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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Наст оящий ссорник с ост оит из д вух частей . В перв ой 

ч асти мы осветили опыт организации и осн овны е ит оги коллектив

ных исслед ован�й п о  истории развития рельефа Сибири и Дальнег о 

Вост ока и в ос об ой статье на базе пале огеографических реставра

ций расемотnели глаЕнейшие этапы ф ормир ования рельефа ук азанн
н ой территории. Одн овременно мы с очли не обх одимым выск азать 

с в ои с о ображения и по в опр осаu д альнейшег о развития ге ом орф ол о

гическ ой те ории на осн ове анализа итоговых результат ов пр ове -

денных исследований. Во второй части сб орника изложены геолог о
геом орфол огические осн оЕы мели оративного районирования южных 
равнин Западной Сибири и рассм отрены актуальные вопросы струк
турног о ана лиза горн ог о рельефа при п остановке поисковых ра б от 
на р оссыпные мест ор ождения. Учитывая насущные Е оnросы многих 

областных организаций мы п оиестили в сб орник и специ альную рас
ширенную ст атью "Рельеф и земледелие Н ов осибирской области "· 

Приведеиные Е ней фактические uатериалы отражают главнейшие и 

наиболее характервые геоморj)ол огические ос обенности не т олько 

всей южной части Западн о-Сибирск ой ра внины, но и мн огих других 

равнинных территорий Сибири и Дальнег о Вост ока. В к онце сбор-

ника приведен список десяти опубликов анных реги ональных 

м онографий по ист ории развития рельефа Сибири и Дальнег о В осто

ка и четырех заключительных т омов, к оторые были сданы в печать 

Е 1975 ГОду. 
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В, А .lfикола ев 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 111 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КО ЛЛЕКТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА СИБИРИ 

И дАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В 1975 году rсоллектит ·:а(iоратории геоморj)о лоrии и веотек
т оники Института геологии и геофизики в садруже ст:Б е с геологиче-· 
скими и географическими подраздоленинми СО АН СССР, ДВНЦ и ри _, 

дом других организаций завsршил под руководством ака,демvша А,Л, 
Нншина многолетнюю работу по истории развития рельефа Сибири и 
Дальнего Воет ока и сдал в печать четы ре обобщающих тома общим 
о бnемом 160 печатных листов, Восстановление истории формирова -
нин рельефа относится к числу главнейших проблем общей и регио
нальной геоморфологии, имеющих п_е рвосте пе нное эна че ни е :в реше -
нии важнейших прикладных задач. Написание и издание I4 региона
льных и обобщающих монографий единой серии, впервые выполненное 
сибирскими специалистами, по единодушному мнению всех авторов 
опубликованных рецензий, несомненно относитсн к числу крупней -
ших событий в мировой геоморфологической науtсе, Опубликование 
указанной многотомной серии не имеет аналогов ни в нашей стране 
ни за рубежом. 

Тематические исследова ни н по истории развития рельефа Си-
бирЕ и Дальнего Востока были поставлены в лаборатории геоморфо
логии и неотектоники Института геологии и геофиэитш и проводи -

лись совместно с геоморфологами Института земной коры, Институ
та географии, Геологического института Бурятского филиала,Инсти
тута мерзлотоведения, Института тектоники и геофизики, Дальне -· 

в осточного геологичес к до институ ra • С аха линсJсого комплексного 
института, Института вулканологии СО АН CCCI' и ДВНЦ, а так жs 

l'еологического института АН СССР, Института географии АН СССР, 
ЦНИГРИ, ВС ЕГЕИ, СНИИГГиМС, ВАГТ, Томсrсого Государственного уни
в ерситета, Иркутского Государст:еенного университета, Западно
Сибирского территориал�ного геологического управления и Читин -
ского территориального геологичесrсого управлsнин. В соста:елении 
региональных томов и в написании основных разделов с6оСщающих 
монографий приняли участие 69 научных сотрудников и сr::с:циалис -
тов академичесr{ИХ и отраслевых институтов, высших учебных заве
дений и производственных организаций ( О.М. Адаменко, С.М.Але�-
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сандров, С.М.Андреева, И.В.Анищенно-Оленев, С.А . Архипов, д.в. 
Базаров, Ю.П.Баранова, С.Ф.Биснэ, О.А . Брайцева, В.В.Вдовин И.А. 
Волков, Р.С .Галабал а, В.И.Галкин, Г . С . Ганешин, Г.С. Голдырев, Г. 

Ф.Гравис, Е.В.Девятнин, Е . П.Денисов, И.Ю.Долrушин, И.А.Егорова, 
А.С.Ендрихинсний,А . А.Sемцов, А.Г.Золотарев, Л. К.Зятьнова, Л.Н. 
Ивановский, Т.И.Ивойлова, Л.Л.Исаева, Ю.П.Казаневич, О.В. Каш -
менсная, Н.И.Кожемяна, С.Ф. Козловская, С.С.Коржуев, А.М. Корот� 
кий, А.П.Куланов, Б.Н.Леонов, И.С . Ломоносов, д.в.лопатин, Е.Г. 
Лупин ова, А.С.Малоле тко, И.В.Меленесцев, Б.В. Мизеров, Л.С.Миляе

ва, В.А. Нинолаев, Р.И.Никонова, Г . Б. Пальшин, О.А.Рановец, А.И. 
Сизинов, В.В.Соловьев, С.А.Стрелнов, В.Л. Суходровсний, Д.А.Ти -
мофеев, Ю.Б.Тржцинсний, С.Л.Троицний, Г.Ф. Уфимцев, Ю.Б.Файнер j 

В.М.Филип��в. Н.А.Флоренсов, З.М.Хворостова, С.Д. Хильно, Г.И.Ху
дянов, С. М.Це·йтлин, А.И.Челебаева, Ю.Ф.Чеменов, Е.И.Чернобров 

нина, А . Е.Шанцер, З.И.illварева, А.Н. Шилнин, Э.Н.Эрлих, Э.Л. Яни -
менно �. 

К настоящему времен� результаты коллективной работы по 
истории развития рельефа Сибири и Дальнего Воетон а опубликованы 
в десяти региональных томах. Четыре обобщающих монографии сданы 
в издательство "Науна11 в 1975 году. Общий об11 ем всех томов еди
ной серии - 430 печатных листов. Следует отметить, что основная 

литературная продукция По истории развития рельефа Сибири и 
Дальнего Востока подготовлена и опубликована на протяжении пос
леднего пятилетия. 

Идея организации геоморфологиче сних исследований по исто
рии развития ре лье фа Сибири и Дальнего Воетона принадлежит чле
ну-норреспонденту АН СССР В. Н.Сансу . Предложенная тематипа по
лучила всемерную поддержну академика А. Л.Яншина и по его инициа
тиве была поставлена в пл ан раб оты всех геологичесних и геогра
фических подразделений СО АН СССР и ДВНЦ. Большую роль в прове
дении коллективных исследований сыграл член-порреспондент АН 
СССР Н. А . Флоренсов. Он встал во главе редакционной коллегии мю
готомного издания. Н.А.Флоренсов и А.Л.Яншин сдел али все воз 
можное для организации творческой работы весьма большого кол
лентива геоморфологов нашей страны и обеспечили завершение уни
кального издания. 

Перво начальная программа предусматривала составление ре -
гиональных томов в профиле геоморфологического и ландшафтного 
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оnисания рельефа того или иного региона и установления основных 
этаnов истории его рвэвития на nротяжении четвертичного периода 
Одновременно было запланировано также сост авление и опубликова
ние отдельных очерков по истории развитИя рельефа Сибири и Даль
него Восток а на nротяжении мезозойской эры. Реализация этой 
программы нашла свое отражение в издании первой монографии С.А. 
Стрелко:ва 11Севе р Сибири11 и ь опу Сiпикова нии оригинальной статьи 
В.Н.Сакса и 8.3.Ронкиной 110 развитии рельефа Сибири на nротяже
нии мезозойской эры". 

После завершения указанных работ мы пришли К\ оnредеЛенно
му выводу о том, что их содержание не nолностью отражает основ� 
ную цель запланированных исследований. Мы критически пересмот -
рели свои первоначальные позиции и решительно nерешли на новый 
курс, при котором история развития рельефа Сибири и Дальнего 
Востока стала рассматриваться нами, как одна из с торон их об
щей геологической эволюции. Сущность. исследований nри новом под� 
ходе состояла в выяснении основных закономерностей и главнейших 
этапов формирования рельефа весьма большой территории на nротя
жении мезозойской и кайнозойской эр. Второй региональный том 
истории развития рельефа Сибири и Дальнего Восток а  (Северо-Вос
ток СССР) был составлен в соответствии с новой программой и был 
встречен геоморфологами нашей страны с большим интересом. 

Первый опыт издания двух региональных томов и nереход на 
выnолнение новой nрограммы потребовал активного привлечения 
большого коллектива геоморфологов к выполнению nоставленной за
дачи. Поэтому мы с большим удовлетворением приняли предложение 
А.Л.Нншина об организации редакционной коллегии как руководяще
го цсатра всей тематичеrкой работы. В состав редколлегии вошли 
О.М.Адаменко (зам. главного редактора), С.А.Архипов (эвм. глав
ного редактора), Ю.П.Баранова, С.Ф.Бискэ, И.А.Волков. В.В.Вдо 
вин, Г.С.Ганешин, Н.Б.Золотова, Л.К.Зятькова (ученый секретарь) 
О.В.Кашменская, Л.И.Красный, С.С.Коржуев, Н.А.Логачев, В.А. Ни.,. 
колаев (зам. главного редактора), Л.fl.Проводников, В.Н.Сакс, д. 
А.Тимофеев, Н.А.Флоренсов (главный редактор), S.М.Хворостова 
Г.И.Худяков (зам. главного редактора), А.Л.Яншин. 

В задачу редколлегии входило: I )  сост авление, обсуждение 
и принятие программы региональных томов и зак лючительных монq
графий; 2) всестороннее обсуждение дискуссионных вопросов; 3)  
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подбор кадров9 4) расстановка Еадров; 5) проверка ю ... нолнения ; 

б) обсуждение законченных рsбот и рекомендация их :к печати. На 

регулярные заседания редакционной I\оlшегии помимо ее постоян

ных членов приезжаliИ не толh:ко отдельные ответственные испол -

нители, но и целые авторские коллективы. Ее заседания очень 

часто переходили в весьма полезные творческие дискуссии? каж

дый участник которых полу чал богатую новую информацию по мно

гим вопросам теоретической и регионельной геоморфологии" Душой 

!Jедколлеrии owrи i1.А.Флоренсов и А.Л.Яншин. !ilx высокий научный 

авторитет, их великое трудолюбие м беспредельнан доброжела 

':Гельность к людяt� создавали идеальную обстанов ку длн организа

ции, проведениfl 1! ааье ршения большой ко лле Iпивu.ой рабо�еы. Опыт 

t.шоголетне�* и весьма регуля.рной работы редколлегии по изданию 
многотомнош серии по исторll!и развития рельефа Сибири и Дальне
го Воетона наглядно покааал� что итоги ее активной деятельнос

ти могут слупить достойным примерам о611единения усиШ1й многих 

·rворчеr;ких коллективов в достижении поставленной цели, В наши 

дни, когда в пр авилыюй организации ·rематических исследований 

заложен успех тобого научного поиска r опыт оргsнизац',!.''.l редак

ционной I>оллегии заедулсивеет большого внимания., В отш,чяе от 

традиционного во многом парадного стиля работы специализиро 

ванных ученых советов и различных координационных центров она 

была органичес ки связана со всеми шсполнителRЫи коллективных 

исследований от сос•rа:вления: общей программы до издания заклю -

чительных монографий, В этом ее сила, :в атом новизна постанов

ки RОЛЛеJ\ТИВh ОЙ рабОТЫ, 

Успешное завершение всех запланированных _работ по исто -

рии развитин рельефа Сибири и Дальнего Востока было выполнено 

благодаря тому, что коллектив лаборатории геоморфQлогии и нес

тектоники на протнжении всего отчетного периода работал в тес

нQм ионтаi\Те не только с вышеуказанными организациями всеси 

бирского масштаба • но и с рядом других структурных подразделе

ний Института геологии и геофизики (лаборатория стратиграфии 

мезозоя и I\айнозоя, лаборатория liИтологии, лаборатория микре

палеонтологии), а таюке с некоторыми отраслевьши институтами , 

производственными управлениями и ВУЗами г.Новосибирска ( Сиб

гипротранс, Росгипрозем, НТГУ, НИИЖТ9 НИИГАИК и др.) При этом 

проведение совместных работ всегда находило с вое отражение в 
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форме сос·rавленин догово рных обнзательств. 

С целью полученин более обстонт ельно� информации и апро

бации результатов личных исследований в области познания исто

рии развитин рельефа коллектив лаборатории геоморфологии и не

отектоники принимает активное участие в организации и проведе

нии еже годных совещаний, проходящих под флагом Всесоюзной гео

морфологической комиссии 1: Je СИбирской секции, возглавляемой 

Н.А.Флоренсовым. Одновременно с этим с ук азанной целью ее сот

рудники все гда участвовали �акже и в различных совещаниях по 

разработк е унифицированных и коррелнционных схем третичных и 

четвертичных отложений и реш ению ряда актуальных проблеu чет

вертичной геологии, которые проводились по линии стратиграфи -

ческого комитета и си бирской секции Всесоюзной четве ртичной к� 

миссии. Ее председатель В.Н.Сакс всегда оказывал большое со 

действие не только в редактировании трудов лаборатории, но и в 

проведении необходимых консультаций по многим вопросам геоло -

гии и палеогеографии мезозон и к айнозон Сибири. 

В наши дни решение многих геоморфологических проблем не

разрывно свнзано с глубоким познанием геологии. ВСлеДствие это

го все работы по составле нию обобщающих монографий по истории 

раавитин рельефа были проведены в два этапа. На первом этапе 

мы провели рнд стратиграфических и палеогеографических обобще

ний, специально проанализи ровали проблемы великих пра-рек,про

вели корреляцию аллювиальных и ледниковых отложений, изучили 

заrюномерности формировании озерных трансгрессий и суоаэраль -

ных покровных фо рмаций и осветили основные этапы развития кай

нозойС!(ОЙ фауны и флоры. В первые в Сибири нами были проведены 

обr ·rонтельные па леомагнитные ис.следованин на опорных разрезах 

Барнаульского Приобьн. Результаты указанных исследований за

вершились составлением оригинальных монографий, бодьшан часть 

которых была успешно защищена на соискание ученой степени док

тора и к андидата геолого-минералогических наук. 

Работы первого этапа значительно обогатили исходный фак

тический материал и псаволили подойти к боле е глу�окому анали

зу истории р азвития рельефа Сибири и Северо-Восток а СССР. За

конченные региональные тома пос·rроены в плане поэтапного опи -

санин палеорельефа. При анализе каждого этапа уделено большое 

внимание разбору главн ейших вопросоR Формираванин рельефа. Па-
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леогеографическиu реконстр;гкциям всегда предпосылаетсп разбор 

наиболее актуальных проблем биоr:тратиграфии и тектоюши, Все это 

в конечном счете привело к тому, что современный рельеф рассма

тривался в опубликованных работах как заключительное звено в 

направленном развитии геологичес кой эволюции того иди иного ре

гиона. 

На пут� решения основной з<:�дачи комектив лаборатории гео-

морфодогии и неотентоники в ряде случаев встретил эвачителыще 

эвтруд нениа по причине недостаточного освещения многих услови/1 

формирования поверхностей выравнивания горных и равrшнньгz: облас
"J;ей. Существенные раэногласиа были констат>1ровюш та1 е и при 
рассмотрении некоторых вопросов структурной гео1.юрфологии. В 

связи с ЭТ'"1, пришлось провес т и дополнительные исследоваииr.. В 
основном ;ш провели их в направлении познания природы поверхнос

тей выравнивания: горных сооружений и изучения: нрусности рельефа 

равнин умеренного понса. 

В процессе проведения дополнительных исследований в гор � 

ных районах Сибири и Северо-Востона СССР мы столкнулисЪ с ост -

рой необходимостью обосновавной нлассификации тектоно-геоморфо

логических и денудационных поверхностей выравниваню=r, тап как 

толь:ко геолого-геоморфологичес:кие показатени первых отражают 

харантер пронвлеюш новейших движений. Для решения: этого вопро

са была отработана оригинальная: методика выдел ения и картирова

ния тентоно-геоморфологических поверхностей выравнивания. В ее 

основе лежит совмещенный анализ характерных явлений в осадкона

каплении и рельефообразовании. При эта!� особое внимание уделя -

ется установлению фактов ритмичности и аритмичности коррелятных 

отложений, выкснению характера региональной монотонности или ли

тологической изм енчивости отложений, определ ению пр-ироды границ 

между ярусами рельефа и на �ространственную приуроченность по

верхностей выравнивания. ВПолне естестве нно, что в основу их ге

нетической классификации должна быть положен а определенная: ка -

тегария признаков, которая обеспечивает большую уверенность в 

определении тех или иных выводов. 

Кроме того группа сотруднинов лаборатории геоморфологии и 

неотектоники, изучающая горные поверхности выравнивания , разра

батывала вопросы происхождения педиментов, возраста последней 
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реrионалъно развитой поверхности выравнивания в горах Си6ири, а 

тан�е проолеuу взаимосвязи повер��остей выравнивания и rеомор -

фологических формаций. 

Пр актычес кое зна че ни е изуче ниfl паве рхнос т ей выра внива HИII 
горных соору1i;ений Сибири и Да льнего восто!!а сводилисЪ к опреде

лению величины эрозионно-денудационноrо среза 9 с ноторым связа

но количество металл.в, wpe�--'дuee из коренных источников в рос

сыnные месторождения. При зто�' было вьшснено, что величина сре

за тесно овя.зана с механизмоь деформаций исходной поверхности 

:выравннваюш, Одновреr>�енно с этим намети:sшсь первые заиономер -

ности приуроченности различных типов rиперrенных и россыпных 

месторождений 1: поверхвост!ll! :выра:вниюnин различного генетиче -

ского ряда. 

Тематические исследования, проведеиные на территории За -

падио-Сибирской равнины, Северного Казахстана и Турrан, позво -

лили обосновать оч ень :важные предста в лен ин о ярусном с т роении 

репьефа. На большом фантическом ыатериале Сiыло доказано, что 

внешне однородные поверхности Арало-Сибирских равнин в действи

тельности :включают :в ce6ff разновозрастные участ1rn редьефа. До

вольно определенно :выделяются шестЬ ступеней, кажда н из которых 

занимает различное высотное положение и отделена от других сту
пеней рельефа более или менее ясно выраженным уступом. В .форr.�и

ровании ярусной структуры рельефа Западно-Сибирской равнины с 

Северного Казахстана прюшмэл.и участие различные процессы. Глав

вейшап роль принадлежада трем факз.•ораы: тектоничесним процессац 

э:зста Т!1ческиы колебаниям уровн11 мирового оке ан а 11 неоднокра тным 

коле6ВНLЯМ климата. Воздействие каждого фактора в отдельности 

и ко·:плексное сочетание различных фаi>торов спосо6ствовало раз

витию определенных особенностей рельефа. Неравномерность про 

цессов денудации и осадканакопления ооусловuла возникновение 

ряда ступеней рельефа, последовательно снижающихсн от возвышен

ностей обрамления. Западно-Си6ирской равнины н долинам Иртыша lf 
Оби. Эти :выводы имеют не только теоретическое9 но и првктичес -

кое значение, так кart они дают исходные данные для -.�6осно:ванно

го выделения гла:внейш:tLХ мелиоративных аон Западно-Си(iи;:'ской ра

внины. 

Параллельна с изучеаием поверхностей :выравнивс.ния. были 
прове дыш специальные исследования. нестектонических структур 
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Западной Сибири. На базе глубокого анаш1за геоморфологичесirnх, 
геологических и геофизических 11атериалов восполнен большой про

бел в области познания тектонически обусловленных форм рельефа 
равнинных и горных областей Западной Сибири и установления гла

внейших закономерностеи их форыировенин, которые ярко отражены 
в орографических особенностях ведущих ыорфострукт,ур. Разработка 
поставленной проблемы не грани упомянутых наук позволила еде 

лать интересные практические выводы в направлении оценки текто
нической активности многих с труктур по ряду геоморфологических 
признаков при строительстве гидростанций и крупных долговремен
ных сооружений в сейсмических районах повЬ!Шенной бальности. Ве

сьма эффективным оказался и геоморфологический ме тод обнаруже -
ния сводов .. : и локальных поднятий в пред елах нефтегазоносных 

районов Западно-Сибирс[{ОЙ равнины. Следует особо подчеркнуть, 
что он несомненно будет ширО[{О использован и при организации 
новых поисковых работ на палеозойс[{ую нефть. 

Ii этой же [{атегории вопросов относятся наши совместные ра
боты с геофизичес[{ИМ отделом Института геологии ы геофизики по 
составлению [{арты разломной те[{тоники Алтае-Саянской области 

которая была использована при проведеНии сейсмического райони -
рования территории СССР . Результаты геоморфологического анализа 

позволили уточнить положение УП -бальной изосейсты, по новому 

изобразить положение УШ -бальной иэосейсты, увеличив УШ -баль -
ную зону Алтае-Саянской области, и обосновать границы сейсмо 
опасных зон на Алтае, в Западном Саяне, Южной Туве, Кузбассе и 
nрис ала и рье . 

В итоге большой работы по проведению стратиграфических,па
леогеографических и геоморфологических исследований мы высказа

ли свои соображения о возможностях построения геоисторической 

шкалы четвертичных отложений. РазрабоТI<а поставлепного вопроса 
иuеет принципиальное значение в оnределении ведущего направле -
нин в развитии советской геоморфологии, так к ак позволнет избе

жать неравномерную оценку роли эвдогенных и экзогенных факторов 

на формирование рельефа. ·По сути дела основа построения геоис -
торич.еской шкалы отражает главнейшие этаnЫ в развитии зеыной 
поверхности и позволяет перейти от морфаструкт урного и морфа 
скульптурного анализа к развитию nрогрессивного учения о геомор
фологических формациях на базе системного nодхода. 
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В прошлом столетии на УП Ыеждуна родном Ге ологическом Кон
грессе, пленарные и секционные заседания которого проходили в 
Санкт-Петербурге ,  русскими г еологами на пов ес тку  дня был поста в� 
лен вопрос о реформе стратиграфической сис темы на баз е исполь -
зова ния для установления гран иц между г еологическими системами , 
отде лами и ярусами физикагеографических явлений шир окого регио
нального охва та. Участники конгре сса одобрили принципиальную ос
нову выдвину тых положений , но не смогли принять практических ре
комендаций , по тому что исходный ф а ктический ма тер иа л полевых ис
следова ний прошлого столетин еще не позволял сдела ть необходи -
11ые обобщения в нап равлении разраб отк и  ряд а важнейших теорети
ческих проблем.  

R процессе дальнейшег о развития гео логич еской науки ста  -
рый вопрос о принципиально новом пересмотре схемы деления гео -
логического времени неоднократно стоял на повестке дня многих 
пос ледующих г ео логических конгрессов и специальных междуна род -
ных конференu�ях , но ег о обсуждение по многим причинам не при -
вело к привятию положительных решений . 

По наш ему мнению создавшаяся обстановка в ра звитии новюс 
пред ста влений о реформе страт играфической сис т емы явились с лед
ствием того , что большинс тво сп ециа листов стреыились к реш ению 
пос тавленной зада чи в глобальном ма сштабе. При этом они не учи
тывали в необходимой мере степень геологиче ской изученности на
шей пла неты в области познания  главнейших законом ерностей в по
следова тельном изменении физикогеографических явлений в раз лич� 
ные периоды ее раз ви тия . Исходя из анализа имеющихся материалов 
даже в настоящее в ремя можно говорить лишь о том , что реш ение 
интересующей нас проблемы может идти на перво й стадии только в 
раз резе одной наи более хорошо изу ченно� системы, а не в профиле 
всей с тратиграфической шк алы. При этом отработка новых исходных 
положений должна базироваться первона чально·на таком фвктичес -
ком ма териа ле , ко торый наи более полно отража ет геологическую 
эволюцию ведущих тект онических струк тур.  

Учитывая выска зав вые положения , в качестве осн овного об"е-
кта в решеыии поста вленного вопроса о реформ е основы страт и 

графических подраз дел ений мы избрали четве ртичную си стему , оса
дки которой наи более шир око ра звиты в пред елах многообразных 
равнин ,  занимающих 90% тер ритории всех континентов на шей плане-
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тыо 1:1 их изу чении за последние годы были получены наиболее инте

ресные и ценные результаты. п оложенные в основу ОТF.рытия важней

ших законов не только в области познания истории раэвити.н рав -

нинных территорий, но и в направлении прямой корреляции страти

графических выводов с определеннwи этапами последою ·rельной 
смены физикагео графических и тектонических явлений. В закшочи -

тельной части своей nревм6ул ы  мы должны обязательно сказать и о 

том, что все наши конструктивные предложения по рассматриваемой 

проблеме ни в коей мере не умаляют большие достоинства старой 

стратиграфической шкал ы. Она безусловно дол.т:на быть сохранена и 

в nроцессе дальнейших исследов аний максимально усовершенствова

на, но при этом и очищена от свойственного ей дуализ1.:г путем 

увязки и взаимного контроля: п олученных результатов палеовтоло -

гических исследов аний с учетоы последовательной смены физикагео

графических явлений широкого регионального охвата. Вполне естес

твенно, что пован шк ала. опирающаяся на последовательную смену 

ведУщих противоречий • лежащих в основе диалектически развиваю -

щегосн геологического процесса развития Земли, на начальных эта

пах своего становления должна носить узко региональный характер

и лишь в дальнейшем о6щая совокупность региональных шкал может 

привести к созданию единой естественной геоис торичесRой ш11ал ы. 

