд'о'вые понижения и о'Гибая отдельно сто'Ящие горы,  хребты, 
и гряды. 

По направлению к северу .Берхоянская торна:я система постепенно 
сниЖ'ается. П реимущественно среднегорный рельеф Орулганско'Го хреб
та  сме'няется в Хараlулахском хребте низ'<оюрным,  абс'ол ютные отмет
ки которото не превышают 900 М, а в боК'овых I<р яжах Туор а-сис 
и Огоньор-тага - 500-'600 М. 

БторыIM крупным орогра фическим сооружением является г о р н а n 
с и с  т е м а Ч е р с к о г о, 'простирающаяоя в целом в северо-западном 
напр авлении  от  ,верховьев р .  Колымы Д'О р.  Ольджо - п р ав'о го пр итока 
Яны. В з ападной ч а'сти торная  система ЧеР СJЮГО ,возвышает ся над плос
когорным рельефом Я но-Оймяк,онск-ого н а\горья, в юга-восточной 
смы кается с B epxhe-Колbl'М'СКИМ нагорьем, на  северо-вост,оке круто об
рывается ' к ОЖ'ОГИНСК'ОЙ и АбыйсК'ой низинам ,  а на  севере огр аничена 
хр .  ПолоусныМ.  

Горная систем'а Черского представляет собой весьма сложное гор
ное  сооружение, состоящее 'И З па раллельных цепей хребтов, р'азделе l1 -
ных межгорными понижениями и черед!ующиХ'ся с крупными горными 
м а ссивами и ВНlутренними плоскоrорьями .  Рельеф горной системы Чер
скою бл а rодаря преобл аданию исключительн;о -больших высот (2000-
3000 М) и значительной .амплитуде, достигающей 1 500 м, произвоДт1Т 
впечатление типично 'BbIC01KOTOPHOPO ( см .  рис. 1 2 ) . В э1'ОЙ .Gистеме ,р ас
положены наиболее выс'Окие  горные хребты ' и м асси'вы - Момский 
и Ул ахан-Чистайский хребты, хр .  С арычева,  Буордахокий массив с наи
высшей на  Cebepo-IВостоке ОССР вершиной - 'горой Победа, д'Остига
ющей абсолютн'Ой 'Отметки 3'1 47 М. Отличительная особенность ГОРН0i1 
системы Чер ского ,- подчиненность СО'ста'вляющих ее ОР'Оlгр афических 
элем ентов структурно-тектоничеокому 'пл ащу. Вщутренние хребты и тря
ды образ'ованы мезозойскими  структур ами Инъяли-ДеБИНСIЮГО синк
линория.  Передовые хре6ты Тас-Хаяхтах, Омулевский и другие р азвиты 
на поднятых блоках палеозойских складч атых 'комплексов и обр амле
ния  Колы мского срединного м ассиз а .  Момский хр ебет сооТ'веТСТВlует 
М'ОМСКОМУ ант и клинальн-ому поднятию. 

Особое з'н ачение 'в формир'Овании рельеф а горной системы Чер
ского получают исключительно широко .р азвитые ДИЗЪЮНIКТИВ!iые нару-
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wения, катарые выражены зонами разламов, преимущественнО' ,савпа
даюЩИМ И  в направлении с 'а'сна'Вными 'СТРIУКТlурами и наследующими  
,разрывы iглубиннаго залажения. 

Балы!lеe 'влия'Ние на рельефаО'браЗ'авани е  аказывают такж� пасле
складчатые и, оса'бенна, новейшие дислакации, праявившиеся в форме 
сводОВЫХ движений, ,блакавых падвиже\к, образавании Iвпадин и т. Д" 

Наибальшие ,высаты и балее ч ет кая марфалогическая вьrражен
ность присущи хребтам и масс'ивам, сложенным гранитами,  известня
IШМИ и доламитами.  Та'ковы Буордах,ский м а'ссив, хребты Улахан-Чис
В.ЙскиЙ, Чибагалахский, Дагда-Чималг'ИНСКИЙ,  Баронг и др. Исклю
чительНО глубакая и резкая расчлененн6сть наряду с фармами 
ледникавай и маразнай денудации придают рельефу этих хребтав аль
пинатипный аблик. Среднетарный рельеф развивается па абе стораны 
от высакагарнага, в пределах абсалютных атметак, дастигающих 2000-
2200 М. Отнасительна глубакое ега раочленение, ат 500 да 700 оМ, абус
ловливает и развитие резких фарм рельефа наряду с раслрастраю,;нием 
массивных фарм, отличающихся мяткими ачертаниями выпуклых скла
НОВ и пла'СIШХ ил и акру'глых 'вершин. Сред'И 'среднегарната ,рельефа рас
полажены атдельные балее высокие ГРIУППЫ гор, наприм·ер массивы 
Чьарга, Оханджа, ПРИlуроченные к интрузиям транитов. На бальших 
плащадях средне- и низкат,ор'ный рельеф в гарной системе Черскага 
представлен поверхнастями внутритарных в'падин - Мамо-Селеннях
ской, Эрикитскай,  В ерхне-Нерскай, Бугчанской и других, часть катарых 
распаложена в пределах Улахан-Чистайскога плос:катарья.' К межгор
ным панижениям приурачена разветвленн'ая ,сеть притокав р. ИНДИГИР
ки, в та врем,я как сама ИНДИlгирка прарезает орографические Э.'J,:,::мен
тЫ вкрес'!; прастирания, лиlШЬ на атдельных Iучастках приспаса'блнваясь 
к плану марфаСТРIУ'КТУР. 

• Между двумя наИ'балее высакими гарньiми системами - Черскага 
'и В ерхаянскай - расп'ал'О'жена паниженная абласть, именуемая Я н 0-
О й м я 'к а н с к и м  н а г 'О' р ь е м. На севере нагарье граничит с В остач
на-Сибирскай низменнастью, на юге, в верховьях р. Индигирки, замет
на Сlужаясь, ,вдается между хребтами Сарычева и Оунтар-Хаята. 

Я"на-Ойияканскае натарье па устройству сваей паверхнасти замет
на отличается ат огр'аничИ'вающих егО' с вастока и запада гарных 
систеl\l. Здесь преобладают абсалютные отметки ат 1400 да 1 600 М. 
На . атдельных участках вьюоты достигают 1 700- 1 800 М. Ампл итуда 
калебаний ВЫС'О'Т невелика, м аКСИl\1/УМ 400-600 М. Распределение их 
наибальшее на юге, наименьшее на севере - обусловливает ,абщий ,ук
лан поверхнасти Яна-Оймяканскога наlгарья в севернам направлении .  

Рельеф Яна-Оймяканскога нагорья С'Реднегарный, характеризуется 
П ЛОСКИМИ ,  плав ными фармами аснавных егО' элементов, соатветствую
щих полагим структурам Яна-Сlугайскай синклинальнай заны. ПлаСIЮ
гарный характер паверхнасти наРlушается в средней и севернай части 
линейна вытянутыми  паднятиями Тирехтяхскага и Не.льгехинскага 
хребтов, вазвышеннасти Хаджи-Тас и хр. Кулар. Сенерная часть Яна
Оймя'К'онск'аго натарья абл'адает выпалаженными, спакайными ф орма
ми рельефа. А6салютные высаты здесь не превышают 600-700 М, 
г.lубина вреза рек достигает 400-500 М. . 

Балее интенсивнае расчленение (З,50-400 М) и нескалька большие 
абсалютные высаты xalp aKTepHbl для средней и, особенно,  юж,най части 
нагарья, примыкающей к аТрOlгам хр. Сунтар-Хаята. ОднакО' и здесь 
широка распрастранены плаские фармы рельефа, обlуславленные раз
витием П'аверхнаст:и выравнивания или приураченнастью !{ участкам го
ризантально залегающих парод, с ширака pa-спрастраненным.'И 'складка-

2* 19 



с:ундучного типа. Б ff1ределах Яно-ОЙ;Мi5ШОНIС;КОГО IН3-I1О1РЬЯ р асполо
жены сравнительно крупные впадины - ОЙМЯIюнская, В ерхне-Адычан
ская, дербекинская 'и др. ,  характери.зующиеся равнинным рельефом. 

К юлу от горной системы ЧеРСJЮГО находи�я В е  Р х н -е - КО л ы м
С К О е н а г о р ь е .  Не имея на юге четкого орографического рубежа, на
горье ПШJ.'вно переходит в горные массивы побережья Охотского моря. 

В распределении орогра'фических элем ентов ВерхнеJКОЛЫМСКОГО 
нагорья не усматри-в'ается определенн'Ой ориентиров анности. В целом 
это хорошо расчлененное плоског.орье с маесивными формами р ельефа, 
абоолютные высоты к:оторого колеблются от 1 40() до '1 600 JИ. Спокой
ный рельеф среднеторного типа нарушается вблизи р. Колымы высо
когорными гр!уппами Большого и Малого Анначаг, - DОЛЬШИХ и Малых 
порогов и Бохапчинскими гораМИ, сложенными  гранитами и 'Отличаю
щи.',шся резкими, альпинотипными формами. Абсолютные выооты этих 
горных групп достигают 121300-2600 м. Отдельно 'Отстоящие друг от 
дрlуга горы высотой более 2000 м есть, кроме того, в северной части 

' наторья, где они в'озвышаются над выравненными пр'остранствами на 
500-600 м. По направлению на север высоты уменьшаются, ' достигая 
в районе Нер ского 'плоскоторья 900-11 300 м. На междуречьях р ель�ф 
пр иобретает выра-вненный х'арактер . В пределах Верхне-IКОЛЫМСКОГО 
нагорья имеются внутригорные впадины - Верхне-Нерская, Талонсжая, 
Сеймчано-Бlуюндинская и впадина у аз. Джека Лондона, приуроченные 
к з,онам ГЛI�бинных разлом-ов . Рельеф впадин в одних случаях холми
стый, леДНИКОВО-аккумулятивный, в ДрУ'гих - террасированный, озер
но-аллювиальный. 

В южном напр авлении Верхне-Колымское нагорье сменяется, гор
ными со'Оружениями О х о т с к о  г о с к  Л О н а. В'Одораздел м�ждJУ бас
сейном р. Колымы и бассейном ОХО1'ского мор я  ,орографичеаки не 
выражен. На отдельных участках реки дВiYX б ассейнов сходятся своими 
вершинами, и более акги'вно растущие реки Охотск;ого склона посте
пенн-о захватывают верховья рек Колым-ското >бассейна. 

А6солютные высоты в северной ча'сти Охотского Clкл'Она достигают 
1 500-11 600 м, в отдельных случаях 1 700 м при амплитуде высот 300-
3[)0 ft. Рельеф -среднегорный, С массивными сглаженными форма'мн. 
Над единой Iувалис-гой поверхностью в ряде районов поднимаются от
дельные островершинные горы.  Плавные  очертания увалов, бла-годаря 
чеМIУ рельеф приобрета-ет в цел'ом платообразный характер, 06усл'ов
лены особенностями  скульптуры широко развитых здесь гранитных ин
трузий и ПЛ3'Стовых эффуз'Ивных тел. 

Южная п ониженная часть Охотск:ого склона имеет абсолютные 0 ,
метки 1 -2.00--11 300 м, лишь 'в Сигланском и Кетанджинск'Ом хребтах 
они достигают 1600 м. Относительные превышения з десь в отличие 
от северной части Охотского Clкл'Она значительны, иногда при'6лижа
ются п-о величине к абсолютным отметкам и превосходят в среднем 
500-600 м. Этим объясняется 'весьма з'аметная контрастность рельефа, 
УСУГУ'бляющаяся наличиеМ, кро-ме горного- расчлененного рельефа, еще 
и глубоких доВ'ольно крупных тектонических впаДИlf, которые 'ВЫТЯНIУТЫ 
параллельно друг другу вдоль побережья Охотского моря. Указанному 
направлению подчинены и прибрежные горные сооружения, такие к-ак 
хребты и 'Гряды Кил, Чутк:овар, Кони, СиглансК'ий, Я мский и т. Д. 
Береговая линия Охотского моря в достаточной степени изрезана и от
ражает М'орфологию прибрежной полосы Охотского склона. На Iучастс 
ках развития -гряд и впадин ШИРОТНОfiО направления береговая линия 
изобилует широким и  бухтами, отгороженными  от моря гор-истыми по
Лlуостровами .  
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Северную акр аину Верхаяно-КалыМ 'скай гаРНQЙ стр аны образуют 
г о р ы с и с т е м ы х'р. П о л а IУ 'С Н О IГ О  И А л а '3 е Й С К О lГ а п л о· с к о
г о р ь я. ПалауснеНСК:ilЯ гарная  система начинается 0'1' северных атро
гов гарнай ,С'истемы Черскато и пратягивается в ширатнам н аправле
нии .от р. Я ны да р.  Алазе'И .  Она са стаит Р!з группы ВЫТЯНlутых друг 
за другом хребтов, из каторых iнаибалее крупный хр: Палауоный, об
разаванный на  паднятых блоках палеаз'айских окладчатых структур . 
Хр .  ПаЛОIУСНЫЙ имеет абсалютные высаты 1 1300 М, атносительные пре
вышения 400-'500 М и хар актер 'изуется сра'внительна хароша р а счле
ненным среднегарным рельефам, преимущественнО' с массивными, реже 
астраканечными фарм аМ'и вершин. Рельеф скланов и соправождающих 
главный хребет атветвл'ений низкогарный и халмиста-увалистый, оса
бенна в север'най ч'асти гарнай системы, 'Где ираисходит сачленение 
гар с р авнинай Вастачна-С'И1бирскай низменнасти. 

В восточнам напра'влении высаты хр . ПалаУ'снога постепенна у6ы
в ают, да aTMe'I'ax 50.0-600 М н а  левобережье р .  Индитирки, где на 
фане плавна-халмистага рельеф а 'ВЫС'OIкай р авнины выделяются ГlOpы 
Иртиль, Эджетей-тата, Ша'пкалах. От правобережья р. Индигирки П а
лаусненская гарная система продалжается на  вастак в виде кряжей 
Улахан-та,с, С уар-уйата и Сюрях-тас, м акюи'Ма'льные Qтметки которых 
не превышают 700--800 М при атнасительнам превьгшении н ад акру
жающей равнинай 1,50��ЮО м. Рельеф здесь низкагор'н ый , ,сла,ба рас
члененный, на  севере сменяющийся Кандаlкав'СКИМ пласкогорьем, абса
лютные высаты IIюта'рага не паднимаются выше 4.00 м. На юге кряж 

·Улахан-тас аграничен крутым скланам, 'обрывающимся к р а'внине Ш ан
ГIO-Iскаго дала и Калымскай н изины. 

На  междуречье ИНд'игир�и и ·К алымы :В  верхавьях р .  Алазеи р ас
пал агается Алазей'сК'ае пласкагарье, саатветствующее · паднятай части 
Калымската срединнага масс'ива. Рельеф плоскагарья невысакий,  спо
кайный с уплащенными фарм ами вершин и палага-выпуклыми скла
н а ми.  Наибальшие высаты ( 900 М)  ПРИlурачены к кряжу XaнracTac, 
р аспаЛlOженнаму в з ападной ча'СТИ плоскогарья. В астальнай ч асти 
Алазейскае ллас'Каrарье 'Не 'пО'днимается выше 3'50-4.00 М и имеет 
атнасительные высаты 1 50---12.00 м. 

Верхаяна-'КалыМ'ская Iгарная стр ана 'с север а акаймляется В ос
тачна-Сибирс'кай низменностью, пратя'Гивающейся вдаль побережья 
СевеРНOIга Ледавитаю акеана 0'1' р . Омалай да р .  Колымы, углу,бляясь 
в к'антинентальную часть Cebep·a-iВастачнаЙ Сибири па ДlQлинам р'ек 
Индигирки, АлазеlИ , Калымы и их приroкам.  

В CTPIYKTypHOM .отнашении Вастачна-Сибирская низменнасть р ас
палагается 'На 'неравномерна опущенных 6лаках Калымскага и Храмско
Навасибирокага срединных масси'вав. Фундаментам з ападнай части 
низменнасти, 'вазмажна, являются нагруженные структуры мезозайска
га складчатага камплекса. Васточ на-Сибирская низменнасть  р азабще
на  гарным'И соаружениями Палаlусненскай ·системы, Алазейската плас
когарья и небальшим'Н труппами гар на атдельные ч асти, катарые 
носят самастаятельные наименования-Примарская, О малайская, Абый
екая, ОЖQlГИНСIКJая нrи:зИ'ны, lllаIН'ГИНС<ЮIЙ дал ( Б а,раНQlва ,  Бискэ, 1 964) -

Паверхность Востачна-Си5ирскай низменности припаднята в самай 
высаJЮЙ сваей части (на  юге) н а  90-----. 1 00 М над урав'нем ,маря.  В се
вернам н аправлении ана постепенна снижается, :п:остигая 40-60 лt 
в .центральнаЙ части и 5-:10 М у берега ·маря. Кале'бания атнаситель
ных высат внутри низменности не _ превышают 30-415 м. В пределах 
низменнасти р аспалагаются отделЬ'ные в азвышенности и кряжи вы
сатай ат 20 да 100 м, 'слаженные дачет,вертичными породам и  (,Маган-
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Рис. 3. Схема г,еом орфолоrическ·ого раЙон.иро.вания Oebepo-ВостоiЧНОЙ Сибири. 
Условныс обозначсния: J - высокогорный рельеф ( > 2000 м) ; 2 - среднегорный ре" ьеф 
( 1 500-2000 А' ) ;  3 - низкие горы (до 1000 А') ;  4 - высокое· плоскогорье. нагорье ( 1 000- 2000 и),; 5 -:: 
низкое плоскогорье (до 1000 А') ;  б - равннна (0-300 и) ; 7 - подводная равнина, 8 - л<>дводныи 

СКЛОН. 
1 .  В е .р х о я н с к а я г о р н а я о б л а с т ь: 1 - высокогорный альпинотипный рельеФ осе
вых хребтов Верхоянской ант,икл;.шальноЙ зоны и Сеттэ-Д,абанского антиклинария, широко развиты 
ПРОДОJlьные разломы; 2 - низко-сРеднегорныЙ. трядово-хребтовый рельеф СКЛОНОЗ BepXO'iIHt.:KOi�I 
аНТИКЛШ-I'альной 

-
ЗОНbI И окраины Южно-Верхоянского синклинория с остатками ПJвег.хности вы

равнивания; 3 - 'Низкогорный рельеф Хараулахского горста с остатками поверхности :зыравнн.ва
ния; 4 - низко- И среднеГРЯДQВЫЙ рельеф 3аlпадно-Верх,оянской аНТИКЛИН;1JI И, широко развиты 
продольные разломы; 5 - высокогорный альпинотипный рельеф м а ссива Сунтар·Ха"та ( Южно
Ве.РХО5IНСКИЙ синкдинорий) с вершинами отпрепарированных гранитных интрузий и вулканически
ми нагорьями; 6 � холмистый рельеф Юдомской тектОнической впадины. I I .  П о л о у с 'Ь е н С к 0-
В е р х н е к ·о .о1  Ы М С К а я г о р н " а  я о б л а с т ь интенсивных неотектонических движений, ха
рактеризуется проявлением в рельефе глыбовых, складчатых структур и глубинных разломов, к 
которым пр.иу,рочены гранитные ннтрузии и тектонические впадины: 1 - высокогорный аЛЬПИНQ-
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тасская возвышенность, Лриколымский и Половинный 'кряжи й др . )' . В ОСТОЧНQJСибирская низменность СЛQжена , четв'ертичными .Qзерноаллювиальными отложениями, пронизанным'и крупными клиновидным и  
подземными льдами. Вытаивание п оследних в реЗlулыате тер мокарста 
приводит к формированию на  поверхности озер но-аллювиальной рав
нины различных форм и типов рельефа термокаРС110ВОГО происхожде
ния - от н еглу<боких западин дО КРIУ'ПНЫХ аласов и аласных равнин, 
изобилующих озерами.  ' 

Рельеф Новосибирских 'острово'в на  большей части архипелага 
сходен с рельефом Босточно-С ибирской низ'менности и обусловлен 
в значительной мере тер,мокарстовыми процессами, действующиМ'и н а  
площадях, сложенных льдистыми озерно-аллювиальными отложения
ми. Вытаивание подземных льдов, кроме ' тою; приводит к неуклонно
�Щ Iуменьшению р азмеров островов и формир ов анию мелководных, пе
риоди,чески З,аливаемых морем осуше'к. 

Невысокие плато и холмы р аспростр анены на участках выходов 
древних дочетвертичных пород, на ,островах Котельном, ' Столбовом, 
Большом ЛЯХОВСJЮМ,  Бельковском и Де-Лонга. 

Исходя ИЗ  взаимодействия процессов 'эндогенного и экзогенного 
характер а при ведущем значении перво'го ф а ктора, Се'веро-Вост'очную 
Сибирь  можно П'одразделить на пять CTPYKl1ypho-геоморфолотичеtжих 
областей ( ряс. 3 ) . 

Тр и из них - Берхоя'НС'кая, ПОЛОlусненско-Верхнеколымская и Яно-
Оймяконская горные области  - составляют В ерхояно-Колымскую 
складчатую горную стр ану. 

В е р  х 'о я  н С IК а я г 'о р н а я о б л а с т  ь интенсивных неотектониче
ских движений (лреИМlущественно сводовых поднятий) хара ктеризуется 
четким 'отр ажением CTPIYKTYP в рельефе ;  во второй поло'вине мезозоя 
являл ась слабо поднятой горной стр аной с незначительным эрозион
ным срезом.  Современный рельеф создан при участии новейших дви
жений, н аложенных на  древний структур но-тектонический план. Рель
еф резко р а счленен речной сетью, ориентированной вкрест про'стир ания 
CTPY'KTIYp . Повсеместно развиты хорошо сохранившиеся формы релье
фа двух оледенений торного типа .  В xp . Oyhtap -Хаята имеются совре
менные ледники. 

П о л о у с н е н с к о-В е р  х н  е к  о л ы м с  к а  я г о р н а я о б л а с т ь 
интенсивных неотектонлчеСltих ' 'движений , характеризуется проявлением 
в рельефе глыБОВhlХ, складчатых струкТlУР и глубинных р азломов, к ко
торым ПРИiурочены гранитные интрузии и тектонически'е в падины. В о  

ти:пный: рельеф цепей Черского и хр. Сарычева, развитый н а  гранитных батолитах, высокогорный 
рельеф МОМСКОГО хребта; 2 - среднегорный р ельеф цепей Черского. ПРИУРО'lенны й  к Инъяли-Де· 
бинскоr.'IУ сннклинорию С УЗIш'"ребневыми хребтами, ориентированными параллельно структуре и 
Оl'раниченными продольными раЗ.помами; 3 - среднегорный рельеф юго-восточной окраины ИtfЪЯ
ли-Дебинского синклинория и 5Iно-Сугойской синклинальной зоны со следами поверхности вырав
ннвання; 4 - средне- и ннзкогорный, грядовый рельеф ·х:ребтов Тас-Хаяхтах, Полоусного и Улахан
Тас. связанньfJ''t с ПОДНЯТЫl\Н[ по разломам палеозойскими блоками 11 с . гранитными батолита ми: 
5 - ннзкогоrный рельеф I-Iерского .плоскогорья, приуроче.нный . I< сводовому .поднятию. С хорошо 
сохранившейся поверхностью выравнивания. I I I .  5I н о - О й м: я к О н с к а я г о р н а я О б л а с т h 
слабых неатектонических движснНI":'[ , представленна я  рельефом н а горий: 1 - среДJ-IСГОРНЫЙ релы . .'�ф 
l(уларского и Нельгехинского локальных поднятий; 2 - низкогорный рельеф северной части 51но
Сугойской синклинальной зоны; 3 - среднегорный рельеф южной части ЯНО-СУГОЙСКОI1 СИНКЛИ
нальной зоны; 4 - раВНИННО-ХОJlМИСТЫЙ рельеф молодых тектоническ:их впадин в верховьях р .  ИН
дигирки. 1 \7. О Х о т с к а я r о р н а я о б л а с т ь интенсивных, преимущественно дизъюнктивчых 
неотектонических движений, характеризуется ·отражением в рельефе блоковой структуры, ИНТРУЗIIЙ 
И вулканических покров("в: 1 - ннзкогорный интенсивно расчлененный рельеф побережья Охотско
ГО моря; 2 - среднегорный массив�ый рельеф ,вулканогенных плато; 3 - равнинный реЛI)(.ф м (HIO
дых впадин. У. О б .ч а с т ь р а в н и н В о с т о ч н о - С и б и р с к о й н и з :м: е н н о с т и . Н о -
в о с н б и р с к и х о - в о в· Н Г О Р Н О Г О Р е Л ь е Ф а А л а з е й с к о г о и К о н Д 3 -
К О n с к о г о п л о с к о r о р и й характеризуется поднятиями выступов и УСТОЙЧИБЫМIf опускаН1IЯ-
1\1 11 погруженных частей средннного м ассива IВ ;новейшее время: 1 - озерно-алл ювнальн а я  равни
на участков погружения срединного массива; 2 - рельеф плоскогорий горстовых поднятий сре-

. динного массива . 
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второй полоВ'ине мезозоя являл ась о!@ластью интенсивных поднятий 
и сноса мощных толщ пород верхоянскCJlГО Iюм'плекса .  Рельеф резко 
р ас'Членен р ечной ,сетью, часто связа'нной 'с теКI'Oi'I'Ичеокими нар)"шения
"IИ .  Повсеместно хорошо сохраl'lИЛИСЬ формы рельефа двух оледене
НИЙ горного типа .  В ,го'рной 'системе ЧеРIOКОIГО iразвиты COIBpeMeHHbIe 
JlеДIНИ'КИ. 

Я н о - О й м я 'к о н с к 'а я  г 'о р н а я 0 6 л а ,с т ь незначительных нео
тектонических движений имеет типичный р ельеф нагорий со слабым 
отражением СТРУКГ1ур 'и ср'едней р асчлененностью речными долинами. 
В д'олинах и впад'инах сохранены ледникО'вые формы реЛЬeJф а-. 

Южн'Ое о:брамление В ерхояно-КолымCIКОЙ г орной страны образует 
О х о т с к а я  ,т о р н а я о б л а с т ь, приуроченная к  в'улканогенному 
ОХОТСКО-ЧУКОТСКОМIУ поясу. Отли'Чается отражением в р еЛЬeJфе блоко
вой ,структуры ИНТРIУЗИЙ Iи вулKaHOCTplY'KTYP, интенсивными, преимуще
<Ственно дизъюнктивными, неотектоническими движениями.  Речная сеть 
пред'Определена текI'OНИКОЙ. Во в'падинах и р ечных долинах н аблюда
ются следы двух оле'денений ТОрl'IOго типа .  

Н а  сев ер е  Верхоян'О-Колымская горная складчатая стр ана О'гра 
ничивается областью р а в н 'и ,н В о с т о ч н о-С и б 'И Р С 1К О Й н и з м е н
н о с т и, Н 'О в о с и ,б и р с к и х  'О-в о в  И г о р я о г о р е л ь е ф а А Л d
з е й с к о 'Г О  и К о н д а к о в ,с ко т о  п л о с к 'О г о 'р и й . Эта 'Область ха
р актеризуется поднятиями выступов и устой'Чивыми опусканиями 
нагруженных частей Колымс,кого и Хромско-Новосибирского массивов 
в новейшее время. 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ МОРФОСТРУКТУР 

,В истарии фармиравания морфаструктlYР Северо-В астачнай Сибири 
выделяются : 

' 1 .  Эта'п геасинклинальнага р аз'вит,ия, сваеабр азие черт катара го 
непосредс'Твенна атразилась н а  последующем фармирав ании рельефа.  
Д.I!ительнасть этогО' этапа - ,паздний палеазой и бальшая часть  меза
зая, причем а саБО' е значение для рельефа а бр азавания имели процессы 
пазднекаменнаlугальнога - юрскогО' времени. 

2. Этап паздне- 'и !паслегеосинклинальнага умереннага гарао:бразо
'в а ния, длившийся с канца паздней юры )].0' втарай пала'вины алигацен а .  

3 .  Эта'п навейшега гараобразавания, ахватывавший вре:мя с пазд
нега ал!игацен а  па современный век. 

Два паследних этапа абразуют кантинентальный периад паследа
вательнай эвалюции рельефа ,  прошедшегО' ста)].ии р азвития ат первич-

_ нага гарнага рел ьефа к савременнаму высока- и среднегорному, и нте;-l 
сив на р асчлененнаму. Ритмичнасть тектана-'геамарфалатических про
цессав обусловила р азделение всегО' кантинентальнага периада на три 
геамарфалагических цикла .  

Первый геомарiфаЛОГИЧЕ;СКИЙ цикл caaTBeTcTBlyeT П'аздне- и пасле
геасинклинальн'аму гар а образавщшю. Втарай 'и третий геамарфалаги
чеокие циклы составляют этап .новейшегО' гараабразавания.  

Два первых цикла састаят из стадии васходящегО' и стадии нисха
дшдего раз'вития рельефа (т. е .  р асчленени я егО' и выравнивания) . Тре
тий геамарфалагический" цикл, бущучи еще незаканченным, прашел 
талька васхадящую стадию р азвития (табл. 1 ) .  

'Садержание термина «геамо рфалагический цикл» В наст аящее вре
мя  утачнена па сра'Бнен ию с 1 899 'г . ,  когда ан  был .введен В .  Дэв исам.  
В савременнам панимании этат термин падразумевает теСНlУЮ связь 
цикл а  с истарией геалагичеокО'га прашлага Земли,  а именнО' саатветст
вие циклов р азвития рельефа ритмичнасти тектанических движений.  

10. А. Мещерякав ( 1 959, 1 963 а ,  б)  панимает геамарфалагический 
цикл как этап н апра.вленнаЙ эвалюции рельефа,  састаящий из эпахи 
дифференциации и паследующей эпахи выр авнивания р ельефа .  

, В гарных, складчатых странах, падабных Северо-Вастачнай Сиби
, ри, испытывающих в тай или инай мере выраженные процессы гароаб
, р азавания, геамарфалогичеокие циклы не  ,являются з авершенными. 
В силlY сохранения  атносительнай активности тектанических движений 
на пратяжении втар'ай (балее опакайнай) паловины цикла «дифферен
цираванный» в первую эпаху р ельеф не испытывает ,павсеместнага 



C�eMa развития морфоструктур 

I I Продолжи- I Этап I ЦИКЛ Период Эпоха тельНОСТЬ . 
МЛН. лет 

Современная - 1 I '::: :Q :х: Поздня я :1' 
:s: 0,7 t-Q., 

Р азв'итие ClJ <Q Средняя современной t-ClJ ::r реч ной сети 

Ранняя 

Новейшее 
'" 

горообразова-
ние '" Поздняя '" 

о о:: 1 1 - 1 1 , 5  -

ClJ ::f О :s: Средняя '::: '" :Q t:: <Q О Ранняя � '-< 
Развитие 

о ·ClJ Поздняя 
древней :r: 

'" 
речной сети '" 

'" 

1 4,0 о 
Средня я :х: ClJ ::f О :s: 

::Е Ранняя 

'" 

Поздняя '" <Q О :х: 
1 1 ,0 ClJ 

- - - - - - - - - - - - -,:;: ::r 
Поздне- и Формирова-:Q о 

'"' С редняя '" :s: послегеосин- ние первич-о о:: '" 

клинальное горного ClJ О ного '"' 
Ранняя горообразова- рельефа о ClJ 

ние (эпигео-'" 

I '" 

СИ,НКЛiинал.ь-t:: Эоценовая 23,0 ный орогенез) 

Палеоценовая I 7,0 

, Поздняя I 38,0 -о 
':.: '" ClJ О 

I #� '" 

Ранняя 32,0 

6:. '::: 
Поздняя 

58,0 :;: Q :.: u 
Средняя . 

I Г'еосинкли-Ранняя 
Iiальное раз-Триасовый I 45,0 витие 

Пе мский р 45,0 
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П оправки к табл. 1 « Схема развития морфоструктур 
Севере-Восточной Сибири' на стр. 26 и 27. 

в таблице частична ашибочна на.печата.на гарнзаlнтальная раЗ" рафка, 
раз�еляющая веРТII'I(аJlьчые графы:  ций<л, ста.дия, фаРI:.1I1,ра,ванне ре:lьефа 11 
ре 'l lllКТЫ дре.ви е,г.о .релье ф а  в caBpeMeHHai'1 повер,х,насти : 

, 1 .  р.аз�еляющая линяя ЦI11<.iЮВ IРЗ3В'IIТИЯ древней И савре:.1еннаЙ р еч;н аii 
сет,и .на стр. 26 даЛ ЖН'а быть Iпаказана н е  "ежд'у p a HН I!'�I п·.!! И'оце н сщ и паз.1-
ним l�п!аIlена;м (lI(а'к наlпечаТЗ'на ) , а �l t·iКДУ средН'ИМ и паздним П .lиаце.НО�I . 