Пересмотр стратиграфичесRой схемы четвертичных отложений 

Западно-Сибирской равнины мы строим на базе анализа новейших 

фактических данных о четырех этапах развития ее величайших 

прарек и совр еменных речных артерий. Для I<оррелнцvм древних ал

лювиальных осадков и уста новлен ия основных закономерностей их 

строения мы шир око используем палеонтологический метод и саuые 

последние достижения па леопотамологичесних иссдед ова ний и глав

нейшие выводы специал ьных раб от в области изучения: природы по

верхностей выравнивания, покровиых образований равнинных тер -

ритарий и их склоновых отложений. 

В итоге проведения: ера виительного аюэлиза можно уверенно 

говорить о том, что на огромной тер ритории СССР зарождение сов

ременной гидросети, также KCJK и на равнинах Западной Сибири � 

проходило почти одиоврем�нно на рубеже сред негс-верхнего плио

цена. Одновременно с этим можно уверенно гово рить и о том, что 

в истории современных речных систем нашей страны могут быть 

обоснов анно выдеп е вы несколько этапов их раз вития, иэ которыl\ 
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наибольшее историче ское значение имеют два первых этапаj прошед
ших до эпохи мексиаш1rьного оледенения. За эти этапы были сфор -
мирсваны наиболее rлубоюае и наиболее широкие долины великих 
прарек . Установленные заrюномерности явились пpm.tbllo! следствием 
nослед о.ва тел ьыой смены ф\1зикогеографиче с к их явлений в е сьн а ши ро
к ого охва'!�а 9 к оторые несо!Jненно ДОЛЕНЬI быт ь положены в основу 
раэрабо'i'ки геоисторыческой шкалы четвертиЧ!:IЫХ отложений нашей 
страны. Они не только наибодее у веренно отбивают нижнюю границу 
IJет:вертичной системыj но и ярко отражают ее своеобраЗные отл.и -

чия в широко й площадной аккумуляции континентальных образований 
я в истории раз вития современиого рельефа. 

В общей сложности научные сотрудаики лаборатории геоморфо� 
11.orиn и неоте.ктоники сос та вили и опубликовали четыре регионал:ь
nых :rill.!a из деснти, сдали в печать обобщ ающую монографию об ос
новных этапах развития: рельефа Сибири и Дальнего Востока и при
няли активное участие в составлении трех заклюЧительных томов. 
Кроме того, они вместе с А.Л.Яншиньш и Н.А.Флоренсовьш проводи
ли большую организационную работу по подготовке ругулярных за
седаний редакционной коллегии, по обеспечению взаимной информа
ции об этапах выполнения и завершения региональных томов и по 
осуществлению допо1шителышх контактов с их. авторскими коллекти
вами на ежегодных совещаниях Всесоюзной геоморфологиче ской ко
мисии и ее сибирской секции. В отдельных случаях были выполнены 
длительные командировки в те или иные нау чно-исследовательские 
инститУТЫ и производственн�е организации с целью постановки кол
лективных иссле дований и подбора ответственных исполнителей из 
числа ведущюс специалистов. 

При составлении плана региональных томов !IЫ стремились 
осуществи ть единую последовательность в изложен и и обобщающих ма
териалов, но в п олной мере эта задача не была решена по причине 
того, что весьма значительная тер ритория Сибири и Дальнего Вос
тока весьыа ра знообразна в гео морфологичес ком отношении. Вслед
ствие этого для боле е полно� информации о результатах nроведеи
ных исследованяй мы считаем необходимыы в с амых кратких чертах 
дать общее представление о содержании к аждого тоuа и отметить 
оригинальность выводов их авторов в решении поставленной задачи. 

По даннЫУ С.А.Стрелков а следы ледниковой деятельности в 
рельефе Севера Сибири впервые появляются со вреuени среднечет -
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вертичвого оледен е вин, пок ровы которого проникали до с редвего 

течения р.Оби. Наложенны� ледниковый uезорелъеф возник, главным 

образ ом, на этап е зырннского оледен е нин. Рельефообразующая ;ен
телъностъ последнего чрезвычайно изменчива в раз ных районах: от 

интенсивной экзарации в долинах северо-запада Средне-Сибирского 

плоскогорья до весьма сла-бого иреобразования ·долин его восточ -

ной части. 

В связи с фактами наличия активных форм зырянского оледе

нения открываются большие возможности в области широкого приме

невин вaJ1Yh н ого .wетода при постановке поисковых работ на различ

ные полезные ископае мые. Подтверждением раз виваемых автором по

ложений явилось открытие крупнейшего Талнахского месторождения 

медно-никелевых руд. 

Работа С.А.Архипов а, В.В.Вдовина, Б.В.Мизерова и В.А.Нико

лаева "Западно-Сибирская равнина" явилась результатом многолет

них комилесных исследований. Авторы поuимо личных наблюдений 

привели и проанализировали весьма обширный фондовый материал и 

дали капитальную сводку, иллюстрированную серией впервые состав

ленных палеогеоморфологических карт. 

Авторы работы рассматрИвают рельеф Западно-Сибирской рав

нины в его динамическом развитии, как одну из сторон общей гео

логической истории молодой платформы. В этом принципиалъное от

личие их обобщающей работы от всех ранее опубликованных матери

алов по геоморфологическому районированию и ландшафтному описа

нию Западно-Сибирской равнины. В истории раз вития ее рельефа мо

гу т быть отмечены пять основных эта по в: поздвепалеозойско-т·риа

сов ый, раннемезозойский, позднемезоЭойско-среднепалеогеновый 

позднепалеогеново-неогеновый и антропогевовый. 

Главнейшие положения коллективной работы по истории разви

тия рельефа Западно-Сибирской равнины сводятся к тому, что ее 

современный реньеф в основном был создан не в результате актив

ного !JОЗдеИс-rвия покровных оледенений, как об этом многие дума

ли раньше, а в процессе законом ерного формирования весьма мощ

ной системы древних прарек. Их пространствеиное развитие в зна

чительной степени было предопределено общим характером проявле

ния новейших движений. 

Коллективная монография по истории развития рельефа Алтае

Саянской области составле на в профиле рег иональных очерков по 
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территории Алта н, Са лаира, Кузнецкой котловины, Куз�ецкого на
горьн9 Минусинск ой котловины, Восточного Санн а� Западног о Санна 
и Тувы . Совр еменный рельеф этой сложно построенной территории 
создан в осн овном в

' 
результа те новейших тектонических движений. 

При этом первичнан унаследованнастЪ гла вн ейших с труктур от поз
днего па леозон осr1ожнилась наложением собственно неотектониче -

ского структурного плана с peaROki деф:Jрмаци ей в амплитудах и 

иаправле нности движе ний. А!.tnлитуда поднятий достигла 3000-3500м 
Аitтивизир оьанно е  поднятием врезание речной  се ·rи привело к рас -

чле нению ярусных поверхностей. Оледен ение прида л о  альпийский об
лик высоi\ИМ горньw хребтам и оста.вило наложенный аккумутпивный 
ре.nъеф. 

Специальный том посвящен ист ории разви тия рельефа плоско
гори�, и низм енностей Восточной Сибири" Рассыатриваеман террито

рии почти в точности сов1шдает с геологичесr,ими границами сибир

ской платформы. В истории ф ормирова ния ее рельефа а вт оры выделн-· 
ют семь главных этапов: I )  этап ра ннемезозойского регионального 

выра внивания; 2 )  этап заложения главнейших морфостру r,тур 9 3 )гла

вный этап регионального выра внива ни н; '+ ) ранний этап акти:ви за -
ции неотектониче ских движений; 5) главный этап неотектонических 
движений и интенсивного развития гидросети; б) этап плейстоцено
вых оледенений; 7) этап после ледникового пре о6ра зова ния морфос
кульптуры. В качестве гла внейших особен ностей форми рова ния ре ль
ефа Сибирской. платформы а вторы отuечают болъшую унаследованнооrъ 

древность заложенин. неоднократное проявление этапов относителЬ
ного покон и тектонической а ктивности, широкое,развитие древних 
пенепле нов и относительно ограниченную роль новейших движений в 
контра стном пронвлении ее круп нейших морфас труктурных элементов 

Большой авторский коллектив региона льного тома "Нагорьн 
Прибайкалыr и Забайка лья" осветил историю развитz.н рельефа 6оль
шой территории ( Санно-Байкальское становое нагорье, Сепенгин
ское среднегорье и Джидинский горный район, Витимское плоског о
рье, нагорья Центра льного Восточног о  3аба йка льн и Олекминского 
Становика , Байкало-Патомско е нагорье) и высказал новые предста
вле ния о природе ее крупнейших морфаструктурных элементов.Впол
не естественно, чт о осо6ое внимание в этой ра боте уделено новей

шему циклу эволюции рельефа. 

В итоге проведеиных исследований авторы счита ют , что в ра-
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нее опубликованных геоморфологических работах на территории За

байкалья была значительно иреувеличена роль новейших движений в 

формировании современного рельефа. По их данным за неоген-чет -

вертичное время амплитуда взаимных вертикальных перемещений в 

системе "вnадина-хребет" не nревышала 300400 м. Одновременно с 

этим авторы считают, что современный весьма характерный горноко

тлавинный ландшафт Забайкалья является прямым следствием не то

лько живой тектоники, но и дифf!еренцированной литаморфности суб

страта, которая направляла избирательную денудацию и в той или 

иной мере восстанавливала позднемезозойский структурный план. 

Проведеиные исследования установили также и кра йне ограниченную 

роль молодого вулканизма в формировании современного рельефа 

Забайкалья за исключением Витимского плоскогорья и убедительно 

доказоли наличие ГЛJ6окого эрозионного расчленения в средине 

плиоцена в связи с общим ускоренным поднятием этой территории. 

В работе Ю. П. Барановой и С.Ф. Бискэ иэдагается история фор

мирования рельефа Северо-Востока СССР в мезозое и кайнозое на 

основании комплексного анализа стратиграфических, г�оморфологи

ческих, тектонических и литологических данных. Особое внимание 

отводится выяснению роли неотектоники, реконструкции древней ре

чной сети, поверхностям выравнивания, истории оледенений и обра

зованию полярного поировного комплекса, как имеющим наи большее 

практическое значение в связи с поисками россыпных месторожде -

ний и народнохоэяйственнJ:Ш освоением территории. В результате 

работы авторы пришли к выводу, что рельеф Северо-Еоотока СССР 

с мезозоя и вплоть до новейшеГо этапа развив алея к ак горн�й.Па

леогеновое и нижнеплиоценовое выравнивание не привели к пьлной 

пенеплениэвции рельефа. В новейший этап развития рельеф подвер

гся обновлению и интенсивному расчленению. 

Из всех десяти региональных томов единой серии "История 

развития рельефа Сибири и Дальнего Востока" монография "ЮР 
Дальнего Востока" является наиболее интересной и оригинальной, 

и мы полностью разделяем мнение редактора Н.А. Флоренсовв о том 

что ее "авторы разви в ают романтику мужественного активного поис

ка новых принцилов в геолого-геоморфологическом анализе .•• В 

этом томе уделено бодьшое внимание рассмотрению тех теоретичес

ких положений, с которых дальневос точные геоморфологи во главе 

с Г.И.Худяковым подошли к изучению истории разви тия рельефа 
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исследованной территоории. Современный рельеф по их представле

нияu был создан в результате непрерывного однонаправленного гео
логического развития Приамурья и Примарья с протеразойского вре
мени. Геологическую эволюцию авторы рассматрИвают к ак длитель -

ную и сложную тренеформацию древних структур земной коры в мор-
фоструктуры. При этоu они не только сохраняют свою внутреннюю су

щность, во приобретают сn особность к однонап равленноuу геоморфо
логическому выражению. 

В итоге проведенных исследований геоморфологи Дальнего Во
стока говорят о том, что горный рельеф их территории никогда не 
подвергадся общей планации, а речная сеть развивалась по зако
нам унаследованности и никогда не переживада явления крупных пе
рестроек, о которых много писали в ранее опубликованных работах 

К системе единственных молодых геоморфологИческих образований 

они относят лишь современное побережье и счи�ают, что его рель
еф обусловлен тектоническими движениями и эвстатическими коле -
баниями уровня океана. Г.И.Худяков и его коллеги приводят в 
своей работе большой фактический материал и с завидной увлечен
ностью стараются убедить читателя в nолной обоснованности ново 
го направления в познании истории развития рельефа Дальнего Вос

тока • 
.В региональном томе 113апад ное Приохотье" освещена история 

развития рельефа сравнительно не6ольшого, но сложно построенно

го горного района. По постановке и решен ию основных гrроблем он 
ближе всего стоит к тому 11Юг Дальнего Востока11• Его автор не 

разделяет многие представления дальневосточных геоморфологов,но 
считает, что развитие и формирование крупных морфаструктур про
ходило под nрямым контролем древних геоструктурных элементов зе

мной коры. Палеогеографический анализ Западного Приохотья и сме
жных территорий позводил установить явления у наследован н ого раз
вития рел ьефа и большую стабильность плавового расположения реч
ных систем. 

Отличительная черта регионального тома "Остров Сахалин11 
состоит в том, что история развития его рельефа впервые рассмат 

ривается на широком фоне геоисторического развития переходной 
зоны между Азиатским материком и Тихим океаном. Формирование 
гдавнейших особенностей современного рельефа по данным С. М .  

Александров а произошло на первом этапе интенсивного проявления 
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новейших движений (п оздний плиоцен-ран ний пле йс т оцен , В это вре
м я  были заложе ны главн ейш и е  речные доли ны и ос н овные с т руктурно
эрозионные и вулка н огенные м орфос труктуры. Второй этап ( средний 
пле йс т оцен-г олоце н ) в с оздании совре меннаго м орфологичес ко г о  об
лика ост рова Саха лина был м е н е е  продолжите ль ны й ,  но вес ьм а  ак -
тинн ы й  в н е о т е кт оническом о тн ошен и и .  На про тнж ен ии вт орог о нео
тект оничес кого . э т а п а  сформи рова ли с ь  ос н овные г е о м орфо логические 
уровни речных доли н и п обережья . Заключи т ель нан стадин в ис т о  -
рии ра з т1 тин рел ьефа ярко отраз ила сь в ге омо рфо логии шельфа и 
бе ре г ов о й  ли нии Саха лина . Глнци оэвста тичес к а н  ре гре с сия ( конец 
позднего пле йст оце на ) и г олоценова я трансгре с с и н � в о  вр емя ко т о
рой урове нь ОI\еана поднялс я  более чем на IOO м ,  сыграли ре шаю -

w;y io роль в форми рова нии ре льефа ос тр овн ой о т м е ли .  
Ист орин раз ви тия рельефа еди нс rвен ной в наш е й  ст ран е об

ши рной области активн ог о пр о явлен ия совр е м енного вулка низма ос
веще на в регионал ьном том е  "Камча тка , Ку рильские и Ком ан дареки е 
ос т рова " • Курило-Камча тскан обла сть пре д с та влнет собой хар а к т е
рное звено сложной системы ос тровных ду г ,  раз ви ти е  ко т орых про
исходит на раз н ом субст р а те . В ин т ересующем н а с  ра йоне тип с тро
ения земной коры изменяетс я  о т . су бокеа ническог о  до типич но кон
тине н т а л ьног о .  Наложен ный ха р а к т ер островных дуг ок а з ыва ет ре
ша ющее возде й с тви е на раз оо т и е  рел ьефа . В отли чи е  от других ре
гионов формирование морфа с труктур э де сь прои сходи т  как п о д  пря
мым вдиннием тект оничес ких движений9 та к и под контролем вулка
ниче ской деятел ьнос т и .  Во мн огих слу чаях в рельефе ярко о тра же
но их совмествое вз аимо де й с т ви е .  

Реша юще е значение для ра звития структу ры и ре льефа Камча
тки им е ла в ерхн емиоценован эпоха мощного т е !\тоген е з а , после ко
торой она с т а н ови тся с уш е й .  Перван эпоха ороге нии с о о т ве тс тву ет 
нижн ему плиоцену . В э т о  вр емя форми ру ется современный с т рукту р
ный пла н  Камча тки . На Курилах э т о  гла вная ф а з а  общег о воздыма -
нин терри тории ост ровн ой ду г и .  d верхн еплио це н овое - нижнечетвер
тичн ое время происходят дифф ерен ци рованные т ектонические движе
ния . В первую половину этой эпохи их интен сивность проявля е т с я  
т олько н а  отдельных участка х ,  а во вторую , на вс ей ра с с м а т ри в а е
м о й  террит ории на ступ а ет режим тект ониче ской ста бил и з а ци и .  В 
процессе обще й ниве лир овки р ел ьефа формиру е тс я  полигенетическая 
п ове рхность выра вни вани я .  Совр ем енные мо рфас трукту ры н вили с ь  
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следс твием ново й эnохи интен сивньrх движений . Она на чала с ь  в 
с ре дине с ре днего илейс тоцена и nродолжа ется до наших дн е й .  

Ч етыр е обобщающих монографии nосле дова тельно ос ве ща ю т  ос
новн ые этаnы ист ории ра зви тия рельефа Сибир и и Да льнего Восто
ка , главн ейшие nробле мы эндоген ного и экзоген ного ре лъефоо бра 
зовавин и узловые воnр осы nрикл адной ге оморфологии . 

В ист ории разви тин рельефа Сибири и Дальнего Востока мо
гут быт ь  выдел ены шесть главн ейших этаnов : I )  ран немезозойско
г о  выра внива ния ( средний триас - ран няя юра ) ;  2 )  этаn за ложе 
ния главнейших м орфас труктур (юра ) ;  3 )  осн овной этаn региона ль
н ог о  выра внивания (nоздня я юра-эоце н ) ;  4 )  г ла внейший э таn н ео
тект оничес ких _движен ий и интен сивного ра звития nра рек (оnи г о 
цен-эоnле йс тоце н ) ;  5 )  э та n  илейс тоце новых оле ден ений и морских 
трансгресс и й ;  б) этап зар ожден ия и р азви тия со време нной речной 
се ти и пре обра зования совре менного рельефа . В ег о ра з ви тии от
меча е·r с я  нап ра влен н а я  необра тимос тъ, уна сле дова ннос т ъ ,  древно
сть з ал ожен ия и периоди чес кая nрерывист остъ р ельефа обра зующих 
nроце ссов во вре мени и в nрос транст ве . 

В том е ,  посвященном рассмотре нию главнейш их nроблем андо
ген н ого релъефо обра з ова ния , ос новное внимание уделен о те ор ети
ческ ому обос нованию нового учения о г е ом орфологичес ких форм а ци
ях , ан ализу сущест вующих возз рений о возрасте р ельефа , выясне
нию роли тект оничес ких движений в форми рова нии р ельефа Сибири 
и Дальнего Восток а  и сра внительной ха рактерис тике г еом орфо логи
ческих проце сс ов в рифтовых зонах нашей nланеты на базе Сибир
ских дан ных. 

Под геоморфо логичес кой формацией Н . А . Флоренсов nоним а е т  
" есте с тве н н о е  и ис торичес ки обусловленн о е  сочетание форм зем
ной nове рхност и ,  связа нных друг с другом еди нс твом мес та и вре
мени и сущ ес твующих nри определ ен ных тект они чес ких и клима ти�е
ских режимах ,  которы е nорождают тот или иной сnос об их nодвиж
ного ра внове сия" . Следу ет особо подчеркнуть ,  что исходные nо
ложения учения о ге оморфо логических ф о рмациях цринциnиально от
личны о т  тех устан ово к ,  которые заложены в основу nрове дения 
морфас труктурных и морфаскульnтурных иссл едований. Их ра з ли чи я  
н е  только в нера вноценной оценке роли эндогенных и экзоген нЫХ 
факт оров на фо рмиро ва ние рельефа , н о  и в соблюДении определен
н ой методи ческой по следова те льности . Форм а ци ан вый ана лиз тре -
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бу е т от иссле дова �е ля большой ••эру диции в г еоморфологии ( рель
еф ) и в ге ологии ( вещественно-структурная осн ова ) '' ,  и да леко не 
слу чайно поста новка вопр оса о новw нап ра влении в п рове дении г е
ом орф ологических исследов аний в наст оящее вр ем я н аходится в пол
ном с о о тветс твии с высоким уровнем г еоморфологичес ких и гео логи
ческих зна чений . 

Об определении возра ста рельефа в эндоген ном том е  развер
ну ла сь больша я  диску ссия , и всем гла внейшим с т о ронникам ра зли ч
ных возз рений была предс та влена полная во зможност ь выска зат ь 
свои со ображения по дан ному вопросу . Подво дя итог прове деи ной 
дискуссии , м ожно сказа ть , ч то "под во з ра с том формы рельефа сле
ду ет понима т ь  а бсолютную дли т е льност ь ее разви тия , на чина я со 
времени за ложения и вплоть до при обретения ею совре м енного об
лика •• . С прив еден ньш определением с огласна nода вляюща я ч а ст ь  с о

ве тских геоморфологов. Некоторы е из них предлага ют в данн ую фо р
му лир овку добави т ь  слов о  "об ун а сле дова нном 11 ра зви тии рельефа , 
но тогда предложенн о е  понятие ис ключи т возможн ос ть во зникново -
ния новообраз о ва нных форм. 

Ра здел "Тектоника и рельеф" в эндог ен ном томе был соста в
лен Г . И . Ху дяко вым . Вполне е с т естве нно , что в нем на большом .си
бирском ма тери але он ра звива е т  свои концеnции , о которых м ы  до
вольно подробно г ово рили выше при а на ли зе регионал ьного тома "Юг 
Дальнего Вос ток а " .  Н есм отря на то , ч т о  по ряду у з ловых вопросов 
во з з рения Г . И . Худяков а  0приближаю тся к кра йнему унифорuи зму "они 
несомн енно о че нь оригинаJili НЫ .  Мы подтвержда ем мнения С . С . Коржу
ева и Д . А . Тимофеев а  о том , чт о фактический м а т ер и,а л раз дела 11 Тек
тоника и р ельеф" а втором "преподноси тс я с толь живо , интере сн о  и 
на правле н о ,  ч т о  чита тел ь нева льна на чнет с оглаша т ьс я  с отста ива
емыми в книге тео ре тич ес кими принципами , хотя он (читат е ль ) и 
не склонен п о лн ос т ью их признать11 •  

Исходя и з  т ог о ,  Чт о  одной и з  особен нос тей г е оморфологиче
ского ст роен ия Прибайка лья и Sаба йк а лья явля ется н а ли чи е  вели -
ч айшей контин ента льной рифтовой з оны , в эндоген ный том вошел 
специальный раздел "Рифт овые з оны и ре льеф" . По вопр осу ее nро
исхождения Н . А . Логачев разви в а е т  nр едст а вления Н . А .Флоренсова , 
тект оническая сущность которых состоит в общем ра стяжении зем -
ноИ коры, сопровождаемом поднятием ее крупных участко в .  Процесс 
рифт огенеза на ложил сво и  специфические черты на ре льеф Прибай -
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кв лья , обу слови в ра спреде л ение г орных хре б тов и межгорных впа
дин .  Автор пок а за л ,  чт о для вп а дин Байкальской рифтовой з оны 
ха ра к терн о :  I )  неравн омерное кулис ообра зное их ра змещение уз -
ко й полосой внутри г орног о пояса с р асщеплением и изменением 
простирани й  н а  юго- запв дном флан г е ; 2) раз н овр е ме нное з а л оже -
ние впадин - бол.ее раннее в цеli тра лъной ча с т и  з оны и позднее 
на фла нга х .  Ба йк а льская сис тема рифтовых вп а дин о бу слови л а  сво
еобра зие рельефаобраз ова ния на веотект оническоu э та п е  раз вития. 
Автор показал активну ю роль риф товых впа дин в форми р ова нии с ов
ремен ного рел ьефа . Зде с ь  как нигде брос а ет с я  в глаза новообра 
з ова нный ха ра ктер рел ьефа , его неза висимо с т ь  от с трукту р н ого 
шrа на пред шествующих эпох. В тесн ой з а висим ос ти от эво люции ри
фтового рельефа происходил о формирова ние и nерерасп р ещ еле н ие 
гидрогра фиче ской с е ти региона . Тща т ельное изучение осн овных 
этапов рифтогенеза Прибайке лья позволило Н . А. Лог вчеву н е  толь
ко о писать ег о ге оморфо логичес кие проявления в систе м е . г орных 
с ооружений Южной Сибир и ,  н о  и провес ти очень интере сные с опос
та вления с другими рифтовыми з онами земного шара на основа нии 
результа тов ли чн ых иссле дова ний . 

Проблемы экзоген ного рел ьефао браз ова ния рассмотрены в 
специ а л ьной обобщающей моногра фии . По с воему об11 ему она в два 
ра за иревосходит любой т ом е диной серии ис тории раз ви тия ре лье
фа Сибири и Дальнег о Вос т ока . Монография ра зно образ на и по с во
ему соде ржан и ю ,  та к как о с веща е т  ра зличные асп екты а ктивн ой де
ятельности экзогенных nр оце ссов в истории форми рова ния рав нинно
го и горного рельефа . Параллельна с этим в ней приведены н овые 
фантичес ки е ма териа лы и сдеJш ны ин тересные обобщен ия в поз11а -
нии ря,ца а ктуа льных вопросов ( " Мерзлота и рельеф " , " Оледе н ение 
и рельеф " , "Колебания уровн я океана и рельеф по бережий•• и др . ) . 

В г л а ве ••мерзлота и рельеф•• предлож ен а  н ова я клас сифика
ция экз оген ных рельефао бра зующих проце ссов области ра сп ростра
н ения мн оголет н ем ерз лых пород . Он а п остроена с одновр еменным 
использ ова нием па vаге н етичес кого и причи н н ог о  пvи н ци п ов .  Сог -
ласно перв (}А у  принципу вс е проце ссы подра з делены на группы , с о
ответствующи е оnредеJJенным з веньям миграции вещес тва на пути 
от источника с нос а в коне чн ы е  ба сс ейны стока . К та к овым относя
тся групnы пр оце с сов выветрива ния , гидратерми чес ких движений , 
силоновые проце ссы и т .  д .  Причинный nрИНI\И П ,  которому о тводится 
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подчиненное место, использован для выдез1ения подгруп пы процес

сов . В зависимости от участия криоморфогенеза в развитии отде

льных рельефоо�разующих процессов, последние кроме вс его проче
го подразделены на общие ,  криогенные и смеш анные . В развитии 
смешанных процессов криоморфогенез принимает лишь частичное 
участие . 

Особое внимание в этом разделе уделе но также и анализу 

природы рельефа ашrювиальных равнин, отm1чающихся большой зао
зеренностью. Первопричиной образования озер явилась деятельно
сть паводковых вод, которая приводит к нера�ном ерноИ во вре

мени и в пространстве акк умуляции отложений.  В итоге возник ают 
многочисленные озера nодлрудного происхождения . На уч астках ра

звития подземных льдов эти водоемы могут сильно разрастаться 

под действием термокарста, но это не исключ ает первичную роль 
флювиального процесса в их происхождении . В решении данного во

проса роль термок ар ота обычно переоцениваетс я .  Широко развитые 
на аллювиальных равнинах озе ра имеют не термокарстовый, а сме
шанный флювиально-термокарстовый генезис . В связи с этим совер
шенно очев�щно, ч то оласы унаследуют котловины древних флювиал

льно-термокарстовых озер, которые формиравались за пределами 

зоны миграции рек, где заетаивались паводков ые воды. !lреооразu
вание древнего озерного рельефа в алаоный есть результат его 

денудационной перера оuтки, связанной с фvрмированием эрозион -
ной сети . ti зависи мости от роли эрозии в денудационнuй перера-

б отке древних равнин алаоный рельеф преобразуе.тся в оласно-оста
нцовый или аласно-долинный .  

Ледниковый рельеф являетсн важнейшей основой восстановле

ния истории горного и материкового оледенения Сибири и Дальне

го Востока . Недостаток наших знаний в этой области явился гл ав
нейшей прищ.J ной. возрождения дрифтовоИ теории . Учитывая это обс
тоятельство, авторский к оллектив раздела "Оледенение и рельеф" 
сделал все возможное в направлении детального описания леднико

вых форм рельефа.  Впервые в сибирсnой практике раск рываются ос

новные закономерt.ости разви тия горного оледенения и п роблема 
к аров, в к оторой рассматрива ются особе нности ярусности каров , 
их морфология и закономе рнос ти развити я .  Не в меньшей степени 

раск рыта также проблема ледниковых долин и вопросы их типиза -
ции, разработанные на основе ан ал иза продольных и поперечных 
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пр офиJLей .  Особое внимание уделено проблеме ледникового рельефе 
с целью раскрытия ег о м орфологических особенностей и прос тран
ственных п а рагенетичесиих свя з е й ,  обу славли вающих з она льность 
ледниковых форм . На ос нова нии прове деиных исс лед ов аний устsна
влива ются ритмы оледенения 9 оценива ются т ен денции ег о раз вития 
на фоне общих пал е оге оыорфологических ре с та враци й .  

В rлаве пос вященной м Е� т е  риковому оледе нению дета ль но ана
ли зи руется морфология ле дниковог о  рельефа и на примере иритиче
сиого ра ссмо трения пре д с тавл ениИ сторонН ИI{ОВ те о рии а нтигляциа
лизма восс тана вливае тся истори я  ра звития поировного оледен ения 
Севера Сибири . У тве ржда ется огромн ая рельефа образующая деятель
н ость ма те рик оного оледен ения и оце нива е тс я  его ро ль в ис тории 

ра зв.11.тин _[Jеi,ьефа Северной Евра зии. На фоне а н а лиза всего ыного 
абразия форм ле дникового экза рационного и а к иуwу лятивн ог о рель
ефа описываются их морфологические ос обенности и законом е рн ос
ти с трое ния (литолог о-фациа льная и г ен е тическая ди агностике Л€}
днии овых о тложений ) ,  уст а на вли ва ются взаимосвязи и рас!\рыва е т
ся общий характе р развития м а териково го оледене ния в ра з личных 
стру и турь о-геоыорф ологических рег иона х .  

Н а  разных э та па х  ра звития оледен ения (ледниковые эпохи -
на ра щивание и ра стекание льда , межледнииовые эпохи - распа д и 
уничтожение ледникового n оирова ) отм еча ется огромная ре льефаоб
ра зующа я роль льда в це н тр ах оле ден ения , в области сформи рове в
шихся покровов и в зона х их ра с т екания в пр еделах обширных а к
кумулятивных равнин . Ана ли з  образ ова нных форм л едникового рель
ефа и выяснение их простра нс твеиных па рагенети ческих связей п о
зволил у с 1:ан ови ть явлен и я  з ональности и отм етить сп ецифические 
чР-рть. ма те риковог о олед ;н ения Севера Сибири в м орфологии и 
строении созда нн ых  иы ле дниковых и во дноле дншювых форм рел ье
фа . 

Авторы раздела 11Коле бания ур овня океана и рельефс-J побере
жий11 пришли к определенному выводу о том , что но горных и ра в
нинных побе режьях Сибири и Дальнего Восток а  системы разно высот
ных морских террас и р авнин отражают последов а т ельн ост ь общую 
для пооеvt:жий мирового океа н а , однако в большинс тве !-81'Ианов 
она ока зыва ется сильно на руш енной и проявляется лиniь в виде 
общей тенде нции . Н а рушения обусловлены глю�iоиэоста тичесюши 
пе.реиещениями земной коры в Ура л о-Новоз емелъской , Тайuыро-Севе-
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роземельекой горных о6л а с т ffХ ,  на севере 8ападно-Си6ирской рав

нины и Северо-Си6ирс!;ой (Тайuырской ) низменности , эпигеосинкли

нальными постальпийскими движенияы и  в и ол одых складчатых облас

тях и тафрогенезо� в зоне перехода от континента к океану - в 
Корякско м хребте • н а  Камчатке • Курильских ос травах ,  н а  Сахали

не , эпиплатфорыенным орогенезом ( дейтерогенезом ) - на побере -

жьях Японского • Охотского и ,  частично, Берингова мopfl , а тa iOtt e 

изоля ци ей части прибрежных равнин северной Сибири от океана 

при максимальном расп ространении J. зднико:вых щитов . 

Во вводной части раздела "Поверхности выравниваниf! гор

ных и платформенных обл<Jс тей11 авторы справедливо говоря т о том, 

что в настоящее вре;.ш н аr\о плен огромный ,  во многоы противоречи

вый ма териал , свя занный с иссл едованиеы одной из ин тересных , 

глобально ,,1ространенных форм рельефа - п оверхностей выравни

вания , . Попытки обобщить и теорет ически про анализировать собран

ные ы атериалы выявили их недоста точность для ре шения ря да воп

росов. Вместе с тем соверШенно ясно , что на современhом уровне 

развития геоморфологических иссл едова ний недостающи е данные мо

гут быть дособра ны и логически осмыслены. Таким образом н алицо 

современная проблемнан ситуация , о6 " ектом которой выс тупают по

верхности выравн ивания .  

Н а  первоu этап е изученин было устан овлено , что единую 

про6лему поверхностей в ыравнив ания целесообразно разделить на 

части соответственно основному делению рельеф а ,  то есть рассма

тривать раздельно про6лему аккумj 1штив�ых равнин , поверхностей 

выравнив ании платформенных и орогенных обл астей . 

К проблемам второго порндка авторы отнесли : определение 

разновидн остей генетических типов поверхностей выравнивания , 

выявление динамических ха рактеристик условий их образования и 

положение в геом орфологической системе , меха низм выравнивании 

рельефа , установление возраста выровненных поверхн остей . 

Исходя из принf! ты х устан овок , в интересующем нас разделе 

даетсн опредеJJ ение разли чных генетических типов поверхнос т ей 

выравнивании и ра сс мат риваютон геологические и геоморфо логиче

ские явл енин , свf!за н ные с их возникновением и эволюцией . У ста

навли ваетсн сnецифика комплексов п ризнако в ,  присущих каждому 

генетическому типу по верхностей , что позволнет достаточно на

дежно определить происхождение последних. Анализируетсн опыт 
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приыененин количественных м етодов оценки ряда приэва ков при 
изучении поверхностей выра внивания бассейна верхнего те чения р .  
Колымы . Обра щено внимани е н а  сложность использова нии простра нет
венного по ложе нии рели ктов пов е рхнос т ей выравнива нии длн неотек
тонических пос троени й ,  обу словленную необходимост ью пред варите
льного определ ении генезисе и .возра ста этих форм р ел ьефа . 

Приw енение методиiш сист емных иссле Дований , поэв олнющей 
ра ссма т рива ть м орфог енеэ , к а к  функцию баланса ыасс в з емной ко
ре и бала н с а  рыхлого м а териа ла , п оз волило вскрыть сложные струк
турно-функци она льные свнэи ра з ли чных подси сте м рельефа , одной 
иэ которых нвлнютс н поверхности выравнивании. Баланс овый метод 
сделал воэможиыu подход к сос т а влению ди на мичес кой клас сифика -
ции рельефа и определению в ней wеста пенепле н ов и педиплено в .  
Э т от же подход , прим ененный ре троспективно ,  привел к вынвлению 
положении раанопорндковых пове рхнос тей выравнивании в ге оморфо� 
логическом цикле . Ра ссм отрена т ект оническая позиция пен еплена , 
как геоморфо логичес кого выражения кваэипла тфорw енного сос тояНия 
в раз витии тектонических ст руктур и обосновыва ется предложение 
ра ссм а т ривать пенеплен , к а к  исходную пове рхность дли обра�ова -
ния современног о  рель ефа . 

С позиций системного п одхода а на лизиру ется м еханизм вырав
нивания рельефа . Гда вн о е  внимание пр и э том сосредоточива стен н а  
установлении роли склонаво й денудации в проце с с е  превращения го
рной с траны в выравненну ю .  При этом склоны рассмат рива ютс я  ка к 
резул ьтат ра боты сложной д. . намичес кой си с те м ы  "выветрива ние 
площа дной снос - лин ейный вынос'' · На пра влен ность ра зви тия сис те
мы nпре;целя е тся эна чением баланса рыхлог о м а т ериа ла . 

При ус тан овлении во эра с т·а пове рхн ос т ей выра внивания испо
льзуются: и сра внительн о  оцениваются по ре зул ьта тивн ости м ет о ды 
фиксирова нных поверхнос т е й  и коррелятных отложений . Вскрываютсн 
трудности , с тс..,щие на пути прим енении того или друг ого м етода. 
Ра ссмотрено с о отношен и е  во врем ени трех проде с с ов - корообра эо
ванин , пенеплениэ ации •· на коплении рыхлых отложенv � во впа динах, 
что позволило сопо с тави ть отдельные этапы ре льефа- и к о рообр� эо
ва нин с конкре тными частями раэ ре эа вп а ди н .  Возра с т  исходного 
пенепле н а  уста н а вли в а е тс я  дли больше й части террит()рии Сибири 
как да тско-ран не-па ле оген овый . ВОзра ст педипленов - ллиоцен
пле йстоценовый.  
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Уста нов ле ние прос т р а нственно-временных свя з е й  м ежду кара
ми выветрива ния , nове рхностями выра внива ния ра з личного генезиса 
и бокситоносныuи образ ова ниями позволяет счита ть что, анализ nо
верхност е й  выра внивания м оже т и долиен служит ь  м е тодом для отк
рытия участков ра звития мощной коры выветрива ния , включающей те 
или иные концентра ции бокси тов . 

Проблем а исследова ния пов е рхностей выра внива ния тесным 
обра з ом связ а на т акже и с поста новкой nоисковых работ на россыn
ные полезные ис ко па е мые . Изу чение возраста и nроисхождения ре
ликтов поверхностей позво ля е т  определить глубину руд н ых  тел , а 
балан с о вая характеристика рельефа ра з ли чного дина мичесi{ОГО ре
жима с лужит н а дежной осн о во й  для выделения наи более перспек тив
ных з олото nассыnных прови нций . 

Наконец, системный п одход п озволяет реШать та кую важную 
пра ктическу ю  npo6лe.uy , как по знан и е  динамики с оврем енных экзо -
генных nроце ссов , поведение сис темы при активн ой хозяйственной 
де ятельности че ловека , включ ая прогнозную оценку этого паведе 
ния . 

В итог е  изучения ист ории раз ви тия р ел ьефа р а внинных тер
риторий была пр едложена их оригинальная с тру ктур н о-г ене тиче ская 
кла ссификация. Различаются два кла сса р а вни н :  великие и м алые .  
Среди великих аккумуля тивных ра внин выдел ено три структурно-ге
н е тичес ких м а рфотипа , разли ча ющнхся по структуре и возрасту 
I )  ра внины - синекли зы и nрогибы древних nлатформ (Центральн о  -
Яку тская , Ам а зонская , Калаха ри ,  Центра льная низм енность ClliA и 
др . ) ;  2 )  ра внины - плиты м олодых платформ (Западно-Сибирс ка я , Ту
ранска я , Средне-Европейска я ,  Акви танская и др . ) ;  3 )  ра внины 
п ериконтинентальных опусканий или окра инн о-ма терико вые на ложен
нwе вnа дины (Яно-Индигиро-Колымская , Приа т ла н тическая низмен 
нос т ь  в С е в . Америке , Арктиче ск а я  низм енност ь Аляски и др. ) 

Малые аккумулятивные ра внины обра зу ются либ о в связи с са
м остоятельными тект оническими структу р ами (межгорные вnадины 
пр едгорные опу скания ) ,  либо уна следу ют структуры второго поря д
ка на плитах м олодых и древних пла тформ , отдельны е вп а дины пе
риконтинента льных оnу сканv.й или же во обще являются обра з ования
ми а с т рук ту рным и , п а ссивными , не свя зан ными ни с ка кими с трукту
рами , а обу сд овле l:iными тем . i!IЛИ иным а ген том аккумуляции. По,э то
tJУ принциnу выдел ено че тыр е ыорфо тиnа м а лых ра внин : I )  ра внины 
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межгорных впа дин (Ферганс� а я ,  Байка льская и др . ) ; 2 )  ра внины 

предг орных опусканиi1 ( Индо-Гангскея , !.lесс опотамская и др. ) .; 3 )  
ра внины - впа дины второго и более высоких порядко в на молод.ых и 

древних платформах и на периконтинента льных опуска ниях (Кулучди

нская � Кондин екая и др . ) ; 4 )  ра вшшы а с трукту рные , 1 1чисто" аrщу
му 1mтивные ( лессовые р а вниFн К::� захс та н а ,  во дно-ледниковые ра вни

ны Европы и Западной Сиби р и ,  Большая пес ч а н а я  п:Jстынf! ВИктории 

в Зап . Авс т р а лии и др . ) .  

Том "Проблемы прикла дной геоwор:j)о логии 11 о тк рыва е тся весь

ыа обе тонтельной ста тьей Г . С .Ганешина о сос тоянии и з а да чах гео

мор:j)ологического картирова ния . Автор отм е ча е т  большое зна чение 

морфас труктурных карт и карт ге оморфологического ра йонирова ния 

по перспективн ос ти и условиям п оисков полезных ис копа емых. Прин

ципиально новым в главе "Подземные в оды и ре льеф" является раз

ви тие идеи о гидрогео логических с т рукту рах , возникнове ния к ото

рых находи те я в тесной связи с ос обенностЯАiи рельефа . Согласно 

взглядо в  а вт оров , круп аые оррграфические единицы являются одно

време нно и гидрог еологическими структур а ми : пла тформ енные рав

нины , предгорны е , м ежгорные и внутригорные впадины о�носнтсн к 

а рте зиа нским ба ссейна м ,  а горные области с тен де нцюши к подня

тиям отн осятся к гидрог ео логическим массивам. Каждый тип гидро

l'е о логичес ких с трук тур им еет свои особеш1 ос ти на к опления , расп

редел ения и ф о рми рова ния солевого состава подзышых во д ,  испы -

т а вши е в;t: �гшие з она л ьных и лока льных Jiит о лог о-те кт оничес ких и 
кли м а ·rич ес ких фак торов , к оторые след..vет у чи тыва ть при поисках 

подз емных во д .  

Дале е следует ин т ересная и очень важная колле ктивная ста

тья о гла внейших проблс, м ах инженерной геомор:j)ологии . Авто ры обо

бщили большой о пы т  с троит ельс тва крупнейших ги дрос тан ци й  Во с т оч

ной Сибири и Кра сноярского края и да ли о ригина л ьные т еоретичес

ки е ре шен ия и п ре к тиче с кие ре ком енда ции .  

Особая �о дборка за ключи тельног о тома опреде л я е т  зна чение 
геоморфо логич е ск ог о  а н а чи за при пр оне ден ии п оиск овых ра б о т  на 

ра з ли чные по ле з ные ископа емые . При освещении ука з анных вопр осов 

ши роко ис пользу е тся б ольшо й  о пы т  нефтепоисковых рабо·r в раз дич

ных р а Иснах З а па дно-Сиби� кой равнины и и тоги . uн оrолет него изу

чения россып ных и гиперг ен н ых мест орождений Вос точн ой Сибири 9 

Дальн ег о �ос токе и Сев е ро-Востока СССР .  Одновр еменно с освеще -

29 



нием указа нных вопросов в з аключительном т ом е  дана специ альная 

ста тья об условиях сохран ен ия э лювиальных м е с торождений при л ед

никовом и перигляци а л ьном лито- и морфоген е з е .  

В по следн ем раз деле за ключи тельного т о м а  да н ы  г еоморф оло

гич е с ки е  основ ы  м е ли о ра тивного ра йонирова ния южных ра внин Сиби

ри и Дальнего Вос тока и о свещены основны е  проблемы комплексног о 

освое ния природных ресурс о в  Западно-Сиб;J рс кой равнины на баз е 

п ос л е дних д анных о г лавн ейших э та па х  з а коном ерного р а з вития ее 

па ле орек . 

_(j s aKJ!IUЧ.IIiтeдьныx томах на осн о ве глуб окого анализа с ибир

ских м а т ериа дов подн яты важн е йш и е  вопросы обще й теории ге о�� орфо

дuгии и с де ланы весЬ!.! а ценные выводы большог о практичсс Rого з н а 

чени я .  К числу важнейших дост>�ений пр uведен ных иссле дований 

следует о _ с:; с ти офо рм лен ие оригинап ьного н ау чного ;-;�п ра вленин в 
о6па сти поэ та пного р ассмотрения папеорел ьефов ооширной ·rеррито� 

рии н а  прu•rяжении :всей ист ории и п ре д ииории р епьефs . Совр е м ен

н ый реЗiьеф при т а ком подходе пре д с т а е т  в качес тве з а кпючитеп ыiо-

го з вена в дmшБой и ел ожной цепи тект оничес ких и физико-геогра

фических fiВдений.  Одновременно с э тим новое н апра влен и е  обосно-

выва е т  т еоре тичес Iше пози ции в разви тии п рuгрес сивн ого учения: о 

геоморфопогич еских форм а циях � к а к  важнейш е й  единицы региона льн о

гv репьеера , которая отраж а е т  ди алектичес кое единст во геологич е

снога СJ'6с трата и термоди намических у слови й его суще с т вования и 
ра зви тия . В о ·rличи е от всех сущес�J.'Вующих приемов геоморфологи

ческого к а ртирова ния: рел ь еф ге оыорфопогич еснuй форм а ции фикси -

ру е т  ка чес ·r венные изменения фи зи ко-гео г рафич еских и т е к тонич ес

ких у сл о ви й  ши рuко г о  рег иона льного охва та , сыгра вших решающую 

роль н е  т олько в истории С!) uрми р ова ния гл авне йших элементов о б  -

щей морфологии з е м н о й  пове рхнос ти 9 но и в определении пу тей ра

цион ального ос вое ния и охра ны е е  природных ресурс ов • 

. dп олне есте с твенн о , что изучение г орного ре пьеф а с п оз и  -

ций (j,юрм tщ,,онногu ьна ш1 з а  й[J Иье ло к н е обходимос ти ра зра 6 u тки ря

да теоре тических подож ен.,и. прогресси.вного учения о г еоморф ологи

ческой сист ем е . При указа нном подходе м орфоге н е з а  м ожно ра ссмат

ривать как функцию ба ла нса м а с с  в з е мной коре - и  6апанса рыхлого 

ма тери ада . Системный п о дход поз вош1ет выдел ить в пред епа х раз -

ли чных г орных сооружений непре ры вный ряд форма ций разли чн о й  ди

нами!<И и на п ра мен ност и раз ви тия от фо рм а ци й  энергично рас тущих 
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гор до форма ций растущих впа ди н .  На основании из учения горных 
поверхностей выра внивания различн ог о  во зра ста и их коррелятных 
отложений можно провести очень важные геоморфологические интер
прета ции в н аправлении прослеживания ряда па леоформаций и опре
деления их роли в формирова нии с овр еменного рельеф а .  

Сис темный п одход позволяэт с большой полнотой вскрыть вза
и�о�одействие гене тич еских, историчес ких и функциона льных ( прямых 
и обра тных )  с вя з е й  в с ложном пр оцесс е uорфогенеза о Одн овременно 
он да ет мног о новых данных для познания причин э т ап ного ра эви -
тия г орного рельефа и изу чения иватектонических движений с по
зиций выяснения их роли в формирова нии рос сыпных месторождений .  
Выделение динамических г еом орфологИче с ких ф орма ций позволяет ре
шать также важнейшие практичес кие проблемы и в области опре де ле
ния характера совр еменных экз огенных проце с сов , пов едения сист� 
uы при активном на родно-хозяйственном ос воении той или иной тер
ритории и пр огнозирования на правленного развития природных у с ло
вий .  При персп ектинной оценке з.оло торос сыпных провинций важную 
роль должен сыграт ь  па леоформ а ционный ана лиз . Наибольшую пользу 
он u ожет принести при изу чении ре йонов ра звития ледниковых о тло
жений и при ра зведке алдювиальных россыпей.  

ПраRтичес к ое внедрение гла внейших резу льта т ов темэ тичес -
ких исследован.I й  проходит по линии ге оморфологического обоснова
ния u елио ра тивных работ и ра ссuотрения ряда а кту а льных вопросов 
общегосударс т венной Обь-Каспий сно й пр облем ы .  Пос т а влен ные з ада
чи рассма триваютс я как в м ежрегиона льном , т а к  и в региона льном 
на правлениях. В основе решения Обь-Ка спийской проблемы должна 
леж В I'Ь идея об" единения с овре менных и древних речных долин в 
единую наи более раци ональную \::И с тему водных а ртерий , на базе ко
т орой можно пос троить н е  тольк о о сновные каналы обводнения , но 
и создать единую водно транспортную м а гистраль н а ше й  стра н ы .  П о  
проблеме осушения Западно-Сибирской равнины выска заны о боснован
ные соображения по з а регу лированию пра вых притоi< ОВ Средней Оби 
и о твода паводк ов ых во� в катас трофи ческие годы по древней доли
не в бассейне р � Пура . На территории южных ра внин Сибири и Даль
него Востока выделены три главнейших мелиора тивных з о н ы ,  вос,еuь 
правиндий и о диннадцать по дпровинци й ,  для каждой из котогых ука
зан комплекс м ероприятий по борьбе с во дной и ветровой эрозией 
почв . 
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Зона н еогеновых равнин характеризуется широким разви ти ем 

весьма плодородных п оч в ,  И 9  вследствие недостаточного у влажне

ния , она должна стать первым об 11ектоы обводнения Обь-Каспийс -

!\ОЙ системы . На территории аллювиальных и озерно-аллювиальных 

равнин сле ду ет провести Rомплекс меJшоративных м ероприятий п о  

борьбе с ве тровой эрозией и незамедлительно орга низовать широ

кое орошение за счет подземных вод . В результате nроведеи ных 

исследований опрове ргнуты сложивши еся представления о бесnреде

льном распространении в указанной з оне гривн ога рельеф а ,  кото

рые вызывали больши е опасения в отношении развития активных 

nроцессов вторичного засоления почв и грунтовых в о д .  Во мн огих 

областях Западной Сибири гриввы е равнины заницают дишь 5-б% от 

общей территории их сельс:\охозяйственных угоди й .  