2. В е р х н я'я IПlу.НIПII;р,на я  л'иния ,во В'сех l'pex веРТl!кальныа.: "ра;фах на 
СТр. 'l7 да.l жн а  п р охад.ить . не в,ну:г р и  оредн е.г,а ми'ацена ('к3'к 'на,печатано ) ,  
а ·п·а "р а нице c'peДoHEjra и п озднега миацена . 

. 3. Нажняя 'ПУНКТ.Иlр·иая  ЛИЮ·IЯ ва 'всео"( l'рех Вt'рти,кальных графах на  
сТр.  2 7  11 в дв'ух IIllp a'BbIx графах на  СТР. 25 да,l iК Н З  п р ах од'И ТЬ н е  па гранн
це �·le.1KдiY среД:Н'И'�1 ' н  ,пазднн.м ,али·гоuенам  ( К З' К  на'печатзна) , а ВIН')'l'р Л сред
него ,а,lи.гацен а. 

4.  НаШlПИСЬ <еГеаСИ'НКЛ!ЫJ альнае ра�витие» на Cl1p. 26 в н ижней чаСТI! 
чет'верт·аЙ верт.икальнаЙ графы далж,н а аграни'ЧИ'ваться 'справа 'Bt'p TII'I< a .lb
H o ii .1'нниеЙ, са.впад а ющеЙ с разделением !1раф «Этап» И «Ци·кл». 

Ю. П, Б n р а н о в а Р а звнтнс морфоструктур Седсро-Востока Снон)н, 
в мезозое н КlнiIlОЗОС. 



Северо-Восточной Сибири 

Стадия 

В осходящее 
развитие 
р асчленение 
рельефа 

Нисх'одящее 
развитие -
выравнивание 

Формированне рельефа 

Формирование глубоко р асчле
ненного горного рельефа высоко
л ,среднегорного тяпов. Возник
новение блоковых поднятий 
хребтов и м ассивов н а  месте де
нудационной горной поверхности 
выравнивания (на гранитах) . Об
ращенный рельеф впадин. Дефор
мация поверхности выравнивания. 
Образование дену дационных сту
пен,еЙ. ПЕ1рер,шсп.реДeJJI,ение речной 
сети, заложение новых впадин. 
Формирование современных реч
ных долин :и T�pp alC. Горные оле
денения, формирование рельефа 
лод IJоздеtnС'i'вием МОIРОGИЫХ-,СОIlIИ
флюкционных И мерзлотнотермо
карстовых процессав. 

Формирование региональной 
поверхности выравнивания в низ
когорном рельефе и н а  склонах 
главных морфоструктур. Вырав
нивание н а  осадочном комплексе 
пород, частично на гранитах. В о  
впадинах аккумулятивные по-

Т а б л и ц а 1 

Реликты древнего рельефа 
в современной поверхности 

Все , формы рельефа хорошо 
сохранились в современной 

поверхности 

Реликты выравнивания в 
виде денудационных и акку
мулятивных форм. Плоские 
вершины на гранитах. Вырав
ненные площадки в среднем 
и низком ярусах гор. Релик
ты древних речных Д()ЛЮI 

_ _ _ _ _ _ _  Hep�OcT!� _ _  � _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , _ _  _ 
Восходящее 

развитие -
расчленение 

рельефа 

Омоложение, создание средне
горного рельефа н а  осадочных 
породах. Вулканогенное плато в 
системе Черского постепенно раз
рушается. Заложение речной се
ти, согласной с морфострукту
рами 

Фрагменты древних речных 
долин. Горный рельеф оса
дочного комплекса смыт. 
Древние аллювиальные равни
ны впадин представлены пло
скогорьями. Реликты предгор
ных шлейфов на склонах МОМ
ского, Улахан-Чистайского и 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �руг�_хребто� _ __ _ _ 
Нисходящее 

р азвитие -
выравнивание 
рельефа 

Восходящее 
развитие -
расчленение 

рельефа 

Региональная поверхность вы
равнивания в НИЗКОГОРНОМ релье
фе с морфоструктурам и  преды
дущей стадии. Поверхность вы
р авннвания тол ько в осадочном 
l('Q�юлекое. В УЛlкииогенные плато 
Охотского раЙОlна. Обр ащен

н ы й  горный рельеф Момо-Зы
рянской впадины 

Структурный рельеф на оса 
дочном компле ксе. Вулканоген
ное плато системы Ч ерского, у 
его подножия - озерно-аллюви
альная равнина Момо-Зырянской 
впадины. Внутригорные впадины,  
согласньrе с морфоструктурам и .  
Высокий рельеф горных систем 
Ч ерi:кого н ВерхоянскоЙ. Между 
ними рельеф понижен, сток вод 
в северном направлении 

Погребенные поверхности 
выравнивания под эффузива
'ми я на днища,х BHIYTP1foГOPHbIX 
ппадин. Рельеф !Переработан, 
отража,ется лишь в уна,следо
ва,нной орленти,ровке морфо
структур 

Следов в современном рель
ефе не сохранилось. Унасле
дован общий морфоструктур
ный план 



и аканчательнога выравнивания, т. е. не  дастигает в сваем р азвитии 
стадии вырабатаннага пенеплена .  В этам састаит атличие аро:генных 
абластей 0.1' абл астей платфарменных, где эпаха тектаническага пакая 
настолько. длительна, что гарный рельеф уничтожается палностью и за
меняется р ельефам «пачти р авнины». 

:Выделяемые «геамарфалогичеокие циклы» В Севера-В остачнай Си
бири р а ссматриваются не  как павторение качественна аДИНакавых геа
м'арфалагических явлений, а как саваКlупнасть истарически р азвиваю
щихся працессав, атр ажающих ритмичнасть тектаничеоких движений 
земнай кары. 

ЭТА П Г ЕО С И Н КЛ И НАЛ Ь Н О ГО РАЗ В ИТ И Я  

.особенности р азвития мезазайскай геосинклинали Се'веро-В остач
най Оибири  налаlЖ'ИЛИ атпечатак на фармиравани е пе'Р'Б'ичнага рельефа 
этай страны, а т акже на пре образавание его. в навейшее время.  

Отличие Верх,ояно-Колымскай геасинклинали '0.'1' т,ипичных геQ-СИН
клинальных областей состоит в эпиткр атоннам развитии ее - нал оже
нии геосинклинальных прагибов на р аздробленное платформеннье ас
нование ( Косыгин, Лучицкий, 1 96 1 ;  Яншин ,  1962) . Следствием тa'Jюй 
о собеннасти явил ась меньш ая па ср авнению с типичными геосинкли
налыными областями тектоническая падвижнасть Верхаяна�Калымскай 
геосинклинальной области. Эта аС'OIбенность  отразил ась и в атнаситель
на слабай п одвижности скл адчата-глыбавой страны в паслещующие 
этапы" ее фор миравания, обусловив праявление гарообразавательных 
процессов умеренной интенсивна-сти . 

Р азличия в фармиравании перв'ичнага рельефа и в последующем 
его. преобравовании были абуславлены рядам ОСOlбенностей р аЗБИТИЯ 
структурных зан и областей. Такавы медленнае, ,непрерывнае свад'авое 
ваздымание Верхаян-сК'ай антиклинальной зоны ; н·аибальш ая тектани
ческая инертнасть Яна-Сугай'скай синклинальнай заны; высакая пад- '  
вижнасть Инъяли-Деrби,н'ската синкл/инария ; свае-а-бразие южнай окра
ины абласти, пагр аНИЧ1НОЙ с балее малодай, кайназайской геосинкли
налью, и, наканец, устойчивае пагружение о каймляющей мезазойскую 
геасинклиналь с север а а'бласти древней раздробленной платфармы. 

ЭТА П ПОЗДН Е- И ПОСЛ Е Г Е О С И Н КЛ И НАЛ Ь Н О ГО ГОРООБ РАЗО ВАН ИЯ 

Этап поздне- и паслеFеос-инклинальнага р азвития стр аны xapalKTe
р изавалея ,нетипичными для платфармы IУСЛОВИЯМИ свадавых и диффе
ренцираванных бл(Ж'авых движений. Начала это:га этапа н а  территарии 
Верхояна-Калымскай складчатай страны наСТlупила, не  в е'зде аднавре
менна. Р аньше других Оlбластей из-пад уровня маря была асв·абаждена 
южная часть территарии, ахватывающая Армана-Гижитгинскую синкли
н альную зану, .охатский м ассив и Аян-Уряхский антиклинорий, где 
Iуже в начале паздней юры р азвитие праисходила в кантинентальных 
\Уславиях. 

Са вт'арай палавины паздней юры была асу,шена Верхаянская ан
тиклинальная зона, а в течение валжокага 'века ,Кантинентальный этап 
наступил и в Яна-Сугайскай синклинальнай зане. 

Временем аlюнчания этаго этапа следует сч'итать втарую паловиНrу 
олигоцена ,  саатвеТСТЕIУЮЩУЮ н ачалу навейшега этапа гароабразавания. 

В йаследних р абатах па тектонике мы нах,адим высказывания 
Б. А. Петрушевскага и И. А. Резанов а  ('1960) и И. А. Рез анава ( 1 962 ) 
о та'м, что пре:](Iр ащение геосинкли,налыных УСЛОБИЙ  в ВврхоЯlНО-КОЛЫМ -
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екай област и  в р аннемелавое время не  салровождалась гороабразава
нием, а паслегеосинклинальный этап р азвития происходил в ПJ:1атфар
менных условиях, даказательство чему автары видят в якобы весьма 
низкай кантрастнасти тектанических движений и их недифференцира
ваннасти. 

Между тем в есь 'накопИ'вши-йся к н астаящему времени геалагиче
ский м атериал и лроиз'веденный на е'га базе CTPlyktypha-фациальный 
и п алеагеамарфалагический анализ по КРlупным струк--тур на-теомарфо
лагическим абл'iiСТЯМ Севера-Вастачнай Сибири заставляет нас  сделать 
иные вывады. 

Прежде всега, н еабхадима указать на инд'ивидуальность развития 
саставляющих мезазаиды СТРУКТIУрных зан (теамарфалатических аБШl
стей) в связи с их текта'Ютческой неаднорадн6стью - асобеннастью, яр
ка выделявшейся еще и в геосинклинальный этап развития. В связи 
с этим невазможна считать ад'инакавым тектанический режим раз,ных 
'Областей Верхаяна-'!\оалымскай страны. В ее пределах нео'бхадима раз
личать 'Области с различной интенсивнастью праявления гораабр аза-
вательных працессав. , 

Наиболее четка признаки, характеризующие гораабразавательный 
режим, выражены в Охатскай и Палаусненска-Верхнекалымокай 'Обла
стях. Так, несомненна, чта исключительна слажное развитие в паздн�м 
мез,азае претерпела Палаlусненска-iВерхнекалымская 'Область ,  в преде
лах катар ай праизашли коре.нные преабразования на месте в прашлам 
глубока прагнутай Инъяли-Дебинскай синклинальнай заны. Падвер
женная /устайчиваму ПQ1гружению в течение пазднега триа,са, р анней, 
среД,ней и, частична, паЗc'J.неЙ юры, синклинальная 'Зана в валжска-ран
немелавае время была преобра'Завана в КРУПНIУЮ полажительную мор
фаструктуру, напра'вление катарай была Iунаследавана 'От древней 
структуры. На  протяжении пазднеге'Осинклинальнат'О периада Палаус
ненска-Верхнеколымская 'Область р азвив алась в обстанаВlке тектаниче
ОiЛЙ мобильности, выразившейся в складкаабразавательных працес
с ах, глубинных р азламах, праявлении Вlулканизма,  внедрении гранит
ных интрузий и 'Общем 'падъеме складчатай страны. Р азвитие этай 'Об
ласти была ,сапряжена с фармираванием y cebepo-вос'Т'ачнай границы 
Инъяли-Дебинск'ага синклинария и на периферии Калымокога средин
нша м ассива крупной налаженнай CTPIYKTypbI Moma-ЗЫрЩIскай пред
гар,най впадины. В паследней в течение валжскага в ека  и в р аннем 
r" т елу прсисходило накопление мащнай ( 1 0,6 КМ) талщи молассав (бас
тахская свита и зырянокая серия ) . В пределах самай Палаусненска
Верхнекалымскай 'Области в 'пазднегеасинклинальный период вазникли 
внутригар,ные впадины - Tackaha-JIыглыхтахская, Дар пщj ская, Дат
динская, Омсукчанокая, в каторых накапились атлажения мащнастью 
д" 2- -3 КМ. Страение отлажений 'Этих впадин,  как и малассав Мамо
Зырянскай предгарнай в падины, с даст атачнай убедительнастью сви
детеЛЬСТВlует а фармиравании Палаусненска-IВерхнекалымскай а5ласти 
в IУСЛОВИЯХ арогенеза умереннай интенсив,насти (IБаранава ,  Бис�э, 1 964) . 

В Охат-окай ,области временем праявления гараабр азовательных 
працесс'Ов ,  сапроваждавшихся наземным вулканизмам и фарм'Ирава
нием складчатых структур , была па'Зднеюрская эпоха. К ,началу мела 
эта 'Область В Сllупила в кантинентальный !Этап развития, соправаждав
шийся сазданием 'гарнога рельеф а, и падвертлась частичнаму вырав
ниванИЮ. 

В пазднемелаВIУЮ эпаху працессы гароабразавания в Палауснен
ска-Верхнек6лымскай обла сти прадалжались. Характернай асобенна
стью этага врем_ени явилась преобр азавание  М'ама-Зырянскай впади,ны 
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в три IJ<рупныIe  самастаятельные линейные CTPYKllypbI ,  унаследававшие 
прастиро ние предгорнай впадины : паднятие Мамской ант'иклинали 
и две впадины н а  ее крыльях, Мамская и Зырянская. П алаусненско
В ерхнекалымская область падвер,глась всеабщему ваздыманню;  впа
дины, распалаЖ.енные ВНiутри  ее ,  т акже стали испытывать атнаситель
ные паднятия, вследствие чегО' завы аКIКУi\I/IYЛЯЦИИ сакратились. Заны 
аккумуляции известны в пределах АркагаЛИН'С1кай, Средне-Берелехской 
и Х,иникенскай впадин, в та время как аснавная аккумуляция БЫЛ1а пе
ремещена к ,северу и севера-В'астащу, на территарию паГРlуженных час
тей платфарменнага фундамента савременнай Вастачна-Сибирскай паз
,\1еннасти. Судя па саставу верх,немелавых атлажений аркагалинскай, 
среднеберелеХСJ<ОЙ и встречнинClКОЙ свит, воздым анию и размыву пад
веР ГЛI lСЬ преИМlущественна палеозойские и ЮРClше парады, в та время 
как гранитаИ,Jные ИНТРIУЗИИ  'н аходились еще на  больших глубинах и пе
р екрывающие их пароды верхаянска'га каi\шлекса не  5ьuш смыты 
( с м .  рис. 1 0, 1 1 ) .  

Как видна из изложеннага, условия развития ПалауснеНС1J<о-Верх
н с калымскай и Ох,отскай абластей в паздне- и послегеаСИНКЛlIнальный 
этап  нельзя назвать пла-гфарменными. Эти обл'асти пережили араген
ную фазу развития, х,арактеРИЗIYющуюся складкоабразав анием, абщим 
подъемам,  формираванием компенсационных прагибов ( впадин) ,  пра
явле.нием ИIПРIУЗИЙ,  вулканизма и р азломной тектаники, т .  е. всеми 
пр изнаJ<аМ I1 «орогенных фармаций» в панимании Н. П. XepaCl<'a Ba  
( 1 963, ' 1 964) . 

Па сравнению с аписанными абластями Верхаянская и Ян-а-Оймя
канская О'бласти в поздне-послегеоси.нклин,альныЙ этап фор�шровались 
в условиях несколы�а меньшей падвижности. 

ВtcjJхdянская антиклинальная зона хотя и освободилась от моря 
р аньше других CTPlyкyypHbIX з он - В середине  поздней юры, гарным са
оружением стала лишь 'в пазднем мелу, а н а  предшеСТВlующем этапе 
испытывала медленные свадавые воздымания, не  атличаясь и расчле
ненным релье:фам. Паследнее свидетельствует а там, чтО' в атличие ат 
Палоусн.енска-ВерхнекалымскаЙ Верхоянская абласть в пазднегеасинк
линальное время не  испытал а скалько-нибlУДЬ сильно выраженного 
арагенеза .  

В меньшей степени, чем  эта считали Д. М .  Каласав (1 947) , 
В . С .  ВышемирС'кий и И .  П. В арлам ов ( 1 958) , арагенез праявился 
и в позднем мелу, кагда в Приверхаянском краевам проги6е атклады
вались малассапад'а,бные асадки тимердяхскай свиты а бщей мащна
стыа до 800 м. наибалыаяя по сравнению с ДРIУГИМ обл-астями текта
ШI'i(' С i\ а я  инертнасть Яна-Оймяканской абласти на  протяжении как 
геuсинклинальнага, так и паздие-паслегеасинклинальната развития 
предапределила слабую кантрастность и дифференцираваннасть струк
Т У ! ;  11 меньшую выраженн'ость паднятий, ЧТО' И вызвала н еглубакае р ас
t:Jl е I l е iШ Е:  сазданнага рельефа. 

3а пасле::щие гады неаднакратна высжазывалась мнение а там, ЧТО' 
многие выдвИ'гавшиеся ранее палажения атнасительна заканамернастей 
р азвития земнай кары, спарны. В ра'батах Ю. М. Шейнмана ( 1 955) , 
И. В. КореШJ<10ва ( 1 960) , А. Л.  Яншина ( 1 962) , Н. П. Хера'СКава ( 1 963, 
i 964 ) .  с.:. С. Шульца ( 1 962, 1 964) и др. паказана, ЧТО' в действ'Нтельнасти 
превращение геасинклинали в платфаРМIУ не всегда идет па аднай ---схе
ме, Также развитие геосинклинали не абязательна завершается четко 
выр аженным арагенезам. Развитию мабильных областей могут пред
шествовать стабилизация и платформенные уславия. В а бщем хаде 
ГС: ' lтеКТО]Jического развития не усматриваются общепланета рные эпахи 
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оtlЙёйтеЛЬН6i'О теIпоиического покоя, как и не Clущесrвует единых воз
р'астных границ между обла'стями однотипных. складчатостей. Иными 
слов,ами, серьезное сомнение вызывает положение . об Iуниверсальности 
и однотипности циклов геОСИНКЛ'l;Iнальното развития. 

Особое внима,ние в ука'3 анных р а60тах уделяет,ся вопросу нееовер
шен'ства деления CTPYKTIYP толЬ'ко на платформы и геосинклинальные 
системы, поскольку оно не  отражает дей,ствительнаго р а'знообразия 
reocTplYKTypHbIX элементов и, что ос06енно важно, не дает возможности 
определить теКI'онический реж'им,  существовавший при переходе одннх 
CTPYKтtYPHЫX областей в другие. 

В Верхояно-Колымской складч:атой стране, ка'к уже указьшалось, 
к ЧИСЛIУ своеобр азных че.рт мез'озоЙ'ской гео.синклинали относятся м алая 
контр астность ее развития, мигр ация в.нутрИ'геосинклин альных проги
бов, р азлич н ая степень мобильно'сти зон, неодновременность окончания 
в них геосинклинального режима,  р азновременность и непоВ'семестность 
эпох выр авнивания. Все эти осо'бенности являются отражением неоди
на'кового ·.режима стабилизации тектонических движений и т. д.  ОСО'бо 
важное значение для рассматриваемой обл асти имеет представление об 
отсутствии четких признаков пла11форменного состояния мезозойской 
складчатой страны. Это абстоятельст'В'О было подчеркнуто в последней 
работе Б .  А. Петр)nшевского ( 1 964) , характеризовавшего Верхояно-Чу
кот,скую 'область мезозоид ка'к обл'асть, в р азвитии которой в п ослегео
синклинальное время об.наруживалась лишь тенденция 'постепенного 
перехода к платформенному режиму. Полуплатформенный режим для 
ВеРХ'ОЯНО-КОЛЫМСIЮЙ обл асти признает,ся А. Л .  Я ншиным И С. М. Тиль
маном (устные ,сообщения) . Против типичного платформенного харак
тер а  В ерхояно-Колымской ' области свидетельствуют данные о мощно
с ти  зеМhGII коры-глубины до по'верхности Мохоровичича (40-45 !СМ) 
и наличие здесь континентальной коры 1 подти,па (Фотиади, Карат аев, 
1 963) , в которой.  толщин а  «'Гранитного» 'слоя превышает толщину «rба
залыов'ого» слоя. Следовательно, после'Геосинклинальный этап в В ер
ХОЯНО"КОЛЫМСК,ОЙ стране является такой стадией развития, .н а протяже
нии которой складчатые CT.pYKтtypы в силу сохранения ( ун аследован
ности) относительной тектонической м обильности не превратились 
в платформу. 

Для складчатых обла,стей, переживающих в по.слетеосинклиналь
ное время горообраз'ование той или иной степени, С .  С .  ШIУЛЬЦ ( 1964 )  
предложи.'! наимеНО'в ание «эпигеосинклин а'льные области горообразо
вания» или «эпигеосинклиналь.ные орогены». 

Активизированные складчатые области, в то.м чи'сле и В�рхоян
скую горную систему, М. Т. Кирюшина ( 1 1963) предлагает имен овать 
«областями геоантиклинального р азвития». 

. 

В ерхояно-КолымсКJУЮ складчатую страну можно считать ороген
ной 06ла,стью с Iумеренной в целом степенью горообр азования, что на 
х'одится в тесной связи с тем, что  она наслещовала ос'06енности р азви
тия гео.синклинальнаго периода. По типу и интенсивности проявления 
геоморфоЛ'о'Гических процессов в Верхояно-Колымской стр,ане выделя
ются : Полоу.сненско-Верхнеколымская, Охотская и Верхоянская обла
сти умеренного горообразования и Яно-Оймя'конская область сла6'ого 
горообразования (рис. 4 ) . 

Как уже отмечал ось, поздне- и п ослегеосинклинальный этап по 
совокупности ПРОИСХОДЯЩlих процессов может рассматриваться как еди
ный геоморфологический цикл, В течение которого ,был сформирован 
первично горный CTPIYKTiypho-тектонический рельеф Север'о-Восточной 
Си,бир'и. ' 
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Рис.  4. Схем а н овейшей тектоники Cebepo-,Вос11ОЧНОЙ Сибири. 
о р о l' е н н ы е о б л а с т и В е р х о я н о-К о л ы м с к о й с к л а Д ч а т о й с т р а ,н ы .  1 - облас
т и  очень слабого горообразования с ,ПОДНЯТИЯМИ З3 новеi;'IШ,ИЙ этап 600- 900 At (выражены в рельефе 
средних гор высотой до 1001) At) . 11 - области слабого горообразования с ПОДНЯТИЯМИ за новейший 
этап 1 000- 1 500 А' (выражены в рельефе <;Р"ДН И Х  гор высотой до 2000 и ) .  1 1 1  - облести умеренного 
горООбразования с ПОДНЯТИЯМИ З3 liовейший этап 1 500- 2500 .М (выражены в рельефе БЫСОКlIХ гор 
высотой 3000 и более метров ) .  Р.аЙоны дифференцированных движениii: Ч - Черский район сводо
ВЫХ И блоковых движений с разлома м и  преимущественно сенвро-зз падного направления; О - ОХОТ
ский раПон блоковых движений с разломами .преимущественно субширотного и субмеридионального 
Н D правлениЙ. Район ела.бо дифференцированных движениi'!: В - Верхоян.ское еводовое поднятие; С - СВОД Сунтар-Хаята. IV - внутри горные и йбрамляющие впадины, унаследованные от З'JН 
дре.вних глубинных разломов, совпадающие е п.роет.ираннем мезозойских морф:):.'.труктур, С погруже
Н ИСы до 600- 1000 ы в олигоцен-среднем иоц"новое время: 1 - Верхне-Нерские (Та.гыньинская. Охот
ничья, Джелканская, Делянкирская ) ;  2 - Бугчанекая; 3 - Момо- Селенняхская; 4 - Эльгинская; 

5 - Дарпирская; б - Челомджа - Ямсюие (Хасынская. Сиглаиская. Нагаевс"ая. Уптарская и др. ) ;  
7 - Нижне-Алданская; 8 - Охотская; 9 - Мареканская; 1 0  - Талонская. В ерхне-Берелехская; 
J 1 - Туостахская. Наложенные впадины с .ПОГ.ружением 1 00-300 АС V - испытавшие прогибание 
П'р�им ущественно В плиоцен-чет.вертичное время (l - Усть-Алданская, 2 - АДЫ'lанская, 8 -
ССlIмчано-БУlOндинская, 4 - Дербекинская. 5 - Борулахская. б - Худжахская);  VI - испытав-
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Дл я  сужде ния о р �л ьефе, созд анном в восходящую стадию р а З В 11-
тия ,  дJI И В Ш УЮСЯ ОI<ОЛО / 0  м л н .  лет, геоморф олотичесыих данных не Ю1 е
ется, п осколь,,-у в с овременной поверхности этот р ельеф и даже е г о  
фрагменты н е  сохранил ись.  Д р е в н и е  этапы р ельефообр а з о в а н и я  з а фи к
С l lрованы только в кор р ел ятных о с адках в п адин.  

,в  конце ПОЗlднеюрской эпохи,  в волжском веке,  рел ье<ф Северо
НостО'чной Сибири,  п о  в сей вероятности,  еще н е  был контр астн ы м .  Н а и 
более повыш енные, в в иде низ ких гор,  У Lj а стки р а спол а 'Га лись в о бл а 
сти современной горной с и стемы Черского,  а т а кж е  н а  ю ге, в хребтах 
Сары чева и Сlун тар-Хаята.  Ост альн а я  тер р итори я  отл и ч алась весьм а 
невы соким р ельефом.  Н а  з а п аде -н ад л а пун а м и  и низки м и  р а в н ин а м и  
высту п а л а  СВО.J,ов а я  ч а сть В ерхоянской антиклинальной зоны.  Н а  ме
сте В ОС1'оч н о - С и б и р с кой низ менности пр остир алось море.  

Б ол ь ш ую контра стность рел ьеф Север о-В о сточной Сибири пр иоб
рел на пр отяжени]]  р а ннего мела.  В готер ив-6арр ем ское время н а  р а с 
сматриваемой тер.р ит о р и и  у ж е  были горы.  Н а и более возв ышенн ы й ,  
р а счлененный,  п о - в ид и м о м у  близкий к ср еднегорному, р ельеф б ы л  
г о бл а сти горной си сте:vI Ы  Чер ского, Аян-Ур я хского м а сс и в а .  и хребтов 
Сунтар-Хаята и С а рычев а .  Б р о н и.р о в а н ны е  в ул к а н огенн ы е  плато окай
мл яли MOMO-З Ы Р Я Н СI\iУЮ в п аДИНIУ, ]{'оторую з аН И :VI 3Л И  озер н о - ал л ю в и 
ал ьные р а вн и н ы .  Н а  з а п аде ч ет ко выдел я л ся юв когорный рельеф В е р 
хоянского свода, а центр альная ч а,сть тер р и тор и и  ( Я н о - О й м я конская 
зон а )  пред ставл яла собой о б л а сть с пониж:енным плоским и сл а бо' 
р асчлененным релье ф о м .  Рел ьеф р а н немел ового в р емени о б н а р уж и в ал 
четкую в з а и м о связь своих ф о р м  со скл адча тым и мезозойскими 
СТРУlПур а М I I .  

Южи а я  ч а сть Север о - В осточной С и б и.р и ,  вступив ш а я  в континен
т а л ьное р а звит ие р а нь ш е  ДРIУПI:Х обл астей,  в начале ра ннемеловой 
эпохи по.двертл ась выравниванию.  П Р И Ч И НIУ его,  по-видимому,  н адо· 
УОl з тр и в а ть в т о м ,  что эта обл асть р а спол а г а л а с ь  н а  г р а нице с з а р ож 
дающейся стр у юу.роЙ н ал оженного вул каногенного поя с а ,  1 1  б ы л а  во
влечена в нисходя щее р азвитие рельеф а .  

ЧеТКIУЮ д:ифференциацию М'орфостр укщр ы приобрел и в н а ч ал е  
ПОЗ;I,не-го �j ела.  К этому в р е мен и в следств и е  сводовых возды м а ни w  
оформили.сь N\О М С I\ИЙ и В ерхо5J.НСКИЙ хребты и гор н а я  система Ч е р -
ского . . Море отступило еще дальше н а  север,  О СВ OIбодив место для 
озер н о - аллюви альных равнин .  

Особое место в р а звитии рельефа Северо-В осточной С и би р и  в м е - · 
ловом периоде з а н и м а л а  ее южн а я  о кр а и н а .  В сл ед за в ыр а в н и в а н ие м  
в апт-альб ское время эта обла сть п одвертл ась р а скал ы в а нию, сопро-
вожда вшемуся интенси вны м вул к а н и з м о м .  Блок'овые п одвиж ки п о  пе
рекрещива ЮЩJНI СЯ глу б и н н ы м  разломам оБУСЛОВIИЛИ моз а ичное стр ое
ние скл адч а того фундамента,  прорв анного г р а н итоидным и интрузиям и' 
!! п ('�'екрыв а вш е гося л а в а м и .  Вследствие у к а з а нных явлений р а н н е м е
ловой в ы р а'в ненный рел ьеф оказался р а здр обленны м и погребенным п од 
зФфузи в а м и .  

Н т ак,  в п озднем еловую эпоху н а  территории Северо-В осточной Си
б и р и  у ж е  б ы л  сформиров а н  достаточно р а счл ененный рельеф, гл авные 
орогр а ф и ческие н а пр а влен и я  котор о го соответствов а л и  CTPYKTYP HOМiy' 
п л а н у  мезо зойс кого скл адчат ого 'фундамента.  

ш н е  п рогнОа н нс пренмущественно в четвертичное время (1 - Оiiмяконская, 2 - ВСРХОЯНСКЗ7i, 3 -
Тасканс.кая, 4 - Бытанта1"!ская, 5 - ЮДО�lскан. 6 - шельф Охотского моря ) .  В о с т () ч н о-с " G н р
е к а я П :1 'н т а. V I I  - (jj!OKoBbIe ПОДНЯТН5! с ВeJlНчнноii воздымання .за новейший этаIJ зоо-�оо '.-W: 
А - A.,'l азсiiс,кое ; !i - ] lовосибнрс.ЮIХ о-воп. VI 1 1 - впадины с веollпчнноfi: погруження Э� новейший 
этап 200-80О .Н: 1 - Зырянская; 2 - ОЖОГlIнская; 3 - ,Шангинска я;  4 - О:\IOлой,: ка q ;  5 - Абый-

ская; 6 -- I i lliKhe-J(олымская; 7 - шt'.II Ьф Востоуно-Снбнрского мор я ;  S - Новос н U н рс к а я .  
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С датскага века па ашrгоценавае время длилась нисхадящая ста
дия развития рельеф а, кагда ,на пр'атяженrии пачти 40 млн. лет вазник
шая  гарная страна вследствие аслабления т ектаническо.й активности 
снижал ась, нивелиравалась и приабретала меньШiУЮ 'Кантр астнасть 
рельефа. Эта была стадия выравнивания. 'Исходя из анаЛlиза  тектани
ческага режима 'Эта га времени, мо.жна 'считать, что. 'вы р авнивание не 
,была павсеместным и не привела к полнай 'пенепленизагции рельефа .  

Вазникшая в -пазднем мелу Мамская тар ст-антиклиналь на  пратя
жении палеагена прадалжала  испытывать паднятия и р азмыв,  а чем 
.свидетеЛI:>СТВlУЮТ ,мащные (да '2000 М) талщи тру5аабл'амо.чных атлаже 
ний, залегающие у �ОДlножия обоих скла'нов хребта. Услаiвна Iilалеаге
лавые галечники известны и на  з ападных скланах Момска-Селеннях
скай впадины, 'В атрогах хребтав Хадаранья, Улаха·н-ЧистаЙскага 
и Тас-Хаяхтах. Эта паказывает, что., краме Мамскага хребта,  вазды
(манию подвергл а,сь и ваС'ючная aI-сра'ина 'гор'най iСИСТБМЫ Черската . 
то.гда ,]шк Момо-Селенняхская ,впадина иопытывала каМlПе'Н'сацианна� 
'JIOгружение.  С ледовательно., 'в ря'де районов и IB течеlНие ,п алеагена 
,сохраlнялась дифференциро.ваН']{Iасть и J1iнтен'сив'ность тектанических 
,i1,Виже,ниЙ.  

Не  исключена вазмажность тага, что. и С'вад Верхаянскай антикли 
нальнай CТPYKТlYpы прадалжал Iиспытывать за,медленные паднятия. Эта 
мажна -предпаложить, исхадя из унаследаваннаго развития структуры. 