Вонь предгорных равнин характеризуется значительн ой рас·· 

члененнос тыо реЛьефа и 6ольшая ч а с ть ее райо нов по всем м орф о

м етрическим показе т елям должна 6ыть выделена в особую о6ла с�ъ 

склонового земледелия . Значительные уRлоны земной поверхности 

на ее территории и нали чие сложной овражно-балочной оети силь

но усложняют проведение всех сельс к охозяйственных работ� тре

буют особых приемов обра ботки почв и проведения мн огих агротех

нических мероприяти й ,  которые до настояще г о  времени никогда не 

использовались в сибирской практике . Вследсвие этого в пред -

горной зоне аа последние Г оды стали раз ви ваться грозные явле -

ния водной эрози и .  В целях получения стабильных урожаев и JШК

видации последстви й водной эрозии в ее районах следует создать 

широкую сеть иску с ств енных прудов и во дохранилищ. В связи с 

этим встает вопрос об орган изации н ов ого наnравления в разви -

тии сибирс кого з емле делия на 6азе об" единения у сили й  з ернового 

и прудовог о хозяйс тв 9 так I<ак товарная пр оду кция водоемов зна

чительно превосходит доходы пахотных угодий. В м а ссовом строи

тельстве во дохранилищ заложена принципиальная основа мелиара -

ции пр едг орных р а внин . Сис тем а  водохранилищ это не только весь

м а  ощутимый ре з ерв поднятия продуктивности се льског о хозяйства, 

но и основно й  источниR стабильных урожаев при у словии ре гуляр
ног о  проведе ния лиманног о орошения . 

Самый главный итог мног олетней работы по поста новке и 

проведению ноллектинных ис следований no истории развития релье

фа состоит в том , что впервые на необ11 ятноi1 территории Сибири 
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и Дальеего Вос ток а  сформиров а ли с ь  три новых крупных г е оморфоло
гических цен тра , к аждый из ко т орых не только собра л ,  система ти
зирова л и обобщил бога т е йший региона льный фактический м а тери а л ,  
н о  и провел свой оригина льны й научный поиск в на пра влении реш е
вин важнейших т еоретических проблем советской ге оморф ологии . 

Научное направлеr ие новос ибирских ге оморфологов было под
! 5во ра ссмотрено в ра �ве рну той ре цензии Ю . А . Мещернкова - и з ве
стног о а втора капи та ль н ых  работ в обла сти те ории и пра ктики м ор
фастру ктурн ог о а н а ли з а . Он с чита е т , "что выход серии "Историн 
развитин рельефа Сибири и Дальнего Вос тока " знемену е т  оф ормле -
ние оригина льной новосибирской г еоморфологической школы . Глав -
в ейшей особе нн остью последней н а до счи т а т ь  глубокий Щ>Сле дова -
те;.ьныi1 на леогеографич еский п одход .  Основн о й  научный м е т о д ,  по
ложенный в основу исследова нин рельефа Сибири и Дальнего Восто
ка , сос т ои т  в п оэтапном ра ссмотрении палео рельефов обши рной т ер
ритории на протнжении всей ис тории и пре дис тории рельеф а , то 
есть , как пра ви ло , н а  протf;�жении м е зоз ойской и кайнозойской э р .  
С овременный рельеф п р и  та ком подходе предста е т  в к ачес т ве 
з а ключительного з вена � длинной и сложной цепи пале ог е ографи че
ских нвлен ий " .  

Ирку тские геоморi•.Jлоги под ру ководством Н . А . Флоренсова у с 
пешно развива ли н овое прогре ссивное у чение о геом орфологических 
фо рмацинх . "Так как релrе ф" , по их мн ению , "им е е т  тройс твенный 

состав : г еологич е с кое с трое ние (соста в  и структура субстра та ) 
новейшие деформации земной коры и экзогеннан скульптура , а роль 
всех �·рех элем ентов весьм а раз личн а  в ра зных КОН!{ретных си туа -
цинх , то при ан а ли з е  ре льефа с амое гла вное з аключа е тся в прави
льн u й  оце НI{е их ди на ми•' е ского взаим одействин11 • 

Ге оморфо логи Дальн евос точного Гео логич е ского института 
во главе с Г . И . Ху днковым при изучении ист орviи разви тия рельефв 
ширО!{О используют оригиналь н ый м е тод м о р;l ю :rе ктоничес ких иссл едо
ван и й .  Он�<� поним ают ''под морфос1ру к ту рой тектонv. ч ескую С 1'рукту
ру , к онфор�ш о выраж енн.у ю  в рел rе ф е .  Вводи м о е  п онятие - морфаст
рукту рное пространство ограничив а е тся внешне рель�ом земной по
верхности , а нну тренне - конформным ему ге ологически� содержа -
нием в пределах тектон осферы" . Генетические "корни " крупных эле
м ентов рельефа , по мнению Г . И .Худнкова и его колле:с· , уходят в 
з емну ю кору и даже подкоровую оболочку . 
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Очень важно отметить, что н основе всех трех направлений 
есть не только свое рациональное аерно, но и общность подхода 
к решению теоретических проблем. К чисцу последних следует от
нести. глубокий исторический подход, всесторонний учет геологи
ческой сост& вляющей (состав и структура субстрата } и детальный 
авалиа рельефа с nоаиций оценки дивамического вовдействия гео
сфер на протяжении всей истории его рвавития и фо рмирования со
временного геоморфологического ландшафта. Вследствие этого :в 
процессе проведения коллективных исследований между геоморфоло
гами Сибири и Дальнего Востока были установлены :весьма плодот
ворные контакты на пути обогащения поисковой информации и воз
МОJiного расширения программы тематических исследований . Так,ва
пример, ноР�сибирские геоморфологи ваяли на :вооружение метод 
форuационного аналиаа и на его базе подошли к изучению геомор
фологических систем . Иркутские специалис.'lЬ\ усилили свои работы 
в области палеогеоморфологических реконструкций, а геоморфоло
ги Владивостока расширили свои позиции :в направлении определе
ния оптимальных услови й :в рвавитии морфа структурной системы. 

Укааанные направления :в рвавитии сибирской и дальневосто
чной геоморфологии отравили диалектику ее развития, к ак науки 
лежащей на рубеже геологии и географии . Можно не сомневаться :в 
тоы, что дi;Jл:ьнеишие коллективные исследо:ва ния ·:в области поана
ния рельефа Сибири и Дальнего Восток а принесут новые научные 
открытия и будут способствовать народно-хоэяйст:венному ос:вое -
нию природных ресурсов �осточных районов нашей страны. 
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.н . н . вдо:вин 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

СИБИРИ И дАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

По физи к о-географическим и с труктурным признака� на тер

рит ории Сибири и Дальнего Е<; с т ока выделены : Нос точно-Сибирская 

плоскогорно-ра:внинн а н ,  Западно-Сибирская ра внинная , Таймыро-Се

вероземельска н  низкогорна н ,  Южно-Сибирскан , Дальн ево с точная , 

Верхонно-Чукотская горные и Тихо океанскан горно-вулканическая 

стра н ы  ( Приложение ! ) .  
Вос точно-Сиби рская п лоскогорно-ра внинная стра н а  п одрез д е

лена н а : Средн есибирское плоск огорье , Иркутский а мфи т е а тр , Ле

но-Алда нско е пла то , Алданское наг орье и Цен тра льн о-Якутскую ра
внину . 

В соста ве Западно-сибирской ра внинной стра н ы  выдел ены 

внешняя и внутре�ння з оны и Северо-Си бирска я низменность. 
Южн о-Сибирскан горн а я  страна раз деле на на Приба йка льскую 

С та н ово -Джугджурс кую , Алта е-Саян с кую и Забайка льскую облас�и. 
В Таймыро-Северозем ельс кой низ когорной стра н е  выде л ены 

Таймыр ска н и Севе розем е льск а н  низкогорные области . 

Дальневос точ на я  горна я с т рана делится на Монголо-Охотс 

кую ,  Ту рана -Буре инску ю ,  Сихотэ-Алиньскую г орные обла с ти и Аму

ро-Sейскую обла с т ь  пла т о и ра внин . 

В Верхонно-Чу котско й г ориой стра н е  выделены : Верхоннекая 

Яно-Оймнко нска н ,  Полоу сненско-Верхнеrюльшскан , Анюй ск о-Чукотс

ка н ,  ОхСJ тская горные обла сти , Охотеко-Чукотс кая горн о-вулк ани

чес v эн обла с т ь  и о бласть Вос точно-Сибирс ких ниаменнос т ей , Ала

аейского и Юкагирс кого плоскогорий .  

В Тихоокеа нско й горно-вулка ничес кой с � ран е выдел е н ы :  Са

ха линская горная и Ка мчатеко-Корякская и Курильскан горно-вул

канические обла сти . 

В с вою очередь области на в сей т ерритории подраз делены 

на геоморtlологич еские район ы .  

Историн раави т и н  рельефа Сибири и Дальнего Вое тока опи

сыва ется с на чала геоморфологиче ског о э та па . Его начJлом , сог

ласно воз аре ний И . П . Гера сим ова и Ю . А . II!.е.цер нков а , рез ви во t. *1 ЫХ  

н . �l . Никола евым , а втор с чи та ет вре мя корен ной перес тройки г е о-
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логичес кой струиту ры и заложения морtJостр;у к ту р ,  фра гм енты кото

рых сохранились в с о вр ем енном ре льефе . 

На рассма трив а емой территории в соврем енном рельефе н аи бо

лее древними - па з дн епалеоз ойскими реликтами являются поверхнос

ти де нудаци онного выра внивания , фю< си рова нные корой химического 

выве трива ния пред положи те льно рэт-лейасt 1го возра ста , фра гм ен

ты к о торых сохра нились в п р е делах Алданс иого н а горья , Ирку тско
го амфи теа тра и Анабарсиого п ла т о .  В других места х соврем енная 

з емная .ов ерхност ь  совпа дает с фра гментами более п оздних денуда
ционнЫх сре а ов .  

Вполне естественно , что н а  тако й ,  имеющей очень с ложное 

ге ологич еское с тр оен ие , обширн ой тер ритории , вилючающей иаи дре

вние плат��омы и мол одые пииты , таи и области скла дча т ости от 

бейка льеной до с овременного гораобраз ования и ву лк анизм а , гео -

морфологический э·тап н а ча лся не в одно вре мя . Поэтому т а к  труд

но выдели ть единовременвые э та пы рельефаобра з ования для т а ко й  

большой и г е те рогенной территории . Пришлось бра ть за основу на и

более ха ра кте рные для больши нс тва област ей ге ологические собы -

тия , влинвши е на рельеф , такие иак р ег иона льное выра внива ние , го

рообраз ова ние , оледенения , м орские тра нсгрессии и рег ре ссии . По

эт ому принятые для э той большой тер ритории э т а пы им еют с кользя

щие временные границы , а иногда ход с обытий в отдельных регио -

нах отличалс я  от общей пос ле дова те льности за счет лока льного 
проя вления тех и ли иных ге ологических событ ий .  

История р а а ви тия рел ь ефа Сибири и Да льнег о ВОе тока подраз

дел ена на следу ющие этапы : ра ннем езозойский , среднемезоз ойсии й ,  

позднемезоз ойско-раннекайноз ойск и й ,  сре дне-позднекайнозойский с 

подэта па ми :  олигоценовым , н е ог ен овым , эоплейст оценовым и пл ейс
тоце н-г олоце новым . 

Раинемез озойский э та п  

Герцинекий цикл т ектогенеза в Сибири и н а  Дальнем Вос токе 

за nершилея в .разное врем я .  Ра нее всег о ,  по-видимому , еще в кон

це п ерменого и wача ле триа сового периодов , установи лся спокой -

ныИ т ектонически й  режим в пр еде л ах Ава бар ского и Алда нсi<ого щи

тов Сибир с к ой пли тформ ы и возм ожно в Ирку тс ком амфи те а тре , бла

гоприятный для форми рова ния рег ионал ьных пове рхност ей выра внива-
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ния . в других м ес та х  ра ссма т рив а ем ой территории герцинекий тек

тоге неэ заве ршился преиму ще с тве нно в к онце сре дней или в начале 

поздне триа сово й эпох. Именно с этого вре мени началось раннемеэо

э о йское выравнивание как Сибирс кой плитформ ы ,  так и обрамляющих 

ее складча т ых  ст рукту р ,  включа я погре б еиные с труктуры Западно -

Сибирской пли ты ( Приложен и е П ) .  В аркти чес кой эоне унасл е доввино 

от пер мского периода в это вр ем я ост авался мо рско й ба сс е йн ,  за
ливы ко торого с уще с твова ли на тер ритории Верхонно-Чукотс кой гор
ной с тра ны и в Ха та и геком прогибе . В облас тях мез озойской и ти
хоокеанско й  скла дча тостеИ в это время с уществовал г еосинклина ль
ный режим с пр еобладан ием морского осв�кона копления . 

Региональное денудационное выравнива ни е  в условиях относи
тельно с т а би л ьного спокойного тект оничес ког о режима является ха

рактерным для: раннего меэо эоя на территории Сибири , что и послу
жило основа нием для выделения со ответствующег о 

·�тапа ре льефаоб
разования - пер вого в геоморфологической ис т ории Сибири . В пре
делах геосинклинал ьных обла с тей Аалънего вос тока и Северо-Восто
ка геоморфологич еский э т ап проявился значительно п оэже . Там м ож
но отм етить лишь н &чало формирования континен тального рельефа , 
связа нного с преобраэ ованиями г е осиклинали и проявлением м е.эо -
эойской скла дча тост и .  

Среднемезоз ойский этап 

этот эта п рельефообраэ ова ния , охва тывающий юрски й период,  
а в ряде районов и н а ча ло раннемеловой эпохи , был вре м енем ин -
те нси вн ой а к тию1 эа ции т ек тоничес ких движений и пере с тройки релi;>
ефа , к а к  пла т форм енных ,  та к и с кла дча тых облас тей ( ПриложениеШ ) 

По окра инам Сибирской плитформ ы ,  на м ес т а х  древних депрес
сионных с труктур , форми рава лис ь  Предта ЙJ.Iыр ский (Хатангски й ) ,  
Предсаянский , Приверхоя:нский , Предстановой кра евые и вну трен -
ний Ангар о-Вилюйский прогибы . В прогибы по ст·упало большое коли
ч ество облом очного м а териа ла за сче т ра эмы вав,шихся в процессе 
обновл ения рельефа примыка вших горных хребтов. Вследстви е этого 
в них возникли большие озерно-аллюви ал ьные равнины. Предта ймыр
ский и Приверхоянский пр огибы был и зали ты м орскими водами Аркти
ческого бассейн а . 

Происходило погруже ние и в пре делах Западно-Сибирской пли-
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т ы .  Её г о�ныи , а м естами nен еnленизи рова нный рельеф nогребе лея 

под облом очным м а териалом , в 6ольших количес твах сносившимен с 

гор ЮЖной Сиоири и мес тных вuзвыш енн остей . 8аnад но-Си6ирскай 

nлита начала nриобре та ть пла тформенный ч ехол. По Пуровской риф

тово й зоне с се вера вглуоь 3ападно-Си6ирского прогиба проникли 

воды Арктического морского басс ейн а .  Так на м ес те Запа дно-Сиби

рской г орной страны посте пенно разви ва лась вели ча йшая аккумуля

тивная равнина . 

В скла дча тых обла с тях юга Сибири в это время , вследстви е  

интенс ивных те ктонических движений , происходило горообраз ова -

ние . Наиболее высокие горные с ист е мы во зникли на территории Ал

та е-Саянской обла сти . Горный ре льеф существовал и на западе 

Дальне вост очной страны . Но Сихотэ-Алин ьская обла сть была по чти 

полностью зали та м орским геосинклинальным басс ейном . 

Под уровн ем моря находилась и з н а чительная часть Верхаяно

Чукотской страны. В ее пределах в это вре мя начал форми рова тЬ

ся сл або ра счле ненный рельеф Верхаянекой м ега антиклинали. Склад

ча тые процессы , с опровожда вшиеся глуб инн ым и  ра злом ами и подвод

ным вулн анизмом , наи более а к тивн о проявились в Полоусненско

Верхнеколым ской облас т и .  В это время на чалось прогибан ие Колым

ского срединного ма ссива . В к онце юрс кого периода произошло за

ложение Момо-Зырянской предгорной впа дины и ряда внутренних 

м ежгорных вш; ,цин , в которые п ос :rупал оодом о чный м а т ериа л  с на

чавшей ин т енсивно пvдним а ться г орной с траны на месте современ

ной горн о й  системы Черског о .  По-видимом у ,  низког орна я обширная 

суша существо в а л а  и на тер ритории Восточн о-Сибирск ого м оря . 

В Тихо океа нской с тран е в юрском перроде существ о в а л  мор

ской геосинклинальвы й басс е йн .  На территории Саха ли на были 

один или н есколько г ео синклинальных трогав с интенсивным под -

водн ым вулка низмом . Суша , существо ва вшая в ранне- и среднеюрс

кую эпохи на м ес те Корякского ан тикл инория , в позднеюрскую эпо

хУ .  в связи с заложен и ем Ниппонс кой г е оси нклина ли , была з а ли т а  

морем . Низкая , мес та м и  ос тровн а я суша в ероятно с охранялась на 

за па де Кам ч а тки и на вос т оке Корякского п олуос трова . 

Таким о бра зом , среднем езозойский этап рельефао бра з ова ния 

ха р а к т еризу ется в целом интенсивн ыми тект они чес кими движениями 

вызвавшими : в складча тых областях - обновление- горного рельефа, 

в преде лах Сибирской платформы - создан и е  круп ных а ллювиа льных 
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равнин в краевых и внутреннем прогибах, в Западной Сибири - на

чало формирования Западно-Сибирского прогиба и образование в 

нем в условиях интенсивной аккумуляции платформенного чехла. В 

пределвх восточных окраин Евразии в это время продолжалось раз
витие геосинклиналей. 

Позднемезозойско-раннекайнозойский этап 

Рассматриваемый этаn рельефообразования охватывает время 
с начала мелового nериода до проявления нестектонических движе
ний, начавшихая в большинстве областей в олигоценовую эпохУ (При
ложение IY ) .  Этот этап вполне может быть назван временем широко
го выравнива ния описываемой территории как за счет денудацион -
ных , так и аккумулятивных процессов . лишь в начале мелового пе
рио� продолжались, постепенно затухая, тектонические движения , 
сопровож� вшиеся горообразованием и вулн анизмом. ТолЬко в nреде
лах Верхонно-Чукотской и Тихоокеанской стран горообразование 
продолжалось в течение всего п озднего мезозоя и раннего кайно -
ЗОЯ .  

Вторая половина мелового периода , а также палеоцен-эоцево
вое время характеризовались глубоким химическим выветриванием , 
благоприятствовавшим формированию полигенетических поверхностей 
выравнива ния. Особенно широко поверхности денудационного выра�
ниванив получили распространение в пределах Восточно-Сибирской 
плоскогорной страны и обрамляющих ее горных областей. 

Западно-Сибирская стран а большую часть рассматриваемого 
времени испытывала прогибание и была залитв морем. В условиях 
преимущественно морской аккумуляции шло формирование мощного 
чехла 3ападно-Сибирс!{ОЙ плиты. 

В пределах Верхонно-Чукотской страны в это время был сфор
мирован контрастный горный структурный рельеф Верхоян ской , Поло
усненско-Верхнекольшсi<ой и Анюйско-ЧукотСI{ОЙ областей. На оста
льной территории получили широкое расп рост ранение денудационные 
равнины , сменявшиеся в северном направлении аккумулятивными озе
рно-аллювиальными, дельтовыми и приморскими равнинами. Местами � 

среди аккумулятивных равнин возвышались вулканические плато ,из 
которых наиболее круn ным являлось Алазейское. Излияния эффузи -
вов ок азали значительное влияние при преобразовании рельефа в 
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зоне на ложеннаго Чукотс ко-Охотско-Приморскоrо вулканического 
пояса , обусловив возникновение бронирова нных плат о .  

Рельефаобра з ова ние в Тихоокеанской горно-вулканической 
стран е происходило в процессе дальнейшег о разви тия Ниппонской 
геосинклина ли и проявления раннекайноз ойской скчадча тос ти . На 
Саха лине на  месте островн ых дуг был сформирован низкогорный и 
даже денудационный рельеф . В процессе ларамийской складчатости 
произошло осушение геосинкли нальнаго прогиба и формирова ние ко
рякской системы низких и сре дневыс отных гор с многочисленными 
межгорными прогибвыи и впадинами .  На мес те Камча тки nроисходи
ло постепенное ра сширение островн ой суши и возникли г оры струк
турно-денудационного тиnа . Курильская ос тровная дуга в т ечение 
этого этапа еще не была выражена в наземном рельеф е .  

Средне-позднекайнозойский этаn 

Средне-позднекайнозойский эта п  охватывает время с олиго
цена до конца миндель-рисского ( тобольс кого ) меж.дедниковья . В 
это время на большей час ти Сибири и Да льнег о Вос ток а произошла 
а ктиви з ация те ктоничес ких блоковых движений , вызвавшая интенси
вное поднятие г орных хре бтов и опу скание ряда межгорных впадин 
Возникли условия , благ оприятствовавшие расчленению выраб отан -
ных на предыдущем этап е поверхностей выравнивания и перес трой
ке речной сети .  Вместе с тем в пределах Тихоокеа нской горно-ву
лканической с траны еще только за вершалось гео синклинальвое ра з
ви ти е ,  формирава лись с><ла дча тые структу ры ,  на которых и возник 
современный рельеф суши . 

По с те нени а ктиви зации тектоничес ких движений этот этап 
рельефаобра з ова ния в целом для вс ей территории Сибири и Дальне
го Вос тока дели тся на три подэтапа : олиr оценового и эоплейсто• 
1�еново�·о г орообра зова ния и несгенового (миоце н-среднеплиоцено
вого ) выравнива ния , хотя преявились они здесь несдновр еменно и 
неоднотипно - восходящие а ктивные тектоничес кие г орообраз ова -
тельные движения мигрирова ли с за пада на вос ток по мере перехо
да континента льного сегмоида в переходвый и океаничес кий. 
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Олигоценовый подэта п 

Олигоценовый подэтаn ха рактеризу ется н а  большей части Си

бири и Да льнего Вост ока интенсивной а ктивизаци ей тектонических 

движени й ,  выз вавших зна чительные перестройки рельефа (Приложе -

ни е У ) ,  Именно с этого времени с леду е т эдесь в ыделять неотенто

нический э тап раз вития . Возникши е в предыду щий этап поверхности 

выравнива ния бы.JIИ сильно деформи рова ны , а разви ты е  на них коры 

выве трива ния во r.1ногих местах ра змыты . Но эти изменения происхо

дили неодн овременно и не с одинаковой интен сивностью. 

Так :в преде лах Восточно-Сибирской плосногорно-ра вн июiой 

с т ра ны сохра ннлись осн овные  черты :выровн енного рельефа , воэнин

l lt э r о  еще в мезоэойск;у·ю эру .  

В Запа дло-Сибирс кой ра внинной с ·rран е а ктивизировались пре

им ещес твенно широтные и ди аг она льные глубинные· разломы , вызвав

шие перестройку морфастру ктурног о плана . Произошел перенос поли

г енетичес кой по ве рхности выра внива ния , вызв авши й замыкание мор

еного ба сс ейна на севере и п ос теп енную мигра цию ег о через Тур -

гайсний прогиб на
_ 

юг . После этого возникла озерно-аллюви ал ьная 

равнина , с охра нившая с вои осн овные че рты до на стоящег о времени . 

Особен но а ктивн о преобраз ованин рельефа происходили в 

Южно-Сибирсной горной с тран е .  Так , в Приба йка льско й области на  

фоне  общег о поднятия и деформации м ез о зойско-ран ненайн оэ ойской 

поверхности выравнива ния в рельефе появи лись н овые элементы 

впади ны Ба йк а льской рифтовой зоны .  Неравномерными т ентонически

ми движен иями была охва чена Алтае-Саян с"ан  г орная обла с ть .  На 

оольших ее площадях сохра нялся деыу дационный рельеф типа мелко

сапо чника с раэви той с етью речных долил , по н о тuрым происходил 

сток на -За падно-Сибирскую ра внину . В межгорных н о'!·ловинах фор

мирова лись озер но-алл ювиальные ра внины , а на сrшонах сохра ня 

лись пове рхности выравнивания. 

uлиг оценовая тектони чес кая активи з а ция по мере движения 

на восток з а туха ла .  

В Ста ново-Джуг джурсt\О й облас ти продолжала сь оdщэ н пенепле

низа ция рельефа , в отдельных районах прерывавша ясн активными 

тектониче скими поднятиями , с опровожда вшимиен изли яниями эффузи

вов и внедрениями гранитоидон , ч то находило отраже ние в рельефе.  
Формирав а лись пенеплены та кже в За байкальской области и в пре-
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де ла х Дальнево с точной страны . На Дальнем Востоке пенепленизация 
с опровождал ась образ ованием о з ерно-а ллюви а льных р авнин в мног о
численных м ежгорных впа дина х .  Осо бенно с л ожный мозаичный рельеф 
вuзник н а  се вере Да льневос точной с т раны . 