В Охатскай абл а'сти блокавые И 'вулканО'генные CT'PYKГiYPЫ,  зала 
женные в мелавам периаде, про.далжали 'свае развитие, однако. 'с м ень
шей интенсивнастью, так что. в ряде р айанО'в ,  прилег3'ЮЩИХ к впадина,м, 
рельеф фармиравался в обст ан'авке выра'ВНlивания и накопления каали
навай кары выветривания,  в та время как на  отдельных участках ИЗШI 
в ал ись пл атабазальты. 

,Сказаннае паД1'верждает, что. 'В целам тектанический режим в дат
{:]\'а -палеагеновае врем я  на  территар ии Севера-Васт ачнай Сибири не ,был 
·адинакавым. Центр альная и З3'падная чаС11И тарнай ,ст,раны атл ичались 
бальшей инертнастью, 'Вастачная акр аина характеризавал ась дифферен 
цираванным и ;сравнительна интенсивным тектаническим р ежимам, а се
в ерная абласть ' ( савременная Востачна-СИ'бирская низ,меннасть) испы
тывала кампенсацианнае паГРlужение. В ТaJЮЙ ·а'бстанавке выр авнива-
1ше И.мело ИЗ'бир ательный характер и была приурачена к тектанически 
па ссивным занам.  Мажна, т а ким абразам,  считать, что. CebeP'Q-Вастач
ная Оибирь даже в нисхадящую стадию ,развития рельефа не с,менила 
гсраабразавательный режим на 'платфарменныЙ. Геамарфалагический 
'Цикл не завершился палностью, и снивелираванная стр ана  не преврати
л а сь в пенеплен. 

Наибалее шира]ю працессы выр авнивания праявились в панижен 
най Яна-Оймяканскай абла'сти, на <CI<ланах IВерхаянскага свадава'Га пад
НЯТ1И Я,  в низких гарах и ,межтарных панижениях го.рнай системы Черска
та,  во. впадинах Охатскай абласти и на  р авнинах В остачна-Сибирскай 
низменнасти . Фраг.ментав 'этой паверхности 'В современнам р ельефе не 
·абнаРlуживается, паскальку рельеф та'га времени в последующем не 
талько .падвертся 'глубакаМlУ 'р асчленению, на и еще адному, балее пазд
нему, выравниванию. Эта выравнивание происхадила в_ тектоническай 
.обстанавке, аналатичнай перваму выра'вниванию, при р азвитии тех же 
марфаСТРУКТIу.р , вслеДСТВl!е чего. втарае выр авнивание налажилась на 
nервае и 'пачти палностью уничтажила его. следы. СвидетельстваМ 1этаго 
'СЛIУЖИТ смыв ка'алиновай 'кары выветривания в нижние 'Гар изанты атла 
жений навейших налаженных в нутриторных в'па9J:ИН. В 'Пагребеннам ,сас
таянии выр авненный датска-палеагенавый 'Р ельеф уцелел в некатарых 



Б пади·нах на  берегу ,оХОТСКОГО -моря -. Охотской Мареканскои" Ме . u u К " Л j�О-БОДНИНСКОИ, В раионе ондако'ВСКОГО плоскогорья Iи н а  ·севере ЯНСК . 
( Б " ) В ' ого 

нагорь
.,
я в ОРlул ах:кои в п адине . I О всех упомянутых Iуч астках погре-

6енныи вы.р авненныи рельеф фиксирует,ся  �орой выв.етривания каолинового типа .  
. Известн'О, что  лр·О'цесс выра�.нивания сложен и протекает неа'Дина

j<OBO в р азных уча,стках 'гарной страны. В озвышенные участки тюдверга
ются размывl,' но внутригарных понижениях сносимый ·с IГОР ·матер1и ал 
аККУМlулируется. В т аких условиях фармирование кары выветривания 
происходит не  повсеместна на  нивели.руе,моЙ те,РР .ИТОРИ1И, а лишь .на 
тех участках, которые в 'СИЛIУ р авнавесия между 'Эндогенны-м и  и экза
r�нrjЫl\HI - факторами обладают невысоким и менее р а счлененным 
рельефом. Отсюда напр ашивается вывод, что при выравнивании, не до
стигшеы ПОЛНОй пенепленизации, корообразование происходит преиму
щественно на окра:ине J�ОРНОЙ страны, а внут'ри ·ее - в :пrределах пони
жен/нога рельефа. 

Среди НИЗКО'го в ы р авненнага рельефа  четка выделялись морфо
структуры �ерхаянской обла·сти и горной системы Черското. Н а  юге 
рельеф окаимлялся вулканогенным плато, IУХОД1ИВШИМ далеко на юг, 
n абласть Охатскаго М'оря, а на ,�eBepe прастирались широкие 'озерна
аллювиальные р авнины. 

ЭТА П Н О В Е й Ш ЕГО ГОРОО БРАЗ О В А Н И Я 

в этап новейшегО' горообразования, охвативший длительный период 
с олйгаце,на па  современный век, .прОисхадило форм·ир'Ование со'времен
нога рельеф а  Северо-Восточной Сибири. 

Этот э т ап ,отличался значи:�ельной теК'гонической активностью 
и дифференцированностью движений, развивавшихся на фане абщих 
преобладающих паднятий, обр азаванием навейших сводавых 'и блока
в ы х  структур , праявлением р азламных дислакаций, залажением 
J\ОМ'пerнсацион:,НЬЫ( 'на.лож:енrных 'в,пади'Н ,и Iсраiвнительно iвысок.оЙ сеИс-
l\j·И Ч'НОСТЬЮ. 

Неатектанические движения имеют следiУЮЩlие асобеннасти : 
1 ) ритмичнасть, 'катар ая на'хоlДИТ атра жение как в фармах рель

ефа,  так и в коррелятных атложениях. Она абу,словлена неадинакавай 
прадалжительностыо 'Эпох аслабления и усиления движений, т .  ·е. вы
р ажена в Пiульсационнам измене.нии скарасти ; 

2) напр авленность развития, праявляющаяся в длительна сахр а-
j 1 я ющеi'JСЯ тенденции к поднятиям адних абластей 'И компенсацианным 
r i Oгруж:енинм других. 

3 )  наследав аI!ие HeacTpYKТiYP .мезоз·оЙского ст.руктурно-тектаниче-
скага плана;  с·огласаваннасть простирания древних и навейших марфо-
СТР/уКТУР·  

. 
Неотектанические движения абладают, кроме тога, р ядом призна

кав,  Пpiисущих таль'КО им. Главными из них я'вляютс.я : Н Qвоо·бразаван
вые небольшие па п лощади (палажительные )  CTPYJ<TYPbI cHOAoBara,  
а также блаковата хар актер а и атрицательные 'CTPIYIOypbI налаженных 
впа,щин, не н аследующих в овоем простира'ни.и план древних с тр уктур;  
ПОJ3еРХН'остные разламы иных па сравнению с древними направлений;  
более караткие р ит.мы тектаНlичеС'ких движений. Эти признаки осабенно 
присущи неотектаническим движениям, праявившимся в позднеплиоцен
четвертичное 'врем я ;  с ним'И связаны и асна'вные перестройки .современ
Нога рельефа. 
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О хар актере и режиме проявлешия новейших тектонических дви
жени й  и меются . высказывания И.  А. Резанова ( 1 960, . 1 9612, ' 1 964 ) 
и И . А. Резанов а  'совместно  ·с другими  авторами (Петрушевский, Реза
нов,  1 960; Резанов, Кочетков ,  1 962; Наймарк, Резанов, З ар удный, 1 963 ) . 
Основные . представления этих иоследователей о новейш ей тектон ике 
Северо-Восточной С ибири сводятся к 'отнесению режим а  ДВlЮкендй 
к платфор.менному типу, аналогичному движениям позднемелового эта
па ( с'Ч'итавшегося ими также платфор.менным ) , характеризующемуся 
преобл аданием 'Процессов пенепленизации и чрезвычайно низкой конт
растностью и 'диффереНЦИР'ованностью СТрУ'Кт!ур . Резкие неотектониче-, 
ские поднятия проявлялись толыю В пли-оцен-четвертичное время, при-
чем максимум воздыманий, 'по мнению этих а'ВТОРОВ, 'был во второй 
половине четвеРТИЧНОIГО периода. 

Исходя из стр атигр афических данных и морфоструктурного анали
за ,  трудно СО'гласиться с пред.ставлением о плаТlформенности и недиф
ференцированно.сти новейших дв-ижений ,северо-В осточной Оибири.  При
няв т а:к/ую точку зрения, невозможно объяснить возникновение совре- . 
менното, достигающего абсолютных отметок 2500-3000 м, р а счленен
ного рельефа, характерной чертой которого является со'глаеованность 
новейших моРфОСТРУКl1УР С древними.  На наш ВЗГЛЯД, сохранение струк
т ур в современном рельефе - одно из �оказательств горооб.разователь
н ого, орогенного р азвития стр аны на протяжении послегеосинклиналь
ного и новейшего 'этапов .  Выдержанной н аправленност ью р азвития 
морфоструктур в течение всего континенталыното периОда �и 'объясняется 
четкая взаимосвязь современного рельеф а со етр/уктурно-тектоническим 
планом мезозойского складчатого фундамента. Естественно думать, что 
если  бы в течение послегеосинклинального этапа, продолжитель}юсть 
которого о коло 1 08 млн. лет, режим движений был платформенным, ме
зозойские складчатые структуры оказались бы полностью срезан
ными.  УнаследО'ванность новейшими движениями режима з емной коры, 
как показал К. Я. С:ПРИНГlIС ( 1 964) , позволяет оценить первостепенное 
значение древних структ/ур в тектоннческом плане послегеосинклиналь
ного времени. 

Представление И .  А. Резанов а об отсутствии дифференцированно
сти новейших движеНIИЙ основывается на  положении о якобы немного
численности ·мол'одых тектонических впаlДИН. Однако новейших Iунасле
дованных 'и наложенных ,впадин в Северо-Восточной Сибири не так уж 
мало. Одна из самых крупных отрицатель,ных структ/ур - В осточно
Сибирская плита, оконту:ривающая ВерХ'ояно-Колымскую горную стра
ну с севера и являющаяся аю{/умулятором в'сех снесенных с гор за но
вейшее время отложений. В пределах самой горной стр а,ны ,много внут
р игорных впадин, и при условии лучшей геологической изученности, 
несомненно, число кайнозойсК'их впадин в озросло бы. По этому ПОВ'ОЩУ 
И .  А. Резанов уже подвергся КР'итике ·со стороны И .  П .  Карташова 
( 1 963) и А. П. В алпетера и И. П.  Карташова ( 1 964) . Дело, однако, 
не только в новообр азованных тектонически'х впа,J,инах. 

,Все межторные и внутригорные . п онижения 11 р азделяющие их 
хребты являются новеЙши.ми морфоструктурами.  Ины м:и словами, С1У
ществ/ующая ныне контр астность структурно-денудационното р ельефа 
и есть отражение дИ!фференцироваННQС'ТИ неотектонических движений 
и иногообразия новеЙШИХ СТРУКllУР. Само с 0'60 й р азумеется, отсутствие 
дифференцированности движений в н овейшее время  привело бы к уни
чтожению контрастов в горном рельефе и его выравниванию, а не 
к формированию р асчлененного 'И р азнообр азного по типам рельефа, 
который мы наблюдаем в н а стоящее время .  
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Мнение И. А. Резанова о проявлении  новейших тектонических дви-
. жений в плиоцен-четвертичное вреМЯ Olсновано н а  сохр а,нившемся у не
которых исследователей Севера-Востока ошибочном представлении 
о вер·хнепли-оцен-нижнечетвертичном возрасте осадков, ВЫПОЛняющих 
RНiутригорные впадины. Наши д анные по  стра тигр а!фии отложени й  во 
впадина'х Верхне-Нерск:их, Охотской, ' МареканCJi:ОЙ, Н агаевской ( Б а
р анова, 1 962 ; Баранова,  Дорофеев, 1 962) , а т акже известные материалы 
по стратиграфии  Нижне-Алданской, Эльгинской, Мел,ководнИJНСКОЙ, 
Сигл анской, Хасынокой, ОЛЬСКО-Я'МС'КQЙ, возможно, Бугчанекой и дру
гих безымянных впадин В ерхояно-Колымской горной страны свидетель
СТВIУЮТ О том, что неотеlпонические движения н ач али проявлятъся еще 
в олигоцене. Именно в это время на частично выравненном рельефе, 
кое-'Где ф и ю;ированном каолиновой корой выветрив ания,  заложились 
новые впаlД1J1I1Ы ,  обусловившие структурн ое и геоморфологичеCJюе омо
ложение складчатой стр аны. С этим CTPIYKTYPHblM обновлением,  которое 
в основных чертах н аследовалось с древних этапов, а в м алых, ч астных 
CTpYKТiYpax носило и н аложенный характер, связано формирование про
образа .современн'ого рельефа .  Следовательно, за н ачало неотектониче
ского этапа р азвития  стр аны следует 'принимать не плисщен (по 
И. А. Резанову) , а олигоцен. 

В одной из  последних статей по неотектонике, опубл,икованной 
И. А. Рез а но в ым ·сОвместно с В .  М. Кочетковым ( 1962) , содержатся ИН
терес'ные данные а сравнительно высоком сейсмичности Северо-Востока, 
достигающей 7 баллов . . .Автор ам'и высказываются сообр ажения о связи 
сей'СМичных областей с зонами контр астных неотектонических движе
н ий,  о завис'Имости интенсивности движений от глубинного строеНI1Я 
Земли и выделяются З'оны интенсивных и контр астных движений.  При
водимые (Данные Iубедительно опровер'Гают вывод о пл атформенном ре
жи.ме неотектонических движений, однако авторы и в этой статье в оче
В1ИДНОМ противоречии с фактами выдвигают тезис  о низкой контрастно
сти 'и недифференцированности новейших движений.  В ДОJ\азательство 
они ссылаЮ11СЯ 14a .неотектонику КаВJ,аза 'и Тянь-Ша ня, несомненно, 
более интеН1СИВНУЮ и контр астную. Но это никак не может свидетельст
вовать  о платформенном типе новейших дв'Ижений на Севера-Востоке. 
Своеобразие Верхояно-Колымской горно}'! страны выр ажается в умерен
но'сти горообразовательных процессав, в сравнительно меньшей их ИН
тенсив'ности. 

Исходя из  .предложенной С .  С. Шульцем ( 1 962) классификации 
орогенньiх областей, в Северо-Восточной Сибири можно выделить (см .  
рис.  4) : 

1 )  области слабого горообразования - поднятие з а  новейши-й 
этап 600-900 м ;  

2)  обл асти слабого горообразования - поднятие за  новейший 
этап 900- 1 500 J1i ; 

3 )  'области  умеренного горообразования � поднятие за  новейший 
этап 1500-2700 м. . 

На  север'е горную ,стран у  обрамляет ВОСТОЧНО-СИ1бирская пл'ита ,  
в пределах которой выделяются: 

1 )  блоковые поднятия с величиной воздымания за  н овейший этап 
300-400 м; 

2) впадины и гр абены с величиной погружения за  новейшее время 
1 00-500 м. 

Соглз'Сно ритмичности неотектонических движений в новейшем эта
пе, как уже указывалось р анее, выделяются геОМОРфОЛОIlический цикл 
с восходящей и ююходящей стадияМ'и, соотнетствуlOЩИЙ олигоцен-сред-
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неплиаценаваМIУ эта'ПiУ р азвития рельефа, и васхадящая стадия следую
щегО' ( еще не заканченнога) геомарфалагическага цикла ,  охватывающая 
пазД'неплиацен-четвертичный этап р азвития рельефа .  

Поздне ( средне?) олигоцен-среднеплиоценовый цикл 

Восходящая стадия . 

На бальшей ч асти Севера-Вастачнай СИ'бири ва'схо:дящая стадия 
р азв:ития рельеф а следавала за нисхадящей стадией предшество
'вавшего ему геаморфалогического цикла.  Начала ее приходится на  
алигоцен (возможна, средний или поздни й) , а оканчание - .  на  позд
немиоценаг.ое 'в'рвмя, каlI1да в О'саlдках ВНУТРИlга,рных 'в,падин ,праиз'ашла 
смена гру,бооrбЛOlмачных фа,ций тонказернистыми. Одна,ко не всюду 
неотектонический этаП так четко отделяется от поздне-послегеосинкли
нальн ого. Это, в частности, касается ВОС1ЮЧНЫХ, Оlкраинных цеlПей гор
ной системы Черского. 

Как \lже указыва,!lОСЬ, в конце раннемеловой эпохи н а  месте Момо
Зырян·скоЙ ВlПщдины ВОЗНИIКЛИ три линейные вытянутые в ce:bepo-:заЮdД
}юм на,пра.влении CTp'yiKTypbI - Ма'м.ская антиклиналь и па обе СТО'р'Оr1Ы 
от нее Момская и Зырянская впадины. Развитие этих структур продол
:жало сь непре,р·ьшно 'в течение не только п озднего мела ,  но  и, 'воз'Мажно, 
палеогена и неогена, причем ,в Iкайнозое по��нятия даСТ,ИIГЛИ  наи,большt1х 
ам.плитущ, судя па а6ра;М'ляющим М·ОМ1СКИЙ хребет ГР Уlбообломачным 
ocacдxalM. СледовательнО', для данн ого района  новейший этаlП ЯВИЛ,:il 
непа1сре,д!Сl1венным продалжением носхаiдя,щегrо раз'вития в те'чение 
позднего 'Мезазоя и не был атделен от него нисходящей стадией - вы
равниванием. 

. Наиболее чеl1КИМrН новейшИlМИ структура:ми  Я·ВЛЯЮ11СЯ морrфа:струк
туры, саздающие гла'вные арографичеокие наlправлелия . . На за'пад� 
это I�РУlПное линейное ВеРХОЯII'ское 'сводО'во е  поднятие (,с'м. .рис. 4) 
и свод Сунта'р -Хаята .  На: восто'ке Верхояна-КолымlCJКОЙ Clкладчатой 
страны в горной СИlстеlме  Чеор.ClКОГО полажитель'ные стр'у'ктуры, ВЫТ,ЯНУ
тые согласно древним структурным пла,нам,  образованы блоковыми 
поднятиями и линейными складками морфоструктур, изолированными 
блоками гранитоидных ма·осивов и крупными оводовыми по,iщятия,�!и 
хребтов Сарычева и МОмского. В области Яно-ОймЯIЮНСКОГО нагарья 
полаiжительные неоС'l''Р'УШ:ТУРЫ, соrласаванные с ме:зозай.окими, бол�е 
четко отражаются в хребтах Кулар ,  Тирехтяхском ,  Нельгехинском,  
а менее четко -в брахиструктурах Эльгинских паднятиЙ. 

По степени дифференцираванности неатектаниче,ских движений Се
вера-Вост очная Сибирь делится на ряд различных аlбластей�  Наибалее 
ДИrфференцириваны He:OCTPYiKTypbI в области cHalnOB blx и бликовых дви
жений системы ЧеРСК,OIга.  Cв-aIДOBыe и блакивые. CTPYiIO'Y'PbI раз общены 
здесь многочисленнЫiМИ внутригарными впадина,ми, часть каторых, 
вероятна, l\1ажн'а отнести  к ПРOlГИlбающим,ся структура'м , ТОlща как боль
шинство из них, бу:дучи абра,млена сбрасами и разлю'мныrии дислака
циями, являются грабенами" .. Из наиболее крупных отрицательных неа
структур м ожно отметить Момо-Селенняхекую, Верхне-Нерские, 
Бугчанскую, Эль�инскую, Хиникенскую впадинъr и р яд других впадин, 
р аCiпюлаженных меЖIДу хребтами 'в\доль далин рек Чибаiгалах, Чаркы, 
Инъяли, Эрикит ( рис. 5, б ) ; 

Высакой дифференrцированностью новейших движений отличается 
область ОхатCI!ЮГО вул:каноген'Ного пояса. Палажительные, преИМ'Уще:::т 
,венна блакавые, CTP�KTY'PЫ раЗlДеляются впадинами - ОХО'I1скай; Map;�
канокай, Ха,сьшсIКОЙ, с,ИlглаН'СIКОЙ, Арм а нокай,  У1пта'р'С'кай, Бала'ха:пчан-
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скоЙ И другими, вытянутыми СОiгла'сно о,контуривающи-м .их р авлома,м
в субширотн'ом. и су,бмерщцио'наль'ном на'п'равлени.ях. х.отя по  мнению 
И. А. Резанова и В.  М. I\очеткова  ( 1 96'2 ) , 'Перечисленные впадины раз
новозрастныI и ср авнительна малоды (плиоцен-четвертичнае время) , 
их надо 'считать при,мерно 0lДНОВ-ОЗ1растными и более Д'ревними по за
ложению, ПО'ClколыКJУ в БОЛЫШИНlстве из них неПОСРЕщственно на датско
палео:генов'ой коре Быве'Гри.вания залегают оса�'ки ОЛИЛОlДеН-lCредне,пли
оцеНОIВОГО возра'ста . · 

Меньшая �'иффереНlцированность неотектоничеClК'ИХ движений пр ;r
суща Я но -Оймя!конICIКОЙ ,горной обла'сти ,  заключенной меж�у ' интеНСrIE-

�"<� 

Рис. 5. Среднеплиоценовая поверхность выравнивания в пределах 
древней Верхне-Нерской впадины. 

, " , 

но  подним ающимися горными системами Верхоянокой и Черскага 
и я,вляющейся 'областью отн аситель'Ного опуокания. Боль'шая ча,сть име
ющих'с.я здесь ВIПЩЦИН была ,ООЗlда'на  во вторую ВОСХОIДЯШ:УЮ ,стад'ию раз
вития рельефа - 'в IпО'з,днеплrюцен -четвертичное 'в'ремя, адна,ка не ис
ключена 'возможность и более древнего заложения ча'сти Вlпадин, ч го ,  
например, IпреДlпала,гае11СЯ А. В .  ЗИlмкиным ( 1 :9,В9Iб) :для Дербекинекой 
и Омолойюкой (в верховьях 'р . Омолой) впадин, а Т3'I{;же �ля Туостах
ской и rВерхоянскай впадин ( Баранова,  Бискэ, 1 9б4) . 

Верхо'Я-нская манолитная линейная сводо'вая структур а 'обрамлена 
IЮМlПенсаlЦИОННЫМИ 'впадинами :  н а  юго-заlПа'де - Нижне-Алда'Н'С!кой, н а  
cebepe-Вill3'динам'И рек Сага, Кенгдей и Быковокой протоки. 

В целам Верхояно-,:Колымская горная стра'на н"  север е граничит 
с о блаlСТЬЮ КОМillенсаlЦИОННОГО патружения бальших размера'в, занима
ющегО' В осточно-Сибир lCКУЮ плиту. Карреля'Гные  оса,дки этой CTPYlkty- , 
ры,  а та'кже ВЬ!lшеуIПО'МЯНУТЫХ впадин 'свидетель'ствуют а б  обр азовани.и 
Верхояна-'Колымскай торной стр аны в о'бстановке подъема и р а счле
нения. В Iпределах ВЬЮОКО'I\Юнтрастных 'неотектонических а-бла'стей гор 
ной  'си,стемы Чероко,го и ОХОТ1ского ,склона р азмах тектон ических дза
жений в восходящую ,ста'дию, вероятно, Iпрев а сходил 400-500 м 1!, 
,В'оз<можно, В ряде 'райюнов ( наiпример, в М-омском) достигал 1 000--
1 200 м. В т arких уславиях должно 'было пр аявиться 'резкое омаложеН:1е' 
рельефа,  сниженнаго и частична выр авненного в предшествовавшую 
нисходящую стадию, подъем его, расчленение и смыв древней коры вы
'ветривания. 
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Рис. 6. Вид н а ,J5у,гчанскую впадину, имеющую аккумул ят.иlВНУЮ поверхность выр авни
вания.  Вдали высокогорный рельеф горной системы Черс]{ого. 

ф о т о Б .  А. Онищенко. 

Формирование  горного раочлененнога рельеф а в 'олигоцен-:позднс
l\1иоцено'вую ВOIс.х'о,дЯiЩУЮ ,ста,д'ИIО ,былю не.посред'ствен'Но связано ,с за 
ложениеl\'l ,д'ревней гищро,графической сети, ,предопределеннай и corJ1a
сованной в сноем 'наlпра'влении с новеЙшими мО'рфоС'груктурами.  

В оли,гоцен-миоцеНО'ное время была сфор'мир ована крупная речна'� 
систем а  Пра-Яны, 'просуществовавшая в течение последующей нисхо
дящей стадии раз'вития рельефа и преобразованная в 'совре:мен'ную С!'!
o elMY речного 'стока 'в 'Следующую стадию ,по'зднеплиюцен-четвертичнаго 
омоложения рельефа.  

Речная система П ра- Яны о'Г-личалась широка разветвленным бас
сейном, IB который IВХО�ИЛИ реки И нд,игирка (верхнее течение) , многие 
ее левые ЛРИ1'оки и 'часть Iпра'ВЫХ пр'итокав Лены. В tCваих :верхоIВЫ1Х 
эта .речная система начинала'сь ИН'дитир кой, котор ая Iпротекала ВIДО';iЬ 
юго-заlпаДIЮЙ о,краины .горноЙ ,системы Черокого и Т'огда еще не  'пере
'с(:'кала эту ГОРНУЮ СИ'стему. ,Крупным праlВЫМ ПРИТОIЮМ Пр а-Яны я :з
ляла'сь Пра-МO'l'УIa', -в низовьях 'слива'вшая,ся 'с 'р .  Селен'нях  и имевшая,  
в свою очередь; древние притоки Тирехтях, протекавший через Бугчан-

'
>скую ВlП а,ди ну, и Неру, ,браlВШУЮ в то 'время на'ч а ло 'в 'верховьях совре
менной Колымы. Наlправление этих 'р ек, составляющих п р а'вобережную 
часть 'ба'ссейна Пра-Яны, было согла.совано с 'МОРфОlструктураlМИ и от
личало'сь от совре,менН'ото наlПравления Индигирки и ,ряда ее притокоз, 
в 'настоящее время зача,стую се'кущих 'C1'P'YIKTypbI в крест Iпростирания. 
Речные д'олины :были IПРИClпособлены к 'ВНУТРИlГ:О-РНЬJiм вла;динам и на 
ра,сширенных участках IПрео:бразовывали,сь в обш ир ные аллювиальнне 
и озерно-аллювиаль'ные ра.внины.  Левобережная 'ча'сть бассейна сост()
яла  из тех же притоков, что и теперь, с тем, Однако, различием,  что 
часть их  была ДЛИ'ннее за 'очет верхних отреЗК:ОЕ р ек Та м'по , ДеJlИНЬЯ, 
Хунхада , в на'стоящее вре:м,я являющихся притока,ми Лены. 
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KojlbIMa в цело м имела lC)"бме'ридианальнае н аlпра'вление . и 'бр ал;:} 
свое н а'чало южнее 'CaBpelMeHHOiГO Oxotoka-КолыМlСКОПо' водараз;дела . 

На Охотскам склане р а сполагалась другая древ.няя речная систе
ма, 'l1риоп особи,вшая'ся ,к наво обр азаванным - ЧеЛ ОМlДжа-ЯМCIкай и дру
rнм впадин3IМ . Эта речная система ,  имея ,саглаlсованное с БЛО'IШВЫМИ 
стру'ктур а.ми 'субширатное н аlПра:вление, В'падал а в Пеюкинокий залип.  

'Кроме тога, I B  глубокий морской залив, 'р а'спалагавшийся в р айоне 
Охотскай и, частична, Nlареканскай впадин,  впадали реки, стекающие 
со ,св'одавога 'ма,ссива Сунта1р -Хаята. Меж'ду двум,я заливами - Леч
жински,м 11 Охатским - на месте савременнога рельефа н ахадил ась су
ша, �рости,ра,вш ая,ся на  юг, Iвераятно, до 54-й лар аллели .  , 

Рельеф ,  созданный Iза восхощящую олигоцен-с'рещнемиоценав'УЮ ста
ДИЮ, р азвития, в 'С'ВОИХ !ОснавнЫх чертах ЯВЛЯJl;СЯ tJрообр азо'м совремг;I
ного рельефа.  Средневысотностью и даст аточной р асчлененно'стыо о г
личались горные р айаны Полауснен'С.ко-ВерхнеколЬFМ'CIКОЙ,  .БерхаянС'каЙ 
н ОхаТ·ClкоЙ областеЙ. Не,скалька меньшим и  Iвы сота'ми и соответствеНIIа 
меньшим р а,счленением хз'р а!Ктеризавался низкогорный рельеф Яно
ОЙМЯКОНСК'ай обла'сти . .оснавной речной с'Гок .QlсущеСТВЛЯJIIСЯ в ,ceBe,p H OTv\ 
на\пр авлении. Реки . IПО ,выходе из гар формиро,вали а-бши р'ные азерно
зллювиальные р авнины на  месте современной Бост'ачна-С ибирокой низ
менно'СТИ, с'реди й{оторай невысOIКО Iподнимались ,остро.вные участки А,IЗ 
зеНСlкот,а ,  Н овосиlБИР'СIЮI1а и д:р�угих меньших па р азмер а'м блакавых 
паднятиЙ .  Берегова-я линия ра,сгюл агала'сь север'нее ,на'восибир'ClКИХ о;::т
.рова'в , т ак ЧТО' ,основна-я Iчасть современнаго ,морокого шельфа в ту пору 
была сушей. 

Нисходящая стадия 

На,стушившее в ,ПОЗДН6\мио.цен-,сре,ДН6\плиоцеНOIв ое IВpeMIl  осла блеНYlе 
интенсивнасти ,неотектонических движений, . вырази вшееся в замедле
Н ИИ темпа паднятий и в уменьшении степени дифференцированнасти 
движеНИЙ, обусло'вила НИ1СХОlдящее р азвитие рельефа Cebepo-Восточн·аЙ 
С ибири.  Оно ,прояв!шо'сь в общем снижении рельефа (его а,БС'олютных 
отметак) , уменьшении контр астности за счет аслабления интенсив
ности  эраЗ'ионнаrо Iнремени и ,  ,как ,следствие 'ЭТОГО , IВ J-IИ,велир ован;rи 
н ер овностей рельефа, т .  е .  его частичном выравниван:ии .  

Механизм выр авнивания ·састаит в там,  что ВО' взаимадействии 
тектЬнических и денудационна-аккумулятивных факторав ведущее 
значение в 'связи с аслаблением паднятий приабретают п роцессы 
сноса, т. е. величина снаса за  единицу времени превасходит величину 
поднятия. 

ПоClКОЛЬ'КУ в [целом интен,сивность .денуд ащионно-акку,мулятивных 
процеюсов прямо ,пропар,циональна интенсИ'вна'сти тектонических ,праяв
лен ий, у,менышение аМIПЛИТУ,ды вертикальных движений  влечет 'за сО'·б')l1 
соответственно и аслабление денудаlЦИИ. ОТIС'юда следует вывод, что  
ф ор.м а и размеры вырав ненногО' рельефа есть фУН'lЩИЯ длительности 
теlпонических циклов. 

Полное .выр авнивание 'горного рельефа с Iпреобразованием егО' в IПс
неплен .вО3'можно лишь при очень .продалжительном периаде O'THoCk 
тельнаго тектоническогО' ПОIЮЯ, достаточном для тало, Iчто'бы 'медлешы 
действующие iПР OlцеС'сы де НУ;Ц alЦ и и и аккумуля,ции уопели 'сгла,дить не
,ровно:сти рельефа.  Подобные у,сло вия в озникают в тех случаях, Kaf'Aa 
гараабразаватеnьные процессы сменяются платфарменным режимам 
движений. 

4 1  



БстесТ'венна, чтО' IJl Р И  меНЬ/llей продалжи тельн'Ости те.ктоничеСЮIХ 
ЦИ'клав, TalK же IKa'K и в с оставляющих текта'ничеСI<ИЙ цикл ,с'р авнитею>
на каратких т ектанических р итмах, пал.нае выравн ив а н и е  рельефа не 
н а ступит. В там и ДРУlга'м случ аях ана будет ч а стичны м ,  IПР ИIЧе.м тип,  
фар м а и элементы iвазн ик:шега ,вы р а вненногО' рельефа з а'I3и·сят ат дл п
тельна,сти дей'СТВИЯ проце'с сав денуда'Ции и ctpyktypha-литалагическ'f1Х 
оса·бенн'аст е Й  р а йон а .  Чем меньше атрезак врe:vlени,  'В течение катор а·га 
дей'ствуют ,праце'ССЫ нивел и равания,  тем 'меньшие .р а з мер ы .при аlбрета
ют ф ормы 'Выравнивания.  За кар атк:ие л рамежутки атнасительнаго тек
т а н ическога .п акая фор мируются талька .пр едгорн ые денуща1цианные 
СТУlПени,  и л и  iПЬе'Д'монты .  

Н а  ,п р ацесс выравнива'ния,  .пОМИМО' длительн,ости э'пах атноопель
нага т ектоническага .па·коя,  Iвлияет а.6щая н аlП р а вленн ость тектан:ич�ск;!х 
дв ижений :в течение IКРУIПНЫХ циклав геалагичеокага р а з,вития.  При те!-!
ден'ции ,к ,а:слаlблению и нтенсивна,сти движений ·и з аlмед.пеНИЮ Olбщих 
ла\днятий Iп'р аИСХОlДит нисходящее р азвитие рельефа ,  ,сапр онождающее- ' 
ся ,егО' выр а внив а нием,  палным и л и  ч а стичным , в зависим а сти ат дл и
тел ь н ости и Iкаче'С1'ва (lПлатфаР'менного или ар агеююга р ежимов )  тек
то'Н ичеаКQ;га ци·кла .  ,п'р и IЭТQ,М ч а стные фар,м ы в ы р а 1?ниван ия,  от р а ж а ю 
щ и е  меньшие тектанические Р'итмы, п р и  р азрастании п рацессав 
13ыравнивания в а  времени неизбежн а  будут Уlшчтажаться и за мещаться 
р егианальна р азвитай паверхнастью выр·авн и вания.  

П р и  н аlп'р а'вленн о,сти тектаничеок'и х  движени й к общему ваЗДЫМ i1 -
н и ю  и усилению II ЮДНЯТИЙ в течение бальшей 'ч асти ,геом а р ф ал агическа
го ци.кл а праи'СХ'ОДИТ восхо:дящее р а З'Битие рельефа.  Тектоническая р ?п
l'vнiIЧН'ОСТЬ .пр и  этам выра,ж ается в обр азава н и и  ярусно'сти и ,СТУlПенч ат,)
сти рельеф а  .н а фане 'Общего р аста Т'ор. 

ИЗ ,сказ а н н аго слещует, ЧТО' одна и та же я.в,ТJение кам,пеН1сации де-' 
н уда'цион ными 'п р оцесса'ми осл абленных тектан и ческих ' п раце.с'сав п р и  
р а зл и чнай н а п р а вленн'а!Сти теll<тон нческих Дlвижений ,п р и вадит ,к обр а 3 1) 
в а н и ю  гснетическ'и р а зл иЧ'нога рельеф а. длительное н и схадящее р а з
,витие р ел ьеф а [Jр ивадит к ф ОРlМ ированию ленеплен а ,  тагд а  ,ка:к IПр и В<О,,> 
Х (JlДящеы 'р азвити.и .р ельеф а  iП'РОИ'СХО�ИТ фарм и р ава н ие дену,дацианных 
·СТУlПенеЙ «п'ре.Д1гарнаЙ л е'стницы». Отсюда стан а'витс'Я я'сны м , ЧТО' ИДеИ 
аб р а'За ва ния Iп а ,в . М. Дэ'ви'су (Davis, 1 899) iпенеПJl ена и !па В. Ленку 
( Репск, 1 924) «п редгарных л естниц» не п р ативаречат адна другай. «Пе-

неплены» и ,«lп ре�l,.га'р ные л естн ицы» ·существуют в ,П р И'роде и ЯВJlЯЮТСIl 
.марф ало,гиче оки м  атр аDКением п р ативапалажна наlП раlвленных тектани
ческих прО'цес.сов.  Ка,жды й  и з  эти х  пр·ацессав ('ваСХQДЯ Щ И Й  и нисходп
щий) 'са м,а<:таятелен. .в 'сваем 'р аз'ВИТИИ ·ани сменяют друг др')'lга, со
СТ 3'вл я я  ,в целам единый (тектаногеамарф алагически й) ци'кл 'ра'3ВИТИЯ 
земнай кары. 

Для 'lПл атформенных Оlбл а стей механизм 'выра,внивания ИЗУЧ'�Н 
Ю. А. Мещеря кавым ( 1 9'5'9 ,  1 9636, 1 964, 1 965) . Р езультатом канечного 

в ы р а внивания ·рельефа , .по Ю. А. МещеР'Я'КQlВУ, я,вляется б азисн ая п а 
лигенетическая п аверхность в ы р а внивания , састаящая из де'Нудациан- , 
ных и а ккумулятивных фар м рельеф а .  Денудацианные фармы а бр азу
ют 'пенепле.Н, аккумуляти в ные фармы - р а внины,  катарые палигенны 'п а 
с пасобу а бр.азав а н и я .  О ни в ключа ют азе р ные, аJl л ювиальные,  м а рск:ие 
р а внины и т . д. 

Четка офар!мулираваl:lа ха1р актер и<:тика iпенеплена А. д. HaYMaBЫ�1 
( 1 964) . О н  п ишет, ЧТО' пенеплен - эта «конечный результат р азвития 

рельефа в течение дл ительногО' времени,  ']{агща денудация нвлял а'сь гo�
п аДС11ВУЮЩИМ пр ацес.сам в изменении марфалогии текта н ич еских 'СТРУК
тур и ф а р м  земнай 'паверхнасти» ( ст р .  48) . В эта м длительнам атрез ке 
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време.ни, именуемом з ачастую геолога ми как «перерывы в осаДкон а 
каплении», Iпа м нению А. Д .  Н аумова,  «кроется цел ы й  цикл р а з'вити я 
,стр уктуры зе,мнай кар ы ,  'В катарой р азруш аются крупнейшие ,стрУ1КТу
ры iм атерикав - С'клщдчатые области, пер ехадя в ка1чественна Др у,ае 
структуры-платформы» (там же ) . 

Таки:м OIбр а,зам ,  'м'ожн а з а'кл ючить, Ч'Ю Iпенешлен -'- это НИЗ1кая, ГЛУ
бока срез а нн а я  :стр а'на ,  iB 'Которой гарный , р ел ьеф полн'остью уничт,)
жен, а сох р а ни вшиеся 'К'ОР Н И  ,с'кладчатага б'снования являют'ся фунда
ментом СОЗiданной путем пенеlпленизации р а'внины; Пенеплениз ация О Т 
р а жает пл ат,фаРlМенны й  р ежим 'р аз;вития вемн'О й  JIЮРЫ и мажет бы гь 
сор азм ер н а п а  времени и 'м а'Clшта бу с геосиН'К'линальным и и гор оабр а 
з О'в ател ь н ыми 'УСЛIOВИЯ'МИ ге ологическай и ста'р ии З емл и. Отсюда выте
кает в а,жн ы й  вынад, что, 'в .пределах р астущих тар н ых стр ан, не ЛОДlВеrJ 
гав'Шихоя iпла l1ф ар:меннаму р азвитию, у,сл авия д л я  форми р ав а ния п ене
плена 011суrствуют . 

.в орогенных' аlбл а,стях :пенеплены н е обр а'ЗУЮ11СЯ . З .  А. Свар ичев
,ская ( 1 964) Iп алагает �а'же, 'что �пахи lПе Не!пленизarции несво й'ственны 
новейшему эта пу 'всей З емли в'следсгвие неtпокайнога режи ма текто 
нических движений, Я'ВЛIЯЮЩИХСЯ васхадящими IKa'K для а рогенных, та к 
и ДЛЯ пл атфаpiме'нных обл а'стеЙ. Следовательно" шенеплен пред'стаВЛ:.=Jr:т 
с а бой исключительна реликты дона'вейшей истари,и р ельефоабр а
з ов ания. 

:В О'роген н ых а6л atCтях , Iкакай являеТ'ся бальшая ( га р н а я )  IЧatCть Се
вера-,в,остачнай С иб ири, опад н апр я:женности тектаническИ'х движеН:IЙ 
в нисходящую СТ а!ДИЮ развития рельефа л ри водит к ч а стичному ,вы р а 'З
ниванИlО ею в пре1делах менее IKoHTp a'cTHы', слаба'дифференцираванных 
м орфаструктур. :Во'Зн и:кают горные п оверхнаст и в ыр а'в нИ'ва ния ,  СОСТ:JЯ
щие из денудацианных ,паверхна.стеЙ и аккумулятив ных р авни н ,  фарм и 
РУЮЩИХ1СЯ в условиях местн ых базисов ЭР'ОЗИИ.  Денудаци онные гар н ые 
паверхности в ы р а В'НИlв а ния 11 0,  Clпособу сваею обр а'завани я  М ОЖН'О . счi1-
тать незавершеннай фор'м ай lПене!Плена , е'га ' лра'М ежутачным мар фал,)
гичеек:им звенам. В пративополажн асть 'Эта'му в 'нО'схадящую ,ста�,IЮ 
р аЗ'ВIПИ,Я гарных 'Оlбластей, пр и и нтенсивнай н а1пря,женнlO'СТИ и диффе
реl-Uциров а н'}юсти т еJКl'ани'Ческих движе н ий, р итмичн'Ое :п р оявлени е ПО(:
ледн'их, а ТalКJже 'клшм атических пр оцессов абусловлив ает ф армир ов а ние 
стуПе'нч атага, я русного, рельеф а .  Возникающие п р и  этам пьедмант ы ,  
пьедесталы и :други'е дену\даIЦИОI-l!::Iы е  ,СТУ1пени ЯВЛЯЮ11С'Я ф ар'м аlМИ р а'сту
щих тор, та'к \Ч1'а ·счит ат ь  их поверхн а'ст:я'ми . :выр авн ивани я,  С н аШеЙ 
тач �и зрения,  ,нельзя. Эта, к ак п р ав,ильна ,атметил В .  П.  Ф илософа'в ,  
( 1 964) , п аверхнасти р асчленени я  рел ьеф а  гарных областей.  

Выр а'ВJ-I'ив ание рель'еф а гар Северо-В а сточнай С ибир и нера!ЗРЬШ rlO 
связана с одряхлением древней речнай сети , р аз р а1баткай р ечных дали н 
а ,IlШрИНУ, вьюала,жив а нием пр одальнага П'рафиля ,р ек и з апалнение!v! 
переуглубленных уча'стков дал ин ( внутр июр н ых вп аiди н ) осадкаЮJ.  
Н еатъемле'м а:я ча'сть п р оцесса 'р асширения речных долин - lП а р аллель� 
ное а1'ступ а ние СКЛОНО'В. Н еобхади ма, адн а'lЮ уч итывать, что, при па

степеннам сни',жен ии высат, каlIюе п р аисходит 'в н исхадящую ,стащию 
р эзвития, атступ ание негвысакога склана в канечно м счете ,с'ве;деТl:Я 

к его, 'выlола 'жива'нию •. Одним 'Из гл а'вных усла'ВИЙ оа'х р а нения крутото 
ОТС1'УiП а ющего 'склан а и щальнейше:га его, р а'звити'Я 'п ар аллельна самому 
себе я'вляется про'Г'ре,сС'ирующее паднятие, Iюта'р ае, I\a:K известна, Xd

р а ктеризует не н и,сходящую, а в осходя щую стащию :р азвития рельефа. 

Даже п р и  этом отступ а н ие скл а н а ,  к а к  отмеч ает З. А. Св а р ичевская 

( 1 964) , вазмажн о  толька в там случае, кагда спалзшие к паднажию 

м а'осы облом очного, м атериал а удаляются р еками.  
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Наибольшее выравнивание . рельефа Северо-Восточной Сибири 
в 'нисходящую стадию проявилось в б ассейне р .  Пра-Яны. Четко выра
женные денудационные поверхности выравнивания сохранились в со 
временном рельефе Яно-Оймяконской  горной области, где они форми
ровались наиболее 'Ш}I'р6ко в ·силу раВНOiве'СИЯ эндогенных и ЭI�загенных 
процессов. ,в .пределах древних речных долин и их п ридолинных участ-
1\013 также р аэвивали'сь повеРХНOiсти выр авнивания . ДенудаJЦионные гор
ные поверхности 'оформировались в Bepxhe-il\олым'Око'м н агорье и осо
бенно в районе древних 'верховьев р .  Неры, в ба'ссейнах cOBpeMeHHbix 
рек Берелех, Кулу, Аян-Урях И ХУlДж а'х. Вдоль 'р. Пр а-Неры учаСТКi1 
денудационных lПоверхностей чередовал'ись с акК')'iМУЛЯТИВНЫМИ поверх
НО СТЯiМИ выра'внивания ('рис. 7, 8 ) , .образованными в виде озеj) но-ал
JlювиаЛЫIЫХ р авнин в молодых тектонических впадинах - Делянкир
С I\О Й ,  ДжеЛJ<анской и ТагыньинскоЙ. Такой же хар актер сочленения 
денудационных и аII\1КYiМУЛЯТИВНЫХ ПОlверхностей ВЫРЩ3lшв ания прнсущ 
внутренни:vr Вiпа'ДИI-l ам  и лонижениям ,горной системы Чер'окого, а И'М еН
но Ул аха н-Чистайск'ому IПлоскогорью, Б угчаН'скоЙ . впадине, меж,горной 
впадине р .  Эрикит и т. д .

. 

Хорошо выражена ,региональная поверхность выравнивания в об
ласти rпе'рехоща от Я но-Оймяконского н а горья к восточному, IПОЛОГОМУ 
С I(ЛОНУ Верхоян,ского хребта. З ападный склон Верхоянского хребта 
в сил,у иного Те'Iпониrчесжог,о режима ,  ·сохранившего свою TeHiдeHЦ(! 'O 
к 'Ритмичному, но за/медленному воздым анию и в ,нисходящую фазу р аз
вития, отличаJI'СЯ стушеНrчатостью ·С расюрост р анением на нем щвух ло
кальных ступеней выравнивания (Варламов,  1 956) . 

Режим неотектонических движений и в 'эпоху ,О'слэ,бления их ШI
тенси:внOrСТИ Iбыл р азличным на  р азных уча'стках. Обл аiСТИ .более 1(0'1-
трастных и дифференцированных движений, наlпример П олоусн,енско
Верхнеколымская и Охотская ;горные обл а,сти, иоп ытывали соответст
веют и меньшие ,осла'бления те!IП'онической активности. Это явствует H� 
того фаlкта ,  'что процессы выра'внивания не при'вели к уничтожению 
морфоструктурного плана распределения основных 'Орографических 
нанраrвлений горной страны.  

Контрастность рельефа,  хотя и была уменьшена, сохра нил ась в рас:
пределе'нии основных МОРфОСl'руктур, заложенных ,в ,предшеств-ова�вшую 
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Рис. 7. Денудационные поверхности выр авнивания на массиве Большой 
Анначаг . у 03. Джека Лондона. 



Рис. 8. Денудационные поверхности выравнивания в горной системе Черского. 
Ф О т О Б .  А. ОнищеНI(О. 

ВОСХО!дIЯЩУЮ 'стадию. Выр авнивание коснулось лишь низких горных 
пространств, долинной сети и придолинных участков,  тогда как хребты 
и гряды, разделенные впадинами, сохранились и возвышались .над вы
равненным рельефом в виде низких гор .  ЮЖlное обрамление Верхоя
HO-КОЛЫIvюкой НИЗIЮГОРНОЙ С1'раны образовЫ'вали вулканогенные бiJJ
нированные пла1'О. Северную половину страны з анимали обширные 
аккумулятивные озерно-аллювиальные равнины, сформированные в позд
неi\шоцен-среднеплиоценовый этап выравнивания и погребающи� под 
собой равнины БОJiее древних этаlПОВ. На всем облике повеРХIЮСТИ Се
веро-Восточной Снбири сохра нил а сь печать рельефа с уна слеДQ'ванны
М I I  древними и н овейшими морф О'структур ами.  

П озднеплиоцен-четвертичный цикл 
Восходящая стадия 

С позднего" 'llJlиоцена 'в Северо-Восточно й  СIIбири насту,пил второй 
этап неотектонической  активиза'Ции, оБУСЛQlВИВШИЙ восходящее разв'и
тие страны,  ее о 'моложение , 'подъем, ' расчленение и ОI\:оН'чателыюе фор
мирование современного рельефа.  

В своих основных, крупных формах рельеф, з аложенный в олито
цеН-1позднемио:ценовую восходящую стадию, продолжал в дальнейшем 
ун аследованное от Jtjюшлого раз'витие, офор,мляясь в еще более чет;ш 
,выраженные морфоструктуры, I<iJ:КИМИ Я,ВЛЯШDСЬ его 'Главные орографlI
ческие еди ницы: I'ор н'ыIe 'системы Верхоянская и Черокото ,  Яно-ОЙ'м Т!
конское нагорье, В осточно-Сиlбирская н изменность и другие. 
. НеотектоничеС'кие Д'ВИlжения позднепли-оцен -,четверти-чной стаДИiI 
аКПI'ВIIзации ПРОЯВИЛИСЬ в 'региональном и дифференциров а нном ха
р а ктере ,дефор'м а/циЙ.  Региональные движения . р а з ного зн аrка обуслови
ли' направленное развитие  орогенных областей ВерхоЯ1!О-КОЛЫМСКОЙ 
горной ,стр аны и р а'внинното рельефа Восточно-Си!бирск'ой  плиты. 

45 



В ВеРХОЯНО-lКОЛЫМ'СКОЙ горной стране региональные движения Б Ы 
разились в унаследованном развитии крупных (кладок большого 
р адиуса (структур первого порядка ) - Верхоянского, Момского, 
Черского поднятий, сводов хребтов Полоусного, С арычева, Сун
тар-Хаята и др . 

Под дей,ствием щифференцированных движений фО:РJмироваЛVI-:Ь 
структуры меньшего Iпор ядка. К таковым 01'НОСЯТСЯ пологие сводовые 
под'Ня"гия Аян-Урях'с.кого, Селенняхского мелкоторий, Гла'В'НОГО и Ска
листого хребтов в Верхоянской горной системе (Спрингис, 1 964) , 
хр. Кулар .  Среди неоструктур многочисленны блоковые поднятия. На за
паще это хребты Х араулаХIClIШЙ, Сеттэ-Дабан и другие. 

В гор ной 'СИ'стеме ЧеР'С'IШЮ блоковые пощнятия обр а;зуют 'многие 
оБО'С()lБленные гранитные 'массивы, из которых наиболее выдают-ся 
в рельефе хребты Еллу, Порож.ныЙ, Лево-Ерикитский, Оханджа, Бур
ганди, Чьорго, а также п алеозойские выступы хр.  Тас-Хаяхтах, Ому
леВС'ЮfХ гор и др.  Раслолож,е нные меЖ'ду хребта'ми lПонижения пред
ставляют 'собой iВюа'ДИНЫ, приуроченные к Iзонам Д'ревних ,глубинных 
р азломов и р азвивающиеся по  обновленным р азрывам в качестве 
грабенов. . 

БЛОК,Оlвые стр'У'КТУРЫ ра'з,виты преимущественно в преlделах ОХОТ
ской горной .области, где в рельефе ВЫlделяют,ся грабенообразные ,впа
дины и горст овые маi()СИВЫ. ПОiдобный характер движений наряду с ре
гиональными Оlпу,скания'ми опре;:елил изло'манные очертания северной 
берего!в'ой линии ОхотС!кого 'моря. Блоковое стр'оение неоструктурного 
плана подтвеРЖ'дает,ся в Северо-Восточной Оибири геофи.зИ'чески'мYI 
исследованиями фундамента складчатой области, характеризующегося 
четко выраженными направлениями глубинных разломов (Ващилов, 
1 96'3 ; Кириллов, 1 963 ; Ш аIПОШНИКОВ, 1 9;62 ;  ФОТИЭ1ДИ, 1 961 ) .  Широкое 
р аслро,странение тектонических разломов в предел ах юрных обла,стей 
ВеРХОЯНО-'КОЛЫМCIкой страны контролируется лриурочеННЫIМИ к нлм 
выхода'МИ трещинных НОlд, образующих крупные наледи , (Ш'веЦJ,l} , 
1 962; Симако'в ,  1 959) . 

.срми новейших ВlПаIдИН, ,сравнитель'Но шир'око ра'Сlпростр аненных 
в Нерхоян'о-КолымС'кой IГОРНОЙ стране, выделяю-Гоя две ГРУ'ПIПЫ ( СОl . 
рис. 4) . 1\ первой относят,ся впадины, на'слещующие направление древ
него с труктурного плана (в  частности, зоны глубинных р азломов) и за
лож енные пrpеИМlущеС1'вен'Но 'В пеРiВУЮ стадию а'ктивиза.ции неотек г!) 
ниче'ОКИХ движений. Ча:сть этих 'Вiпадин в качест'ве ЛО1гружающихся )"'1а
,ст,ко'в ПрОlДолжала свое р а'знитие и во .вторую :стадию активиза,ции, 
иногда вплоть до позднечетвертичного врем,ени, после чего была во
влечена в обще.е поднятие. Другая часть таких впадин с позднего плио
цена ОДНОВ'ременно с окружающи:!'vIИ  их гор ами иапытывала п однятая 
и ПОДБерглась ра,счленению. 

Вторая гр'ушп а  'НО'веЙ'ших впадин . в ,своем 'Ра!звитии не обнаРУЖ ;l
вает строгой преем'ственности от древних структурных форм,  являя :,;ь 
в 'большинстве случаев наложенными о'бразоваНИЯ1МИ; lПо,до,бные Вlпад;.[
ны относятся IК проги6ающимоя СТРУКТУРalМ , не осложненным раз'Р Ы '3-
ными нарушениями. Некоторые из этих впадин испытали погруже
НИЯ в основном В плиоцене и первой . полов'Ине 'четвертичного периода , 
а со второй половины и, особенно, в позднечетвертичное время были 
вовлечены в поднятие. Другие впадины прогибаJIИСЬ и· в пО'зднечетвер-' 
тичную эпоху, вследствие чего являются участками аккумуляции и в на-

,. стоящее время. 
Дифференцированные н еотектониче.с'кие Д'вижения, создавша� 

�TPYКТY'PЫ более мел'кото порядка, особое ,влияние оказали на ·разв,: ,  
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тие р ечных далин caBpelМeHHoгa cToкa.  На эта ' указывают Нбсаатветст
вие аДI-IOво.з;ра'стных террас  па высоте, пере'КОС тер р ас на а11Дельных 
),'Ia'cTKax, реЗ1Iще колеба.ни'Я мощности аллювия, р азличная 'в ысата цо._  
J<ОJ1.Я ,  обра'Завание нагребенных к аньонов, чередавание расши'ренных 
терра'сир-ованных учаСТlкаlВ далин 'с участка'ми iп р орыва и мнагие другне 
признаки. 

В ысокая тектани'чеокая наlПряженность, исключительная дифферен
цированнOIСТЬ новейших 'движений и всеобщее в оздымание cTp aHoI 
в I1азднеллиацен-четвертичнае время привели к существеннай перера
БОТlке рео'Iьефа, со:зщаннаго в 'пре,дшеСТВQlвавшую н исходящую ста/дию 
разви:тия. 

Среднеплиаценавая паверхнасть выравнивания падверглась ,де
формации Iпутем СБода'Вых и бло'ка'вых IПQ'движек, Б результате чего 
оказалась изагнутай, разорван ной и разновысатнаЙ. 

Древняя речная сеть, продальная по отношению к мор.фОСТРУКТУ
ра'м , БЫла Iпрео<бразо:ва.на Iп'о:средством мнагочисленных 'переХiватО'i3 ,  
'п р орываБ, антецедентных Бре:за,ний, при,С'пасобления 'рек к НОБообра 30-
,Бан'Ным Бпащилам в сО'временную ,сеть , секут�ую ст'руктуры Бlкрест ,пра
стирания. Вследствие п раЯБления диффереНЦИРОБанных ДБижений 
uеластные крупные речные системы олигоцен-миоценоваго стока оказа
JJИ'СЬ р азъединенными, ,а их 01lдельные учасТlКИ - вовлеченными Б р3> 
ные речные артерии. Так о'бразовались современные речные систе"IЫ 
Ин,ди,гир'Ки и Калымы, верхняя часть бассейна ЯНЫ и праВО'бережн 3.я 
ссть притоков Алдана и Лены. 

Пр еобразование сре1длеплиоrценавой поверхности Бырав�И'ваШ1�1; 
возникновение омоложенных IrOPHbIX )'iча'сткав и расша,д древнеи речнrм 
сети праисходили Б течение длитеЛЬ'наго времени, начиная 'с ЭIПОХИ ;}IK
ТИБизации новейших движений Б позднем плиоцене до позднечеТБер
тичного .межледнИ'ковЬ!я. Об ЭТOIм СБидетеЛЬСТБует СОБiпадение наlПр аs
ления ;позднечетвертичных (боха'ПЧИНСКИХ) леДНИКОБ с н апраБJIение:vr 
не дреБней, к ак было 'Б случае со среднечеТБертИ'чным оледенением, 
а современной ги,д,рогра'Фи,чеСIюЙ сети. СJIедовательна, СОБременный 
рельеф был уже создан Б начале позднечеТ'Бертичн,ой э:похи и 'в даю,,
нейшем лишь )'iСЛOlжняли,сь его меза- и М ИI�роформы. 

Ка'к и Б более ДР'е'Бние этаlПЫ, Б па3'днелЛ'!юцен- чеТБертичное время 
новейшие ' ДБижения характе,ризаБались чеТ'ко Быраженной рит'Мичн:)
стью, т. е. колебаниями Б скорости поднятий, 'Что нашло атраженае 
в ОбраЗ'авании 'предгор,ных ,д,енуда:ционных стушеней, пьедестаЛОБ Б изо.
ЛИРOlБанных горных 'массивах и серии скулыптурно-аiК'КУМУЛЯТИ'Б!;IЫХ 
террас Б речных долинах. 

Особеj.iностью п'ред,гО'рных денудапианных ступеней и пьедесталов 
является их лакальное р аЗБитие на ограниченных учаСТI�ах . .в преде
лах речных си'стем они р аlсп,ространяются преи'мущесТ')3енно Б БерхаБЬ
ях ба'с,сеННОБ, 'Где далины обладают V-образным,  глубоко в р езанным 
,паперечны'M профилем, и . исчезают Б НИЗОБЬЯХ рек, имеющих ШИР:)ЕО 
р азработанные долины. На этих уча,стках Базможно слияние денуда
ци онных ступеней с ЦИ1КЛОБЫМИ эрозионно-а'ккумулятивными У))'ОВНЯМ f1. 
Отмечается вложешЮ'сть СБ'резанность) этих форм рельефа Б средне
плиоцеНОБУЮ ПОБерхнасть БыраБНИБания или Б таЛЬ'Беги 'дреБНИХ далин. 
В районах JIокальных, СБаДОБЫХ и блоковых паднятий, например Б мас
СИБах Большой и Малой Анначаг, Еллу, Чьорго, Оханджа 'И Б хребтах 
Кула'Р , ТирехтяхС'ком И НельгеХИНСIЮМ, денудацианные уровни Б Биде 
Не'широ:к!!х 'пьедесталов обрамляют горы, не дастигая, одна ко, размер ОБ 
предгорных ра'БНИН ('iтеДИlпленов ) . Денудацианная ступень типа пьед
монта ОКОНТУ'Р'ИБает запа,дный склон Верхоянскай гарной системы, 
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возвышаясь над Ленско-Алданской аккумулятивной ра,вниной на 1 00 J11. 
( Колосов, 1 947) . УII{а:занное ограниченное и линейное р аспростр анен ие 
денудационных ступеней н аходится в тесной связи с кр атковремеюи
ст ью ТellйОI-IИче-с'кой стаlбилиззции -на фоне лреQlблядаюiцих ПЩI,НЯТИЙ. 
Плановая конфигур ация внедолинных денудацион.ных ступе}Jей ука
зывает нз  6бусл.овленнО'сть их отдельными J\юр!фоструктур а,ми,  ИНДИ В;I
д'уально'СТЬ развития которых не ДОiпускает сопоставления этих 'фор \! _ 
р ельефа л ишь :по их вьтсотно-му положению, без учета стр атиграфич . .; · 
СЮIХ материало'в и данных сгруктурного анализа.  

Т а б л и ц а  :2 
Сопоставление абсолютных и относительных высот совремеиных ,и среднеПЛlюценояых 

форм рельефа. 

<i _ Со в ре"ен- Относи-
'� � lf.� ���IO;���. д ;:;  тельная вы- Величина 

� t  l Iое ПIГ1СЬ- сота рсль-

С

О
ВРСМСН- высота п о - Предпола-

;:: ;; меТРllческое ефа над н о г о  врс з з  верю"юсти г а емая uбс. 
Горна я группа � ;.. I"IО.rIО�l\еI-lие рел и ктами в повер?,-- . Dыравнива- высота гор §.� поверхно- п онерхно- НОСТЬ НlIЯ В cl� eA- р среднеы 

о '"  с:гн выраIЗ- СТИ вырав- выравни- нем плио- плиоцене u �  J-I И В З I-IИЯ ниваНI1Я 13<Н-ШЯ це не 

Массив Чьорго 2300 2000 300 ] 000 1 000 1 300 
Массив Ел.nу 2550 1 900-2000 500-650 900 1 000 1 600-1 750 
Верхоянский хр _  2400 ] 700 500- 700 800 900 1 400- 1 600 
Хр. Сунтар-Ха5lта 2960 1 900-2000 900- 1 000 1 000 1 000 1 900-2000 
JVlассив БОJIЬШОЙ Анна -

чаг 2580 2000 500-600 1 1 00 900 1 400-1 500 
В ерхне-I(олы,м ское нз-

,горье 1 650 1 400 250 700 700 950 
Хр . Сарычева 2400 2000 400 - 500 1 000 900 - 1 000 1 300'-:'1 500 
В ерхне-Нерское ПЛОСКО-

горье 9JO 900 - 300 600 600 
1 

На  осно-вании СОlПоставления гип-сометрического пол ож ения peJНI'K
тов среднеплиоценовой поверхности выр авнивания В р а зличных гор
ных районах Верхне-Iк.олымской. страны,  высотных соотношений этих 
уровней с более IПОЗIД,НИiМИ д енудационнымн ,ступеня'ми и величины 
ПОЗ1днеПJlI1Оцен-че-гвертичного вреза нами  'сделана ,ПOlПЫ1ч(а рехонструк
ции рельефа  д'ревних эта'пов и расчета еr:-Q былой. абсолютной BbICOTI>I. 

В т абл. 2 данные первых четырех лр аф получены из ра-счетов по 
ка рта'lI1 и заи-м ствоваrны из геО'морфологИ'чеоких наrблюдений геолоm з , 
р аботавших в ВеРХОЯНО-КOJi ЫJlЮКОЙ области,  в том ,числе и автора . 