Активн о происходило форми рование горного ре льефа с много
численными м ежгорныuи впадинам и в Верхоян�Чунотской ст ран е .  В 

это время в ней суще ств о ва ла сильно ра зветвлен н а я  речная сеть , 
с т ок которой Gыл нап ра влен через обшир ны е  Вос точно-Сибирские 
ра внины в Арктический басс ейн . 

В тихоокеанской с тране в олигоцене проявилась курильская 
фаза скла дча тост и .  В процессе ее пр ои з ошло о тделение Сахалина 
от м а терик а . В пределах Камчатеко-Корякской области формирова л
ся контра с тный структурный рел ьеф с хреб та ми с еверного и се веро
в ос точног о н ап р авлений и многочисленн ыми прогио ами , з а нятыми р�
чным и долинами и морскими з а ливами . интен сивн ы е  тектонические 
поднятия с оп ровожда ли сь из лияниями эффу зиво в ,  к о т орые , по-види
мому , не оказали сущес т ве нного влияния на релье ф .  Вполне вероят
но , что Камча тка · в начале олиг оцена с оединялась с сушей Берен 
гийской платформ ы .  В это время возникли Командорские и Курильс
кие острова . 

Таким обра з ом , олигоце но вый подэтап для б ольшей час ти Си
бири ·и Дальнего Вос тока м ожет с чи т ат ься вр ем енем а ктивного г о
рообрез ова ни я .  

Неоген овый подэтап 

Неогеновый подэтап внлюч а е т · время с н а ча ла миоцена по 
средний , а мес т ами и поздний пли оцен . Для большей части Сибири 
и Дальнего ВОст ока неогеновый период был врем енем относи т ельво
го тект онического покоя или слаб ых нера вн омерных поднятий , бла
гоприятных для �арми рования поверхн ост е й  выра внива ния , развития 
нор химич ес кого выве тривания и разра ботки на ча вших в олиг оце н е  
вре з а ться речных доли н .  Лишь в Тихоокеанской г орн о-вулка ничес -
кой стране неоднократно проя:вл.нлись скла;i\чатосrь и горообразова-
ние , сопровожда вше еся эффузивным и интру зивным магматизмом и 
м орскими тра нсгрессиями и регрес сиями (Приложение YI ) .  

В пре дел ах Вос точно-Сибирс кой плоскогорн о�равнинной с тра
ны в неоген е в озникла региона льно ра сп ростран енн а я  поверхность 
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выравнива ния типа пе диплена , о тдед енная о т  м ел-заценовой пове рх
ности эрозионным у ступ ом . Лишь Центра льно-Яку тс кая равнина испы
тыва ла интенсивн ое прогибан ие , вс ле дстви е чего на н е й  получили 
шир окое ра спространение а ккуuу ля тивные р а внины , сменяемые по ок
раи нам денудаци онными ра внинам и .  

В преде лах Западно-Сиб ирс кой р авни н ы  произошло перемеще -
ние прогиба на юг , где и форми рава лись а ккумуля ти вн ые озерные и 
озерно-ашJювиа льны е р а вн ины . На с е вере в это вре м я  возникла де
ну даци он ная р а внина Сиоир с ких У ва лов , ко тора я севернее сменя 
ла сь денуда ционно-а ккумудятивной р а вниной. 

В г орах Южн ой Сибири т е к т оничес кий режим т а кже быд о тн оси
тел ьно спокойным . Медле нные поднятия с водо во-глыбоЕого хар а к те-
ра прояЕились в отде льных районах. В э т о  время во многих г о р  -

вых обла с т ях  фо рми рава лись пов е рхн ост и в ы ра внива ния . В С тан ово
Джуг джу рской области была сформи рована Туолбинс кая пов е рхн о с ть 
выра виивэ н ин . В Приба йк а льской обла с ти п родолжа д ось пр огиоание 
Южно-Ба йкальс кой и Ту нхи некой рифтовых вп а дин и з а л ожен ие н овых 
де пре сс и й . В р яде ра йонов Приба йк альско й ,  Алта е-Саян с к о й  и За байка-

льской обла с теи. hр оисходнли излияния 6а заJJ ь т ов , с оз да вшие брониро
ва нные с i'Оловые горы и пла т о, и в ряде мест з аполнившие речные 
долины. 

В Дальневосточной г орной с тран е на т ер ри т ории Сихотэ-Али
ня выра внива ние ре льефа пр оявилось лиш ь в ми оце н е .  В плиоцене 
та м н а ча лось г о раобраз ова ни е и обновление рельефа . Межг орные 
впадины Ханкэ йекая , Суйфунская и Средн е-Аму рсi\ая Е течение все
г о  н е огена прогибали сь . В их пр ед ел ах сущес тво ва ли , а ккуму лятив
ные озерн о-аг.лювиальвы е равв ин ы �  

В Верхонн о-Чукотс кой с тран е  в н а ч о ле ми оце на е;це пр одолжа
лись те ктониче с кие поднятия . Но в це лом ми о це н -ра ннепли оце новое 
врем я  з де с ь  х�рСJКТер из ова nос ь ослаблен ием тект оничес ких подня -
тий и шнроi\ИМ проявлением де нудации . Сле ды рег ионального выра в
нивания отмечены во всех с е ве ро-в ос '!.' очных об л а с т пх .  Проги бани е 
и ф орми роilа ние а ккуму ля тив ных озерно-аллювиЭ IIЬных ра внин проис
ходило на т ер ри тории Вос т о чн о-Сибирских низм енн ос тей , Ала з ейско
го и Юкагирс кого пла т о .  Моза и чный г орный рел ь еф существо ва л  в 
Uхотско-Чуко ТС!\О Й области . В не И широко пр онвились вулка ничес -
кие проце с сы , обус лови вш и е  во зникн овение пл оскогорн ог о , брониро-
ванного э1Lфу з ивами рельефа . Ази а т ски й конти н е н т  в неоген е ,  за 
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исключени ем конца миоце на , через  Берингийсную сушу соедивялея 
с Аляской .  

в Тихоокеанской горно-вулк аничес кой с тра не в неоген е про
исходила инве реи я Нипп анекой г еосинклина ли , сопровождавша ясн 
скла дча ·rостью и форми рование!lоJ горно-скла дча того ре льефа . На ме
сте Саха лина существовала сис тема горных острово в ,  на которых 
возникла поверхность выра внивания.  В нача ле плиоцена Сахалинс
ко-Хоккайдская суша соединялась с континентом .  В процессе ин -
версии геосинклина ли и начавшегося орогенеза на мес те Корякско
го наг орья возникло сл ожное горно-складчатое со оружение , в фор
мирова нии ко торого зна чительное у час тие принима ли вулка ничес -
кие процесс ы .  В ре зу льта те миоце нового орогенеза горный рельеф 
возник и на Камча тке . Горная суша су ществов а ла также на Коман
дорск�� ,  Алеутских и Курильских острова х.  

Эопле йстоце новый подэтап 

Настоящий этап охва тывает время с позднего (мес тами со 
среднего)  плиоцена до конца минде ль-рисского ( тобольског о )  меж
ледниковья . На большей части Сибири и Дальнего Вос тока это вре
мя ха раi<тери зуется ожи влением тектоничес ких блоковых движений,  
вызвавших поднятия горных хреб тов и опускания межгорных котло
вин (Приложение У П ) .  За это время прои зошли изменения клима те 
от за сушливого до ум еренного и влажног о ,  бпизкого к сов_ременно
му. На с евере Западно-Сибирской ра внины, в Байк ало-Па томсiюм 
нагорье и в гора х Камча тки даже отмечены с леды былых оледене -
ний. Вмес те  с тектоническими движениями изменения клима т а  отра
зились на морфаскульптуре рельефа и перераспределении речной 
с е ти .  В это время были сформированы наиболее высоки е  тер расы 
Лены , Вилюя , Амура и ве рхнего течения Енисея.  

Для отложений этого времени хар а к терна бурова то-красно
ва тая окраска , что обу с ловлен о ,  вероятно, образова нием их за
сче т энергичного размыва кра сноцве тного элювия поаднемиоцен -
плиоценов ой мовтморилл онит-гидрослюдистой коры выветривания. 
Кра сноцветные отложен ия этого врем ени проележены по вс ему югу 
Сибир и и Дальнег о Востока , а в после дние г оды они установлены 
почти у Северного полярного круга и даже на севе рных склонах 
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Аваба рского  пла т о .  
Ь пр еделах Вост о�о-Сибирской плоскогорно-равнинной с тра

ны вследстви е тектонической инверсии была наиболее приподнята 

Тунгусскан  синекли з а .  В это вреuя потерял свою геоuо р:IJ ологичес

кую выраженность Ангар о-ВИлюйский на ложен ный прогиб . Наоборот , 
Предсаян ский и Предбайка льский прогибы погружались и служили м е
стами широкой аллюви альной а ккумуляци и .  

Западно-Сибирская с трана пред ста вляла собой обширную а кку

му ля тивн о-де ну даци онную ра внину . Вм ес те с тем зна чительные пло

щади юга Западно-Сибирской равнины и примыкающих к ней предго -
рий и низногарий Алта е -Саянской области в начале этого вре м ени 
пере}шва ли те:ктонич ес кие опускания , вс ледствие ко торых формиро
вались оЬшиvные равнины , сложенные озерно-аллювиальным и оса дка

ми иочковской с�иты и ее с тра т играфических ана логов . Т а ким обра
зом , на севере Западно-Сибирской с траны преобладали денуда цион

ные , и на юге - аккуuулятивные равнины. В развитии речной сети 
страны выде лиютсн два э тап а :  ран неэопле йстоцен овый ( барнаульский 

кий по В . А . Ни кола е в у  , 1 974) и поздне эопле йстоце н ов ый-раннепле й-. 

с т оце навый ( тобоЛьски й )  
Б�око вые движении Таймыро-Североз емельско й  с траны в э опле

йстоцене  создали три крупные мор:IJоструктурные области : плоско -
горья Северной Земли , Северо-Таймырские возвышенности и низко 
горные гряды Бырра нга . 

Наиболее.  активно  тект оничес кие движен ии пр оявились в го

рах Южной Сибири. В Приба йкальской област и в это врем я  ранее 
возникшие в ре зульта те растягива ющих тектоничес ких на пряжений 
ко тловины были превращены в рифтовые впа ди н ы ,  а разделяющие их 

пла т о  и �изки е  горы - в горные цепи . В Прибайкальско й ,  Станово

Джугджурс:кой и Алтае-Саян ской обла стях пр оявилась вулканическая 
деятельн ость в виде иалинний базальтов , выражен на н в рельефе в 
виде бронированных пла т о , вулканичес ких конусов и ла вовых пото
ков . Всюду в южносибирских горах , как и на Западно-Сибирской ра
внине , выделяютс я два цикла раз вития речн ой с е ти .  

В западной части Монголо-Охотской обла с ти н а  двнном этапе 
шиvокое }ii:JЗBio:иe в рельефе нолучvти педименты . Но большая час ть 

Дальнево с т очной г орной с траны в это вре мя испыты ва ла н еравн омер

ные тектоничес ки е подвижки , вызывавши е обновле ние горного релье
фа и форми рова ние крупных аккумулятивных ра внин в м ежгорных впа-
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динах. Здесь также происходили вводнонратные перес тройки речн ой 

с �и .  В Сихотэ-Алине и в межг орных впадина х  сохранились остат ки 

база льтовых понр ово в .  

В Верхоя но-Чуно тсной горной стране тект оничес кие движения 

в эопле йстоценовое время н осили с водово-блоко вый характер .  Они 

на ряду с климатичес юти движен иями вызв али расчлен ение и омоло

жение рельефа , а также перест ройку речной с е ти .  В Анюйско-Чу кот

ской и Охотено-Чукотс кой обла стях происходили вулканичес кие из

вержения и излияния ба за льтов . Вос точно-Сибир ские низменности 

продолжали прогиба ться . На них фо рми рава лись обширные а ккумуля

тивные равнины , среди кот орых сохра нялись низки е плоског орья и 

отдельн ые горные возвышенн ост и .  В начале эоnлейс тоцена , весьма 

ве роятн о ,  существов а л а  Берингийская суша , соединявшая Чукотку 

с Аляской. 

Восходящие те кт онические движения в эоплейстоце не ха ракте

рны и для Тихоокеанской горно-вуJiканической с тр аны , где при рас
па де Ниппонской гео си нклинали формирова лся сложный горно-вулка

нический рельеф с многочисл енными межгорными впа дина ми , з а няты

ми а ккумуJiятивныыи р.:.внинами .или морскими з а ли ва ми и проливаыи . 

Сахалин периодически смык а ле я  с ма териком и Хокк айдо . В Корякс

ком наг орье в это вр емя в озник а льпинотипный рельеф . Сложный 

г орный рельеф существова л и на Камча тк е ,  к которой некоторое 

время прим ык а ли и г ористые Командорские ос трова . В г орах Камчат

ки , по некоторым дан ным , возможно сущест в ов а ли  небольши е ледни

ки . Горно-вулканический р ельеф в начале э оп л ейст оце н а  был и на 

Курильских острова х ,  которые на с е вере пе риоди чески примык а ли к 

Камча тке , а на юге - к Хакка йдо . В конце э оплейстоцена Курильс

кий архипелаг был почти полностью з а т оплен море м .  

Плейстоцен-голоценовый подэ тап 

ПлеИст оцен-голоценовый под э та п охва тыв а е т  время с н а ч а ла 

плейстоце нового ма ксимальн ого оледе н ения по голоцен включи те ль

но . Наиболее ха ра ктерными для него являютс я неоднокр атные оледе

нения и морские трансгрессии и ре гресс ии ; прои сходившие на фоне 

ново й  активиза ции тект онических движений и ока з а вшие влиян ие на 

форыирование совр еменного рельефа и дальнейш ее раз ви тие речной 

сети (Приложение УШ). В это время nр оисходило ире о бр аз ова ние и 
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экзоген hой ыорфоскульпту ры ре льефа . 

На раз ви тие морфаструктуры Вост очно-Сибирск ой ,  Западно

Сибирс кой и Тайыыро-Сев еро-3емельской с тран помимо тект оничес

ких поднятий и опусканий земной коры существенное влияние ока

зали гляциоизоста тические движения . возникши е в связи с сущест

вованием крупных -ледниковых щит ов и покровов . В г орных: ст ранах 

гляциоиз ос татичес кое влияние проявилось значительно сла бее.  

Большинство им еющихся сейчас материалов по Сибири и Даль

нему Востоку свидетельс твуют о синхронном четырехкра тном прояв
лении олед енений в пл ейстоцен-голоценово е врем я ,  хотя в отдель
ных областях выделяются лишь два оледенения. Приведеи ные в ра

, iс:те матери а лы  вполне обоснованно позволяют отвергнуть точку 

а р е нии ан тигляциалистов , отрицающих пле йст оценовое оледенение 

на северs Азии . Ра зграничить рельефао бра зующую роль отдельных 

олед енений , всле дс твие их сла бой изученности , не везде уда ется 

Поэтому во �нагих местах их рельефаобра зующий эффект рассма три

вается сумма рно.  

На  территории Вос точн о-Сибирской страны устан овлены сле

ды четы рех оледен ений , чередова вwихся с тремя межледниковыми 

эпохами , На высо1шх плат о во время оледенений возникали ледни

ковые щиты , от ко торых двига лись ледниковые покровы. Помимо эк

зи раци онно- эро зионных и аккуму лятивных типичн о ледниковых 

фоуы peJlli в<J!a ледниковыми покрова ми обусло.ьл ено в озникн овение 

подпру дных бассейнов и изм енения на пра влен ий с тока некоторых 

пра р ек. С сущес·rвова нием многолет ней м ерзлоты свяща н о  обра з ова

ние криоген ных форм рел ьефа . Во внеледниковой з оне  происходило 

формирова ние лесс авидных покро;во в ,  прида вавших ре )rьефу пла вные 

очертания. 

Ледниковый щи т  и пок ровы в плейстоце не  суще с тво ва ли та к

же в Таймыро-Севе розе;,Jельской: ст ран е и прилег а ющих частих Карско

го шельфа . 

Из Носточн о-Сибирской и Таймыро-Североземел ьсJ<Ой стра н , с 

севе ра Урала и с Новой Земли ледниковые покровы наступа ли н а  

север 3ападно-Си6ирс J<ОЙ рэвнины.  Ими были созданы обширi-Jые лед

ников о-а к куму JJЯ :rивны е и эк за рацианно-дену даци онные ра внины , ос

ложненны е  в значи тельной мере воздействием  на них 1.10рских сан

чуг онекой и казанцевекой тран сгре ссий и к а ргинеко й инr ре ссии . 

Во внеледнико вой зоне Dо зникли п одпрудныв ба ссейны , за нявшие 
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речные долины , .в которых формирава лись а ккуму лятивны е терраси

рованные равнины . При этом также возникли характерные эроэи он
но-аккумулятивные формы рельефа в виде мн огочислен ных ложбин 

стока . В это время возник и гриввый рельеф Ба рабинекой и Кон -
динекой равнин . JJ.lиpoкoe разви тие во вн еледниковой зоне получи

ли покр овы лесс авидных пород. В пре дгорной час ти Запа дно-Сибир
ской равнины на рел ьеф оказыва ли влияние горно-долинные ледни
ки Алта е-Саян ской области , служившие ис точниками ре!( и вын осив
шегася иыи облом очного мат ериа ла .  

В горах Южной Сибири ледники имели горно-долин ный ха рак

тер.  Вероя тно и чи сл о  оледен ений в неко торых южных г орных райо
на х было меньшим , чем на севе ре Запад но-Сибирской ра внины . В 

горах Алтая ле дники сохра нились до настоящего вре мени . Гора з до 

большее влияние на плейст оценовую перестройку рельефа и речной 
сети г орных облас тей Южной Сибири оказа ли  тектониче ские движе
ния , с которым и свя з аны в ряде ра йонов проявления сейсм одисло
каций и вулк анизм а .  На м орфаскульпту ру высокогорий ока зыва ли 

влияние пр оце ссы морозной нива ции ,  а с многолет ней мералотой 

связаны криогенные преобраэов ания рельефа . В горнопромышленных 
раионах в ис торичес кое в ре м я  в оэliик техногенный рельеф в виде 
горных выработок и. отва лов пород. 

Следы синхронliЫх сибирс ким горно-долинных оледен ений ус
тан овлены и на Дальнем Вос токе , хотя разм еры оле денений там бы
ли эначитеiJЬНО м еньше . Зато большое влияние н а  морфескульпту ру 

рельефа там оказало широко е ра спрос тран ение мн оголетней м ерзло
ты.  С неотектоническими движениями в ряде ра�10нов Далhневосточ

ной и Верхаяно-Чукотской с тран связано образ ова ние сейсмодисло
каций и вулканизм . Для Даурской и Монголо-Охотской обла с 'rей в 
плейст оце н-голоце новое вре м я  характер на широка я педиплен иэа ция 

рельефа . 
В Тихоокеанской горно-вуiШанической стран е плейстоцен'-го

лоценовое время характеризуется интен с ивным пр оявлением склад
чатост и ,  горообраз ова ния и вулканиз ма . Положение Тихооке анской 
с траны в зоне перехода от ма те рика к оке ану вызыва ло н еоднокра
тные изменения очерта ний берег овой линии под влиянием ка ле6а -

ний уровня океана . Тран сгрессии и ре грессии мо ря периодически 
вызыва ли причленения и ра зобщения островн ой суши Сахалина и Ку
рил с ма териком . 
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В ко нце п ле й с т оце на и в голоце н е р ельеф Сибир и  и Да льнег о 

Вое ток а прио брел черты близ кие к совр е  :�е иным . t3 н о с  тояще е времf! 

зн а чи т ельные прео ор аз ова н ия р ельефа прои сходТ!Т по д в озде й с т ви ем 

деТ!Т СЛЬНОСТ И че ло ве к а . 

Прове деи ные и с с ледов а F и ff  позвоJшю т с чи т а ть ,  ч т о  м орфа с т р

у кту рный пл ан тер ритории Си6v.ри и Даль н е г о  doc•r oкa возник п од 

возде йствием н е с it ольких циклов т е к тониче с к ой а кт и в и з а ци и .  В ре

зу JIЬT a T e  Кi:IЖДОГО И З  Э ТИХ ЦИКЛОВ ВОЗНИК с JЛ  Н ОВЫЙ рел ьеф , l< ОТОрЫЙ 

в пр оце ссе своег о раз вития изменялся под воздеИствием э кз оген -

ньпс нроце с с ов и отдел ьн ым и фра гмен т оми входил в сост а в  более мо

лодого ре лье фа • В с овреыенноы ре льефе на и более дре вни е фра гмен

ты - по эдн е п е рм с Jt о-ран ветри а с ов ы е  дену д а ционные пове рхн ос ти вы

ра внива ния - с охра нились зrишь н а  Анаб а р с к ом и Алдан с ком щи •rах 

Сисирекой пла тформ ы .  Они С11 ли сформ и р о в а н ы  здесь п о с л.е проявле

ния г е рци не кого тектоге н е з а . В дру гих же м е с т а х  г ер ци н с к а я  скла

дчатость з а вершил а с ь  поздн е е  - п реиму .це с т ве нн о  в средне - и поз

дн етри а с ШJ  о е вр е м ff .  С м ом е н та форми р ов а н ия н о и б олее древних фра

гментов со пр е ме ниог о р ельефа и ра ссмат рив а е тс я  в н а с т ояще й ра бо

те г ео м о рфологиче с к а я  и с т ория опис ыва емой 'l'ер рит ории вце лом . Бо ·.

л е е  древние со бы тия , не  полу чивши е прям о г о  выраже ния п с овр емен

ном рельефе ,  о т н е с е н ы  к г еолог А чес к ой и с тории и з де с ь  н е  о с ве 

ща ю тс я .  

Одниы ,; з в ыйа дов н а с т·онщ ей. р о б о т ы  н ыш е_ 'l'С Я  ,у с т ь н о:tт ение 

t�,·u·· , и  чесt,;ого раз ви rия peJ!Ьi,;LJ!U в о  в рем я геом о рфологичесr<ого э т а 

па , выра зившегосff в см t::не этап ов IШil рокого региона льного выравни

вания с э т а п а м и  г ор ооG>рs з овs ния . Но по ме р·' ДlJ ижен и я  н а  в о с·n:ок 

в зоны м е з о з о й с н о ri и ка йн оз о йск ой снлсздчu ·rос т е й  проис ходи л о  

с г: ольжеви е вр ем·енн ых границ э ·rа п ов .  До и c a t.l ге ом орtю л огичес кий 

э :rа п , в п оним а н ии ег о И . П . Гера сим о вым и Ю . А . i,1е щерТ!КО ВЬiм , н а ча л

ся на Да льнем Вос токе ,юзднее чем в Сибир и . 11о э т оr·у выдtтенные 

э т а п ы рел ь ефо о6ра з о :ю ния н осят хр онологичеснив наименов э ния , а 

не и м е ну юте я по хар а к тер ным г е оморQологичес к им событиям . Видимо 

для т а  кой большой и г етер огенноi1 тер ри•rории , JJЮJ!\')u'1ющe й к а к  

дре вн не с тру к т ;:� р ы  к о н 1·ин е н та - Шt i:J T ;J)opм ы , ПJJИТ ы , с�ед VI J ; н ые ма сс и-
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вы и раз личные по возрасту зоны складча тост и , так и переходную 

к океану тихоокеанску ю  зону с овременной скла дча тости и вулка ни

зма , е�ьов� еменных этап ов с однотипными ге оморфологическими 

событиями выделить невозможн о ,  та к как они аси нхронны .  Четкая 

периодиза ция геоморфоЛQгичес ких этапов на блюда ется лишь в пре

делах отдельных с т ра н .  облас тей и райо нов , относительно одноро

дных по т ектоничесному с � роению и на прав ленност и тект онических 

движений.  

Познание  ос обенностей цик личного разви тия рельефа имеет 

большое научн ое и практическое зна чение . Тан с эпоха ми выравни

вания с вяза н о  широкое раз витие ка р химич еского выветривания с 

присущими им комплексами полезных ископае мых.  Последующи е эпохи 

хи горообра з она ния и расчлен ения рельефа характ ериз,у ютсп други

ми компде!\сам�l liОдез lшх v�скопаышх • .dалщу ю родь погреоенный ре

льеф Запа дно-Сибирской ра внины играет в ра спределении залежей 

нефти и газа . Геом9рфологиче ские ос обенности денудаци онного 

вскрытия интрузи вных те л приобре тают важное значение при оцен

ке коренной рудной минера лиз а ции.  Наi\ОНец , выявление планов ра

зви тия речной сети им еет зна че ние для: устан овления путей пере

носа и нвкопления обломочн ого материала рос сыпей цен ных минера

лов , а также в ги дрогеологичес кой и мелиора тивной оценке терри

торий . 