ПРе!дJполагаеlмая аrБСОJ1'ютная высота деНУiдащюнной поверхно',:ти 
выраВНИI,>ания в 'С'рelднем плиоцене (графа 5) получена путем вычита
ния- �величины эрозионного вреза ( графа 4)  из с-овременной а'бсолют
ней ВЬfCoоты реликтов повеРХ'IЮСТИ выравнивания (iграфа 2) . Бсть 0;::
нование предпола-гать, 'Что н ад поверхностью выр авнивания в средне
плиоценовое время возвышались горы,  по 1\райней мере , не  меньшей 
( а ' вероятнее всего, и Iболь'Шей) высоты, чем это наблюдается в сов-

ременно'м рельефе. Следовательно, СУМ'JlИl1рование ПОJlученных а,бсол ют
ных отметок повеРХНО'СТИ J3ыр авниван-ия в средне м  iплисщене ('!1рафа 5) 
и величины с'овре-м енног,о ,превышения гор над ее реЮ11ктами (граф а 3) 
даст предполагаемые а'6СОJIютные высоты СРе'днеплиоценового горноги 
рельефа  стра ны <без учета воз м ожного р азрушения, а зна'Чит, и Hei( ')
торого сни жения тор за  вторую новейшую ста\дию омоложения рельефа.  
Не учитываются при этом И ,  ВОЗ'!lЮЖНО, �0ЛЬlJllие, чем лриведеНlIые в 
таблиц,е, аlбс-ол'Ютные высоты ,.iVl-OJ'vJlCJШГО хребта и Буордахс-кого Ma'C(I·! 
ва ,  расчеты по которым не  сделаны ,ввиду отсутствия сведений о на
л ичии в них реликтов п оверхности Быраiвнивания. Пред!полатается ( C'\I. 
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графу б) , что м а'ксимальные а,бсолютные высоты в среднем плиоце : l е  
были не м еньше 1 9,00-'2000 -М, а в ряде р айо'нов,  возможно, и превос
ходили эти величины ,на 300-500 м, если учесть выш еприведенные по
прав'Ки.  Ам/плитуда :высот могла достигать 1 200 .М ,  а в 'отдельных случа
ях ] 400 я .  Колебания высот в П1ределах самой деН'j"дационной по'верх 
н ости выравнивания,  J<alK 'это видно ИЗ ,гр афы 5, доходили до 400 М,  , )  
превышения ВОlДораЗiДельных участков п оверхности выр авнивания !-1 а :; 
днищем дренирующих ее рек, кроме того, были р авны 300-400 м, су-

, дя по  ГIФпсометричеСЮ/1М отметка'м сохраНИВШИХ1С'Я реликтов щ'ревних 
долин в горных СИ'СТе!мах Черского, Верхоян,ClКОЙ и в В ерхне,Колым-
скоы н а горье. _ 

Рельеф, о<блаiДавший аrбсолютными отметками 2000 и ,более метр ов 
с колебаниями отно'оительных высот от 700 до  1 400 111" хараlктеризова г ь  
иначе, ка:к горный, в достаточной ,степени ра,счлененный, не IпредстаG 
ляется ВОЗ'iVюЖ'ным. Совершенно очевлдно, что  п'ри колебаниях отно
сительных высот внутр и са,мой <поверхности выра внивания 4'00-700 м 
нельзя !гово'рить и о пенешлеюгзированном рельефе. В области наиболее 
шир'о:ко го р а'Clпрост,ранени,я п оверхности выр авнивания среднеплиоценCJ
'вый реJlьеф тем не менее отличался некоторой р а СЧJlененностьЮ. По 
всей вер.оЯТ/-[Q!СТИ он был ни.з'J<О:ГОРНЫМ ;  водор аздельные У'Iас1'КИ воз вы
шались н а,д вырав'ненными поверхностями и не  были вовлечены еще 
в IПОЛI-!ое выравюшание. Уклоны продольного и поперечного профилей 
речных долин еще не _ достигли :п'р едельных величин ,стадии д'РЯХJlоr:ти 
почти-равнины. Такая недор а'БО1'ка предельного П Р СЩОЛЬi-юго ,FlРОфИJlЯ 
В древних речных !дОJlинах н а  ряде уча стков, та'ких кап, B epxhe-Нер'сI{!f<::� 
в,hа'Дины,  Ciпособствовала т ому, что и - в дальнейшем в течение ка'кого-1'О 
отреЗ1ка времени ЭТИ ВlПаlДИНЫ служили местом a:KK)'-МУJlяции верхне-
111лио.цен-нижнечет,вертичных осадков, пагребающих здесь а:ккумулятив
ную повернIOСТЬ выр авнивания. Резко несогласное н алегани,е н а  
ПОДСТИJIа lOщие отложения и крупнообломочный состав ,  в ОТJlичие от 
среднеплиоценовых супесей и суглинков, не п озволяют считать, эти об
р азов,ання соответствующим и  эпохе выравнивания.  

Разницей ,меЖlДУ относительными превышения'ми ( 1 1 ,00- 1 2-00 j\t ) 
реJ1И1\\:ТОВ выравненного рельеф а  на  р азных уча,стках (графа 2 ) и вы
вывденныыии J(олебания/ми ( 1 400 11'1 ) -высоты п ервичной позерхности БЫ
раю!Ивания (Iграфа  5) может о uениватi:,.ся аМIПJIИТУ1да :позднейшей де
формации поверхности выравнивания. Она доститает 700-800 М, чт:) 
свидетеЛЬ'Сl'вует о ,  достаточно !большом р азмахе сводо:вых движениi1. 

Величина общего подн!ятия, включая и изгибание 1П0верхности вы'
р авнивания, з а  П03lднеюлисщен -четвертичное время равна глубине эро
зионного вреза в среднеlПлиоценовую поверхно,сть выраВН'ИlВания и в 
днища сопряжен.нЬ/х с ней древних долин. Колебания врезов и меют 
довольно широкий диапазон:  от 250-300 .М в р айонах Верхне-Нерских 
и других внутригорных в,пащин и Я НО-ОЙМЯ/ЮНСI{ОГО н а горья до 1 000 --
1 200 м в OiБJlа сти контр астного, ОМОJlоже}JНОГО рельефа горных систем 
Черского .и Верх:оян'окой ( 'в прещел ах хр . Сунтар-Хаята ) .  для Буо'рщзх
ского м ассива и У.л ахан-ЧистаЙского хребта вероятны и еще БОJlьшие 
ПОЩНЯТИЯ-'-lП орящ:ка 1 400 - 1!500 М. 

ВОС1стаНОIВИТЬ, хот,я !бы в перво,м приближении,  высоты рельефз , 
ВОЗНИj{(шего в пер'вую, олиТ{щен-р а ннемиоцеНОВУЮ, стадию тектониче
СКОЙ активизации, так же ,как  и п одсчитать амплитуду движений этого 
времени, почти невозможно. Н адо признать немал)'-ю контрастность 
рельефа вследегвие наличия в l'у лору внутригорных В!падин, )'-чИ'Тыsа ','{ 
при этом ,'  что мощность олигоцен-нижнемиоценовых осадков превыша
ет 300 �t> иногда достига я  500 М_ Можно предположить, что а-бсолютные 

49 



и атнасительные BbICQTbI рельефа в первую неатектаническую ста
Д ИЮ преБышали так,овые стаlДИИ� выравнивания, па крайней м ере, на 
500-700 м. Пра'изведенные р асчеты паказывают, чтО' рельеф эпахи 
пО'зднеМlиоцен-среднеlплиоценав.ага выраВНИlвания был ниже coВopeMe;'I
нага на  1 :2iOO-'1400 м. Следует палагать, ЧТО' в первую васхадящую 
стадию гарный рельеф Ве:рхояна-Калымскай страны еще не. достиг аб
салютных ,вьюат, а в аз'мож'н а, и стеlПени ра'счлен енности совреlмеИНОl'а  
рельефа,  а'ста!вая'сь ниже егО' на  400-700 лt. Для района Верхне-Нер 
ских ВlПадин, 'атличающихся меньшим размахом неатектоничес'ких Д'Вп
жений, данный расчет т акже падтверждается, паскальку современным 
врезам нижние 'Гюризанты атлажений, си'нхранных этаlПУ алигаце,н-ран
неПJТиаценавага омалажения рельефа, еще не вскрыты примернО' на 350-
380 м, ЧТО' может свидетельствовать о балее низком г:и'Псаметрическам 
паложении в!па'дин ВО' время фармирования 'в них рыхлых асад'К')В. 
В таком случае надО' ду,мать, ЧТО' интен,сивна'СТЬ IпраЯiвления HeaTelKTa
нических движений за втар'УЮ, менее продолжительную (см.  табл. j )  
ста'дИЮ аКТИВ'I'IiзаIЦИИ прево'схсщила интенсивнасть .п ервой восхадящей 
,стадии развития рельефа. 

ВоС'станог.леНlие истории ФОР'МИРОlвания рельефа Верхояна-КОЛЫ'\l
скай гарной 'страны ВО' вторую восходящую ста!дию опр еделяется не 
только 3!-Iали:з'ом П'р оя'вления неатектонических движений,  но и тесна 
свя:зано С учеТGlМ влияния на рельеф климатичеОIюга фактара .  Наибо
лее существенным при этам ,Я'вляется установление степени воздейt:Т'
вия неоТЕЖТОНИКИ и :климата В отд.ельные атрезки времен!,!, сопоставле
ние их рит:мав и ка,Мlплек'с-наIСТЬ их влияния на деН'Уlдационный IПроцес::: . 

В настоящее время в силу еще слабай теолагической и геамарфала
гичеокай изученнасти этай 'области и oco ('jeHHa в 'связи 'с недостаточным 
палеаНТОЛOiгичеСI\ИiМ и палеаrботанич еским- обоснованием страТИiграl(j:m
че:с:ког6 расчленения четвертичных 0'1' лажений р'ЯД узлавых вопросов 
фармиравания рельефа в четвертичном периаде, связанных с эваЛl{)
цией речнай сети, влиянием климатических каJIебаний на эрозианную 
деят€льно'сть и стеlПенью ваздействия на рельеф аледенений, не моОГУГ  
считаТЫШi О'I<'Ончательна решенными. Тем не менее, исхадя И З  суще:::т
вующей стратиграфичеСIЮЙ схемы четвертичных отлажений и выпалнен
ных геа!lюрфалогиче'СКИХ исследований, мажна палагать, чтО' фор,мира
вани,е террас  не 'вrселда ма,жет быть связана лишь с.  пиками HeOTelKTCJ
I-iичеСJ\ай активнасти, а зависит и от воздей'ствия на рельеф 'как текто
ники, так и климата.  Влияние JIедникавой нагрузки в . уславиях непо
всем,естнога праявления аледенения, характеризующегася J\ тому же 
горным ТИIПОМ, ваобще маж ет не лриниматЬ'ся ВО' внимание. В ледни,,{о
,вые эпохи в силу незначительнага распрастр анения . аJIеденения э·рази
онна-акку-мулятивный процесс ВО' внеледникавых областях не <был за
тщiмажен и ,МОГ усиливатыся в периоды таяния Лl>дав. Слеlдует учиты
вать а'собенности строения речных далин - чередование учас'Гкоз 
различнай морфалогическай разрабатан'ности и подчинение их навей
шему морфаструктурному fПлану, �I acTae не,соответствие однаljозра: г
ных терр ас 'п'о атнасительным высата'м , мащностям аллюви,я и паложе
tЩ Ю цоколя,  а таlкже ха'рактерное для мнагих речных далин преиму
щественнае развитие скульптурна-аккумулятивных фар м и преобла
да в,ие в аллювии КРУlПнообломочнага материала.  Все эта убеди-Тельна 
свидетеJIь'ствует в пальзу решающего значения тектанич еского ВЛИЯНi1Я 
на рельеф, J\лиматический же фактар прихадится раоС'м атривать как 
наложенный и, I<3IK ' iправила, даполняющий асновной, теКТO'l,жЦеСкиЙ. 

В пределах ВасТ(.УЧно-,Сибир,скаЙ плиты регианальные HeaTeI{TaH]
ческие движения привели J\ фармираванию устайчива погружающихся 
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участкав земнай 'коры и а6ра,заJ3'анию на  них обширных Iпрастранств 
р аВНИНН9га рельефа .  Блакавые пад'l-!ЯТИЯ саздали низкагарный рельеф 
в Алазеискам и Кандакавскам пласкагарьях и н а  Навасибирских 
о стравах. 

. Дифференцираванный харю<тер тектанических движений, пред-
определенный ш,реимущerСl'венна блаковым страением фундамента, OIбу
СJJ авил обр азован,ие внутренних впа.дин и гра,бенов, атличающих'СЯ не
одина'IюваЙ сте.пенью пагружения . В Вастачна-Си.бирс:коЙ плите выде
Jl5IЮТСЯ устайчива паlгружающиеся ЗЫРЯНСКИЙ, Ож'Огинский гра,бены 
и Нижне-Калым'Ская впадина  с амплитудай наибальшега опуокания за 
неатerктанический этап, вазмажно, превышающей 800 м, в там ч,и.сле 
за па3iднеплиацен-четвертИ'чнае время 3'50-'400 м, если исхадить И3 
разна'сти аlбса'лютных атмета'к ПОДНЯТЫХ и опущенных блакав. 

На з аlПаде равнитие плиты .праисходила в балее сложных усла'ви-
51 :'\ .  Я ВЛЯЯ1СЬ областню устайчи'вога пат])'ужения , в ,Д!атском веке и 1·1 ;] 
пратяжении Iбальшей части палеагена,  'эта территария н а  грани
це с неогенам испытала  падъем и р асчленение. Последующее пазд
нем:иацен-плиаценавае и р аннеч·етвертичное оса,д:конакопление имела 
места лишь в преlделах выра6ата,нных эраз;ианных . фарм,  а чем мажна 
,судить по нераВ'ному пагр ебенному рельефу, р аЗЛlичнай мащнасти 
перекрывающих егО' а'садков и приуроченнос'Ги их ·!( древним речным 
дал,инам .  Вто,ричнае всеабщее апускание ахватила западную ч асть 
пл,иты в средне- и,  осабенна, в позднече'ГвеРТ·И1Ч'нае время, на дастигло 
бальших велич,ин талыш ,на 'севере, чтlO выз'вала траногрес'сии маря 
в райане НавоеиБИР'с!(ога аРХIfпелага в бареальную и карги.нcrкую 
эпахи. 

ДIIфференцированность движений ока'залась на фар'мирава [НIi-! 
верхнечетвертичных аса,Дкав, распрастраненных здесь хатя и повсеме
,стна, ] [ 0'  а гличающихся калебаниями мащнаст,и. 

Различие в истарии фармиравания западнай и востачнай частей 
Вастачна-Сибир'скай ,плиты отра'Зилось таilоке в раЗ1ВИТИИ речных 'Д'алин. 
Паднятин в паз'Д'нечетвертичнае в'ремя пеРl3ана'чальна ахватили ceBepc:J
зала,J,НVЮ ·п {)ловину р авнины, ближе всегО' ра'С'l1алаженную ]( тара м  rВep
:хаян о-КаЛЫМCIкай оратеннай а'бла'СТи. Здесь раньше, чем на  вастаке, 
были созданы речные далины Ом-алая, Яны и ИН\дИГИ'Р'ки С двумя Ha�
пайменными террасами,  в та время как ва'сточная часть плиты пачти 
да конца lIазднечетвертичнай эпахи испытывала погружения и не име

-ла вырабатанных речных далин.  Савременные далины Алазеи и Калы-
мы ваЗI-IИIкли в 'Iшнце ПОЗ\д'нечетвертичната времен'И, и в них оформиро
вал а сь лишь одна надпаЙIм-енная терраса.  

Таким сУбразам, са ;втор ай палавины lпозднечетвертичнай эпахи на 
з а1паlj,е и с канца ее на  В'остоке Вастачна-СИ1бирская плита была ва'вле
че.на в в оздыман·ие. ОднаВlременна с ВО3ДbJIманиями  !Происходили БJI.а
Еовые Д'В'и,жения, соз,даlвшие изалираванные паднятия в р а йоне Н ова
сибирских астровав, а та,юке регианальные опуакания на агром ной 
территории, ЧТО' обусловила з атапление марем области савременна,а 
ше.'Jb'фа окраинных марей  CebePl-юга ЛедавитогО' океана .  

Влияние кли.мата 
на рел ьефоо6разующuе процессы 

в четвертичныlu период 

ОСGбае значение в абразавании рельефа в четвертичный периад 
приобретают экзагенные працессы, в значительнай мере абуславлен
ные спецификай климатических уславий Севера-Вастачнай Сибири.  
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Не вдаваясь в анализ рельефообразующей роли оледенений и вечнОЙ 
мерзлоты, поскольку геоморфологическое значение их было подчерIШУ
то при р ассмотрении истории �азвития рельефа Северо-Востока 
СССР ( Б ар анова, Б искэ ,  1 964) , ниже обращается внимание на р яд про
блем п алеогеографии четвертичного периода. 

К числу их относятся п роблема количества оледенений в Северо
Восточной Сибири и синхронизация их с ледниковыми ,эпохами Европы 
и Западной и Средней Сибири , врем я  возникновения вечной м ерзлоты 
и истории формирования береговой линии. -

Современные данные, полученные в р езультате изучения донных 
осадков Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов 
( Бел ов, Л апина,  1 96 1 ;  )Кузе, Коренева ,  1 959 ; Жузе, 1 962 ;  Романкевич, 
Б а ранов, Христи анова,  1 964;  Rosho1t et а1 . ,  1 9 6 1 ) ,  не оставляют СОl'iше
IIИЙ  в то:\! , что климатические изменения в четвертичном периоде в се
верном полушарии имели , синхронную периодичность, п роявлявшуюся 
неоднокр атно. О смене эпох -п охолодания эпохам и ' потепления свиде
тельствуют исследования п о  гранулометрии,  минералогии , состава диа
TOMOf,bIX водорослей и спорово-пыльцевых комплексов донных осадков. 

В табл. 3 приведены м атериалы по а бсолютной датировке донных 
осадков котловины Макаров а  в Северном Ледовитом о кеане и край
ней североо.западноЙ ч аСТI1 Тихого океана ,  т .  е. морских бассейнов, 
р асполагающихся по соседству с берегами Северо-Восточной Сибири.  

В донных осадках котловины Макарова Н .  А. Беловым и Н. Н .  Л а
пиной ( 1 96 1 )  н а  основании р азличий в гранулометрии, минералогии 
и составе фораминифер были выделены чередующиеся между собой го
ризон:-ы, которые соответствуют фазам похолодания и потепления 
климата .  Слои,  соответствующие эпохам п-охолодания,  отличаются более 
грубым гранулометрическим составом, незначительным содержанием 
л{елеза ,  м арганца,  карБОНё.та кальция и отсутствием фораМИI IИ 
фер североатл антического типа.  Условия осадконакопления в периоды 
похолоданий характеризуются сокра щением глубины бассейна ,  по
нижением температуры океанической воды и прекр ащением доступа  
атлантических вод. Слои, соответствующие эпохам потеплений, состоят 
из более тонкоотмученных осадков, в них увеличивается содержание 
железа и м арганца и появляются североатлантические форамини
феры.  В периоды потеплений открывается доступ в Северный Ледо
витый океан атлантическим водам ,  бассейн углубляется и р асширяет
ся за счет затопления материковой отмели, температура  в оды повыша
ется. Указанными исследователями устанавливается определенное' 
соответствие регрессивных фаз океана эпохам похолоданий (оледене
ний н а суше) , а трансгрессивных фаз - эпохам потеплений ( межлед
никовьям или межстадиала м ) . 

Исходя из вычисленной скорости накопления осадков з а  совре
менный век и принимая аБСОЛЮ1 НУЮ п родолжительность его в 1 0  тыс. 
лет, Н .  А. Белов и Н. Н. Л апина определили приблизительную ско
рость накопления осадков в различных fоризонтах. Полученные дан
ные были положены в основу предл агаемой ими абсолютной хроноло
гии четвертичного периода, начиная со времени самаровского оледене-
ния (см .  табл.  3 ) . , 

В севеРО 'западной части Тихого океан а  Е .  А. Ром анкевич, В .  И .  Б а
р анов и Л .  А. Х'ри.стиаНQlв,а ( 1964) ' изучали донные оса'ДЮI (грануло
метр}!ческий состав, р аспределение аморфного кремнезема ,  карбона
тов, оитумов, железа и марганца ) .  Кроме того, были проведены опре
;lеления их а'бсолJOТНОГО возр аста , исходя из распределения по р азрезу 
урана-238, тория-232, иония и р адия. ' 
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С равнени е р езул ьтатов эти х  исследов ани й  с р а бота ми Н.  А. Бе�ов а и Н.  Н .  {I апиной вскры в ает полное тождество услов ий фор мир ов ан ия осадков в Тихом и Север ном Ледовитом океана х  во втор ую 
половину четвертичного пер иода .  Донны е осадки в Ти хом океа не отл а 
гавшиеся в' л едников ые эпохи, также обл ада ют более грубым 

'
гр ану

лометр ическим составом, холодолю бивым комплексом ди атомовых 
в одорослей и невысоки м содер ж ани ем железа и м а рга нц а .  Межледни-

Т а б л и ц а  3 
Сопоставление донных осадков Северного Л едовитого и Тихого океанов 

Кегловина Макарова (Белов, Л а пина, 1961) 

время 

Сонременный век 

Сарта.нское пох·олода-
Н'ие 

Ка рГ'инская эпоха 

3ЫРЯ'IIск{)е похолода-

иие ( 1 1  стаюlЯ) 

Межстад;иальн{)е 

ЗырянС!юе по�олода_ 
'ние ( 1  стадия) 

Бореалнная тр анс-
грессия 

С 30м а-р'онское пох,оло-
дание 

/ МОЩfI. /абе. Бозра�т 
слоя (тые. л ет) 

1 3  0 - 1 0  

1 4  1 0-20 

---
1 3  20-3:2 

--
1 2  

--
33 32-65 

---
44 

80 65 - 1 05 

---
90 1 05 

СеБ.-за п .  часть Тихого океана (ром анкевич. Баранов 
Христианова. 1964) 

, 

I I 
МОЩН. 

I 
абс. воз-.N'!! слоя время раст ( тыс. СЛОЯ лет) 

1 Современная ,стадия 20 0- 1 2  
---

1 1 - 1  В и,ск!О'н·сюкка я стадия 30 1 2-26 
ПОСЛEJДН. олед. ( по-
здний ВЮРМ) 

---
1 1-2 И Н:терстадиал 36 26-48 

--

1 1-3 Айовская ст,ад:ия оле- 54 48-75 
денения (ранний 
ВЮРМ) I 

---- ---
I I I  Санга,МlQноюе M�iK- 1 40 75-1 50 

ледниковье ( рисс-
ВЮРМ) 

---
' У  Иллинойское (рис- 1 00 1 50-220 

Сlюе) оледенение 

V ЯРМУl'Cкое (IM'",HoД ел ь- 200 220-3 1 5  
!шсс) м ежm;днИ,КО-
вье 

---
VI- I 70 3 1 5-380 
V I -2 80 380-430 
V I - З  Канза,сское ( м<и:ндель) 1 1 0 430-50а 
V I - 4  

оледененн,е 
1 1 0  500-560 

V!- 5 90 560-6 1 0  
---

УН Афто'Н'скоое (гюнц- 95 . 6 1 0-670 
мнндельсюое) меж-
л едннковье 

--
V Ш  l-fеб:ра,сокое (гюнц) 60 670-700 

оледенение 

ковы е и межстади альны е осадки х а р а ктер изуются бол ее однор одны м 
и тонким гр анулометрически м сое-тавом, пов ы шенны м содер ж анием 
а мор фного кр емнезем а,  ж елез а , м арганца,  более теплолю бивы м комп

лексом ди атомовых водорослей _ 
:Ка к  в идно из та бл . 3, сопоставимость эпох похолодания и потепле

н ия в Ти хом и Север ном Л едовитом океан а х  по а бсолютному лето
исчислению для втор ой поло�и ны четвертичного пер иода вполне в оз-
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мажна .  Отнасительна небальшая разница в а бсалютных величинах  
пр адалжительнасти отдел ьны� эпа; в р азных бассейнqХ нахадится 
в пределах впалне дапустимаи ошиаки, если учесть, чт� Н. А. Белов 
и Н.  Н .  Лапина в сваих расчетах ИСХОДИ.1И из постояннои �корости н а
J(апm�ния одинакавых па грануламетричеСI<ОМУ составу асадкав, ан ала
гичной савременной, и не  могли вносить поправки н а  вазможные J<оле· 
б ання в скораст,и асад,ко'накоплен.ия в прошлые эпахи. Принимая .вО' 
вним ание заниженнасть абсолютных веJlИЧИН прадолжительности ряда 
эпах (в  частности, для позднечетвертичного времени) в Северном Ле
довитом акеане, мажно полагать, что в его пределах ·накапление асад
кав праисхадила, вероятно, медленнее, чем в современную эпоху. При 
эта м з амедление была сопряжено не  столько с гидрокр атическими,  
скалько с геакратическими калебаниями ypaBH� океана в обл асти наи
более поднятай м атериковой отмели Востачно-Сибирскаго моря .  Н а  это 
р анее указывал В. Н .  Сакс ( 1 953) применительно 1<0 всей восточной ча 
сти шельфовой зоны Северного Ледовитого океана .  

Ка к отмечают Е .  А .  Романкевич и др.  ( 1 964) , начало и конец по
холаданий и потеплений в течение пазднечетвертичной эпохи в Тихом 
акеане хорошо согласуются с данными з а  этат )ке отрезок времени 
в Атл антическам океане ( Rosholt et а 1 . ,  1 96 1 )  . 

НесколькО' з атрудняется сопаставление абсолютной хронологии 
па донным асаДlкам Т:ихOtго и Атлантического океа нов для балее древ
них отрезков времен - для средне- и ,  особенно, раннечетвертичнои 
эпох. Возможно, это объясняется слабай изученностью нижних го
ризонтов КCJлонок. О таком же н есоатветствии а бсолютных  дат сви
детельствуют и последние данные Д.  М. Гопкинса (Мерклин, Петров, 
Гопкинс, Мак-Нейл, 1 964) , показывающие возраст отложений коце
буской трансгрессии (ярмутское межледниковье н а  Аляске) в 1 75- 1 70 
тыс. лет, что па схеме летоисчисления в Тихом океане  п риходится на  
балее позднее время иллинайскога аледенения. 

Н ельзя не  отметить, что время проявления иллинойского оледене
н ия ,  по данным Росхолта , в Атла нтическом океане, так ж е  как и пра
должительность последовавшего з а  ним caHгa�1OHCKoгa м ежледниковья, 
удивительно точно савпадают с хранологическими датами  эпох баре
альной трансгрессии и самаровского аледенения в схеме Н. А. Белова 
и Н . Н. Л апиной. 

Ср авнивая эти данные, видим,  что прадолжительность с ангамон
скога межледниковья, синхронного бареальной трансгрессии, в обеих 
схемах равна 65- 100- 1 05 тыс. лет, 'п ода'бнае же  сав'падение атмечается 
для начала  среднечетвертичнаго. (сам аровскога-иллинайскаго) оледе
нения. Такая близость цифр заставляет к датировкам тихоокеанских . 
OC�д!\OB , бо.лее древних, чем позднечетвертичные, относиться с некото
рои осторажностью, поскальку ваз можнО' занижение их абсалютного. 
возр аста. 

Что касается н аиболее достоверно определенной верхней части ко
лонок со дна Тихого, Атлантическаго и Северного Ледовитого. океа
нов,  в них можно видеть палную синхро.нность межледниковых (меж
стадиальных) и ледниковых эпах на протяжении всей позднечетвертич
ной эпохи. 

В течение позднечетвертичной эпохи в северном палушарии ПО 
данным асадкам устанавливаются два крупных пахолодания,  из ката
рых н аибалее пазднее отвечает по времени висконсину Северной Аме
рики,  позднему вюрму Европы И сартанско.му оледенению Сибири и ПО 
а бсолютному летоисчислению праявилось в интервале от 1 0- 1 2  до 
20-26 тысяч лет тому н азад. До н астоящего времени вопрос о само-
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стаятельнасти этага аледенения не  решен аканчательна. В связи с ЭТИ1lI 
заслуживает внимания саобщение Л. Р. Сереlбрянного (1 '964)  а там, 
чтО' представления а существавании в пазднечетвертичнае время н а  
Русскай р авнине двух аледенений и двух межледникавых эпах р адиа
углерадными исследованиями паследних л ет не падтверждаются и ба
лее абаснаваннай является канцепция а существавании аднага паздне
четвертичнага аледенения с нескалькими стадиями.  

В гарах �::евера-Вастачнай Сибири времени паследнега пахалада
ния саатветствуют фармы аккумуляции небальших долинных ледникав, 
не спускавшихся ниже абсалютных атметак в 1 400-11 600 м, н апример 
в хр.  Сунтар-Хаята. Паскальку в атлажениях приледникавых реч
]-]ых далин да настаящегО' времени еще не выявлены фларистические 
]юмплексы, саатветствующие м ежледникаваму патеплению, чтО', l3азмаж� 
но, объясняется в целом еще слабой <биастратиграфической исследован
настыо четвертичных атложений на Севера-Вастаке, бальшинство 
исследавателей (Н .  А. Шила, Б .  С .  Русанав, Ю. П. Б ар анава,  С .  Ф .  Би
сю) рассматривают са ртанское пахаладание как стадию предшества
вавшега зырянскогО' аледенения. Вместе с тем неабхадима атметить., 
чтО' вазмажнасть самастаятельнасти эта га аледенения не  мажет исклю
чаться, паскальку, сагласна геамарфалагическим

. 
данным, не  всегда 

четка устанавливается генетическая связь сартанских марен с зырян
скими, например,  уже за  пределами аписываемага райана, в хр. Пе
кульней (Баранова,  1 960;  Б аранова,  Бисю, 1 964) . В ряде райанаВ, как 
эта устанавлена автарам в райане аз. Джека Ландана,  в далине 
руч. Невед,.амага и Б. А. Онищенка в Бугчанскай впадине, сартанские 
канечные марены влО'жены в эразианные далины, прО'резанные в ледни
кавых атлажениях зырянскага вазраста , а инагда перекрывают низкие, 
балее маладые аккумулятивные террасы. Еще раньше В. Н .  Сакс 
( 1 948, 1 953) высказал мнение а самастаятельнасти сартанскага О'леде
нения на С евера-Вастаке СССР, выделеннага им н а  аснавании абасаб
леннасти третьей группы трагав, р аспалаженных выше древних трагав 
в верхавьях р .  Яны ( Сартанг) . 

Балее р аннее пазднечетвертичное похоладание, саответствующее зы
рянскаму аледенению Сибири, айавскай стадии Севернай Америки 
и раннему вюрму Еврапы, устанавливается в интервале 0'1' 32-48 да 
Ь5-75 тыс. лет (абщая прадалжительнасть егО' 27-33 тысячелетия) 
От балее древнегО', среднечетвертичнага аледенения ана была атделена 
сангаманским межледникавьем, в течение котарагО' на севере Сибири 
имела места бареаль'ная трансгрессия, ' продалжавшаяся не менее 
40 тыс. лет (0'1' 65 да 1 05 тыс. лет таму назад) . 

В гарах Севера-Вастачнай Сибири раннее пазднечетвертичнае и сред
нечетвертичнае пахаладания привели саатветственна к бахапчинскаму 
и эльгинскаму аледенениям гарнага типа. Самастаятельнасть этих 
аледенений падтверждается рядам , данных ( Шила, ' 1 959;  Баранава,  
Бискэ, 1964;  Хварастава ,  Кашменская, 1 962;  Алексеев 1 96 1 ) ; 

1 )  неадинакавай геамарфалагическай пазицией - приураченнастью 
балее маладага, бахапчинскага аледенения к савременнай, сильна раз
ветвленнай, речнай сети в атличие 0'1' предшествававшега, ЭЛЬГИI-Iскага 
аледенения, распрастранившегася в уславиях меньшегО' р асчленения 
рельефа и развития древней сети; 

2 )  палажением разнавазрастных марен на  различных террасавых 
уравнях - так, марены эльгинскага ' аледенения залегают внутри средне
четвертичнай террасы р . Алдана (синхраннай I I I  террасе р. Лены) , 
причем па мере удаления О'т гар ани сменяются аллювиальными фациями 
с астатками фауны раннегО' типа верхнепалеалитическага камплекса,  
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а морены бохапчинского оледенения - н а  поверхности I I  надпойменной 
террасы р. Лены; 

3 )  наличием в отложениях среднего комплекса террас  р ек Колымы 
и Лены растительных группировок, связанных с двумя похолоданиями 
и р азделенных отложениями со сравнительно теплолюбивым межледни
ковым комплексом флоры. Более р аннее похолодание р егистрируется 
в отложениях I I I  и IV террас  Лены, V и VI терр а с  Колымы,  характери
зующихся тундровыми, реже лесотундровыми комплексами р аститель
н ости и н аличием остатков длиннорогого бизона .  В отложениях I I  тер
р асы Лены, III .и IV террас бассейна Колымы т аежный комплекс учу
РО-киренской (по- А. П. В аськовскому, 1 959) флоры с лредставителям,и 
современных Picea ob ovata, Larix dahurlca, L. sib iri ca, - L. sukaczevii 
указывает на потепление климата. Более позднее похолодаIше уста
наВМIВается'\ в отложениях низких ( I I  и I I I )  террас бассейна Колымы, 
а также в эльгинской толще у р _ Большой Тарын в бассейне Индиги
рки. Оно характеризуется ТУНДРОВЫМ -спорово-пыльцевым спектром, 
ХОЛОДОJlюб,ивым КОЛЫМСКИМ типом растительност,и (по А. П.  Васьков
СКОМУ, 1 959) , наличием фауны позднего типа верхнепалеолитического 
комплекса В.  И. Громова. ' 

Как видно из изложенного, имеются все основания считать, что 
общие крупные похолодания, фиК'сируемые в донных оса,щках М:ирового 
океана для второй половины четвертичного периода, на территорни 
Северо-Восточной Сибири проявились в виде самостоятельных оледене
ний и их стадий. Что же касается более древних оледенений, в час ГIИ'�ТИ 
р аннечетвертичного, следы их в рельефе и в отложениях CeBepo-Boc� 
точной Сибири до сих пор никем достоверно не установлены. Л!)t'ДГIО
ложение о раннечетвертичном оледенении в р айоне Бугчанской в п аДИ!lЫ 
(горная система ЧерсК'ого) высказывает Б .  А. Онищенкю ( 1 96 1 ,  1 964) , 

однако вопрос этот пока оr:тается открытым до окончательного опреде
ления возtpа-ста выделяемых им горизонтов четвертичных отложений. 
Палеофаунистические и п алеофлор.истические характеристики нижне
четвертичных отлож-ений Восточ'Н-ой Якутии в р аботах Э.  А. В ангенгеЙ'м 
( 1 96 1 )  и Р. Е. Гитер'Ман  ( 1 963) не подтверждают факты существо

в ания древнего оледенения. 
Помимо детальных биостратиграфических и геоморфологических 

исследований, р ешению вопроса о проявлении раннечетвеРТi1ЧlIОГО оле
денения 'н а  Северо-Востоке Сибири в какой-то мере м огут помо,Чь и 
палеогеографические р еконструкции, в частности реконструкции п алео
климата в прошлые эпохи на основани'и сравнения следов древнего 
оледенения с современным оледенением, р азвивающимся в р яде р айо
нов с высокогорным рельефом. 

Как показали работы А. П. Васьковского ( 1 9515) 'и Н.  к.. Клюкина 
( 1 959) , современное олещенение Северо-Восточной Сибири обусловлено 
своеобр а,mем климата гор ,  резко отличающегося от в целО1М не6лаго
приятных для оледенения р-езко континентальных .климатичеоких УСIIО 
вий Северо-,Восточной Сибири_ Возникновению оледенения - в высою!х 
горах слосО'бствует увеличение с высотой, особенно в интервале а'бсо
Jlютных O�MeTOIK от 2000 до 2900 М, КОJlичеСl1ва вы'ащающихx осад'ко;з 
при  'сохра нении низких годовых температур , а также большая, чем 
пов'сющу, продолжительность ЦИКJlонаJlЬНОЙ IПОГОДЫ, сопровождающеЙСiI 
ДJlительными туманами и оБJlачностью, которые, как изве'стно, способ
ствуют н аКОПJlению снега. 
, Р азвитие СО1временных ледниК'ов Буордахского массива ( горная 
система ЧерС'кого) и хр. Сунтар-Хаята в основном н а  северных и севе
ро-<заlпадных склонах и преимущественно весенне-летнее питание :.J:X 
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ОСа'щками дают основание овязывать ВО!ЗНИIшовение олеlденения око рее 
'с муссонным режИМОIМ приноса атмоофеРН�Iх осад'ков с Полярного бас
сейна, чем с в'лия'Нием атлантических воздушных Ma1c,c. 

Реконструкция палеоклиматов в ч е11вертичное вр'емя, произведе,l
ная для всего севера Сибири В. Н. Са'К'СОМ ( 1953) , а для эпохи макси
мального оледенения северного полушария Земли А. А.  ГРИiгорьевым 
( 1 946) , ПО'кавывает, что С'ущеlственных изменений в ба'ричес'l<ОЙ о,бста
но'вке Б течение четвертичного юериода не было. Условия а11мосфе-РН()II 
и океанической циркуляции в л едниковое время не  отл ичались от со
временных, о чем можно судить по совпадению центров древнего и со
временного оледенений и по  одинаковой н аправленности в развитии их. 
Эт'О предст·авление нахо�ит себе :подтверждение И ПРИlменительно к Тер 

ритории Сеlверо-Восточной Сибири. Высокие горные IГРУIППЫ хр. Сунтар
Хаята, .Буорда'хоко:го м ассива и хр.  ОруЛ!ган, несущие сов:ременные 
"ле'дники, я'влялись центр ами зарождения оледенений и в прошлые э!п,) 
хн. Равница со'стоит лишь в ТО'М , ЧТО для древних ледниковых эпох 
хара'кте-рно  развитие олеlП,енения не толь'ко в УПОМЯНУТЫХ I'орных ма ..:
,сивах, но и в lП.РYlгиХ менее высоких горных хребта.х ,  а также в боль
шей м асшта,бности древнего оледенения в целом IПО сравнению с соз
pe'MeHHЫlM. Объяснение данному 06:стоятельст:ву В. Н. Сан{с ( 1 '953) 
ви:дит в большем сниж,ении Clредних годовых теМlператур в 'ЭlПохи �'рenз
них оледенений, что неИЗlбежно влекло за  собой понижение хионосфе
ры, а следователЬ'но, " увеличивало потенциальную 'Возможность олед�
н ения .  Основывая,сь на сход,'стве Климатичес:ких причин ВОЗI-IИкновення 
современного и д'ревнего оледенений, мо,жно iПОlпытаться ' предста,ви гь ,  
при  ка'ких условиях м огло ПрОЯ'вить,ся В Северо�Восточной Сибири ран
нечетвеРТИlчное оледенение. 

Общая континенталь'ность климата ,  существовавшая и в первую 
половину четвертичного периода, если исходить из согла'сованности 
баричеС'ко'I'О режи'ма прошлых и 'современной э'пох, не Clпосо6ствовала 
оIБШИРНО�1'У и тем ,более ПО'К'РОВI-IOму оледенению. Как и в на'стоящее 
время, раннечетвертичному оледенению должны были 'благоприят-С'гво
Bi:1Tb местные климатиче'С'lше причины, обусловленные положением I;IИiК
ней граНИ1ЦЫ хионосферы, а также положительная разность оледене
ния, в озр а,стающая по IMe,pe увеличения BЬJlCOTЫ горных сооруженнi1:. 
Иными словами, для зарождения горного оледенения, кр оме климати
ческих, необходимы и соответствующие орографические условия, т. е. 

" н аличие р айонов, расположенных выше снеговой границы гор, в кото
рых могло бы происходить накопление снега и его фирнизация. 

Современная снего'вая граница в хр.  Сунтар-Хаята в среднем име
ет высоту 2350 М. О близости климата эпох похолодания на  границе 
ПЛИQiцена и раннечетвертичной эпохи и 'в течение · IПОСЛбднеЙ к cOrВpe
менному или не,с'КОЛЬ'КО более теплом климате свИ!детелыствуют даННЫе 
А. В. Ло)!шина ( 1 963а,б)  по спорово-пыльцевому СОС11аву осадков,  по
гребенных во впадине руч. Промежуточного, в долине р.  Эльги (бассейн 
Индигирки) . В отложениях с гудзоно-сибирской (по А. п. В аськов
СКОМУ, 1959)  флорой, со'ПО'ставляемых на-ми с от л оженияrми РУ'Ч. Б азотз
Oi{OrO и \деляН'кир'ClКИМИ 'слоя'ми верхненер'С'КОЙ толщи верхнего плиоuена, 
л. В. Ложкиным о'Писан ХОЛOlДОJl1юбиный ко.МlПлекс р а,стительности, 
со.стоящиЙ л-реимущеС11венно (88,4 % )  из опор Polypodiaceae, Lycopo
diaceae, Selaginella и небольшого количества ( 1 1 ,6 % )  ПЫЛЬЦЫ дре 
веснокустарниковой г руппы, в основном Pinus subgen Diploxylon u 
Н aploxylon, Betula и Alnus. Второе  похолодание в этом )}, е разрезе  
намerчается над СЛОЯIМИ с гудзоно-си6ирск(:)й флорой, ' И  по сравнению 
с нижним холодолюбивым комплексом спорово-пыльцевой комплекс 
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здесь свидетель;ствует о еще более сур овых клим атических условиях, 
возможно, отнечающих раннечетвертичному ПОХОJlода'нию.  Исх одя из 
этих д анных, можно думать, что в раннечетвертичную эпоху во время 
фаз похолодания высота КJI'И'матиче'ской снеговой границы приближа
J! Э СЬ или был а  несколько выше современной (2300 М) . Чтоlбы судить о 
потенциальной воз'можности оледенения, н еобходимо выяснить, какой 
абсолютной высоты в это время могли д остичь наивысшие гор ные груп
пы В еРХОЯНО-Iк'олымской горной страны.  На  основании р анее произве
денных ра'Счетов абсолютных в ысот среднеплиоцено'Б'ОЙ поверхности 
выравнивания и принимая во внимание максим альные ( от 1000 дО ЮОО М) 
эрозионные врезы за 'пО'следнюю носходящую 'ста'Д'ию, с ледует предпола
гать, что 'К ра ннечетвертичному времени горная стр ана по сравнению с 
эта'пом выравнивания поднялась на  300-4.00 М 'и, следовательно, в своих 
наИIВЫСШИХ ТОЧiкаlХ достигла а'бсолютных 011меток 2200-2400 М. Ср а н 
пивая эту высоту 'с преДjПолагаеМЫl\1 положением снег овой гра'ницы на  
уров'не 23'00 лt, в ИiДИМ , что хионосфера ,  ЛО-ВИДИ'l\ЮМУ, в ра ннеrчетвертич
ное время лИ'шь коснулась земной поверх,но'сти � горах CebeP O-IВОСТОЧ
ной  Си6ири. Вследствие этО'го условий для раз'вития околы<о-ни'бу,дь 
заiметного оледенения не создало·сь. ПОCiкольк:у превышение гор над 
нижней гр аницей хионосферы ( К,алесник, 1 963) оказалось близким ну
JiЮ. Р азумеется, ,проиэведенная палеотеографИ'ЧEJская рекон,струкция 
являеуся УСЛОlВной, поскольку мы еще не обладаем точными данными 
о В�JIичине поднятий за позднеплиоцен-раннечетвертичный этап и в  си
лу сла,бои Iбиостратиг'р а'Фической изу,ченносl'И не имеем возможности 
более достоверно стр атифициро вать древние горизонты четвертичных 
отложений. С ледует допустить, чт,о поднятие могло .быт ь  и больше ВЫ
численного, наlпример, на  1 00-'200 111 , особенно в р айонах молодых 
морфост,ру,ктур � БуордаIХ'СКОГО маесива и- хр. Сунтар-Хаята. Надо 
также принимать во внимание возможность более низкого поло:жения 
нижней границы хионос'Феры в раннечетвертиЧ'ное В'ремя. Однако да
же с учетом этих ПОlпраiВОК возникш ее оледенение едва ли 'превышало 
современное, вследствие чего существенного влияния на  рельефообра
зование оказывать не МOIгло. 

На основании изложенного можно предположить, что не iвся,юJе 
похолодание климата н а Северо-Востоке должно ,было вызыват ь  ВО1 -
никно,вение олещенения. Бсли мы о братИ'мся к имеющимся материалам 
по реконструwц'ии палеоклиматов (Сакс, 1 953; л УНlгерс:гаузен , 1 957, 
и др. ) , то YiбедИlМСЯ, что колебания кли.мата пр'исущи не  только че·с
вертичному, но  и более древним периодам. В 'Этом отношении интерес
ны данные, свщцетельствующие о неоднократных сменах фаз ПОХОЛJ
дания и поте'пления в палеогене и неогене на  территории К,амчатки 
и С ахалина.  Периоды похолодания, 'по г. М. Вла'СОВУ ( 1 964) , ПРИУР J '  
чи'вались к концу ОJ):I1'Го!Цена , концу среднего и ПО'ЗiдНБГО миоцена и 1-: 
концу плиоцена.  СОО11ветственно потепления климата имели место 
в р а ннем палеогене, в начале миоцена и плиоцена .  О пеРИОlди'Чеоких 
колебаниях климата в ЭlПОХ'У формиров'ания ереднеплиоценовой Эрlм а ·  
НО'В1СКОЙ и Р a Jшечетве:рти'Чной энемтем,ской свит н а  ce,bepo-за'П3lде К,ам
чат!ки говор'ит Тalкже В .  В.  Менне:р (устное сообщение) . При условии 
более· детального rбиостр атигр афического ра'счленения нагаенС!кой, ма
р ека'нской, верхненер'С'КОЙ и ,цру:гих неогеновых толщ CelBePO-'ВOIСТОЧН'J Й  
Сибири ,естественно  ожидать установления для этой территории такой 
же периодиЧ'ности климата ,  ка'кая из'вестна  теперь для К,аlмчатки и С а 
халина.  В ыявлени·е эшох похолодания в этих 'отложениях, т ем' не менее, 
И СКШОiчает в озможность сошоставления их с эпохой Iр а нне'Четверти'Чног,J 
оледенения, !<ак это предполагают А. п. Васьковский . ( 1 959, 1 960) 
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11 И. П. l\а'рташ,ов ( 1 963� ) ,  пос!кольку в настоящее время достоверно 
установлен более древнии (;МИОiЦен-,среднеплиоценовыи) возра:ст 'н а l
ванных .свит �� :Iа�ичию во ф��ристических комплексах вымеРШ l1Х 
форм  Ptcea ыllьшш 11, Alnus .f!extlts и д р . ,  а также неогеновых иско
паемых в идов Decodon gibbosus, Picea itelmenorum, Pinas spinosa, 
Picea paleosibi,-ica, Larix minuta н т.  д. Можно предположить, что 
и первое Iпохолоданне, выявленное в р азрезе отложений руч. Пр омежу
точного (Ложкин, 1 963) , 'проявилось в конце позднего плиоцена, а 'вто
рое похолодание приходится на ра ннечетвертичное время.  Одна I<:О как 
с тем ,  так и с другим отрезком времени едв а ли можно связывать воз
никновение круп н,ого оледенения в горах. На н а ш  взгляд, синхрониза 
uию ледниковых явлений н а  севере С ибири необходимо р ассмаl'ривать 
при обязательном учете местных климатических и орогр афических 
факторов, играющих Б условиях осла,бления атлантического влияния по 
мере продвижения на  восток все более существенную роль  в зарожде
нии горных оледе,нениЙ. На н аложение местных условий на �бщекли
м аТИ"-Iеские причины, вызывающие запаздывание ледниковых и меж
JJедн иковых эпох, и в связи с этим на невозможность полной детальной 
синхр ониза'uии неоднокр атно указывал В .  Н. Сакс (' 1948, 1 953, 
1 963) . Гомотаксальный характер синхронности оледенений удаленных 
р айонов Сибири отмечали Ю. П. Б аранова и С. Ф.  Б искэ ( 1 964 ) . , 

' 

Влия-ние древних 'четвертичных оледенений н а рельефоо:бразоваШlе 
]3 гор ах Северо-Восточной Сибири не было ЗН3'чительным. Как iпо:дчер
к'нвает Н. А. Шило (1 9'59, 1 96' 1 ) , р аспространение оле'денений !Преи м у
щественно в оБЛ'а'стях :высО'когорного И лишь ч а'стично сре:днегорного 
рельефа,  а Т3Iкже сравнитель,но слаб ая эр,одирующая oCIпосо'бность л�д
НИI<:ОВ обусловили фОРlмирова'ние аккумулятивных ЛБДНИIКОВЫХ ланд
ш аф1'ОВ исжлючитель'Но в 'Верховьях речных ба'осейнов и в прилега ю
щих к НИМ IВНУ'ГрI1ГОрНЫХ ,вп адинах. 

Большая часть ,Верхоя'но-,Колы:м'ской горной страны и примыкаю
шая к ней с север а ,ВОСТОЧНО-СИ/бир'ская низменность р азвивались р,а 
I3неледниковых УСJЮВИЯ'Х пр и го'сподствующем влиянии н а  Эlкзогенный 
морфо:генез пов,семеlСТНО раСlПро\.:траненноЙ вечной мерзлоты ( Бискэ, 
Б а ранова, 1 964) . В ечная мерзлота обусловила проявление в гор ах  ин
тенсивного МОРО:З'НОIГО выветри'в'а НИЯ, СО.1ИфЛЮlКЦИОН'НЫХ лроцеесов в ус
ловиях м алых :tклоН'ов местности, обр азование н агорных Tep:pa1c, мерз
лотно-нивальных м И'К'j)'оформ , терра соувалов, IделлеЙ. В НИЗlменностнх 
ф ормир овались своеOlбр азные леОСОВИЩIЫе суглинки с КРУlПными жил а
ми конжеля'Ционных трещиюю-лолитональных ЛЬ'ДОВ (рис. 9) . Эти 
специфические призн аки л ит,Q- и морфогенеза характеризуют · так на
зываемый «'поля'рный ПО1КРОВНЫЙ комплекс» (ПОIПО'В, 1958) . 

СущеСТВOIвание вечной мерзлоты н а  протяжении четвертичного пе
р иода в Северо-Восточ'ной Сиби'р и обусловливалось рез;ко :КОНТЮj(�3-
тальныJM климато,м , со'хр анившим,ся и в межледнИ'кО'вые зопохи. YMeнr,
шение ЛЕ1дО'В'ИТОСТИ океана  в межледниковье в связи с ,повышением Tei\'I
пера туры ар,ктических ВОЗlДушных масс наряду с 'ПОТeJпле,нием неП;J
сред;ственно ПРИЛeJгающих областей должно было ВЫ:Зlвать усиление 
I\онтинентальности климата в центральной, м атериковой части С И'би
р и  ввиду ослабления влияния летнего Полярного антициклона ( Сакс, 
1 953) . данное ПРt;.д'ст'а'вление получает подтверждение в районах ши[и
]{ОГО р а Clпростра'нени,я МНОiголетнемерзлых рыхлых пород, п р онизанных 
повторно-жильными льдаlМИ. KalK Iпаказали ис'следован:.ия ,  проведенны� 
в Во'сточно-Сибире,кой низменности ( Втюрин ,  Григорьев, Катасоно:] 
и др. , 1 957; КатасонО'в, 1 954, 1 964; Б и скэ, 1 957, 1 960 ; Б а р анова 1 957; 
Б а р анова ,  БИ'скэ, 1 964) , 'на П1ротяжении лед:никовых и межледниковых. 
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эпах. КЛИlматическая обста'наВlка на  севере страны ,существенна не  м ;:
нялась, при эт'О,м «фаlЗЫ патепления» вопреки мнению Ю. А. ЛаВРУШ"I
н а  ( 1 963) не ока'зывали влияни я на  не,прерынный канти'нентальный л и 
тагенез , савершавшийся в уславиях неглубакага залегания вечнай мерз
латы. О сказаннам свидетельствует непрерывнае фармиравание криа
генных тек,стур (жильных льдов,  псевдамарфаз 'и т. д.) И В «ледника
вые» и в ,«межледникавые» эпахи. Развитие при этам термакарста, 
ашибачно П'ринимаемага Ю. А.. Л аврушиным ( 1 960, 1 963) за  признак 
меЖЛЕщниковага патепления,  далжно р ассматриваться KalK проце'r:с, 
протекающий аlдно'временна 'с атградацией мерзлоты в усло'виях рез'кой 
континентальности климата, выражающейся в больших амплитудах 
калебаний годов ай сезонной и суточнай темп ератур . Н а1блюдения над 

' ,термо'карстOIВЫМИ фармами рельефа в .  низовьях К:,олымы (,Баранова, 

Рис. 9. Трещинно-пол:иго-нальные, повторно-жильиые льДы .в отложениях 
'верх,неч'етвертичной озерно-аллювиальной р а'в.нины Колымокой низменноеги. 

1 957) у,беждают в ТOIм, что процеосы вытаивания мерзлых грунта8 
и П'роса,Д,ки их связаны наряду с направлением вла ганесущих ,муссонов, 
с: мес1'lIы'ии климатическими  причина/ми :  глубиной сезонного отта и:за
ния,  неодинакавой расчлененностью рельефа, экспозицией склонов, ха
р а,ктером р а'сселения р аlстительносl'И и влиянием р азлична удаленной 
водной среды. В таких условиях термокарст не  есть свидетельство де
градации мерзлоты. Это падтверждаетс}! павторно прот,екающими пра
цессами прамерзания пайм и аласав, соправаждающимися маразным ра ·:-:
трескиванием, новаабразованием ж,ильных льдав и других криогенных 
фарм � бугров пучения, гидролаккалитов ( булгунняхав) и т. п .  

Очень важный вапрас о 'в ремени вазникновения вечнай мерзлаты 
в н астоящее время еще не решен ,как для раосмаТРИlвае.маЙ террито
р ии ,  так и в целOlМ для Сибири.  Некатарые паIПЫ11КИ п аiдайти к реШе
нию этага вапраса делаются на аснове н аблюдений над ,криогенными 
текстурами рыхлых аллювиальных отлажений в В осточна-Си6ирскай 
и Центрально-Якутскай низмеННQ1СТЯХ. Н. П. К:УlПрин'а и Б. И. Втюр;.тн 
( 196 1 ) , на'пример, обн аружили, ЧТО' в среднечетвертичных атлажениях 
IV терр а'сы в вер'ховьях р .  Яны криагенные тек'с1'УРЫ имеют балее 
п оз;днее, эпигенетичеакае заложение, тогда как в страении II 1 терр а
cы, ,саlпаста'вляе.моЙ с ПОЗiДнечетверти'Чнай озерн'о-аллювиальнай ра'внй-
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.наЙ Приморскай низины, прини мают участие льды синтенетическага 
с осадками пр,аисхаждения.  Для теРРИТОР'И'!I З аlПаiДlна-Оибирскай низ
менн�сти такие  же  результаты палучены Л .  М· Шмелевым ( 1 964) , ка
тарыи J;:тверждает, чтО' працесс мнагалетнега прамерзания рыхлых 0'1'
лажении шел непрерывна, н ачиная са среднечетвертичнай эпахи. 

Неокалыю инае представление вазникла у Е. М. ,Катасанава ( 1 96-1 ) 
при  иослеiДовани и  кр'иаlге'Н'на'Га ' стр аения талщ, слагающих терр а сы Ал
дана,  Омалая. и Яны.  Им атмечено, ЧТО' атлажения, пероекрывающие неа
тенавую талщу Сс  Juglans cinerea) в Мам,антаво й  'гаре '  на  Алда не , 
имеют .пр'изнаIКУ[ пра м ерзания асадкав одн:авременна С их накапление',I , 
T3lK же ка,к и ,сугл ИНlки , 'залегающие паверх lПе"ска'в с «омалайскай» фл,) 
рай  н а  р .  Омалай, причем в падстилающих осадках иногда обн аружи
ваются эпигенетичес'Ки вазникшие криагенные фар мы. На эта м аснава
нии Е. М .  КатасанО'вы м  выскаЗЫlвается прещпалажение а пра\мерзаннн 
о с адкав, . сначала 'эпигенетическам ,  а пазже СИНlгенетичеlОКОМ, еще в 'Ка,-{
це 'плиоцена .  Эти интересные мерзлатнафациальные н аблюдения, как 
при:знает и с-а'м автар, еще не  являются беС1сларньrми ,призна'ка ми дреа
нега существавания мерзлаты. Па нашеiМУ мнению, такие на'блюдеН ;JЯ 
савершенна н еобхадимо соправаждать деталЬ'ньгм стр атиграфИЧе'ClКf1М 
И :�У'чением 'атлажений, Iпа'скалыку ТОЛЬ'ка доставерная стр атификация и х  
мажет обесшечить решен'ие ВQlпр оса а времени  вазникнавения синге [!(2 
тически IIрамерзших талщ. ЧТО' же касается данных па датиравке . изу
ченных Е. М. Катасанавым талщ, та  известна ( Гусев,  Цыр;ина ,  1 953;  
Н ангенгейм,  1 96 1 ) ,  ЧТО' асадки, перекрывающие неагенавые талщи н а  Ал
дане и Омалое, содержат ф ауну верхнепалеалитическага камплекса 'и 
патаму датируются пазднечетвертичным временем . 

МОЖНО' 'очитать, ЧТО' .паявление вечнай мерзлаты связана с усил�
нием кантинентальнасти климата Cebepa-lВа'сточнай Сибири. Первые 
пр изнаки увеличения кантинентальна'СТИ, по всей вер аятности,  праяви
лись уже в Р'анние ф азы пахалодалия � ]<ОН'це пазднега ллиоцена а в 
начале четве1РТИ'ЧI-юга периада, если иметь в' виду данные па р а,стител [,
ным группиравкам, пр,ивадимые А. В. Лажкиным ( 1 963а,б) . Одн акО' 
едва ли  именнО' с эти'ми  фазами можно са'паста'влять начала непрерыс
нага существавания вечнай мерзлаты. Предщалагаемые кли'матиче'Clю!е 
'Iюле1бания в этат периад и .павтарные расселения в фазы патепления 
гуд:зана-сиби,рската <каlМlплеКlса флары (хвайных ле'сав с прнмесью ШlI
рскаЛИСl1венных) И'С!ключают, па нашему .представлению, н аличие мер '3-
лых грунтав, па крайней мере в периады патепления климата.  Па-вид:и
м.ому, прамерза,ние грунтав, перво начальна' неглубакае, праисхадило, ' 

гюдчиняя,сь О'бщеклимати-чеС'ЮIМ калебаниям, талыIо в эпохи пахаЛDД,l 
ния и СО1праваЖlZI.алась аттаиваниеlМ в э'пахи ;патеплениЙ. Лишь са ВР'':
мени устанавления максимальнай кантинент альнасти климата I-Ia''-! З 
лась, надО' ажидать, и непрерыВ'нае р азвитие в ечной м ервлаты. · Это 
время, по В'сей  вераятнасти, МОЖНО' са�па'ста'влять с t!аиlбольшИiМ ухуд
шею-rем Iкли:мата- на  севере Сибири,  савпаВШИ1м са среднече1'вертичным 
(.l'л акси м альны') )  аледенением. Гаварить а НeJпасреlДственнай связи 
меж\Ц'у ВО'ЗНИIК'навением вечнай мерзлаты и гарным аледенением Север 0 -
Востачнай Си-бири  едва ли  правильнО', паскольку вечн а я  мерзлата и 
алед�нение гар вызваны п ринципиальна р азли:чными причина ми.  

Падвадя ИТQiГ, мажна высказать л р еДlПалажение, ЧТО' пер'ИОДИЧ'� 
ск:ае, нелов-сем-естное :и неГJIубакае прамерзание .грУНТЮ1В магла ваз
н икать в фазы пахаладаний еще в канце пазднега плиацена и н а  

пратяжении pa-ннечетвертиЧ'най ЭlП'ахи, таIЩа ка'к непрерывнае сущест

вование вечнай м-ерзлоты, аlбусло,вленнае резко кантинентальнЬJlМ КЛ +  
м атам, сле!дует связывать с наличием в отл·ажениях 'признакав па'все-
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mecTI-ЮГО и гл)ОБОilЮ зашедшего промерз ания, выраженных в криогенных 
TeJ(CTypax сред'нечетвертичного в озра'ста. 

Климатические ВОЗlдействия на фор,миравание берегOlВОЙ линии 
в Северо�Восточной Сибири в тече'Юlе четвертичногО' пеРИОlда по срав
нению с тектоническим влиянием были невелНlКИ. Произ'веден'ные В 'ПО'::
л еднее время раочеты в цеЛО1М ,для Мирового океана (,Маркав, Суетова,  
1 9б4) показали, что ам,плитуща эвстаТИЧeJСКИХ (/преимущественна г ли 
ЩJоэ,в'статичеСIЮIХ)  'каЛeJбаний за четвертичный Iпериад соста'вляла не  
балее 1 1 0' 111. Всли IПрИНЯТЬ, по м нению .указанных автаров, ПDстая'нное 
сущеСТВОВqние в четвертичном периоде ледниковогО' пакрава Антаркти
ды, то лишь са'Мые низкие береговые валы можно объяснить тл,я'Цио ·  
эвстатическим п одняти ем ур,авня океа'на,  в т о  время к а к  наиiбольшие 
колеба'НИЯ 6ерегоВ'ой линии связаны с геократическим изменением или 
с диффереНlЦи'ро-ваННЫIМИ тектоническНlМИ  движеНИЯIМИ учаlСТIКОВ побе
режий. О реш ающем влиянии тектоническаго фа'I�тара ,  ВХО)J.ящего 
в ком'плеКс причин, Б'О'3�еikrвующих н а  рельеф ПРИlбрежнай зоны, 1Ы
сал в 1 953 г. В. Н. Сакс. 

Истария фор:миравания берегав Севера-Восточнай Сибири в че г
вертичном пвРИОlде неразрывно снязана со всем ходо'м геалагичеокогО' 
р азвития су1ши и лримыкающих ча,стей океанов. О полажении берего
вой линии -в р аннечеl'вертичнае время на севере терр итории  достовер
ных данных не имеется .  Nl,ожн'а лишь пре'дшола1гать, ЧТО' суша,  как и в 
неагене, ,ПРОlстиралась далеко за  пределы ,савремеННOIга п обережья. 

Па мнению Н. И. Белова и Н. Н. Лапиной (19бl ) , в эпоху ма'ксн
малыюга ('сре,днечетвертичнага) аледенения берегавая линия н ах оди
лась в области  caBpeMeHHolra ВаСl'очна-Сибирюкага маря на  глубинах 
1 00--1200 111, что свидетелЬ'ствует OIб осушении большей ча'сти шелыф()
вои зоны. Позднечетвертичная  бореальная трансгрессия, широка рас
пространявшаЯIСЯ на  ceJ;!epe 3 апа'дной и Средней Сибири ('�a!(c, 1 953 ;  
Ла'врова, Траиц!кий, 1961 ; Стрелков, 1963) , на  севера-востаке Сибирн 
проявилась слабо. Наличие ,морс'ких атложений только на островах Но
ВОСНlбирского архИ!пелага и отсутствие их в Востачно-СиqИр'скай ннз
меннасти з,а'ставл.яет преДlпалагать паложение бер еговай линии лде-то 
между ними ·с возмажным р аспростр анением опресненных ла:гун, если 
судить по ,данным о. А. Иванова ,  ю .  Н.  Кула'к,ова,  В .  и. Кайялайнена 
и других, Б северной ч асти Примо:рскай низины. В век поз'Д'Нечетвер
тичнаго оледенения материковая отмель Во'сто'Чно-Си6ирокаго маря 
вновь была осушена, о чем овидетельсrвует наличие кантинеятальных 
отложений на  НОЕоси,бир.ских островах) оИ'нх-ронных зырянскаму оледе
неНИIO. Картинокая паЗlQнечеl1верти'Чная тра'НlсгреClСИЯ Иlмела, по-ви,дл
МOIму, менышее раопр'остр анение, чем бореальная,  и тоже не  заливала 
современное п обережье м агери'ка .  Современная береговая линия н а  
севере рассматриваемой территарии отмечает н аиболее высокае палаже
ние моря за четвертичный период и связана с тектоническим ПOlГруж?;
нием шельфа СеверногО' Ледовитого океана .  Она была С:ф ОРlм иравана,  
по-'вщдимО'му, ,в начале современного века, СУ1дя па з атоплению МОЛG
дых эрозианных далин  Индигирки и Колымы. 

Фор мирование ОХОТСКОГО пorбережья связано с послеледниковым 
БJЮКОВЫ;у! погружением СУ1ши, бывшей на  месте залива ШелеХО13а 
и Тауйской губы. Во время позднечетвертично:га оледенения Э'та суша,  
несамненна, еще с'ущеСТБовала, причем в ее пределаос могли нахадить
ся сам'о'ст'оятельные очаlГИ аледенения. О весьма недаlвнем формирава
нии современ'Ной береговой линии го:в.арит и отсут'ствие н а  всем по,б�
режье четвертичных морских отложений. Неглубокае маре в конце 
позднечетвертичнаго времени могла праникать талька в унаследаван
ный с неогена зал:и'В в райане Охатской впщДины. 
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ВО3РАСТ РЕЛЬЕФА 
И отр АЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОй ПОВЕРХНОСТИ 

РЕЛИКТОВ ДРЕВНИХ ЭТАПОВ 
РЕЛЬЕФООБРА30ВАНИЯ 

Анализ рельефа Северо-Восточной Сибири показывает, что основ
ные геоморфолотичеСI<ие. области ее оформились издавна и отражают 
регионао1ЬНУЮ структуру. 

Перрично-горная Верхояно-Колымская страна ,  заJIоженная на мес
те мезозойской геосинклинали, существовала уже в начале р аннемело
вой эпохи. В дальнейше'М ее эволюция БЫJI а  обусловлеНd периодически 
проявшнощимися и с течением времени все БОJIее УСИJIивающимися го
рообразовательными процессами.  С конца ВОJIЖСКОГО века на севере 
страны обособил ась область первоначально морской, а позже континен
тальной аККУМУJIЯЦИИ современной Восточно-Сибирской низменности 
н шельф а  Северного Ледовитого океана.  

Ит�к, можно говорить об устойчивом сущеСТВОВdlШИ основных 
двух типов л аlндшафтов - горного ,и р авнинного-на протяжении все
го периода 'континенталь'ного развития Северо-Восточной Сибири.  

Обрзщаясь !( собственно Верхояно-КОJIЫМСКОЙ горной стране, ви
дим,  что и здесь устойчивость, направленность и оБУСJIовленность в раз
В !IТИИ рельефа тесно связаны с характером и режимом структурных зон.  
l/[наче говоря, ЭВОJIЮЦИЯ геоморфОJIогических областей ЯВJIяется отра 
жением истории тектонического р азвития этого участка земной коры.  
Сказаююе, однако, не означает,  что, современный рельеф Северо-Вос
точной С ибири имеет древний оБJIИК. Будучи заJIожен в основных чер
тах в первую половину р аннемеловой эпохи, он претерпел СJIожное р аз
витие, причем начало формирования современного рельефа было обус
ловлено новейшими движениями второй половины олигоцена ,  а окон
чательно он был оформлен на протяжении позднеплиоцен-четвертично
го этапа. В связи с таким длительным и сложным развитием в релье
фе· Северо-Восточной Сибири и,  в частности, в Верхояно-Колымской 
горной стр ане  наБJIюдается сочетание крупных форм и элементов peJIb 
ефа неодина!{ового возраста. 