Выделение вышеописанных ос новных этапов истории рельефа 

Сибири и Дальнего Востока RВJшетсR  первой попыткой рассмо треть 

нео6ратимое , направлен но-ритмичное разви тие земноvl пове�хности 

крупных rеом орj}о логических ст ран и обJJастей СеьерноИ Азии . Не

сом ненно , что нужны еще боле е детад ьные иссдедо ва ния в каждой 

обла с ти ,  каса ющиесR всех изм енений па леогеографической обстано

вки и их т очн ого да тирова нvш . Необходимо также обра тить внима

ние не детальное изу чение современной земной поверхн ости , рель

еф которой мы знеем менее , чем ее историю.  
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Структу рно-г еuмо рфологиче ское районирование Сибири и Дальнего 

вос тока 

I. Ю ж н о - С и о и р с к � я г о р н а я 

.а. Приоайкальская г орная об1rасть 

Б. Станов u-Днугджу рская горная область 

в • .алта е -С�янск�я горная область 

Г. Забайкальская горная область 

с т р а н а 

П. т <1 й м ы р о - С е в е р о з е м е л ь с к а я н и з к о

г о р н а я  с т р а н а  

А .  таймNрская г орн а я  область 

Б. Северазем ельекая г орная оола сть 

Ш. д � л ь н е в о с т о ч н а я г о р н а я 

А .  монг оло-uхu:rск е я  горная ооласть 

с :r р а н а  

Б .  ту ран а -Бур е инсr(ая горная оола с ть 

в. Амуро-Зейс!(ая оола с ть п ла т о  и равнин 

Г. ·:1хотэ-АлинЬс кая горь;оя обла сть 

1У . 6  е р  х о я н о-ч у  к о т с к а я г о р н �  я 

н а 
Jl. , 
в. 
в. 
г .  
д .  
Е .  
ж .  
3 .  

Нерхоянская горн ая обла сть 

Нно-Uймяконск&я г орная об1rасть 

Пол ау сненСI(О- Верхнеr(олым ская горная область 

Колымо-Омолонскея горная область 

Анюli\ско-Чукотсr(аЯ горная область 

Охотс кая г орная обла с ть 

Охотеко-Чу котская горно-ву Лl(аническая область 

Вое точно-Си бир ские пр им арекие низменности 

с т р а -

У .  Т и х  о о к е а н с к а я г о р н о - в у л к а н и ч е 

е к а я c ·r v a н a  
А .  Сахалинская горная ооласт ь 

Б. Камчатеко-Коря кская горно-ву лка ническая обла сть 

В. Ку рильсi(аЯ горно-вулканиче ск�я об1шсть 

Y I .  В о с т о ч н о - С и б и р с к а я п л о с к о г о р н о 

р а в н и н н а я с т р а н а 

А. Средне-Сибирс кое плоскогорье 

Б .  Иркутский амфи те а тр 

в. ]ено-Алд�нс кое пла то 

Г. Алдан с кое нагорье 

д. Центра льно-Нку:rская рэ nнина 

У П . 3  <� п а д н о - С и о и р с к а я 

с т р а н а  

р u в н и н н а я 

А .  Внешняя зоне - п л о т а  и п редгорные нозJшшен н о с ти 

Б. JЗну •rренняя зона - ден.;доционно-аккумуiiЯ'rивные равнины 

�. Северо-Сибирск ь я дену до ционно-аккумулятивная равни н е  



� 
о 

\ J 

� � 
� о.:� � �'  . .  lJ 





ш 

<( 
:L о 
1-CJ 
о 
со 

о 
L 
w 
:r: 
_.!] 
� <=[ 

f} ш 
_D 
с; L...l 
CL 





1 ... 

<( "" о 
f-(_) 
о са 

о L.. 
w :с L\ 
� 
<::( 

I D. 
::;: LD I u 

-8-u.J 
.D � ш о. 



w 
о 
[]J 
о 
I 
w 
::f 

'0-:"":-:"�� о ����,-.. ,.�.: � 
(_J 

·::s: 
UJ ���*ГL___::т-1 2 
о 
C'J 

<! 
:х:: 
о 
� 
u 
о 
aJ 

о 
L. 
ш 
I 
_f] 
� с::( 
::s: 

::s: 
о. 
::s: 
ш 
::s: 
CJ 

fЭ 
w 
..0 
с:; w 
о. 



() 

:� 

, а:  
... ::s: :I: 

LLJ 
:I: 
ш 
с[ 
LLJ 

а 

0: 
Е 
I..LJ 
а 
[]) 

о 
ID 

::s: 
о. 
� 
w 
::s: 

·о 

i3 
ш 
д 
с; 
ш 
о. 



Условны е обозна чении дли в сех пале огеоморфолоrических схем 

( приложен ии П-УШ ) 

I - горы высокие расчлененные ; 2 - г оры средневысо тные расчле

ненные;  3 - г оры низкие ; 4 - плат о денуда ционные и холмисто 

увалистые воз вышен нос т и ;  5 - ра внины деиу даци онные (поверхнос

ти выравнива ния ) ;  6 - равнины де нуда ци онно-а ккумулптивн ые ; 

7 - равнины а ю(уму лятивные( о зер но- аллювиа льные-) 8 - ра внины 

лагу нно-дел ьтовые ; 9 - а к в а тории морей и озер ; IO - наложенный 

рельеф в у днаногенных плат о; I l  - шrо.щщи покр овн ого и долинно -

г о  оде де нения ; I2 - ледников ые щи ты ; 13 - на правле ние сноса об

домочного ма териал а .  



О .  В .  !{а шме н е ка я ,  3 .  M . Xв upuc т о:в а  

К JОПРОСУ О РА3 .13ИТИИ ГЕОМОРl>ОЛОf'ИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

С овре м енна я г е ом о рфологии ис пы тыва ет неко торый кри зис , ко

•.r орый з аключ а ется во в с е  растуще м  раз ры ве м ежду н а к опленными н а б

людения ми и об11нсннющими их те оре т ичес к Им и по с троен иями . Прежние 

т е о рии , с о з да н ны е  н а  основе СJРаш; ;,1:!'е льно м а л ого к о ли ч ес т ва фак -

тов и об11нсннющи е им еющийсн фактичес 1ш й  м а тер иал , не п одтвержда

ются н овым и да нным и .  С о з да ются новые гипо т ез ы ,  к ажда я из к оторых 

о6" иснн е т  к а кую-то ч а с т ь  п олу чен ных дан ных , вету па и  в про тив оре

чии с дру гими те о ри ям и  и гипотеза ми . В связи с э тим с та новится 

дискуссионным и да ж е  т е  проблемы ре пь ефоо бра з ова нин , которы е  прtд

с т авлнJrn сь более или м е н е е  ясными дли г е о м орфологов 40-х и 50 -х 

г одов . Э т о  п одтве ржда ет с я  следу ющими прим е ра м и .  

Ра з л ичн ы е  генети че с ки е  типы рел ьефа обычн о исс ле дова лись 

н е з а висимо друг от дург а .  Допу стим иссл едовалс я флювиа л ьный рель

еф . Ра с с м а т рива лись и н тен сивн ос ть и напра вле нн ость флюви а ль н ых 

проце с сов , разраба тыва лась те ории флювиа ль ного цикла , изучалсн 

профиль равнове сии ре ки . Выявлен ные з а к ономерности ка з а лись н а де

жно у с т а н овле нными . Правда многие в о просы оста ва лис ь  вс е же н е

Т!с н ыми , T i:ШI'•e , нaJJ j.JИM e p ,  Ki:JK вонрос о iJ! Ol)M e НiJОдольн ого профили 

ра.IJнове син реки (м оже •r ли крива н э того профи ли иметь ломанный ха-

ра к тер ) ,  о пределышх у нлонах профили р а вн о весии ( м огут ли эти 

у клоны выраж а т ьс я  большими ве личинам и )  и неко торые дру гие . Пред

с т а влнлось , ч т о  о 6 11нснени е их связа но лишь с даль н ейш им раз ви ти

ем т е о рии флюви алы1ого цик ла . О дн а к о  к н а с т о нщ ему вре мени н а коп

л ен зиачите льный м а т ср иа л ,  с ви дет ел ьству ющий о н е  :во зможности ис

след ова нии флюви а льных проце с с о в  без с овма стного изу ч ении их с 

проце сс а ми , происходя щими н а  склона х и во дораз дел а х .  

Те ории м еханизма обра� ованин пов ерхн остей выравнивании пре

ду с м а т ри в а ла дв а типа процес с о в : пен ешrен и з а ци ю ( выра внивание ре

льефа сверху , пу т ем ениженин в одора э де лов и выпоJ,ажи ванин скло -

нон ) и педи пла н а цию (выравнивание peJiЪeiJ)a с боку , пу тем о т с ту па-

н1ш кру т о г о  ус ту па снлона и l)juрм и рова н;ш п едим е нт а ) .  П ен епл ены и 

п еди плс ны ПlJ ОТивопос i а влшшсь друг другу по клим атической обста

н онке их обра зовании.  Счит а лос ь ,  чт о н е о бходимы м у с лови ем дли об-
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р а з овании пенепле нов являе тся  гумидный клима т ,  педиплены же 

образуются в аридных и сеuиаридных условиях. Прида ние клима ту 

в едуще й роли о611яснялось ист ориче ски сложивше йся ситуацией  клас

сическог о  описания двух типов п ов е рхносте й  в ре зко ра зличных 
климатиче ских условиях. Большое коли чество  нового фактиче ского 
м а те риала последних де сятиле тий показала , что ка к те так и дру
гие пов ерхности выравнив а ни я  ра спространены в самых разли чных 

климатиче с ких обстанов ка х ,  как в сов ре ме нном рельефе , так и в 

палеорелье фах. Это привело к острой ди скуссии , Iia к  в оте чествен
н о й ,  так  и в заруоежной геоморфологии .  

Возможность определе ния амплитуды и напра вления не отект о
нических движе ний  с помощью изучения положе ний ре ликт ов пове рх
н остей выравнивания давно изв е стна как ге оморфологам тан: и т е к
т ониста м .  Однако смысл связи этих явле ний понималая излишне упр
още нно.  Все на блюда е мые в горах ров ные уча с тки рассма трива лис ь ,  
как  реликты исходной пов е рхнос ти выравнивания,  а мпли туда ж е  н е о
т ект ониче с iсих движе ний определялась ка к раз н ос ть а бсолютных в ы
с от реликтов поверхностей выравнив а ния и высоты исходного пене
пле на , ха ра ктерной. для данной территории. � появле ние м материа
л ов о з на чительном ге не тиче ском и возрастном разнообра зии ре лик
т ов выровне нных п ов е рхност е й ,  а та r�е с признанием не обходимос
ти припимать во внимание трудно определимую в еличину эроз ионно
де нуда ционного среза и некоторые другие  моменты , в опрос о выяс
не нии амплитуды неотект ониче с ких движе ни й з начительно усложнил
ся.  Нее это поста вило под сомне ние правильиость йринципов , поло
же нных в основу построения н е которых не отектониче ских карт , а 
так  же степень дост ове рности п олуче нных с их п омощью в ыв одов . 

В на стояще е в ре мя оольша я часть ге оморфоло1·Ов ра зделяет  
принципы морфаструктурного анализа. При этом под морфаструктурой 

п онима е тс;я либо �t!кт ониче ская структура , выраже нная в ре льефе , 
либо пр ос т о  неоте ктониче ская структура . Таким оvра з ом ,  ведуща я  
р оль при релье фаобраз ова нии uтв одится т е кт ониче скому факт ору . Од
н а ко , нельз я не отметить тот факт , что  отнюдь не 1сажда я тектони

ч еская структура име е т  в ыражение в рельефе , В тех CJJy 'ia я x , Icoгдa 
р оль де нудации при рельеrрооора з ова нии превыша е т  роль тект они1ш 
или сора з м е рна е й , те кт оническая структура не може т оыть выраже
на  в рельефе . Примерами могут служить огромные прос т ранства ак
кумулятивных равни н , где те1ст онические  силы ура в нове шены а юсуму-

62 



ляци е й ,  и п е непле вы , образующиесн при ведуще й роли де нудации . 

Конечн о ,  при образ ова нии рельефа , идуще м с пре облад а ни е м  де нуда

цианной составляюще й ,  не могут быть с озданы столь обраща ющие на 

с е бя в нимание  формы, которые с оздаются при пре облада юще м влив -

нии  т е кт ониче ского фактора , однаitО нельзя игнориров а ть в ре лье

фе з е мной пов е рхности огромные простран ства неконтрастного ре

льефа , широко распростране нного как в на стояще е время т а к  и в 
прошлом . Ана лиз ге оморфологиче сккх циклов , в ну три которых пр оис

ходит чередова ни е эпох горообраз ова ния и выравнива ния , пока зы -
в а е т  соразме рнос ть uасшта б ов де нуда ционных и те i<т ониче ских пр о
ц е ссов в uорфоге не з е .  Г ов оря оообще н н о ,  можно ска з а ть ,  ч т о  мор

фостр,Уктурный а нализ усп ешно применим в изучении лишь тех слу -

чаав  развития рельефа , ко гда тектониче ски й фактор является пре

облада ющим. Общую же те орию м орфоге неза  можно построить т олько 
с учетом всех сложных в з а им освязе й  явле ний,  уча ствующих в рель

е фа образ ова нии , с вырабатыв а ни е м  критериев для об"ективной оце н
ки роли т е ктоники и де нуда ции в создании форм релье фа . 

Накопле н  огромный ма те риал по и зучению отложе ний межгор -
ных и пр едгорных впадин , в к о т ор ом з акодирова ны этапы развития 

де нудеци онного рельефа . Одна ко расшифровка этого мате риала п ока 
не може т быть успешно осуще ствле на , по скольку те ория ге оморфоло
гической и нтерпре тации разре зов ра зра б отана оче нь сла бо . Дискус
с ионным нвлнетсн вопрос о ха ракте ре разре з а , корре лятнаго этапу 

певепле низации (пауза в ос адкана коплении или р е з к ое уменьше ние 
к оличества и ра з  мера обдам о чного ма те риала ) . не в ыясн е н о ,  чем 
п редставле ны разрез ы ,  синхронные этапам педи пл�нации • Одина ко

вые ли в оз м ожнос ти опреде ле ни я  этап ов разв ития рельефа пре дстав
лнютсн при изучении предгорных w межгорных впадин? � какой сте
п е ни при ге о м орфо логической инте рпре та ции раз ре з а  сле дуе т  учиты
вать лит ологиче ские изме нения uса дков � арост ра нств е ,  по мере 

удале ния от области сноса ? На эти и рнд других в опросов пока 
е ще нет  однозначных отве тов . Исследова нию их в большой степени 

м огло бы пом очь пр им е не ни е м е т одов а i<туализма . Однако на пут и  
к и х  использ ова нию стоит недоста т очна я  изуче н нос ть проце с сов 

uорфо- и лит оге неза  в их пара ге нетиче ском единств е . 
В связи с в озросшими масшта бами использова ния челове ком 

природных ресурсов , возникла настонтельная потре бност ь в проrно-
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з е  пов е де ни и  природных об" е ктов , выд е ле ние которых из ра в нов е 

сии приводит к дал е к о  идущим н е же ла тельным последстви ю.1 .  Приые

ннющи е сн до сих пор в г е о м орфологии м е r оды ис следова ни и  н е  м о
гут обе спечи ть надежного реше ния э т о й  з ада чи . 

Jlереченъ в опросов , реше н и е  ко торых требу е т  приме·не ни г но -

вых п у т е й  ис сле д ова ни и ,  можно продолжит ь .  Возника е т  на ст онтель
ная н е о бходимость п оиска новых iiОдходов к изуче нию проце ссов ре

льефообраз ова н и н .  Большого нниманин в этой ситуации за слу жи в а е ·r 
привле ч е н и е  сис r е мных м е т одов ис сле дова н и и .  Ниже изла га ются ос
нов ные в ыв оды О . В . Кашм е нской,  обсужде нных на фи ласов е ком с е ми на
ре V!ГиГ СО АН С ССР , в rю торых открыва ются прогрес сив ные возмож

ности приме н е ни и  с и ст е мн ого подхода в г е о мо рфологии. 
'l'е ори н сис т е м  в озникла в с оотв е т стви и с тем ур ов н е м  поз на

ния ХХ-го в е ка ,  когда по м е ткому :е ыраже нию В . Н .Садов ского вме с
то орга н и з ова нной прост оты и бе спорядочной сложнос�и в ьщвину 
лисъ в к а ч е с т в е  осн овного аре д м е та и сследова ни и ,  Орга низ ова ннан 
сложнос т ь ,  систе мы р а з н ог о  вида ( С адовски й ,  1970 ) .  Длн ре шеви н 
п робл е м  со ын огими п е ре м е нными потре б авали сь новые ср ед ств а поз
н а ни и .  Таким средством явила сь обща н т е ория сис те ы Л . Бе ртала нфи 
( 1956 , 1962 ) , Е ос нов е  ко.торой ле жи т  11ыслъ о е ди нств е  те оре ти че
с кого подхода к реше нию пробле u в с амых ра зли ч ных обла с тях на у 
к и . 

Ма т е nи а лъный мир с ос тоИт из бе с числе нного множе ств а сие -
т е м ,  и длн кс;ждой из них хара кте рна сГiе цифика компон е н т ов , типа 
их с в яз е й ,  пр остранств е нно-време нных отнош е ни й ,  ос о бе нность за
r-t онш с а м ораз ви тия ( т о  е с ть осн овных протш: оре чий ) ,  а та к же 

опре деле нная у с т ой чив ость с труктуры , котора я ра зруша е тс я  лишь 

в ы е сте с раз руше ни е м  системы. Кроме того с и с т е м а м  свойс� е нн а н  

с а м оре гуляция ( стре млен и е  к ра в н о в е с ному уст ойчивому с ос т ояни ю )  
о6е с11е чив а юща н дли ·rе лы1остъ l:уще с тв ов а нин систе м .  

Це нтра льное м е сто в совр е ме нной на у ке при надлежит изуче -
н и ю  сложных дина ми че с ки х  сис те м .  Св ойства ми с и с те м и м е н но этого 
кла сса опреде л н е тс н  с п е цифика систе много подхода . Одной их та -
к их с ист е м  нвлн е тс н  ге оморфологи че с ка я  си ете ма , в rшюча юща я мно
же с тв о надсис т е м  ра зли чных порндков , мулътифующи оналън а н , со 
с п а цифич е с  r-tи ми в нутренними протиЕ о ре чи н11 и , опреде ляющими ха ра к
т е р  е е  с а моразви�:и я ,  и с хорошо ор1·а низ оы нной са море гуляцие й .  

н наст ояще е вре м а  а пп а ра т  ис сле дов а н и и , предложе нны й  Л . Бе-
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рtала нфи , приме няе тся уже Е О  мн огих специальных отра слях зна ния 

одна ко Е ге оморфологи� использу ется  пока с ла бо.  Ра с смотри м  воз -

ы ожности и пр е имуще ств а при н е н е ни я  сис те много подхода в ге омор

фологии , используя а ппара т понятий и примеры этой отра сли е сте

с тв оз на ни я .  
Ита к ,  с ист е ма - это множе стЕо эле ме нтов , на ходящихся в 

отношениях и связях между собой , которое образу е т  определе н ную 

це лостность , е ди н с ТЕ о .  Понят и е  системы ЕклЮча е т  три ыа имо связа

н ные аспе кта : структу ру , функции и историю ( т о  е сть суще стЕова 

ние , де йств и е  и ста н оЕле н ие ) .  
Стру ктура - это сов окупнос ть отноше ний между частями сис

т в �ы ( строение системы ) . 
ФункционироЕа ние - с ов окупность реакций на услоЕия Е Неш

в е й  ы вну тре нне й среды (различные оЕязи пряvые и обра тные ) .  

История - длительные и , как праЕило , не обра тимые из менени я  

с и с темы в о  вре ме ни .  
В систе мах , как с тру ктуры ( порядок час тей систе мы ) , т а к  

и фувкции (порядок проце ссо:е )  иыеют ие ра рхи че с кое строение . Ие

рархия делится на гориз онтальную ( координа ция однопорядковых 

эле м е нто в сие те мы) и :ее ртикальную ( субординация ра знопорядrсовых

ч а с те й ) .  
Главными св ойствами сложных динаыичес ких систем  ( Прео6ра

женски й ,  !972 ) ЯЕЛЯЮТСЯ : 

а )  У стойчиЕ ос ть си с те мы пр от ив случайных Еозыущающих Е аз
д е йствий среды.  Та к ,  нап рим е р ,  з е млетрясения , с лу ча йные коле 
бания кли ма та , слу чайное и з м е н е н и е  литологии в пред елах гео мор
фологичео i\ОЙ сис те мы Елияют , ко нечн о ,  в какой-то мере на форму 
с клоноЕ , профиля ре к ,  процессы  денуда ци и ,  но с ис т е ма быстро 
в озЕраща е тся  Е п ре ж н е е  с ос тояни е , ка к только в о змущающий непро
должит ельн о де йстЕующий факт ор пре кра ща е т  оЕое де йстЕ ие . Устой
чиЕ ост ь си с т е ы  очень Еажное оЕОйотЕ о :  не будь его ,  системы бы 
н е пре рывно раз рушались от любого Еозде йотЕ и я ,  и природа прос т о 
н е  успевала 6ы с орга низоЕЫЕа ться в систе мы . � е жду прочим это 
св ойств о лежит Е осн оЕ е  наше й хозяйств е нной де ятельнос ти , ра с
с чита нной на свмов осста ноЕле ние природных систе м .  

б )  Взаимокоррели руемость эле ме нтоЕ , осн оЕа нная  на ра зветв -
ле нной системе  функци ональных оЕ я з е й .  Для геоы орфологиче ской 
с и с те мы это Еое те  многочисле нные оЕЯзи , которые у станавлиЕают 
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с я  в проце ссе форми р ов а ни я  ре льефа и рыхлых отложе ний �: приво

дят к обра з ов а ни ю  пара ге не тиче ских подс ис т е м ,  т а ких. как "в одо

раздел - склон - днище долины" в горной ге оморфологиче ской сис

т е м е . 

в )  Возможность п е р е в ода с ис те мы из одно г о  с о с т ояния в друг о е  

пут а м  на пра вле нного в озде йств ия на е е  элеме нты с о  ст ороны в н е ш

н е й  природной среды , а и ногда и деятельности челов е ка : рост г ор 

или их сниже ние , н а с тупле ние ле дников или их отступле ние , искус

стве нное орошение или осуше ние и т . д .  

r )  Наконец че тве ртым св ойст:в ом сие т е  м т о г о  кла сса � ! t  кот оро� 

uy принадле жит гео м орфологи ческая систе ма ,  явля е тс я  эuе рдже нт

ность - наличие у систе мы в целом та ких ка че ств . кот орые не ва б

людались у наждого компоне нта системы в отдельност и .  

У с т ойчив ос ть к случа йным в оз муще ниям и с пособн ость изые -

нять с о с т ояние под в озде йствием напра вле нных в н е шних или внут � 

ре нних сил ( сп осо бность к дин а мике , ра звити ю )  сос тавляе т осн ов

ную особенность сложных дина uиче сr,;их систе 11 - упра вляе м ость щ 
с а м оуправляе мость. То е сть т о ,  чем з а нима е т с я  кибе рне тика , 

Отмече нные ос о бе нности сложных сис т е �  обусл овили в оз никно

в е ни е  определе нной сов окупности и е т одологиче.ских принципов поз

н а ния , полу чивших н а з в а ни е  систе мных u е т одов исследов а ни я  или 

с исте много подхода , 

В з ада чу с и с т е много подхода входя т :  а )  выявле ние св ойств 

ц е лого из св ойств эJJе ме нтов ; б) в ыявле ни е ие рархичес кого строе

н и f!  систе м ;  в )  и с следов а ни е  вс е й  с е т и  в з а им о с в яз е й  ме жду коiшо

н е нтами с и с т е мы ,  в том числе в ыявление хара кте ра упра вления щ 
самоуправле ния ( ре гулмции и са м орегуляци и ) , как способов особых 

в з аимосвя з е й  в нутри сис те мы и систе мы с внешн е й  сре дойо 

Ра с-::l.! отрим все эти з ада чи п одроб не е ,  для того чт о бы по н -

ять какими пре имуще ст:вами облада е т  сис те мный п одход по ера в н е  -

нию с другими м е т ода ми п оз на ния Е исследов а ни и  рельефа Зе uли . 

Ита к ,  прежде :в с е г о  - о з а да че выявле ния с в о йств целого из 

с в ойств J{ Омпоне нто:в и боле е полного ра скрытия св ойств компоне н

т ов на ос нове и з у ч е ни я  с:в ойств це лог о .  Ра з ра ба ты� а я  систе мны е  

м е т оды исследо:ва ния Л . Бе ртала нфи ( 1962 , 1969 ) ,  А . Ра п опорт ( 1969) 

и другие п одче рки:в а ю т ,  что поскольку с исте ма в це лом облада е т  

суще с тв е нн о  новыми с:в ойс тв аuи , н е  св одимыми к свой:ст:вам е е  эле 

м е н т ов - ме тод а нализа не дос та т оч е н  для познания системы. Тра-
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дици онные ыетоды ис след оЕанюi кла с сиче с ких наук ( гл авны w обра

з оl.! физики и ХИ!.IИ И ), св оди:Ешие с н  к ра счле нению об ''е кта на с ос

та вные зле uенты и изучение их и взаим оотн ошений между ними , пе

ре с т а ют "раб ота т ь " , не позв оляют п олностью о6"нснить суть и п о 

в е дение о6"екта . Не позв оJLяют в с крыт ь те н ов ые качества, к о т о

рые в ознию1и из взаи uоде йс тв ия эJrем енто:в . т о  е ст ь  эмерджентнос

ти систе мы .  !Iоэтому сис�rе r� ный nодход ставит на nервый план з а 
д ачу синтеза , приче м не того , кот орый з авершает а нализ , а син

теза в к ач е с т в е  и сх одного принципа и с след ова ния . 