Разновозрапность реJIьефа свойственна всем горным систеМаМ 
НеРХОЯНО- КОJIЫМСКОЙ страны. В предеJI ах Верхоянской горной оБJI асти 
На фоне :ГIOСJIедоватеJIЬНО и ДJIитеJIЬНО развивающейся основной морфО
структуры сводовой части аНТИКJIинаJIЬНОЙ зоны имеются и молодые 
поднятия ,  например горст XapaYJIaXCKOro хребта, возникший уже после 
д.гiИтеJIЬНОЙ эпохи выравнивания этого участка Северного Верхояньп, 
!1 позднеПJIиоцен-раннечетвертичное время. Вдоль более интенсивно под
шrмающегося западного KpbIJIa Верхоянской аНТИКJIинаJIЬНОЙ зоны в но
вейший этап ВОЗНИКJIО много новых форм. На  СИJIЬНЫЙ подъем высокого 
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Орулганского хребта в первую половину четвертичного периода указы
вает М. Т. Кирюшина ( 1 963) . В З ап адном Верхоянье благодаря новей
шим движениЯ'м возникл}и ,гр яды,  неВЬJlсок,ие х'ребты и ЛОlкаЛblные подня
тия, лишь частично унаследованные от позднем еловой эпохи. На юге 
В ерхаянья ' К  поднятия'М 'поз·днече'I1верl'ИЧН·ОГО 'времени относятся частя 
ГJlаюIOГ(> и Скалистого хребтов, которые хотя и обладают ВЫСОКИМ 
и резко р асчлененны м  рельефом; однако в отличие от соседних хребтов 
не несут признаков четвертичных оледенений (Спрингис, 1 964) . Следо
вателыно, МQIнолитная Верхоянская горная 'система имеет обновлеН'ный, 
J IO  унаследованный с мела горный рельеф.  Тем не менее, в р азных ча
стях горная систем а  неодновозрастна ,  при этом морфоструктуры разно
ьремен:Ного заложения зачастую характеризуются близкими по  гипсо
метрическому положению и морфологическим т,ипам участкам}! средне
[ орного l1 высокогорного рельефа.  

СЛОЖ}iЫЙ, мозаичный и разновозрастный рельеф имеет и Полоу
('нен.ско-Берхнеколымская область. Общий морфостру:юурный . плал ее, 
как известно, 'соответствует структурной зональности складчатого фун
даментCl При этом главные черты рельефа предопределены длительным 
Р<.lзвити{: м гор, существовавших здесь и в м�ловом периоде. Однако 
современный рельеф, приуроченный к палеозойским блокам,  не несет 
СJrедов древности, а в значительной степени переработан. В н астоящее 
!>'ремя эт(; область н аивысших поднятий и н аибольшего р асчленения. 
Наряду с упомянутыми формами в пределах высокогорной системы 
Черского существуют фор'мы рельефа более позднего 'З аложения. ,Во вто
рой ПОJl0вине мела возникли Момский хр€бет, а также р асположенные 
по обе стороны от него Момская и Зырянская впадины. Прследующие 
горооб]Jазовательные процессы омолодили этот рельеф,  и в н астоящее 
время Момский хребет представлен резко расчлененными альпинотип
ными горами.  

На  месте современных, сложенных гранитоидами, цепей внутрен
лих горных хребтов системы Черского (Догдо-Чималгинского, Чибага

л ахского и др . )  в р аннемеловое время р асполагались линейно-вытянутые 
положительные формы рельефа, отвечающие структура м  осадочного 
верхоянского комплекса ( рис. 1 О) : Собственно граr·rитоидны€ м асси
'.ш как господствующие в рельефе хребты, оформились позже. О н ача
,ис их препарировки можно судить по появлению незначительного 
J\оличества галек в миоценовы�x осадках эльгенской свиты. В это время 
вряд ли обнажались большие массивы граниТоидов. В виде блоковых 
ПОДНЯ'тий часть из них 'возникла уже после второй фазы выравнивания 
R позднем плиоцене. Такими молодыми блоками являются Лево-Эри
китекая цепь, м ассивы ' Еллу, Чьорго . и другие гранитоидные хребты, 
в то время как некоторые, например хр. Порожный, возможно, возник
;IИ еще позже, в четвертичном периоде, обусловив перер аспределение 
речной системы Индигирки. Примеров разновозра'стного з аложения как 
мелких, так и крупных форм рельефа в Полоусненско-Верхнеколымской 
�Gласти очень много не только среди положительных, но и среди отри
цательных форм рельефа.  Из Bepxhe-Нероких впа'Дин самые древние, 
ми'оценовые, - ДжеЛ'I{анская и Тагынь;инская, тогда как Делянкир-
ская - менее глубокая :и 'более молодая, 'Плиоценовая. . 

Главная п ричина мозаичности строения и разновозрастности релье
фа  тор ной системы Черского заключается в ее исключительной для 
Северо-Восточной Сибири тектонической подвижности, дифференциро
ванности движений и большой р ельефообразующей роли глубинных 
разломов. В результате длительного р азвития горная система Черского 
разрослась в ширину, была н адстроена формами разного возраста и 
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образовала в целом  единую, глубоко расчлененную и преимущественно 
высокогорну.ю область с омоложенным рельефом.  . 

Раз!!Овозрастность современного рельефа  присуща также Охотской 
горной области, где развиты меловые и п алеогеновые вулканогенные 
ПJlато, молодой блоковый рельеф и глубокие впадины новейшего време
i Ш . В меньшей мере неодновозрастность рельефа проявляется в Яно
Оймяконской области, для которой в целом характерны зрелые вырабо
танные и сглаженные формы на  вершинах гор и контрастные молодые 
врезанные формы речных долин. В пределах 3 l0\умулятивной р авни
ны Восточно-Сибирской низменности как на поверхности, так и в ее 
фундаменте, тоже имеются фор мы разновозрастного заложения. Н а  
поверхности наиrболее древние черты сохранены в западной части низ
менности, где имеется погре:бенный рельеф неогенового возраст а  . 

. .. ·� · ·-"il.-i.·i,· ::�. ' , - . .  . 
,,�;, 

Рис. 12. Высокогорный альпинотнпный р ельеф горной системы Черского. 

Ф о т о Б.  А. О нищеюю. 

Б фундаме нте низменности выделяются внутренние изолированные 
и неодновозрастные грабены и вла'дины.  В целом Восточно-Сибирская 
низменность на  протяжении всего кайнозоя форм'ировалась в условиях 
наложения друг на друга погруженных аккумулятивных равнин раз
личного возра'ста .  

Наиrболее 'устойчивым !Элементом ланщшафта является речная сеть, 
посколыку она существует 'как  в эпохи ,дифференщиации, омолож,ения 
рельефа, TalK и в БИСХЩlЯщие . ста'дии его развития - при снижен :ш 
и выраЕнивании, игр ая Iв 060ИХ случа,ях щоминирующую рельефооr6ра 
зующую роль. Суд'я по р аспределению т,орного и 'р авнинного 'рельефа 
и 'по наlпра:вления'м 'путей сноса,  мюжно лреДlпола!гать, что и в 'са'мые 
н ачаЛЬ'ные IЭта'пы рельефооr6ра'зования 'генеральные направления реч
ной сети совладали 'с современными, реки бассейна Северного Ледови
того океана были шире развиты, чем бассейна OXOTCl<orO моря.  Одно
временно есть указа'ния о существенном преобразовании речного стока 
13 новейшее время  .под влиянием аК'гивно проявляющихся дифференци
ров анных тектонических движений и сопряженного с ниМ'и услож: нения 
рельефа.  Поэтому и ,в речных бассейнах наблюдаю'Гся ,долины н овооб
раЗО'В3Iнные и дреВlние, ,вовлеЧШlНые в общую Iречную систему или со-
XPaJ-!,ИIВШИClСЯ ,вне ее ,в 'Виде отмерших ,реликтовых уч,а'СТI<ОВ .  

Подводя итог палеог.еоМорфологическому анализу Северо-,Восточ
ной Си,бири,  констатируем, что развитие рельефа было длительным 
н исключительно сложным ,  ,связанным с эволюцией 'круIПНЫХ ,морфо
структурных О'бластей IlЮД влиянием ритмичн,о Iвзаимодействующих эн
до- и ЭК'3Oiг,енных прощессов. Оовременный ,рельеф, м·озаичныЙ, с ра'Зно
возраlС'1'НЫIМИ Iсоста'вляющИ'ми elГo элементами, шреД1ставляется не 'в  виде 
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форм, . з астывш их со времени р азличных этапов его образования,  а 
как составная  ч асть ла ндш афта, бесконечно видоизменяющаяся, пре
обр азующанся и нвпрерывно OIбновляющая'ся. В связи с этим ярус
ность рельеф а,  выр аженная высоко- ,  средне- и НИЗКОГОр'ны ми типа
ми, не является, по н ашему убеждению, отражением формироваю!Я 
горной страны в разные этапы, как это полагают И. А. Резанов 
( П етрушевский, Резанов 1 960 ) , З.  М. Хворостова и О.  В .  Кашменская 
( 1 964, 1 965) . 

Я русность совре,менного горного рельефа внутри Верхояно-КО
ЛЫ:vJс!<ой страны, IJШК, в ероятно,  и :более древнего рельефа , обусловлена 
ко'угплеКСO'J'vI Мн.о:ги'х ,взаимодеЙiствующих причин,  . ИЗ  'которых наиболь
шее зн ачение имеют р азличие морфоструктур,  неодинаковая интенсив
ность 'пр оявления теlпонических движений, различная сопротивляе
мость 'пород к агентам деНУlдащrи.  На  это е ще раньше о:бращал вн![
мание д. М. КОЛО'С'ОВ ( 1 947) , а в последнее 'вр емя вьюказанную МЫ С,lЬ 
сформулировал Н. А. Шило ( 1 9Ы ) .  

Одновысотность или IГИlпсометричеС1кая с'ближенность вершинных 
уровней то,го или ,инOIГО яруса рельефа, п.о'мимо выраВНН 13ания,  может 
быть О'БУ'С�lовлена строением сл ата ющих рельеф пород, 'например 
("J<УЛЬ'ПТУР ОЙ :бронированных :вул;канотенных ,пл ато в Охотской ,го р�н)й 
обла'сти или стру,ктурой ,п'ол OIго ГО свода Верхоян'ской антиклинали; т;де 
Е .  Я.  СПР ИН1ГИ'СОМ ( 196 1 ,  1 964) отмечается удивительное СОВIП3l,J,ение то,  
J�ографичеClКОЙ и структурной веj)ШИННЫХ IповерхностеЙ.  Пологие сво
довые структуры 'с ШИР ОКИМ радиусом КР ИIВИ'ЗНЫ в АЯ'lI- УРЯ1ХС:КОМ 'под
НЯТИИ, Кулинском аНТИКJJИНОРИИ ,  в районах р азвития бр ахисклаД:QI{ 
ЭЛЫГИНСКИХ IПОJJОГ'ИХ дислокаций, а в ряде ,случаев и ОКУ Л ь'птур а интру
зивных тел СОЗiдают плавные 'и упло·щенные фор:мы :современно,го peJlb
ефа, не :В'сегда отражающие аСТРУ'I\ТУРНУЮ повеРХIЮСТЬ выравниваНI1Н .  
Поэтому при геоморфологическо'м анализе, особенно  при изучени·и 
яруcrюсти рельефа  и 'поверхностей 'выр авнивания,  'н адо исх,од,ить не 
толыко из на'блюдений  над IBbICOTHbIM положением уплощенных форм 
р ельефа .  Особое вни'мание ,следует уделять те,ктонической IПриро'де изу
чае:мого уча сТ'ка земной [ко'ры и В>сей ·его геолотиче;ской истории, П 0 -
СКОЛЬ'КУ раЗВИ1'ие рельефа и '3е:мной коры неО1щелимо,  оно  'проиоходит 
взаим·освязанно и lП'ощчинено единым закономер}IOIСТЯ'М, о сн ову которых 
СОЗ;LLаЮ1f ,глубинные Iпроцессы. 

Игнорирование истории р азвития морфОСТРYlктур и за'ВИОIМОСТИ 
размещения форм рельефа от неоструктурного плана, увлечение ме
тодами морфометрического 'анализа без необходимой КОМПJ1ексности 
геО'МОРфОЛOlгических ис:следований в сочетании с JJитолого"страти:гра'фи 
чески ми данными ,очень л епко мотут Iпривести I ]{  ошибочным,  неоlБык" 
тивным п р едставления,м .  Такото Р 'о,да оши6ку допускают И. А. Реза
нов (Петрушевский, РезанOIВ, 1 960 ; Резанов, МелекеСlЦев, 1 964) Пр!1  
анализе ре,� ьефа Верхояно-Колымской страны и З.  М.  Хворостова 
I I  О. В .  Кашмен:::,каlЯ ( 1 964, 1965) относитеJJЬНО рельефа р а йона Bejl 
ховьев рек Колымы и ЭJJЬГИ.  Гlдe ими выделяются т р и  р азновозра,стные 
поверхности вырав'нИ'ваНИЯ, сопостаlвляемые 'nО'следовательно с высоко
средне- и низкогорным ти'пами рельефа.  Указанные ис·след·ователи счи
тают, что ,пеРlвая , Iпоз:днемеловая-:палеOlген,овая э'поха выр авнивания бы
.1 3 наиболее продолжительной и оконч:илась полной пенепленизацией 
страны в IПределзх не то'лько осадочното, но 'И интрузивного ;комплек,с-ов. 
Вторая ( ПJJИОrЦеновая) ЭlпоХа :была короче и прйвела 'к выр авниванию 
рельефа, с озданног,о лишь о'садочнЬJ>МИ породами,  а последняя (средне
четвертичная)  ,о'граничила,сь в основном 'придолинным J3ыравниваНИ,;7�1 
и 'нивелиров анием ни3'КОГОРНОТО рельефа. В современном рельефе, по 
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мнению 'наЗlВанных и,с,сле\давателей, сохранили'сь следы нсех 'Эlпах iЗЫ
равнивания : древней 'эпахи - на вершинах 'выоаIюгарного яруса pe,,1 �o 
ефа,  созданного на  гранитах массива Чьорго и хр .  Сарычева ;  втор ай -
в предЕ"лзх среднегорнаго яруса , заключеннаго м ежду двумя вышеука
занными вона'ми :BЬJlca'Ka г,opн oгo яруса ; , паследней ЭIПОХИ - iВ ви\де УРОВ '  
ня ,  'влаженного в IсреlJ,нвгорный я рус рельефа .  

Та'кае представление 6iб истарии р азвития рельефа р а,соматривае
май территории не Iпо:п,твержщается ф актическим ,материалом. Преж,J,е 
В'села, 'после Iправеденнота для всей территарии Севера-Восточной С;1 -
бири стру:ктурна-марфалогического анализа  стало известна, что, в О Т 
личие от \мнения Н. А .резанава ( 1 '960; 1 964) , Вер'хаяна-КОЛЫМСКdЯ 
CTp a H a. IB паслег,е осинклинальный этаrп не была преабразавана в IПЛ:lТ 
фарму и в силу сахранившейся атнасительнай теlIпанической активчо·, 
сти и дифференцированнасти движеНJ:lЙ не 'Подверглась палной пене
[Тлениз ации. Преlдставление iQ фармировании СПЛОШНОГО' !Пенеплена !·re 
падтвеРЖ1даеТ1СЯ , даже если исходить талыка из марфологичес'кого ан::!
юва .  Вычислив а:МIПЛИТ)'-ДУ новейшето лодняпrя Iпреtп,'П'алагаеl\юга пев::;
плена С)�плаще'нные вер'Шины на гранитах распалатаются на Bыca T �  

1 900-2 1 00 М)  в 1 000- 1 1 00 М (см.  табл,  2) , получим, ЧТО' пенепл�н дол
жен был фаРlмираватЬ'ся на а,бс,алютных высатах H e lM e H e e  900- 1:000 м. 
Савершенна ачевидн:а, ЧТО' на таких 'высотах и ,в ,абстановке сочленеmrя 
гарной страны с огромной логружающейся территарией .ваСТОЧНО-С :J
бирскюй низ'менности, а та'кже атносительнай близости оснавнога баЗ i1-
,са эрозии - С еверною Ледовитага а'кеана энергия даже IПрИ ослаблен
ных тектонических движениях \бу\ц,ет еще :велика и .дастатачна для даль
нейшего ра'З'вития 'пр:ацессав денудаlЦИИ и р азмыва.  ИЗ эта га слеlДует, 
что релИ!кты в ыравненна'га :рельефа 'свидетельствуют не а пене;плене, 
а 00 г,арных Iденудационных 'паверхоностя'х выравнивания . .остатки 'Др:я
нега \пенеллена, сахранившие:ся в К: азахстаНCiкам ,меЛКОlсапочнике (Сва
ричевская, 1 96 1 )  и в Тя,нь-Шане (Шульц, 1 948, 19(2)  свидетель'ствуют 
о том, что моладые горы в этих странах р азвивались н а  возражденных 
плаl1фаРlма,х, а не 'в условиях на1п'равленнаго тараабразования, 'ка к  эта 
имело м еста в Сelвер'о-'Васточнай С и,бири. 

ЧтО' же касается вазраста реликтов выравнивания на Северо-Во
стоке, то атнесение выравненных плащадок н а  гранитах к даТСI<о-па
леогенавай поверхнасти выравнивания кажется невозможным уже па
тому,  чтО' для указанноОГО 'Времени т рудна представить, lfтабы граниты 
были срезаны да плоскогО' уровня.  Этому противаречат литаJ10гические 
данные, а именно атсутствие гальки гранитоидав в верхнемелавых от
ложениях аркагалинскай и среднеберелехской свит. 

Изве'стна, ЧТО' IдаТClКО-lпалеагенавае выравнивание 'сопровождало..:ь 
оОбразаванием ,каалинО'вой кары выветривания, С'ах,р анившейся лишь 
ОБ 'пагребенном IСОСТОЯНИИ н а  днищах навейших впадин. Дастатачно 
большая IМоОщнасть 'коры (Iда 50 М) п озваляет IПредщолатать, Ч1'а ДШI
тельному химическаму выветриванию падверга'лись обширные прост
ранст:ва H e B blco'Kaira рельефа.  Бсли бы 'выравненные паверхности на  
гранитах сах'ранились ,са времени датС'ка-1палеоген,овай пенеплениrза:ции, 
ка,к 'полатают Уlпомянутые иссле:II:аватели, ани были 'бы IпеРЕЖРЫТЫ као
линов:ай к,ар,ай вьшетриван,и,я . В ,действительности же на  гранитах [коры 
'ВbJiветривания нет.  Отсутствует ана и Щl среднеПЛИОiценавых ,поверхно
стях выравнивания 'в Iбалее НИЗ1I<ИХ ярусах рельефа.  Эта, по-видимаму, 
объяс'Няе1'СЯ тем,  'ЧТО' выравниваffие в среднеплио/ценавае время праис
хадила 'в отличных 0'1' ;.да''Гшю-:п алеО!ГеН'авых 'У,словиях ,балее умеренно,о 
климата и весьма слабаго р азвития працессов химическага выветри
вания.  
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На смыв датско-палео'геновой .коры выветривания с водор азделов, 
а ,следовательно, и на .р азрушение Iдревней поверхности выравнивания 
указывает ПРИСУТСl1в.ие каолинита в олигоцен-нижнеИИОlJ;еновых отл')

. жениях 'новейших В'паIДИН.  Да'нный факт согла'суется с ,материалам ;т ,  
СF. Иlдетельствующими о том,  что не'Зна'чительная IПрешарир ов;ка !гранитов 
происходила в iпозднемиодеН-lПлиоценовое в-ремя, ,поскол:ыку гранитнаq 
галыка Iпоя'вляется в 'средних и верхних горизонтах .отложений Н ОВеЙ
ших впаlдИН. !Привеlденные 'фа'кты ,дают 'возможность сделать ,слеЩУЮЩуlе 
выводы: датско-палеогеновая поверхность выравн ивания формирова
л ась еще в ,КОМlПлексе осадочных пород; размыв ,каолинов'ой коры вы
ветривания и глу,бокий эрозYiонный врез п р оизошли в олигоцен-'миоце
но'Вую стадию 'р а'3lВИТИЯ ; частичный размыв гранитов им·ел м есто 
в 'период выраВШIВания рельефа в ПЛИQцене ( рис. 1 1 ) .  

Данные геОфиз;ических ис,сле.цоваШIЙ ( Ващилов, 1 963 ) 'В сочетании 
со ctpy,ktypho-тектоническИ'м· анализом ,  а та'кже ,материалы по изуче
нию степени на'маПI.YJ'чеююсти гранитоидов (Печерский, 1964) !показы
вают, что становление ,Гр qнит,оидных батолитопо'до6:ных ИНТРУЗИЙ в ИНЪ
яли-Дебинском синклинории происходило на глу,бинах от 3 до 5 КМ. 
Учитывая при этом данные а'6солютного возра'ста гранитоидов, ,призо
димые Л. В. Фирс,оlВЫМ (' 1 960) и Н. И.  Ненашевым ( 1 963 ) , :можно ю
ла'гать, что в течение всей 'р аннемеловой, а 'Воз'можно, и позщнемеловой 
эпох граниты еще только фор'Мировали,сь на ГЛ)liбине. Для выведею!Я 
их на ,поверхность IПОТlребовались подъем и складкообр а'30вание· Инъ
яли-дебиН'сжой з оны, 'ГЛ)liБОIlШЙ размыв мощных толщ и перер а<боп.:rJ. 
р.елье.ср а .  Эти события, ·естественно; не могли  уложиться в раМIКИ пер
вего ,геоморфологичеС'IЮГО цикла, и, ,как ПОI<азали 'приведенные ф а'к гьr ,  
"Происходили Вlплоть д'о второго, средне.плиоценО'вО'Го выравнивания. Не
сомненно, что 'плоские фОРIМЫ рельефа на -гранитах в 'вьгсокогорн'ом яру
се рельефа - это реликты <более молодой, ПЛIюценовой поверхности вы
р а внивания, тем Iболее, что они .отмечены в ,р айонах активно действую
щих неотектоничеСIШХ поднятий, 'Где 'сохр анность  более древних фо;)и 
в силу О;<.10ложенности рель'е:фа и'сключается. 

Пространственное р азмещение среднеплиоценовой поверхности вы
равнивания в эпохи нивелирования рельефа зависело от исходного пла
на распределения морфоструктурных зон и режима р азвития каждой 
из них. Во всех ярусах мы видим реликты лишь одной, последней эпо
хи выравнивания,  ,причем степень сохранн:ости их зависит от интен
си'вности неотектоничеокой деформации рельефа и л итологического 
фактора .  

Различное гипсометрическое положение среднеплиоценовой поверх
ности выравнивания (от 1 200 до 2 1 00 М) является следствием как не
одинаковой деформаlЦИИ ее  в позднеплиоцен-четвертичную восходящую 
стадию р азвития рельеф а, так  и разнО'высотности ее в период форми
рования. 

Во  время формирования поверхность выравнивания, следуя на
правлению рек, как бы втягивал ась с равнин и предгорий внутрь  гор
ной страны, во все ярусы рельефа. Интересную мысль высказал Ю. Ф .  
Чемеков ( 1 964) о т а к  называемой «зоне нулевых градиентов», в преде
лах которой образуются оптимальные условия для формирования по
верхностей выравнивания. Такр!е зоны, по его мнению, образуются в 
областях стыка р авнинныIx и горных стран .  Дополняя эту мысль, можно 
сказать, что «зонами нулевых градиентов» в горных странах являются 
области тектонически наиболее инеРl'ные, со слабодифференцироваННЬВI 
и неКО)1трастным рельефом. В В ерхояно-Колымской стране  они приуро
чены к более спокойной Яно-Оймяконской области, внутренним . зонам 



ОТlfOсительных опусканий, к склонам линейных поднятий и внутригор
ным впадинам. 

,.-
Уст?йчиво унаследО'ва'l-Iнае развитие крупных марфаструктурных 

оаластеи на пратяжении всегО' кантинентальнаго периада абуславило 
наложеннасть процессов балее пазднего выравнивания на  балее р аннее 
в пределах адних и тех же р айанав. При таких уславиях и в целом не
спакойнам тектаническам режим е, существававшем в эпаху м ежду ста
диями  выравнивания рельефа,  трудно ажидать сахранения в савремен
нам рельефе следав наибалее древнегО' выравнивания. Несамненна, 
правы были Н. А. ШиЛ'а ( 1 96 1 ) ,  А. п. В аЛ'петер и И. п. Карташав 
( 1 964) , считавшие, что в савременнам рельефе видны р еликты аднай 
выравненнай паверхнасти. 

Заканчивая рассматрение этага вапраса, неабхадимо  атметить, 
ЧТО' мы не атрицаем вазмажнасти атражения этапав рельефаабразования 
в яруснам р аспаложении фарм рельефа С(;вера-Вастачнай Сибири. 
К разнавазрастным ЯРУСНЫ]l1 паверхнастям, например, относится рельеф · 
м ассива Чьарга,  н а  привершиннам уравне катарага имеются реликты 
среднеплиаценавай . паверхнасти выравнивания, а ниже их, на скланах 
массива р аспалагаются балее маладые денудаЦl1анные ступени, абраза
в анные, вазмажна, не без параллельнЬга атступан'Ия скланав. Р азнавоз
растный ярусный рельеф имеет западный склан Верхаян'скага хребта, 
где развиты горные денудацианные паверхности и высакая предгарная 
р,шн-ина .  П очти оБЯ'З<атеЛЬ'НЬJlм следствием РИТМИЧНОГО' Iвоздымания ла
кальных с'вадавых структур является вазрастание их па  плащади. При 
эта м абразуется 'разноваЗР3'Стная ярусность ф орм, как, например, в Аян
IОряхе,ком п однятии, где малодые денудацион'ные стулени Iврезаны в па
верх'ность выравнива'ния. Наилучшим примерам такага рада являются 
речные далины, скланы катарых представлены л естницей террас различ
a-JbIХ эрозионных цикЛlОВ. ПриведеНlные примеры ,ка,саются фор:м релье
фа, оlбр аз:ов аlIШIЫХ 'в :последнюю васхадящую Iстадию' 'раз'в ития страны. 

В · итаге прадел аннай р абаты представляется вазмажным прасле" 
дить, наскалька в савременнам рельефе Севера-Вастачной Сибири са
хранились следы предшествававших эпах рельефаабразавания. 

От перваначальных, валжска-раннемелавага и пазднемелавога, эта
пав рельефаабразавания в савременнай паверхнасти не  асталась следа. 
Об этих этапах фармиравания · рельефа мажна судить пачти исключи
тельна па страению каррелятных эпахам р азмыва асадков, выпалняю
щих впадины, и на аснавании абщега рруктурнага анализа.  Исключе
ние составляет южная ч асть гарнай еграны, где пад броней  баррем-альб
ского вулканагеннага рельефа сахранилась пагребенная паверхнасть 
выравнивания пазднеюрска-раннемелаваго вазраста.  Остатачных 
паверхностей эпахи датска-палеагенавага выравнивани� в рельефе гар 
нет. В виде пагребенных фарм рельефа эти паверхнасти з ахаранены 
в днищах внутригорных впадин ( Охатскай, Сигланскай, Туостахскай, 
Бугчанской) , а также на погруженных скланах Кандакавскага и Ала
зеискаго пласкогориЙ. В отмеченных р айонах реликты древней паверх
насти выравнивания фиксируются карай выветривания и перекрыты 
алигацен-миаценавыми осадками, абагащенными каалинам ,  что свиде
тельствует о смыве кары выветривания с вадаразделав . . Аккумулятивные 
формы рельефа этой эпахи сахранились в глубаких Кенгдейском и Са
гинскам грабенах на севере Верхаянья, а также, вероятна, в пагребен
нам рельефе Вастачна-Сибирскай низменнасти. 

В рельефе Охатскай гарнай абласти отчетлива выделяются астатки 
р а нне- и пазднемелавога бронирава'нных эффузивных пл ата, образую
щих плаские вершины сталовых гор. 
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Этап олигоцен-раннем иоценового омоложения рельефа в Верхояно
r<,олымской горной стране запечатлен в формах внутригорных впадин_ 
Т< роме  того, сохранились фрагменты древней долины сети_ В падины, 
nбразовавшиеся в то время, в современном рельефе не всегда являются 
nтоицатеЛЫIЫМИ фор мами_ Часть из них, и в последующее вре1\'IЯ раз-
13и� авшаяся в ка" .естве погружающихся структур, погребена под а !< ку
�I УЛЯТИВН Ы:VI И  равнинами. Та ковы Н ижне-Алданская,  Селенняхская , 
ТLарпирская и многие другие впадины.  Другие впадины вследствие пе
Т)емены в знаке движений стали поднятия ми ,  п риобрели обращен
ный рельеф, а первичная форма их прослеживается в ЭРОЗИОННЫХ 
срезах в позднее переработанном расчлененном рельефе (наПРШ\'I ер ,  
погребенный ,неровный рельеф ложа древних впад.ин · Неро;ого 
'l.ТIоскогорья ) . 

Фра I 'менты долинной сети хорошо сохранились в межгорных по
нижениях рельефа, например на восточном склоне Северного Верхо

'янья ,  где ими воспользовались современные реки Хар аулах, Куолай,  
Нелу, Сеймчан,  Бытантай,  или во многих речных долинах,  параллель
ных хребтам горной системы Черского. В ряде районов фр агменты 
древних долин отмечаются и на вершинных поверхностях гор - в сред
негорном Делиньинском . м ассиве, в бассейне peI< Томпо, Делинья,  Мол
ты ркан, на  севере Майнского н агорья,  в верховьях P'�K Тыры,  АЛ"lах- IОнь 
и Юдомы.  Много реликтов древней речной сети сохранилось в рельефе 
горной системы Черского. Они встречаются преимущественно на абсо
лютных отметках от 1 250 до 1 500 м, н аходясь на 200-400 А1 выше русел 
современных рек ,  а в отдельных участках сопрягаются с а ккумулятнв
!,IЫМИ  р авнина м и  внутригорных впадин. Древние долины известны н а  
Ул ахан-Чистайском плоскогорье, н а  отрогах Эрикитского и Ул ахан-Чис
тайского хребтов, в Инъяли-Ольчанском нагорье, на  южной окраине  
Боронгского м ассива и во тVlНогих других местах. 

В В-осточно-Сибирской низменности расчлененный р анненеогеновы й  
рельеф погребен под четвертичными' аллювиальными отложения ми а кку
мулятивных р авнин.  Кое-где останцы этого рельефа встречаются среди 
р авнины н а  междуречье Яны и Хромы,  у аз. Тас-Тах,  в возвышенности 
Джолоон-Сисе.  Некоторые фрагменты погребенного рельефа можно вос
становить в эрозионных обрывах р .  Омолая,  где древние з ападины за 
полнены м иоцен-среднеплиоценовыми осадками .  

Свидетельством в прошлом более широкого р азвития предгор
ных шлейфов являются фрагменты галечниковых тер р ас и конусов 
выноса на склонах хребтов МОМ<СК'ого ,  Арга-Тас,  Ул ахан-Чистайского, 
на п р авобережье р. Сел.еннях ,  в предгорьях хребтов Хадаранья и 
Tac-ХаЯхтах. 

� 

От эпохи плиоценового выравнивания в современном рельефе Се 
веро-Восточной Сибири сохранилось м ного фор м .  Прежде всего это 
касается перечисленных выше фрагментов древней долинной сети, суще 
ствовавшей в течение  всего геоморфологического цикла с олигоцен а до 
позднего плиоцена ,  после чего н ачалось перераспредел ение речного 
стока r. связи с наступившей в последнюю восходящую ст адию перера
боткой рельефа .  Эти древние долины в сохранившихся фр агментах 
обнаруживают непосредственную связь с аккумулятивными и денуда
ционными поверхностями  выравнивания.  Лучше всего аккумулятивные 
поверхности выравнивания выражены на участках бывших погружений, 
130 впадинах.  В пределах Верхне-Нерских впадин поверхность плиоце
'новой озерно-аллювиальной равнины в настоящее время ' составляет 
вершинный уровень Нерского плоскогорья.  Аккумулятивные р·аВНИIIЫ  
занимают Хасынскую, Челомджа-Ямскую впадины, где слагают корен-
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ные борта современных речных долин. В Охотской и Мареканской В 'п а 
динах эта поверхность сильно р азмыта, от нее  остались останцы на  
р .  Большой tМapeKaH среди л едникового и эрозионного л андшафта. На 
р .  Кухтуй останец рассматриваемой р авнины, поднятый в виде блока 
(Сыпучий яр ) ,  р азмыт и пер екрыт четвертичными отложениями.  По-ви" 
димому, в погребенном состоянии аккумулятивные поверхности вырав
нивания сохранены и в других межгорных понижениях, наПРИiмер в Де
ля'Нк'ир,ск,ой, Худжахской, МОМiСКОЙ, Бугчанской, Дарпир �кой впади
нах, на отдельных участках У лаха'Н-ЯИС11аЙСКQlГО плоскогорья, в вер
ховьях Делянкира и Артыка. 