Та.к ,  нап ример . I(ажд а я  из многочисл е нных п одси с·.rе u г орно

го рельефа • :в кл юча юща я вод ораздел - склон -днище д оли ны , может 

работа ть на уз ечлен ение зеыной коры, одн а ко о6щи ы ре зул ьтатом 

и х  де ятельн ости м оже т яви т ьс я  в ы п алажив анив в предел ах си с т е мы 
6 олее высоко·г о  l!Орядка, . т .е .  вырю�нюза ние горн ой стр аны . Эт о 

эме рджентное св ойст в о  си с •rе мы в це лом.  н отдел ьных п одсис 1·емах 

уоже т  происх оди ·.rь и г ор аразрушение и а ккумул ятивн ое в ып олнение 

межгорных в па дин . А в целоu фо рыи руе те я п олиге не тиче С!(ЭЯ по :Ее р 

хн ость выравнивания - змерджентнан для сис те мы .  

В т орая задача сиете иног о подх ода - выявление иерар хиче с

к ог о  стр оени я  с истем, ка к уже г ов орилось в ы ше , иде т по пут и 

кла ссифи кации ком п онент ов систе мы в д:вух направлениях : коорди

на ционноw и суб ордина ционном . Примерам координа ционного со отно

шения в г орн ой ге о м орфол огиче с кой систе wе могут служить одн опо
р ядковые п одсистемы тиnа снижающихся r•op , ра с ту щих гор, равно

весных г ор .  Примерам субординаци онного подчинения - т ако� раз

н оn орядковый ряд : ге оморфол огиче с кая систе ма - г орная ге оморфо

л огиче с кая п одсистема - подсисте м а  ра стущих г ор - инстрат ивнан 

п одсисте ма "водораздел - скл он - дн ище долины " - наконец , скл он 
к а к  эле мент ге о м орфол огиче с к ой систе мы . На табли це I видны эти 
г оризонтал ьные и вертикальные ряды иерархиче с i<ог о  с тр ое ни н ,раз

р аб отанные применительн о  к горн ой ге омо рфол огиче с кой си сте ме • 

В осн ов у кла ссифи к а ции :в данном случае пол оже ны балан с ов ые ха
р а ктеристики (бала нс масс :в зе мной коре и баланс ры хлого м ате 

риала ) .  Э:r от принцип кла с сификациИ наиб ол ее эqхре ктивен при сие

те иных иссле д ова ниях , пос кольку он выра жает синтез значительно

г о  количе ств а  функциональных с в язе й ,  т о  е сть связе й ди на миче с

ких, спос обных пер е в одит ь си стему из одног о сост ояния Е друг ое 

( Не еф ,  1974 ) . Огр омное значение в его развитии име ют работы 
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А . А . Григорьева (1956 , 1964) , обра тив шего прис тальное внима ние на 

дивамиче скую сторону природных явл е ний. 

Нужно отuе тить , что выбор призна ка кла ссификации и.м� lil т  

большое зна чение для позна ния строе ния сис те мы .  Когда в каче ст

ве  основания деле ния используются не суг,ест венные , а второст е -

пе ввые связ и ,  выделе нные иерархиче ские уров ни не раб отают на 

познание систеuы. Та ким :неудачным основ анием деле ния для кла сси

фикации горных стран пре дставляетсн по наше му мне нию используе

мый И . П .  Гера сииовым (1959 )  в озра ст основной фазы складча тос ти. 

Тре тье й зада ч е й  системного подхода являе тся исследование 

всего многообразия связ е й ,  суще ствующих в сложных динамиче ских 

системах.  Понятие ''связь" пока еще не доста точно хорошо ра зрабо

тано "  Связь , структура . отноше ние - эти понятия употребляются 

ра :о;ньши авторами в разли чных значе ниях , чт о ,  естественно , затру

дняет  с опоставле ние их взглядов . Много и плодотв.орно з а нимающие

св системными исследова ниями Юдин., Блауберг и Садовский предложи

ли классификацию связе й (1970 )  выделяя : связи с т р о е н и н , 
кот орые часто назыв ают структурными (на приuе р ,  химиче<.;кие и ана

т омиче ские связ и ;  Е ге оморфологии к ним , по-видимому , относятся 

различные отноше ния и соче тания пов е рхност е й ,  обра зующие формы 

рельефа ) ;  связи  п о р о ж д е н и я или ге нетиче ские связи , ког

да один об"ект вызЫЕ а е т  к жизни другой (ледник - uорены,  река -

терра сы и т . д. ) ;  связи ф у н к ц и о н а л ь r1 ы е • обеспе чива

ющие реа льную жизнедеятельность системы 9 ее развитие . Для ге

оморфологической системы в самом общем виде функциональ

ные связи могут быть определены ,  как зависимость разви-

тия рельефа от вну тренних, связанных с тектониче-

с:кой  деятельностью , и внешних, связ анных с солнечной 

энергие й ,  процаесов рельефооОразова ния. Наконе,1 , связи у п р а 

в л е н и я , представляющие ра зновидность фуНJ\i.;11 Ональных свя -

з е й .  Правильне е говорить о связях у п р а в л е н и я и с а

м о у п р а в л е н и я , то есть р е г у л я ц и и и с а -

м о р е г у л я ц и и • 

Поскольку по справедли.Е ому замt: чанию Бер'.сала нфи (1969) и 

других те оретиков сис те много подхода самая большая наг рузка в 

сис 'rе ыных исследованиях ложится на Еыявле ние связ е й ,  посмотри м ,  

ч е м  отли ч а е тся в этом пла не новая ме тодология . 

О(;нов ой об"ясне !НJН I:J�ле ни й Е классическом ес1• естЕ ознании 
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Е L: t� Гда было пр11 чивное о� " яс не ни е , в с крывающее rtричинно- следст

в е нные с:вяз� между явле ниями . Сис т е мный подход , с охра няя прин -

ц1ш при чинного об"ясн е нин я:вле ви й ,  :выдвига е т  на пе рвый план ме

т од функци онального а на лиза и синт е з а .  По-види мому , его следу е т  

ра ссма трив а ть ,  как дальнейше е ра зБитие принципа !IРИчиннос·r и .  В 

общих ч е рт а х  развитие э т о  за ключ а е тся :в ст е дующе м :  

а )  В1.1е с т о  лине йных при чи н ных связ е й ,  когда из природного ком

плекса и с кусств е нн о  извле ка е тся па ра я:вле ни й ,  связ ан ных причин

н о-следстве нной св язью , ра ссматрива е тс я  одновре м е н н о  вся с е ть 

функциональных связ е й ;  :в нутре нних между компон е нтных и в не шних 

о окружающе й средой. 

б) В м е с т е  с прямыми св язями все б ол е е  широко иссл е дуются с:вн
зи обрат ные . Наприме р ,  :выс ота фор1.1 рельефа - функция те ктониче

С I\ИХ и д е нудаци онных сил . Но ищме н е ние :высоты в св ою оч6редь ок

а зы:в а е т  :влияние на хара кте р де нудации : с ув еличе ни е м  после д н е й  

р е л ь е ф  :выполажи:в а е тся , чт о неиз бежно приводит к за туханию де ну

даци анной с о с тавляюще й рельефо о6ра з о:в а ния.  

:в) Наконец изме нилось пред ста:вле ние о форме при чиннос ти ( Фило

с офски й  слов а рь ,  I972 , Но:вик , I964) . ПроЙденным этапом в ра з:ви

т ии е с т е с т в е нных наук я:в'ля е тся м н е ни е , чт о в природных комплек

сах име е т  м е с т о  лишь одн озна чная жестко д е т е рминирова нная при -

чинно-сле д с тв е нная с:вязь ( та к  назыв а е мый Лапл а с о:в скиl де �d рмин

виз м ) , когда опреде л е н на я  причина :в с е гда вл е ч е т  за собой опреде

ленное следс т:в и е  ( на приме р ,  раз рушение з олот орудных тел име е т  

следст:в и е м  оьра з о:в ание рос сыnных м е с т орожде ний) . На копле нный в 
проце с с е  изу ч е ния природных сист s м  ма териал дока зыва е т ,  ч т о  с:вя

зи в сложных сис т е ма х  н осят не ка те гори чный , а :в е роятност ный ха

ракт е р .  Они п оз :в оляют прогнозиро:ва ть .развитие сис т е мы ( т о  е сть 

предпол а г а ть следств и е  из данной причи ны )  н е  одноз н а чн о , а лишь 

с определе н�ой :в е роятностью. Природные сис те мы подчиняются не 

дина миче ским , а ста тисти че ским (:в ероят ност ньш ) з а ;юноме рнос тям. 

Это обусло:влено огромным коли ч е с т :Е ом :в з аимосвяз е й ,  ка к в ну т ре н

них, так и в н е шних , кот орые ме няясь в о  вре м е ни и прост ра нст:ве 

с оздают множе с тв о  :в а ри а н т о:в ра з:вития. Дале i\О не :все они м огу т 

бытъ ре ализ ов а ны .  Та к при раз руше нии з олот орудных тел рос сыпь 

може т не о6раз о:ва ться ,  е сли не буд е т  выде ржа н це лый ряд усло:ви lii 

н е о бходимых для конце н�ра ции м е талла :в рос сыпи : ха ра !(Тер :в ы:в е т

ри:в а ния , динамиче ска я  фа за склоно:в ых и флювиальных проце с с о:в и 
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ряд других .  
Вобщем дина мическая з а J(ОНОIJе рн ость это ча стны й  слу ча й ста

тистиче ской с :е е роятностью осуще ствле ния зало,.ке нных :в с и с те ме 
в азможност е й ,  близ J(ОЙ iC е динице . Не достат очным уче т ом в е роятн ос
т н ог о  ха ра кт е ра природных с в яз е й  обуслоЕле н о  больши нстЕ о траге
д и й , прои сходящих при попыт ках у пра Еле ни я прирадой с о  ст ороны 
ч елов е ка . 

Вз а и м оде йстЕие Е с е х  ДейстЕ ;у ющих I! систе ме с в яз е й  ( D нешних 
и :е ну тре нних ) обесп е чиЕа е т  обще е раэ Е итие с и с т е мы .  Длн систе м 
Т 8 J(ОГО кла с са , ка1' г е о м орфологиче с ка я ,  характерно це ле на пра Елен
н о в  разви тие , то е с ть поЕеде ние , подчиненuо9 дост и�е нию опреде 
л е н в о й  це ли . Для пониuания т а к ог о  поЕеде н ия сис·r е м  н е о бходимо 
Е ЫЯР. И 1'Ь ха ра к т е р  с:в яз е й  упра Еле ни я ,  которые ю� ляются н а  и боле е 
суще ств е нными дла сис т е м ы ,  спе ц�о�фи чным и для не е ,  оЬесп е чи Е а ющи
ми е е  уст ойчиво сть или направле нное ра з в и тие . Оче нь хорошо опре
делена F. е ду ща н  роль с ис т е маобра зующих с в яз е й  :в ста тье И . В . Блау
() е рга , JЗ . Н . t.;адо_:в ског о ,  Э . Г .Юдина ( 1970 , стр . 46 ) : 11 • • •  с :в яз и  упра-
Е J, е н и я  можно охарэ к т ериз оЕа ть , к а 1с '  сЕяз и , кот орые строя·r с я  на 
о с нове опред е л е нной програ ммы и пред став ляют с обой способ �о ре
а ли з а ции . Это озна ча е т , чт о над функци о в ирующе й или уа зв и ва юще й
с я  с и с т е м ой в с е гда е сть н е ч т о , з а ключа юще е Е с е бе общую cxe wy 
с оu:rв е т с твующе г о  проце сса • • •  Это " н е чт о "  и е с ть :в с об с тв е нном 
смысле с и с т е м а  упра Еле ни я ,  а СЕЯЗИ управле нии - зто те средс т в а  
п р и  помощл кот орых о н а  р е а ли зу е т  схе му " .  

Э т о  оз нс Iае т ,  чт о :в с е  эле ме нты систе u ы ,  на Е с ех ие рархиче
с ких уро:в них де те рuинирова ны ( у пра:вля е ыы )  т а i( ,  ч тобы да :в а т ь  опр
е де ле н ный ре зульта т ,  нужный Е с е �  систе ме Е целом . �дна ко дости
га ться этот ре з ульта т м ожет ра з ными пу тям и ,  пос кольку :все сЕязи 
в том числе сЕпзи ре гулнции и са �орв гуляции , имеют , как уже упо
миналось , не же с ткий ,  а в е роятн остный хара кте р .  Диа ле кти че с к а я  
п ротив оре чиЕ ос т ь  в раз ви ти и  сложных дина миче с ких сис ·rе м с о с т оит 
:в том, что хотя :в с е  элеые нты сис т е м ы  обладают ка кими-т о с т е пе н я
ми сЕ о6оды , наде жность ра боты е е  ( т . е .  достиже ние опреде ле нного 
з а програ ммироЕ а нного ре з ул ьт а та ) достига е тс я  з а  сче т  :в е роятност
ных з а к ономернос т е й  ра з в и т и я ,  св о й с т ве нных систе ма м этого кла с 
с а .  

Та � ,  на приме р ,  для це ле напра Е л е н н о й  Е с в о е м  ра звитии гео
м орфологиче ской горной систе мы т о  с а м ое " н е ч то " , запрограммиро-

? I  



в а нное стре мле ни е к оп ре д е ле н ной цели , з а КJi ю ч а е  те я в стре ыле нии 

к равнов е си ю .  На худой к он е ц к н е у с тойчwво�у равн ов еси ю контра с

тного рельефа (с большим об"мом обме нных м а се т е ктониче сrсого 

и де нудационного происхожд е ния , в лучше м слу ча е - к уст ойчив ому 

р а в н ов е сию выров н е нного р е лье фа (с ма лыми об" е ма м и  обме нных 

м а с с ) .  Не ка с а ясь причин такой за програ ммирова н ност и ,  которая 
с в яз а н а  с за кономерностя�и разв ития пла н е ты Зе мля , ка к систе мы 
г ор а зд о  боле е высокого порядка , пос мотрим , ка� осуще ствля е т с я  
э т а  программа ( стре мле ни е к равнов е сию) в г орной геоморфологич е

с кой систе м е . Ка к это видно на та '5лице ( см . т а бл.  I )  програ мма 
осуще с тв л я е т с я  че р е з  н е  же с тко де т е рминиров а нную ра боту подси с
т е м  "в одораз дел- склон - днище доли ны" . Связи самоупра вления 

( с аморе гуляции ) , де йствуя че р е з  изм е н е ни е  ди на миче ског о состоя
ния подсис т е м  и бала н са рыхлого материала , нап равляют ра звитие 
подсис т е м  JrуЕным для всей с и с те мы в це лом образ ом . При этом каж
дая из подси стем име е т  разли4ные ст е п е ни св ободы , связ а нные с 

в е роятностными з а кономе рнос тями в изм е не нии та ких п е ре ме нных 
к а к  ли т ология , блоковые диффере нциров а нные подвижки , микроили -
мат и т . д .  В итоге же дост и г а е тся равнов е с и е  пр и малом об " е ме 

обме нных м а с с , ов е ще ствля е мо е  в рел ьефе в виде регионально раз
в и той пове рхн ост и вырав нива ния - пе н е пл е н а .  

Большую роль в управле нии систе мами играют обрат ные связи 
то е с т ь  такие связ и , при ко т орых след с тв и е  какого либо явл е ни я 
с т а н ов и т с я  при чиной дальн е йш е г о  изм е н е ни я  этого явле ния (Арма нд, 
1963 , 1966 ) ,  Си с т е мы с обра тной св языо проявляют большую или м е 

ньшу ю н е з ави си мос т ь  о т  в н е ш н е й  с р е д ы ,  н а чи на ют изме няться п о  с о 

б с тве нной програ мме ; на ряду с ре гулиров а ни е м  во з ника е т  с а море гу
л ирова ние . Изв е с т ны два типа обрат ных связ е й :  положи те льный и 
о трица те льный. 

П оложительная обра тная связь влияе т на с и с т е му в том же 
н аправле нии , в ко т ором м е ня е т с я  с ама систе ма . У силе ние пр оц е с с а  
и з в н е  складыв а е т с я  с с а м оу силе ни е м · и  пр оце с с  лави но обра з но в о з 

р а с та е т .  Роль отрица тельной обратной св язи против оположна : она 
против о с т ои т  в с я rсому отклоне ни ю  оис т е мы ,  в оз ника ющему от в оз
д е йствия в н е шн е й  среды .  

Примерам поло;аи т е льной обра тной св язи м ож е т  служить разви
тие нива льн аго ка ра , который разви в а е тся по схе ме са моускоре -
ния : на копле н и е  с н е г а  в природн ой нише с опр овожда е тся проце сса-
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ми нива ции ; последние сn особствуют ра сшире нию ниши ; снежный за
бой ув ели чив а е тся Е раз мерах ; нива uия возраста е т  по площа ди ; ни
ша  - ка р ра стет  быс трее и т . д .  (Арманд , !963 ) . 

Другой прим е р :  допустим , ка кая-то часть горной сис т�wы 

в следс твие уменьшения тект оничес кого нап ряже ния за медлила сь Е 

п одняти и .  Как в подсистеме  относи тельного опу скания в н е й  начи� 

нают на каплива ться рыхлые отло·Асе ния . Уве ли ч е ни е  нагрузки увели 

ч ива е т  отстав а ни е  Е поднятии . Те оре тиче ски т а к а я  п одсисте ма мо

ж е т  пе ре йти из состояния относи тельного опу ска ния к а бс олютному 

При положит е льных обрат ных св язях может случиться та к , чт о  

п е рви чная при чина уме н1,шит свое Елияние  или даж е пре кра тит д е й 

ствов а ть , а проце сс  буд е т  ра зЕи:.еаться Е заданном направлении  

з а  счет  в оз никшег о самоуправления.  Так коли че с тв о  ос адков м оже т 
уме ньшиться , а  ка р до определе нного време ни будет  пр одолжат ь ра с
т и .  Это чрезЕыча йно в ажное св ойств о помогает  понять мн огие неяс

ные явления в ра звитии г еоморфологической системы. 

Отрица тельна я обра тна я св язь характеризуе тся де йстви ем , 
нэпраЕле нным против оп оложно внешнему импульсу . Она пре пятст:.еует  
в оз никш е му движе нию.  Системы с от рица тельной обрат ной сЕязью 
раз:.еи:.еаютсft п о  нисходяще й крив о й ,  движе ние  за медляе тся.  Если си
стема  на ходится в равновес ном с ост оянии , то каждый внешний тол
чок ,  ЕЫЕ одящи й е е  из равнов есия в стре ча е т  противоде йстви е и ра в
н ов е сие :.е осста на Елива е тс я .  Систе мы с отрица тельной обрат ной свя
з ью ха ра кте ризуются устойчи в ос тью.  Так при уме ньше нии те кт ониче
с кой с ос та Еляюще й на qинается г орара зрушение и :.е ыра :.е нива ние рель
ефа . Но оно прекраща ется Е сЕ язи с пре дельным для да нных уело -
:.е и й  Еьш олажи Е анием склонов . Выпола жи:.еание  с клонов , как елед ет 
Е И е  В ЫрЗЕНИЕ а НИЯ , пре Е р:.. ща е ТС Я  Е причи ну , ПрОТИ Е ОДе ЙСТЕ УЮЩуЮ 

дал ьнейше му Еыра Ениво нию. Налицо обра тная отрица т е льна я связ ь .  
При пре облада нии тект они че ских с и л  над де нуда ционными про

и сходит рост гор , но в м е сте с пре Е ыш е ни е м  ра стет и интенсивное% 
де нудации . В ка кой-то моме нт п оследняя урав н� е •ива е т  прирост 
ма сс з е мн ой коры и р ос т  rop пр е кра ща е тся . П о-видимому этим явле
ни е м  об11ясняется Е каi\Ой.-то сте ,J ени  Е озникн оЕе ние в е ршинного 
y p OE ii:r гор. 

Все сложные Езаимооrношения Е со морегулиру юще йся сис теме 
" в одораздел - склон - днище долины" строятся по принцилу обрат
ных отрица тельных связ е й .  Эта си с·rе ма оче н о  ус тойqиЕ а я .  В не й 
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:в се гда на блюда е тся стремление ура:вномсить :выносну ю спос обность 

п отока 1 �оли ч е с т:вом поступающе г о  рыхлого ма тери ала за с ч е т  изме

н е ния формы и площади склонов , в ыступающе го , ка к фактор отрица

т е льной обра тной связи ( Кашменска я ,  I975 ) .  
Т олько выяснив ха ра ктер обратных связ е й  uожно приступать 

к прогн оэу п ов е де ния с исте мы. Особе нно это ка с а е тся с:вяэ е й  управ

в ле ния в системе ••челове к-природа " .  

Систе мный подход возни к ,  е с т е с тв енно� не на пустом ые сте . 

Как изв е стно иде и  о вз аимосвязи и вз аимообуслов ле ннос ти явл е ни й 

спе цифика целос тных обра з ова ний с их не с в одимостью к сумме час

т е й ,  принципы ра э:ви тия и саморазвития , кате гория причиннос ти со

с т авляют понятийный и логиче ский аппара т  м е т ода диале ктиче ского 

м а r е риsш . .  J ... а .  Одна ко тут уместно в сп омнить :выска за нную Ф. Энгель

с ом :в "диале кт ике природы'' мысль о том , что вме сте с разв итием 

науки .>Jатериалиэм неиз бежно меннет св ою форму , с охра няя принци

п иальные ос новы соде ржания. В этом пла не сис те ыный подход сл е

дуе т ,  ао-видимому , ра ссма т рив а ть ка к дальнейше е ра зви тие мет ода 

диале иичес кого матери ализма . Т е оре тической баз ой этому служа т 

достижения таких наук, как ки берне тика и те ория информации , ма

т е м а т и ч е ский а на лиз , те ория :в е р оят нос ти и те ори� игр и друг ие 

с о�ре м е нные отра сли З на ния. Их использ ова ние позв оля е т  пе ре йти 

к боле е углубле нноыу исследова нию сложных об11 е ктов ма териально

г о  мира - диuа миче с ких сист е м .  

Основными дост иже ниями сис темного подхода , рассмотре нного 

н а ми приме нительн о  к геоморфологиче ской сис теме следу е т , как 

н а м  каже тся, счита ть : а )  ис следова ние не тольк о прямых, но им 

обратных--связ е й  на раз ных уро:внях организ а ции , б) не только. ли

н е йных , но и круговых или с е ти связ е й ,  в )  изу чение с в я з е й  упра в

л е ния ( и нформ а ционных ) , г) :в е роятностный ( с та тистиче ский) под

ход к причи н ным связям. Все это позв оляе т нsи боле е полно ра ек -

рыт ь  хара ктер ис сле дуемого явления , а также об11яснить то ново е , 

ч т о  :в о�ника е т  в сл ожных динамиче с ких систе мах , как синте з вз аи

м освяз е й  ее коыпоне нтов - эмердже нтност ь .  

В с:ве те изложе нного оче в идно , чт о ре шение пробле м ,  относя

щихся к рангу п е ре числе нных :в на чале настоящ е г а  раздела , може т 

быть з на чи тельно обле г ч е н о  и ускоре но с по мощью прим е не в и н  сис

т е много П одхода . По сути дела все упомянутые пр обле мы свя з а ны с 

:в ыявле ние м осно:в ных за коном е рнос т ей морфоге н е эа суш и :  определе-
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н и е ы  удельного зна че ния тектониче с ких и де нуда ционных сил в 

рельефообраэ ова нии , опреде л е н и е м  их напра вле н н ости и интенсив но

с ти , а также с выявлением подсис тем ра зли чных порядко в , Е пре де

лах которых эти в опросы м огут быть разре ше ны наи боле е успешно. 