К реликтам денудационной плиоцено�ой поверхности выравнивания 
относятся многочисленные и хорошо сохранившиеся формы уплощенно
го рельефа .  В пределах Нерского плоскогорья на периферии Верхне
Нерских впадин денудационные поверхности выр авнивания образуют 
вершинный уровень рельефа, понижаясь постепенно от АЯН-УРЯХСI<ОГО 
поднятия на север и переходя в аккумулятивную раIВНИНУ. В горной 
системе ЧерCl(ОГО и в Верхне-Колымском нагорье реликты выравненной 
поверхности наблюдаются на р азных абсолютных высотах, от 1 200 до 
2000 м. В виде ПЛОСIШХ вершин они венчают молодые блоковые подн я ,  
тия, образуют BbIpaBHeHIHbIe площадки среди расчлененного рельефа вы
сокогорий в хребтах Большой Анначаг (см .  рис .  7) , Сарычева, Боронг
ском, ЭРИК'итском, Еллу, Чьорго и других гранитных маiссивах. Наилуч
шую сохранность денудационные поверхности имеют в вершинном 
уровне Верхне-Колымского нагорья и в Улахан-Чистаиском плоского
рье. В Яна-Оймяконской горной области они выражены четко на высо
тах от 700 до 1 300 м в пределах П:ТlOскогорных типов рельефа, а в гос
подствующих над местностью Нельгехинском, Тирехтяхском, Кулар
ском и других крупных хребтах поднимаются по склонам до высоты 
1 500- 1 600 м. 

В В ерхоянской горной системе денудационные поверхности вы
равнивания хорошо выражены в вершинном уровне Хараулахского хреб
та,  на восточном склоне системы, где вследствие  сводового поднятия 
Верхоянского хребта они наклонены в сторону плоскогорья Яна-Оймя
конской области, а также в ступенчатом рельефе Западного Верхоянья. 

В Восточно-Сибирской низменности аккумулятивная р авнина, обра
зовавшаяся в стадию плиоценового выравнивания, скрыта от наблюдt:
ний, потому что на, протяжении всего последующего времени низмен-, 
насть испытывала устойчивое опускание, более молодые аЛJl Iо�иальные' 
равнины накладывались на  более древние, которые Оl,азывались погре
бенными. 

Наиболее Яр l<ое выражение в современном рельефе получили гео
морфологические процессы последней, позднеплиоцен-четвертичной 
стадии его развития:  В интенсивно поднимающихся горных системах 
за это время был сформирован. В ЫСОlю-среднегорный резко расчленен
ный рельеф с альпинотипным обликом (рис. 1 2 ) . За первую половину 
стадии на месте низкогорного выравненного рельефа внутренних це
пей горной системы Черского возникли  крупные блоковые поднятия 
гранитоидных массивов, обрамленные более поздними денудационными 
уступами и пьедесталами.  Сформировался обращенный р ельеф бывших 
пониженных аккумулятивных и денудационных равнин В ерхне-Нерских 
впадин и Улахан-Чистайского понижения, выраженный теперь ВЫСОIШ
ми эрозионными террасами и денудационными формами плоскогорьев . 
Произошло врезание речной сети, деформация и расчленение поверхно� 
сти выравнивания в Верхне-Колымском нагорье, формирование эрози" 
анного, крутосклонного рельефа в Бытантайском, Адыча-Оймяконском 
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и ЯIIСКОМ плоскогорьях. В Верхоянской горной области с этим BP�
менем связано возникновение горстов Хараулахского и более мелких 
хребтов, омоложение рельефа на  склонах CrICTeMbI в связи с общим сво
довым поднятием антиклинальной зоны, преобразование р ечного стока 
и создание ступенчатого денудационного рельефа в западных районах 
горной системы. 

В рельефе Верхояно-Колымской горной С'[раны сохранилось много 
следов перераспределения продольного по  отношению к морфострук
турам н аправления речной сети на  секущее, например долины проры
ва  на  р .  Колыме в р айоне Больших и Малых Порогав, на  р .  Индигирке 
в Порожном районе, в долине р .  Неры и во многих других местах. Мно
гочисленны примеры пер ехватов, соединения разновозрастных отрез
ков р ечных долин, обратного направления р ек, как в случае  с р. Анта
гычан в Верхне-Нерских впадинах, и т .  д .  

К формам рельефа ,  образованным преимущественно в четвертичное 
время,  относятся хорошо выработанные речные долины с комплексом 
аккумулятивных и цокольных террас :  наложенные неглубокие впадины,  
!,ак, например, ОЙмя'конская, . Верхоянская, БорулаХСЮIЯ, Адычзнская 
и др . ;  формы рельефа ледниковой деятельности. К следам значительного 
переуглубления р ечных долин в связи с интенсивным эрозионным вре
зом в позднечетвеРТИ1чное межле'Дник'о'вье относя"гся потре15енные каньо
ны в днищах современных речных долин Кулу, Детрина ,  Колымы: 
перехваты реками вершин притоков ПРОТИВОПОЛОЖНQГО р ечного бассей
на, например колымскими реками верховьев рек Охотского склона ;  
р азвитие СЛожной системы ПРИТОК9В и многое другое. 

ИЗ следов ледниковото рельефа  лучше всето сохр анились аккуму
лятивные формы бохапчинского (зырянского) и сартанского оледене
ний. Они выражены краевыми комплексами во впадинах, р ечных доли
нах, представлены конечными и боковыми моренами, ландшафтом хол 
мисто-моренного и озерного рельефа, флювиогляциальными террасами 
нескольких стадий и осцилляций .  Формы рельефа эльгинского (средне
четвертичного) оледенения, несмотря на его больший масштаб разви
тия,  в современной поверхности представлены слабо.  Это прежде всего 
объясняется мобильностью горных областей, где древний рельеф 
в р айонах поднятий значительно переработан процессами омоложения, 
а в понижениях погребен и скрыт под более молодыми образованиями. 
Тем не менее кое-где рельеф первого горного оледенения сохранился. 
Он хорошо выражен в карах и цирках горной системы Черского . на  аб
солютных отметках от 1 200 до 1 450 М ,  в переуглубленных трогах древ
них речных долин и ,внутригорных впадинах, на'пример в ДарПlИ'РClКОЙ, 
Догдинской, по древним долинам Куолай, Хараулах и т. Д. . 

, 
Аккумулятивные формы рельефа эльгинского оледенения сохрани

лись в виде р азмытых моренных валов и моренного плато в ур. Верх
них озер, на  поверхности выравнивания у оз. Джека Лондона  в хол
мисто- моренном р ельефе Дарпирской впадины, в широтно ориенти
рованных сильно р азмытых моренных валах Ямско-Тауйской впадины. 

Остатками рельефа, образованного в районах, р асположенных за  
пределами оледенений, являются древние нагорные терр асы. Они  наб
людаются в Алазейском и Кондаковском плоскогорьях, в хребтах Кулар 
и Полоусном, некоторых хребтах и горах горной системы Черского на  
высотах от 1 200 до  1 400 м .  Мерзлотные процессы, имевшие место 
в делювиальных отложениях пологих склонов низкогорного слаборас
члененного рельефа и р ечных долин, обусловили развитие солифлюкци
онной деятельности, благодаря которой в течение всеГО . четвертичного 
периода формировался своеобразный плащ, обволакивающий рельеф 
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и смягчающий его неровности. В связи с этим происходило нивелирова
ние и сглаживание форм рельефа. 

В современной поверхности ВОСТОЧНО-СИбирской низменности нет 
следов древнечетвертичных и третичных этапов рельефообразования .  
Формы древнего рельефа скрыты под погребающими и х  более молодыми 
образованиями. В современном рельефе низменности отражен рельеф 
позднечетвертичной озерно-аллювиальной равнины и сформированный 
на границе позднечетвертичной и современной эпох долинно-эрозионный 
рельеф с одной или двумя надпойменными террасами. Рельеф междуре
чий представлен формами стадийного термокарста - от слабо затрону
той термокарстом позднечетвертичной озерно-аллювиальной равнины 
до новообразованной озерно-аласной равнины с отдельно сохранивши
мися кое-где останцами первичной поверхности (Баранова,  1 957) . 



В Ы В О ДЫ 
1 .  Фармиравание рельефа Севера-Вастачнай Сибири неразрывна 

связана с истарией развития В ерхаяна-Калымскай мезазойскай геасин
клинали и в овлеченных в нее срединных массивав, преабраз,аванием 
геасинклинали в складчатую страну и эвалюцией крупных морфаструк
турных областей под влиянием ритмично взаимодействующих эндо· 
и экзогенных процессав. 

2. Мозаичный рельеф, состаящий из разновозрастных ф'орм и эле
ментов, был заложен в первую половину раннемеловай эпохи и в ·.�воих 
основных чертах унаследовал план древних структурных зан. Н ачала 
формироваШ1Я современнага рельефа было обусло'влено новейшими 
движениями олигоцена - середины плиацена, окончательно он БЫ.'j до
р аботан в позднеплиоцен-четвертичное время. 

3 .  По отражению в современном рельефе структурно-тектониче
ского плана и новейших движений в Севера-Восточной Сибири выде
ляются следующие структурно-геоморфологические обл асти: 

а )  Верхоянская горная область с четким отражением структуры 
в рельефе и унаследованными новейшими движениями сводового 
характер а ;  

б )  Полоусненско-Верхнеколымская горная область с интенсивными 
дифференцированными неотектоническими движениями, проявлением 
в современном р ельефе блоковых и складчатых структур и глубинных 
р азломов, контролирующих гранитные интрузии и зоны тектонических 
впадин ; 

в )  Яно-Оймяконская горная область слабых неатектонических дви
жений, с отражением структур в рельефе нагорий в р айонах наиболь
ших линейных поднятий;  

г )  Охотская горная область интенсивных, преимущественнО' дизъ
юнктивных, дифференцированных неатектонических движений, с атра· 
жением в рельефе блакавай структуры глубинных р азламав,  интрузий 
гранитаидав и вулканогенных покравав. 

Указанные четыре абласти абразуют Верхояна-Калы мскую гарную 
страну. С севера ее аrбрамляет область р авнин Востачно-Сибирскай 
низменнасти, астравав Навасибирскога архипелага и шельфа Васточна
СибирскогО' маря, низкагарнаго рельефа Алазейскага и Кандакавскага 
пласкагорий, абразаванных на  паднятых и апущенных блаках средин
нага Калымскага м ассива .  

4 .  Сваеабразие эпикратаннай мезазайской геасинклинали (нало
женнасть геасинклинальных прагибав на р аздрабленнае палеазайскае 
платформенное оснавание, атносительна слабая тектаническая падвиж
насть и н еаднарадность режима и страения составляющих ее зон) атра
зилась в унаследаваннасти р ельефа Севера-Васточнай С ибири, фьрми-
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ровавшегося в обстановке проявления працессов горообразования уме
р енной интенсивности. 

5. По режиму и темпу взаимодействующих ЭНДО" и экзогенных про
цесс-ов и влиянию их на рельефообразо'вание страны континентальный 
период развития Северо-Восточнай Сибири падразделяется на  два з а
канченных геомарфалагических цикла  (из котарых первый длился 
с конца поздней юры до олигацена ,  а вторай - с олигоцена да поздне
гО' плиоцена)  и третий геаморфалагический цикл ,  начавшийся в позд
нем плиацене и продолжающийся в настоящее время.  Первый геамар
фалагический цикл охватывает паздне- и паслегеосинклинальный этап 
гарообразавания, второй и третий абразуют этап навейшего гароабра
зования. Геаморфалогические циклы характеризуются незавершенна· 
стью, прерывистастью развития, свайственной арогенным областям, в ко
торых отсутствуют явления полной пеН,епленизации. Новейший этап га
раабразавания, атличаясь ат древнего этапа  балее высакой активнастыа 
и исключительнай дифференцираваннастью тектанических движений,  
большим пространственным размаХОJVI дислокаций, своими истаричеСJ(И
ми ]<арнями связан с древними тектоническими движениями, предопре
делен направленностью и режимом процессав перваго геамарфалогиче
с]ига цикла .  

6 .  Первичный горный рельеф В ерхояно-Колымской страны в IЮЗД
неюрское-меловое время фармиравался в условиях неравнамерна про
являющих-ся тектонических п р оцессов. В целом тектоническая обста
Н'овка свидетелЬ'ству.ет об умеренн.ости арагенных ДВ1ижений, но не ти
пичном платформенном режиме развития страны. Почти ПOlнсеместный 
перерыв в оса:дк:он аКOIплении на  -протяжении р'анне- и позднемеловой 
эпох в ВерхаЯ'НО-ХОЛЫМ1СК-ОЙ стр ане в действительности соответст:вует 
не текюничеокому п окою и пенеплеН1изации, а эпахе раз'мыва и выноса 
осадкав за  пределы области в результате подъема и расчлен.ения. Ха
роша выраженный орогенез характеризует Палау:сненска-Верхнека
лымС'кую область, развива'вшуюся в о бстановке тектоничеС!кай м обиль
насти, складкаобразования и п одъ'ема,  глубинных р азломов и проявле
ния вулканизма. ВаЗНlикновение и р ост гарнага рельефа солроважда
лись нак,оплением у паднажия гар мащных ( 1 0,6 КМ) мола,С!С'ОБЫ Х  
'юлщ, атлВ'гавших'ся в Зырянскай, а также в'О внутригарных 'Впадинах. 
Не меньшей тектоническай паД!вижнастью атличалась и Охатокая гар
ная обла,еть. В ВерхоЯ'н'С'кой же гарнай облаlC'ГИ н ачалЬ'н.ыЙ  этап  р елье
фаа6раз·аlВан.ия не был связан с м ащным аРOlгенезом. В пазднеюрскае 
время и в н ач але раннегО' мела эта область IраЗ'ви'валась [при ре�име 
ра-внамерных и не ачень .интенсивных св·адовых ваздыманиЙ. Ка'к гар
нае сооружение Верхаянская абл асть офармилась в позднем мелу. 
У,стайчивае р азвитие главных геамарфалогических -областей привела  
к фармированию горного рельефа в Верхояна-Калым.скаЙ складчатай 
стране ,и ]<Омпенсационн:о'Га р авниннаго рельефа на  месте р аздроблен
най древней срединн:ай массы, где л ер.ваначально праисходила  .марокая 
а'ккумуляция, а позднее сфармир.авались аккумулятивные р авнины Ва
стачна-Сибирскай н из'меннасl'И. 

7. Установление начал а  навей шей фа'зы р азвития и амалажения 
рельефа Северо-Вастачнай Сибири связана с пересмотрам вазраста  
атлажений, выпалняющих внутригарные впадины. Отложения верхне
н ерскай, нагаевскай и мареканскай талщ, считавшиеся р аньше нижне
четвертичными, пасле исследавания заключенных в них растительных 
астаткав аказались синхранным.и алигацен-ср,еднеплиаu:енавым асад
кам СигланС!кай, М,елкаваднинскай, Хасынскай, ЭЛЬГИН1скай, Нижне-Аk 
данскай и других впадин Севера-Вастака.  Вместе с тем эти атлажения 
абразуют камплек'с nсадкаБ, к-оррелятных р азмыву и р асчленению гарнай 
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страны, начавшемуся с олигоцено'lЮГО времен'и в связи с активиза
цией новейших движений и заложением внутригорных впадин по обнов
ленным зонам глубинных р азломов. С новей�им эта�ом р ельефообразо; 
вания связано заложение и развитие древнеи речнои сети, подчиненнои 
в ·  своем направлении плану обновленных унаследованных морфОСТРУК
тур. В верхояно�колыlскойй горной стране была оформир.ована крупная 
речная система р.  Пр а-Яны; в бассейн которой входили в ерховья неко
торых притоков современных рек Лены, Алдана и Индигирки. Речная 
сеть дренировала межгорные и внутригорные впадины, в пределах ко
торых формировались озерно-аллювиальныIe  равнины. К югу от Охот
ско-Колымского водораздела располагалась ' другая древняя разветвлен
н ая речная сеть, приуроченная к Челомджа-Я мским впадинам.  

8. В конце первого и второго геоморфологических циклов проис
ходил-и сншкение и уменьшение контрастности рельефа горной страны 
'и общее его нивелирование, обусловленное ослаблением процессов 
ГОРОО'бразов ания, Одно и то же явление компенсации денудаlЦИОННЫМИ 
процессами ослабленных тектонических движений при р азличной тек
тонической напр авленности приводит к образованию генетически раз
личного рельефа. дЛИ"rельно проявляющееся нисх'одящее р азвитие рель
ефа приводит к формированию пенеплена ;  при восходящем развитии 
рельефа происходит формирование денудационных ступеней «предгор
ной лестницы». Пенеплен и «предгорные лестницы» являются морфоло
гическим отражением противоположно направленных тектоно-геомор
фологических процессов. Восходящая и нисходящ�я стадии, будучи 
самостоятельными и развиваясь последовательно, составляют в целом 
единый геоморфологический цикл развития земной коры. 

Форма и размеры поверхностей выравнивания являются функцией 
длительности эпох относительного тектонического покоя и ре}кима тек
тонических движений. Пенеплены образуются исключительно при плат
форменном режиме движений, и их возникновение знаменует переход 
складчатых оlбла'стей ,в новое 'К1ачественное 'состояние- 'Пла11фОРМУ. В оро
генных областях, 'не 'Пр.евращенных в течелие нисходящей стадии в плат
форменные области, размещение поверхностей выравнивания зависит 
от исходного рельефа,  степени его контрастности и дифференцирован
ности ослабленных тектонических движений. Спад тектонической на
пряженности в нисходящую стадию развития ре.uьефа приводит к час' 
тичному выравниванию - формируются не пенеплены, а регионально 
развитые горные поверхности выравнивания, приуроченные к зонам 
«нулевых градиентов» в районах менее контрастного рельефа слабо
дифференцированных морфоструктур. Такие поверхности выравнивания 
вырабатывались в В ерхояно-Колымской горной стране дважды - в дат
око-палеогеновое и позднемиоцен-среднеплиоценовое время. Устойчиво 
унаследованное развитие морфоструктурного плана н а  протяжении 
всех геоморфологических циклов обусловило наложенность поздних 
процессов выравнивания на более ранние в одних и тех же областях, 
вследствие чего в положительных формах современного рельефа н а
блюдаются реликты только. последнего выравнивания. От древней эпо
хи выравли'вания сохранились лишь фиксированные каалинавай карай 
выветривания пагребенные паверхнасти на дне новейших внутригорных 
впадин. 

9.  Втарое, позднемиацен-среднеплиоценовае выравнивание гор Се
веро-Востачной Сибири праисходила в неразрывнай связи с одряхлени
ем ранее существававшей речной сети, разрабаткой речных долин в ши
рину, выполаживанием продольного профиля рек и заполнением переуг
лубленных уча'стк'ов (влутриг:орных впадин) осадками. Пов ер'хность вы-
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р авнивания втягивал ась  от р авниныI В осточно-Сибирской низменности 
ом :пред:го:рий в.нутрь горной 'страны вдоль !речных долин,  IПриурочи:ваясь 
к зонам относительных опусканий, к склонам линейных поднятий, внут
р иго�ным впадинам и тектонически более инертным обл а стям со слабо
р асчлененным и пониженным рельефом. Возникший в ходе нисходяще
го р азвития рельеф был низкогорным, еще в достаточной степени р ас
члененным, сохранившим прежние морфоструктурные напр авления. 
Н аивысшие абсолютные отметки его были 1 800-2000 м при р а'змахе 
от:носительных iколе!баний от 700 до 1 400 М. Ам;плиту,да ,высот 'BHYTp t1 
области раопр<остра<нения р егиональной павер.хНОСl1И Iвырав,нивэшия до
стигала 400-700 М. ДеlНудационные пов�рх!Но'СТИ сочетали:сь 'с aКtKYMY
л Яl'ИIВ<НЫ М И,  развитЫlМИ 'в пределах еще достаточно глуб.око врезанных 
р ечных долин. 

1 0. Сложившийся В результате длительного и сложного р азвr:тия 
рельеф Севера-Восточной Сибири позднее, в новейший этап горооьр а 
зования и,  особенно, в последнюю, позднеплиоцен-четвертичную восхо
дящую стадию, был в значительной степени переработан.  Современ 
Hыe типы и формы рельефа представляются не  застывшими со времени 
их образования, а как бесконечно видоизменяющиеся, преобразующие
ся и непрерыВ'но обновляющиеся. Ярус.ность рельефа, выраженная 
высоко-, сред:не- и н.изкогорными типами,  не отражает этапов его 
формирования. На всех этапах р азвития ярусное строение рельефа было 
обусловлено различ,ием морфоструктур, неодинаковой 'Интенсивiюстью 
проявления тектонических движений и р азличной устойчивостью пород 
к выветриванию. Одновысотность или гипсометрическая сбли>кенность 
вершинных уровней того или иного типа  рельефа или его крупных 
форм, помимо принадлежности их к реликтам поверхности выравнива
ния, может быть обусловлена скульптурой пластовых эффузивных 
з алежей, структурой полого погружающихся линейно вытянутых сво
ДОВ, пологими складками н овейших поднятий, брахиструктурами, а в 
ряде случаев и скульптурой интрузивных тел. 

-

J 1 .  Р азличные этапы рельефообразования отражены в современной 
поверхности Северо-Восточной Сибири неодинаково. От первоначаль
ных этапов формирования рельефа ( первого геоморфологического ЦИК
л а )  следов н е  сохранилось. Реконструкция рельефа для этого времени 
возможна исключительно по изучению коррелятных осадков, распрост
раненных в оlбластях аккумуляции. Отдельные формы р ельефа , в том 
числе реликты первого выравнивания, сохранились в погребенном 
состоянии. Лучше выражены в современной поверхности формы релье
фа ,  образовавшиеся в эпоху новейшего горообразования.  От этого 
времени остались реликты среднеплиоценового выравнивания и фраг
менты древней долинной сети. 

Наиболее яркое выражение в современном рельефе получили гео
морфологические процессы последней, позднеплиоцен-четвертичной 
восходящей стадии р азв,и'I:ИЯ.  В эту стадию был ,сформирован альпино
типный высокогорный и среднегорный рельеф, глубоко расчленена ,  
деформирован а  среднеплиоценовая поверхность выравнивания, образо
в ались высокие блоковые поднятия' хребтов и массивов, сложенных 
гранитоида'Ми ,  на месте впадин возни'К обращенный плооког орный 
рельеф, древняя продольная речная сеть сменилась современной, се
кущей структуры вкрест простираНИ::I. 

1 2 .  Особое значение в образовании рельефа в четвертичный пе
р иод приобрели экзогенные процессы. 

Оледенения в Северо-Восточной Сибири носили исключительно 
горный характер и были обусловлены своеобразием климата гор, 
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отличающегося от в целом неблаГОПРИЯТЩ:>IХ для О,'1еденения резко кон
тинентальных климатических условий остальной территории.  Основ
ными причина ми оледенения в горах являются местные климатические 
условия (увеличение с высотой количест.ва  осадков и ВЫlпадение их 
в твердом виде благодаря господствующим низким температурам) , соз
данные полол<ением нижней границы хионосферы, и орогр афические ус
ловия создающие разность оледенения, возрастающую одновременно 
с рос;ом горных сооружений. При р азвитии горного оледенения эпохи 
общего похолодания, синхронность которых устанавливается н а  осно
!!ан'Ии изу'чеЮfЯ донных ocaДI<oB Мировото океана,  не всегда вызывают 
оледенения. В горах Северо-Восточнай Сибири р аннечетвертичное 
похолодание могло не вызвать зарождения ледников, поскольку поло
жительная р азность оледенения, т. е .  превышение гор над нижней 
границей хионосферы, была сведена почти к нулю. 

1 3. Похолодания, фиксируемые в донных осадках Мирового океана 
для втарой п оловины четвертичнаго периада, на территории Север 0-
Восточной Сибири выразились в оледенениях. Времени последнего 
похолодания соответствуют формы рельефа небольших долинных лед
ников сартанской стадии, развитых преимущественно в притоках второ
го и третьего порядков и не спускавшихся ниже 1 400- 1 600 м абсолют
ной высоты. Самостаятельность этого оледенения не доказана, но воз
мо)!шость ее не исключается. Более р анним позднечетвертичному 
и среднечетвертичному похолоданиям соответствуют бохапчинское 
и эльгинское горные оледенения. 

Несматря на то, что центры обаих оледенений были одни и те же, 
под воздействием неотектонических движений в позднечетвертичное 
межледникавье продолжал ась перестройка речной сети и второе 
оледенение местами развивалось иначе, чем первое. Ледники эльгин
ского оледенения в ряде р айонов приурочивались к древней долинной 
сети, а бохапчинские ледники использовали ' молодые далины. В то 
же время известно много случаев совпадения путей продвижения ЭЛЬ
гинского и бохапчинского ледников. Высота снеговых границ в обе 
ледниковые эпохи, определенная исходя из наблюдений взаиморасполо
жения каров и степени их сохранности, дает основание полагать, что 
по сравнению с бахаIПЧИНОКИ,М эльгинскае среднечетвертичное аледене
ние ( аналог д'неПРОВ'CIЮJ1а, самаровокого и 'иллинаЙ'ClКОГО оледенений) 
имело большие м асштабы.  ВслеДСТВiие значительной переработа,нности 
гарного рельефа в Iповднече-гвеРТИЧ1НУЮ эпоху 'следы элылинС'кО'га оледе 
нения сохранились слабо.  Это кары и цирки, древние TPOrII, размы
тые морены н а  плато у ур. В ерхних озер,  в районе оз. Джека Лондона ,  
в Дарпирской и Ямско-Тауйской впадинах. Рельеф эпохи бохапчинско
га ,оледене'Ния ( аlналаг зырянскага, калинин'скаго и айовскаго) 'и сар
т ан'СКОЙ стадии ( аналог асташковскага и позднerвисконсин·скаго аледе
нений) хорашо сохранен и Iпредставлен как экзараци'онными, так и ак
КУiМУЛЯТИВНЫМИ формами.  

14.  Большая часть Верхояно-Колымской горной страны j 1  ВОСУОЧНО
Сибирская низменность р азвивались во внеледниковых условиях при 
гос[!Одствующем влиянии н а  экзоге'нный лита- и морфогенез повсемест
на развитой вечной мерзлоты. В горах асобенна интенсивными были 
процессы морозного выветривания, образования нагорных терра'с и 
мерзлатно-нивальных форм рельефа.  В условиях малых уклонов про
/ИсхОдили солифлюкционные процессы, фармировали,сь делли, терра
соувалы, а в низменностях отлагались своеобразные лессовидные 
суглинки, пронизанные жилами трещинно-полигональных конжеляцион
ных льдов. 
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Вопрос о времени возникновения вечной мерзлоты в грунтах Севе
PO-ВОС1'очной Сибири не является решенным.  Бсть 'Основания предпола 
гать, что формирование вечной м ерзлоты связано с резким усилением 
континентальности климата, первые признаки которого н ачали прояв
ляться уже в ранние ф азы похолодания в конце позднего плиоцена 
н ачале раннечетвертичной эпохи . В фазы потепления происходило 0'1'
таивание мерзлО'ты, Установление пО'стоянного распространения вечной 
мерзлоты, по-видимО'му, соответствует м а ксимальному ухудшению кли
м атических условий, совпадающих по врем ени со среднечетвертичным 
оледенением .  

1 5. В течение современного века в условиях дифференцированных 
неотектонических движений продолжаются дальнейшая переработка 
рельефа и уничтожение реликтов древних этапО'в рельефообразования.  
В . горах происходит интенсивное физическое выветривание, расчлене
ние и услО'жнение рельефа формами современногО' оледенения. Речные 
долины разрабатываются в гЛ'ynбину, в них формируются поймы. 

В пределах Восточно-СибирскО'й низменности пО'зднечетвертичная 
О'зерно-аллювиальная равнина с жильными искО'паемыми льдами под
вергается стадийному термокар сту, ведущему к уничтожению 'Первич
ной поверхности и образованию на ее месте озерно-аласной равнины. 
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Н И З К О - И  СРЕДНЕГО РН Ы Й  РЕЛ Ь ЕФ НЕРС К О ГО и УЛ А Х А Н - ЧИ С ТА Й С К О Г О  п л о с ко го р и и  

ДРЕВНЯЯ ОЗЁРНО�АЛЛЮВИАЛ ЬН АЯ 
РАВНИНА ВЕРХНЕ-НЕРСКИХ ВПАДИН ДРЕВНЯ Я  ДОЛИНА ВЕРХОВЬЕВ РЕК 

АРТ ЫК, БУРУСТАХ И А Н ТАГЧАН 
I 

СРЕДНЕ-И  В Ы С О К О ГО Р Н Ы Й  РЕЗКО рАсчлЕ н Е н н ы� й  РЕЛЬtФ ОТРОГОВ  
Э Р И К И Т С К О ГО И УЛАХАН-ЧИСТДЙСКQГQ Х Р tБТО В 

ь - ! 7 - --:--\ 

Д РЕВНЯЯ ДОЛИНА СЕВЕРН О Й  
, член! БУГЧАн е к о й  ВПАДИ Н Ы  

I 

ВЫСОКОГОР Н Ы Й  АЛ Ь П И Н ОТ И П Н Ы Й РЕЛЬЕФ 
М ОЛ ОДОГО ПОДНЯТИЯ БУОРДА Х С КО ГО 

М А СС И В А  С С О В Р Е М Е Н Н Ы М И  
ДОЛ И Н Н Ы М И  ЛЕДН И К А М И  

- - - - - - " \ 

, Рис, 1 1 .  Схе�1 атический геолого-геоморфологический профиль через Н ерс:<ое П,10 с.когор ье и горную систему Черского. 

Н И З К О ГО Р Н Ы Й  И Л ЕД Н И К О ВО
А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Й  Р Е Л Ь ЕФ 

М О М О - С Е Л Е Н Н Я Х С К О Й  В ПАДИ Н Ы  

ДККУМУ�ЯТИЬНЫЙ РЕЛЬЕФ 
. момо- ЗЫРЯНСКО�1 ВПАДИНЫ 
'РАННЕ МЕЛО80ГО ВОЗРАСТА 

�_�Л __ ---, 

.-' � .. {;4aццы� ? -- П�(ЧС: !НlJ�а; 3 �: �,цвеСТliЯ�Нj 4-,uJ.;ОЦnIомераты; б-конгломераты; 
) 3  - уровень 

пески, прослои угл ей ; б - песок с галькой; 7 - СУГ,линки; 8 -- граниты; 9 - эффузивы; 10 - суБВУ,l Кани чески� тела; U-долинные ледники ;  12 - предпелагаемый уровень paHHeMeiIOBoro денудацнонного среза: 
преДIjолагаеМОГО ОJ!игоценового денудаЦНQ!ЩОГО среза ; 14 - а ККУМУЛЯТИВfl а я  11 деНУДDЦИiOнная, среднсцлиоценовая поверхность выравниваНIIЯ. 
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Н И З КОiОРНЫИ  И СРЁДНЕГО Р Н Ы И  РЕЛЬЕФ В Е Р Х Н Е - К О Л Ы М С К О ГО HAГOPb�  Альп И Н ОТ И П Н Ы И  РЕЛЬЕФ М ОЛОДО Г О '  
ПОДН Я ТИ Я Х Р . Ч Ь О Р ГО  �--������--�-------'I ' 

11.11-1 ' Е36 
п::;-:]] 2- � 7 

1 _ С.'1анцы; 2 - песчаники; 8 '- известняки: 

АККУМУDЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 
АРКДГДЛИНСКОЙ ВПДДИН Ы  

,----А---, 

геолого-геоморфологический профиль через 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ �ЕЛЬЕФ 
СРЕДНЕ-БЕ РЕilЕХСКОЙ ВПДДИН Ы  

� 

+ 

+ 

+ 

,+ 
+ + 

+ 

+ + 
y JJ-Сr2 

+ + 

+ + 

Верхне-Кольшское нагорье и южные отроги горной системы ЧеРDКОГО: 

+ 4-

+ + 

+ + + 

EI:::J � 
E2J J  k3" 
ro-ool ф � 
I/-..! 'I s  ..... ' -' 

I . 4 _ кон гломераты; 5 _ эффУЗ ЯВQI; б - граНIП'Ы; 7 - п р едполагаемый уровень позднемелового денудацнонного среза; 8 - предполэгаем'ыА j'P0BeR� датскопал �огеноu')го 8lо1ра8НlI8ания; 9 - ПОJ)оженн� · р �ЩII\N. 
. с�едн�п,1lИОЦ�НОВОЙ поверхноати В.lравн н в а Н IlЯ }1 созременном рел.е:ф�� 

10, Схематический 