Та к ,  наприме р ,  теория флюв иального цикла не может быть 

с оздана в отрыве от изуче ния балан са рыхлого м ате риала в п одси с

т е ме " в одораздел-склон-днище долины" . Это приведе т к н е из бе жно

му изуче нию прямых и обрат ных связ е й  в нутри этой подси с т е мы и 

поможет более полно раскрыть закон ом е рности обра з ова ния , ка к 

флювиальног о  та)\ и склонов ого ре льефа . При т а ком подходе могут 

быть реше ны и вопросы , упомянутые в на чале ра зде ла , ка с а ющиеся 

крутизны и формы профиля рав н ов е сия ре ки .  Можно пре д положить , 

ч т о  в тех случаях,  когда рост энергии в одотока вме сте с ув е ли

ч е ни е м  кру тиэн�;>� продольного профиля соизмерим с рос т ом об" е ма 

рыхлого мат е риала , пос тупающего со склонов . ( бал а нс рыхлого м а те

р иала ра вноЕ есный ) , ра в н ове си е ' продольного профиля може т быть 

д остигнуто при любой кру тизне . Аналогичн о ре шае тся вопрос и о 

форме профи ля :  он може т в ыража ться не только плав ной крив о й ,  н о  

т а к  ж е  крив ой с ре зки ми измене ниями уклонов . В т е х  слу чаях , ког

да по те че нию ре ки на блюда е тся резкая смена факт оров , влияющих 

на баланс рыхлог о мат ери ала (литология подстила ющих пород , н е с

т е кт они че с кие условия и др . ) ,  продольный профиль ре ки може т 

опреде ляться ломанной ли ние й ,  ха рактериэуясь Е каждой т очке при

з на ками ра в нове с н о й  реки . 

В отноше нии механизма выра в нива ния в опрос , ка к нам каже т

с я ,  п е р е с т а н е т  быть дискуссионным , к а к  только ыы н а ч н е м учиты -

в а ть не одну лине йную причи нную с вязь "выра в нива ние - клима т " , 

но F � e  мног ообра зие св яз е й ,  · обе спе чивающих не обходим о е  с оотно

шение сил релье фообраэ о�а ния при раз ных типах выра в нива ни я :  пре

облада ние де нуда ци и над те ктонич е ской сос т а в ляюще й для пенепле

на и бли зкое к равнове сию . с оотноше ние си л ( т е ктониче ских и де ну

даци онных) для педи пле н ов .  Сов е рш е нно оче в идн о ,  что как те т а к  

и другие уелов ин могут Е принци п е  име ть место пов сЮду . При этом 

и н огда решающую роль ИГ!1а е т  кли м а т и ч е ская сос тавля�":J.а н ,  иногда 

литологиче ские свойства подстила ющих пород , и ногда особе н ности 

т е ктониче с кого режима . Т а к ,  напри ме р ,  оче нь част о п е �име нты 

о бра зуются в ра йона х ,  примыкающих к пре дгорным в па ,r:! на м или на 

п е риферии г орных стран , т . е .  в ра йонах с осла бле нной инте н сив -
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н остью т е кт ониче с ких движе ний ,  что с озда е т  бла гопри ятные усло

в и я  для ура внов ешивания их проце ссами дунуда ции . 

ОсноЕа нный на принципах бала нсовых ха ра ктеристик масс 

з е мной коры и рыхлого материала систе иный подход може т служить 

т а кже пе рспектиЕной осн ово й  дли прогнозной оце нки т ер ритори й , 

с оде ржащих россыпные м е ст орождения полез ных ИСitопа ы.щх и длн 

наиболе е раци онального нап ра в л е ния  поиско Еых работ . В на стон -
ще е в ремя Е сЕ нзи с отраб от1щй в о  вногих ра йонах геоморфологи

ч е ски прос тых типов россыпе й и пере ходом к поискам россыпе й ,  

т руд н о  достуш1ых ( п огре бенной и подНfiТОй гидрос ети ) , сложгiость 

ге оморфологичес кого ана лиза территории з на чителыrо :еозросла . 

Системные ис сле дова ния позволяют в с крыть в с ю  многочисле нную 

с е ть ге не тиче ских , историч е с 1шх и функционал ьных связ е й ,  раск

рыв а я  тем  са мым  боле е полно об" е кт и с следова ния - формирова ние 

и эв олюцию россыпных ме сторожде ний. Общие за rtоном ерност и ыежду 

р ос сыпе образ ова ни е м  и в ыделне мыми в рельефе систе мами ра зных 

п орядitов прив одят ся :в т а блице 2 .  
Применение систе много подхода в гео морфологии неизбежно 

при:ееде т к усилению и сследова ний совре менных пр оце с с ов рельефо

образ ова ния и ,  в первую оче редь , дина мики экзоге нных проце с с ов 

Это  позволи т уста н ови ть боле е те сные связи ге оморфологии не 

только с ие отект оникой,  что в большой степени уже сдела но ,  но 

и с ла ндшафтоведе ние м ,  что  пока ра зраб отан о о че нь сла б о , хотя 

рельеф , как изв е с тн о ,  явля ется основой ландшафт а .  В на стояще е 

в ре мя это тем  боле е а ктуально , чт о в н:люч а е т  :в се бп пробле му 

" Челов ек- и Природа " . 
В св яз и с техниче ской революци е й  в озде йствие обще ств а на 

природу у:е ели чи:ва е тся быстрым т е мпом.  Уелов ек на чина ет разра ба
тыЕ а ть такие пробле мы ,  КВ I< измененив направле пип с т шtа рек ,  из
ме нение КJiиьнJ та , при:еле кать на  с лужбу народному хозяйству при

ливно- отли:еные силы и т . д .  (Хохлова , 1971 ) ,  Чело:в е Jt нолу чил Ео

з м ожность изменять ход проце ссоЕ рельефооора з ова нип ,  т очн е е  

е го де нудационной с ос'!· а 1mяюще й - эрозии , плос костног о см ыЕа , по

ч:Е ообра з о:еа ния и рнда друг их. Изменение  природных компле ксов 

Еыступа е т ,  каJ{ средство дост иже ния обще с тв е нно поле зных эфwек

тов .  Во в с е х  слу ч а ях ;JОАОбной де ятельности оuще с т:ва  присутстЕу

е т  расчет  ( ча с т о  подсозна тельный) , что природа будет из менена 
:в той ее части , котаран под:Е е ргается непосредстве нному Еозде й-
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Дина ми ч е с ки е  форыации 

( подс ис т е мы П-го п о

рRдl(а ) 

С нижающи е сн горы 

Запол н я ющие сн ипадины 

Роr н оrе с ные г оры , 

п е ди нлс ны 

Ра в нове сные впадины 

Ра стущи е горы 

Ра стущи е  Р ! !nди ны 

Та блица 2 

Россыпе оорG з он а н и е  
, ЭЕ ОЛЮЦИR р О С СЫПеЙ ) 

Го!Jи з он т ал ь н ое р а з у о ожии а

ние з олота н о  Е ьшол олiе н ным 
в одораз делам и с клонам 

В е рт и к а льное ра зу 6ожива ние 

п о  рыхлым отложе ниям п он ы

ше н н о ii  м ощност и 

( З а х о р оне ние pa ue e с о з да н

ных россыпных м е с т орожд е 

н и И. ) 
Ha iiO ! i Л C H И t  И ИНТG Н СИЕ НаН 

ли не И на я  конце uтрацмя з о

з:ото ЩJИ 11е ре с т илан ии ал

JiюЕ н н  , :r: сп t? д с •.rн и е  ы а л о й  

д а л ь н о ст и  � с р е н ос а  э олотин. 

( ВоЕhе ч о н и е  ме та�ла ран е е  

с о з да н н ых россыпе и Е е ..:tи

ны И нр оце с с; р о с с ып е оG ро 

з о:Е>J н и н ) . 

!JЫНОС ( И Л И  H 8 KOI!J! C H И C  ЕО  

Е падинвх ) 6 ольш е й  ч а с т и  з о  

лота , l l е оси о о од;; <:ше госн o•r 
горно�; 11о р оды , н .1 е с  те с оо 

л оЫI•а ми . ю сле д н е и .  

( !Jе р·ги 1сальнnе п r: ро о'J.•лож е 

н и с  м з т а л л а  ра н е е  cwopыи

poP n i r iщx: росе;ын L й  на ниж

н и е J !J OD ГIИ рел:·;� фа ) . 



ствию. G в оз никающими же :в следств и е  :в з а имосв яз е й  побочными на

рушениями ра Е н ов е сиf! прироl(а постепенно спра в и тс я  благ одаря са

м оре гуляции . Однако , и з в е с т н о  много приме ров , ко гда лавинн ое ра

зв итие проце с с о:в , :в о з ник а юще е из-за неуч те нных положительных об

р а тных с:вяз е й ,  прив одил о к крайне вежелате льным послед ствиям 
у ни чтожа ющим пе р:в она ча льно получе нный хозяйс т в е н ный эффе кт , а 
и н огда и к р а з рушению прир.одной сис т е мы. Такова , tJа приме р ,  це пь : 
:в ыру.бка л е с а  - обмеление р е к  - пониженив уровня грунтовых :в о д  -
ин�е нси:вное овра гообраз ова ние - :в оз никнов е ние бедленда (не год -
ных з е м е ль ) . Дея тельн ость че л ове ка зде сь прис утст:вует лишь :в пе
рвом з·:в е н е  це п и .  Все ос тал ьн.ое явилось следств и е м  положите льных 
обра тных связ е й  самоупра вле ния сис т е мы .  То ие самое можно с ка -
зать о предпринятых в ра з личных с тран а х  унич тожа ниии хищников , 
ра спашке ' ' Лины , мелиора тив ных раб о тах ,  :в озве де нии плотин и т . д., 
к о т орые прив ели в о ма огих случа ях к эро зии п о чв ы ,  ра зви тию эпи
демий· среди жив отных, за т опле нию пахотных и пок о с ных уrоди й , :в о 
з обновлению движе ния п е с коР. , з а соле нию :в е рхних гориз онтов поч:вы 
и дру1•им тра г и ч е ским п оследств и ям .  Только при стремлении к маrt
симал ьной полн оте изуче ния :в е р оятнос тного хара кте ра природных 
с вя з е й  можно да ть д е йс тви т е льн о на у чный прогноз тому , rш кие бли
жние и дальние посл едстви я буде т иuе ть кажда я ко нкретна я попыт
к а  :в ме ша тельств а  че л ов е ка Е природу ии нарушение им динамичес
кого рав н ов е сия е с те стве нных природных компле ксов . 

Из изложе н н ого очевидн о ,  чт о сис т е м ный подход при иссле до
в а ни и  на и о ол е е  общих в оп р ос ов морфоге и е з а , - р ОJ!И раз ли чных wа к
т оро:в в о6ра э о:в а нии т е х  или других форм рел ье фа . кла ссифика ции 
этих форм , динам ики их ра з в и т и я ,  :в клЮчая ре а кцию на хоэ яйст:ве и
ну ю деятельность ч е л о:ве 1са , и мн огих других оолада е т  рядом пр еи
муще с т:в .  lJpи этом м е т од бал а и с овых х.а раi\тери стик :в еще с тв а  и 
эне ргии может , по иашsму мне аи ю ,  с ос :J.'а:вить о с н ов у  си с темного по
дхода в ге омо рфологии , по сrсольку ои помога е т  Е С i(ры ть многооора
з иые с :в нз и  • Jta ic субордина ци онны е  т а 1с и . .  координа ци оииые , от:ве ча ю
щие з а  формироваиие рельефа . 
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.t:S . А . Николаев 

РЕЛЬЕФ И МЕЛИОРАТИВНОЕ РА ЙОНИРОВА НИЕ 
ЮЖНЫХ РАВНИН ЗА ПАДНОЙ СИБИРИ 

На осн ова нии анализа  го оr.;орфологиче ских да нных на терри

тории южных рав нин Западной Сиби ри мы выделяе.м три главнейших 

мели ора тивных з оны (рис . I ) .  Первая з она неоге новых рав нин охва

тыв а е т  очень большую часть сте пных и ле состепных районов Север

ного Ка захста на , Ишиыской сте пи , Омского 111 Каза:хюта нского При

иртышья. В предела х  все й этой весьма обширной з оны, преде льно 

равнинная поверхность которой в осн овн ом приподлята на высоту 

I20-I70 м ,  повсеместно ра спрос·тра н е ны гориз онтал ьно лежащие 

пре-имуще ств енно глинистые озерноо и оз·ер но-аллювиальныв в раз

н ой сте пени минч>ализоваН1!ые не агеновые образ ова ни я.  Обычно 

они керекрыты малоыощны� чехлом гла в ным образ ом делювиальных 

лесавидных суглинков .  Их мощность в среднем колебле тся в пре де

лах 1 , 5-3 м .  Сла боволнистый рельеф не огев о:вых ра внин участкаwи 

осложнен наличием  довольно многочисле нных плоских .западин окру

гло-ов альных очерта ний . 

В ра йоне з оны не оге новых ра внин отче тливо выделяются две 

провинции . Перв а я  хара ](те ризуе тся наличием  маломощного покрова 

ле ссавидных суглинков и несколько боле е оживленными формами ши
роковолнистого рельефа . Втора я провиндин обнима е т  обла сти раз

вития оста точно-озерных равнин ,  на тер ритории которых не огено

вые отложе ния во мн огих случаях непосредстве нно выходят на дnе

в ную пов е рхность.  К их числу може т быть отне сена , наприме р ,  

в с е м  изв е стна я Курумбельская сrтвпь. Ра йоны второй провинции 

всегда за нимают поютже·нные обла сти не огеЕовых равнин и на их 
территории широко ра спространены плоские котловинообраз нсiе по

ниже ни я рваличных раз м е ров . 

При далrnвйшем боле е др·ооном мелиора-тивном ра йовировации 

не огеновых равнин не обх:.:ди111о учитБiва'п; степенъ. ыине nализов анно

сти третичных отложе ни й ,  ос обе нн ости ПJЮс транс ТJ: е нного располо

жения озе рных котловин и �� оско-з ап�динных форы рельефа и ин

же не рно-ге алогические и гидрогеологичесн:ие условия того и�и 

и ного ра йона в связи с реше нием вопроса  о способах и приемах 

его ороше ния.  
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Вторан мелиоратиЕна н з она южных раЕни н  Западной Сиби ри 

ОХЕ В ТЫЕ а е т  Есе  обла сти ра зЕитин аллюЕиальных и час тично озе рно

а ллювиальных ра внин . К их числу uы относ им Бель-Ага чскую сте пь , 

Кулунду , Барабу , Рыби нско-Каргали нскую и Вага йскую ле с остепи , а 

та кже все те ра с с оЕые раЕнины с оЕреме нных ре чных систем и дреЕ -

них ложбин стока . Обла с ти их ра спростра ненин ха рактеризуютсн ши

роким распростран ение м аллювиальных нижне че тЕе ртичных , с редне че

Т Е е ртичных, Ее рхнече тве ртичных и голоце нов ых отложе ний зна чите

льной м ощнос т и .  Вследствие сЕое обра зных осо бе нн ост е й  рельефа на

иболее сложньш об''ектом длн uели орации нвлнетсн з она аллюЕиаль

ных раЕнин юга Запад ной Сибири . В сЕнзи с этим на е е  тер ритории 

мы Еыде лне м  следующие проЕи нци и :  I )  проЕи нци н  сла борасчлененных 

р аЕ ни н ;  2 )  проЕи нцин гриЕных равн и н ;  3 )  проЕи нцин аллювиальных 

раЕнии с наложе нными форма-ми эолоЕой а ккумулнци и ;  4) пр ови нцин 

т е рра с ов ых ра внин совре ме нных р е чных сис те м . Следу е т  особо п од

че ркну ть , чт о все  пере числе нные пр оЕинции аллюЕиальных ра внин 

Е с е гда за нимают наи более низкое гипс оме триче ское положе ние  по 

отноше нию ко всем друг им мелиоратив ным з онам интере сующе й нас 

т ерритори и .  Прови нцин слаб оЕолиистых аллЮЕиальных раЕнин не ха

рактеризуетсн  нали чием  свсrе образных форм рельефа и вопросы их 

дальнейшей детализации Е мелиоративн ом отнош е нии должны решать

с н  на базе ге ологи ческих и гидроге ологи че с ких да нных. 

С мели ора тиЕ ных позиций большое и очень пристальное в нима

ние за служиЕа е т  пр оЕи нци н гриЕ ных ра в нин Запад ной  Сибири , так  

как нали чие гриЕных форм не только зна чительно удорожа е т  с трои

тельс 'rЕ О гидротехни ческих с ооруже ний ,  но и ЕЫЗЫЕ а е т  в полне за -

к онное опа с е ние Е отноше нии  возможного ра звитин проце с с ов в т ори

ч н vго за е оле нин пачЕ � грунтовых вод.  Одновр е м е н н о  с этим до 

проЕ е денин последних исследова-ний Е · ли те ра тур е г осподетв оЕ а ли 

определе н вые представле н ин о ши роком почтJ-J Н ОЕ с е м е ст но м раз Е  и -

тии грив н ого рельефа на территории Есех ге оморфологиче ских ра й

онов южной части Западно-СибирсJ{ОЙ равни; ;ы.  Все это оdу слоЕило 

б ольшую осторожность Е проЕе де нии мели оративных раб от и сде ржи

в ало поступление г осуда рств енных а ссигноЕа ний на .. х проЕ е д е ни е .  

В и тоге пр ов е де иных раб от был сделан оче нь н:жный ЕЫЕОд о 

том ,  что области разЕитин гривнаго рельефа не имеют на те ррито

рии юга Западно-Сибирской рав нины широ!iОГо ре гионьльного ра зЕи

тин, а за�ономе рно приу роче ны Е основ ном к ра йона м озе р оЕидных 
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р а сши ре ни й  б ол е е  дреЕн их р е чных сис т е м .  Тща те льный анали з Е с е х  

картографи ч е с ких и ге ологиче с ких материалоЕ у бе дит е льно доказ а л  

п олное отсу т с тв и е  гринных форм в предела х н е сге ноных равнин и Е 

о бла с тях ра звития предгорных рав ни н  с мощным покрОЕоu лесс оБид

ных сугли нков . Этот ЕЫЕОд име е т  п е рв о е теленное пра кти ч е с кое з н а

ч е ние в реше нии в опр оса пос та новки мели о ра т ив ных р · бот большого 

м а сштаба . 

С огла сно произведе н ным р а с че та м , выполне нным И . В . Пилькеви

ч е м , обща я площадь грин ных рав нин на те рритории Курга н ской , Се

в е ро-Ка захста нской , Тюме нской ( бе з  наци ональных округ ов ) ,  Омо 

к о й ,  и ·  Новоси би рской обла с т е й  и с т епных ра йонов Алта йского кра я 
н е  аревыща е т  53520 юi ,  ч т о  с ос тавляет в с е го лишь 7% их общ е й  

площади . 

В а �  '"JE Y боле е де тальнаго мели оративного ра йонирова ни я 

пронинции гривных рав н и н  мы п оложили моiХ.{Jологи ч е с кую раз нотип -

н ость гривных форм и на этом осн ова нии в ыделили три подпровин -

ции : I )  ча нов с ку ю ,  2 )  б а ра би н екую и 3 )  та рма кульс кую. Ча нов е ка я 

подпрuни нция гринных равнин хара rсте риау е тся широким ра зв и ти е м  

и фронтальным ра сположе нием грив и межгривных пониже ний .  На те р

рит ории гривных рав ни н  бара бинекой подправи ндии на блюдаются яр

ко выра же нные гривы и межгривныв пониже ния , но ' их прост ра нет

в е нном ра с п ол оже нии почти никогда не отме чаются явле ния че тко 

в ыраже нной фр онтальнос т и .  Одновре ме нно зде с ь  на блюдаются та кже 

и более м е лкие rривные формы. В обла стях ра зви тия а ллюви альных 

равнин тармакульсrщй подправиндии гривы очень ча сто не являются 

ведущими э л ем е н тами ла ндшафта и лишъ уча с тками ча с ти чн о  усложн

яют ра внинный релъеф , При этом одновременно с гривами здесъ час

то на блюда ются также и котловинные формы рельефа прос а дочного · 

происхождени я . Вс е  гриввые подпровинции , ке к  правило , вс егда з а ни

м а ют наиболее пониженныв у ча с тки южной ч а с ти Зала дно-Сибирской 

равнины . Таk , н априм ер , на терри тории Баребинекой с тепи в ра йонах 

их ра звития а бс олютные отметки колеблются в пределах IOO-I20м . 
При э том на более повышенных у ч а с тках м е с тных водора зделов в се

гда развиты гривные <:равнины тарiiа1ку льекой лодпровинции . Гривные 

равнины с фронтальным расположением гривных форм законом е рно 

приурочены к районам больших озёрных понижений ( оз . Чаны ) .  
J:J мели оратив н ом отноlliе н и и  н а ибольшие опасе ния в ыз ш а ют 

о бласти раз ви ти я  rривных равнин чан ов е кай и ба ра бине кой подпро-
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в инци й. Грив вые равнины тарыакулье кой подпровинции не осложне

ны ха ракте рньw и форм ами грив нога ла ндшафта , .и их м е ли орация н е  

в ыходит з а  рамки широко и з в е с тных приемов осуше ния и обводне -

ния равни нных обла ст е й .  

Все мелиорат ивные м е роприятия в ра йона х ра зви тия гривных 

ра внин ча н ав екого и ба ра би н с tСой подпрови нций долж:r1ы быт ь  нап ра

в л е ны в пе рвую оче редь на максиыальное з а де р жа ние влаги на 

в с е х  повыше нных формах рельефа . Первое м е с т о  в састе u е  в еде ния 

с е льс кого хозяйств а здесь должны з анять наи боnее деше в ые и наи

б оле е эффе ктивные при е мы зимних u е ли ора ций. Вме с т е  с этим долJ{t

на быть разра бота на та кже и систе ма ле созащи т ных м ерqприятий • 

У каза нвые мероприятия не обходимо проводить н е з а м едли те льн о с 

у четом т ог о ,  чт о в ближа йше м буду ще м в ара ктику в о�ут бол е е  

сложные м е тоды дв ухс т оронне го ре гу лирования водно-в оздушного 

р е жима нахотного слоя . 

Тре тья прови нция ч а тв е ртичных а ллюв и ал ь ных равнин выде ля

е тся на uи на основ а ни и  ши рокого проявле ния на е е  т ер рит ории со

време нных э ол ов ых пр оц е с с ов  ра зличного ра нга , на чина я от сла б о  

развитого бугри с того л а ндшафта д о  типи ч ных форм дюнного релье

фа . Особе нно сильно указа нные формы рел ьефа ра с прост ран е ны на 

т е рритории са мых южных степе й Запад н о-Сиби рской рав нины . Явле 

ния сов ре м е н н о й  з алово й дефляции были обу слов ле ны кли u а т и ч е с ки

ми фа кторами , лит ологиче ским сос та в ом а ллюв иальных осадков и 

хоз я йс тв е нной деятельностью ч е л ове ка . Возде йствие указа нных 

при чин последова тельно нара стают при дви жении с севе ра на юг . В  

э т ом нап равде нии посл едов а тельн о  на ра с та е т  та ��е и содержание 

п е с ч а ных фаций в соста в е  аллюви альных оса дков . Наиболе е з на чи

т е льные формы данного ре льефа ра спростра н е ны на территории 

Б е ль-Ага чекой ст епи . 

Бол е е  де тальное мелиора тив н ое ра йонирова ни е аллювиальных 

р а в нин с наложе нными формами э олов о й  а ккумуляции може т быть 

пров е де но на осн ова нии у ч е т а  ра з м е рнос ти и обще й uорфологии с о

в р е м е нных дефляционных \t Jpм . По этим при з н а ка м  в юж"ой ча сти 

За падно-Си бирской равнины в на с тояще е в ре мя отче тлив о в ыде ляют 

ся дв е подпровинции : I )  бугрист о-дюнных равнин и 2 )  в схолмле н

ных равни н .  На те рритории пе рвых широк о рас прост ра Н А НЫ на v. б о  -

л е е  хара кте рные эле ме нты бугрис то-дюнного ла ндшафта , а в ра йо

н а х  в т орых - з а ч а т очные формы э олов ой дефляци и .  Бугрис то-дюн -
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ные равнины приуроче ны к обла с тям рас простран е ния песчаны� м а с

сивов древних ложбин ст ока (Семипалатинское ПрииртЫJJiье ) .  Мелко
бугристый ландшафт наблюдае тся Е ряде севе рных ра йонов Кулундин

ской степи . 
Все почвы аллювиальных рав нин тре тье й проЕи нции в ра зли ч

ной степени подвержены в е тровой эрозии . На иболее  сильно она про
являе тся с е йчас в Павлодарской обла с ти и в ра йона х Кулунди нской 
сте пи .  Поэтому здесь и в ряде других районов развития ве тровой 
эрозии почв не обходимо без в сякого замедле ния прове сти площад -
ные ле с арастительные мели орации с уче т ом морфологи ческих особе н
н остей эоловых форм рельефа и осуще с твить в е сь компле кс против о
эрозионных а грономи ческих ме роприятий. Указанные ре ко)jе нда ции в 

последние годы были прове де ны в ряде районов Алта йского кра я  и 
в Павлодарской области и дали в е сьма положительные ре зульта ты . 

К последн е й  - четве ртой провинции аллюви альных равнин мы 

относим долины совре менных ре чных систем и древ них ложбин ст ока. 
И сходя из ге олого-ге оморфологических данных, на их те рритории 
д олжны быть выд еле ны две подпровv, нции : I )  ра в нины надпойме нных 
те рра с и 2 ) обла сти ра звития пойменных терра с .  Последние в свою 
очере дь следу е т  подра зделить на более дробиые мелиора тив ные под
разделени я .  На аллюви альных рав нина х  подпойменных те ррас могут 
быть выде лены области устойчивой аюtумуляци и ,  в ге ологическом 

с троении  которых принима ют участие русловые, пойменно-старичные 
и пролювиально-де лювиальные покровные обра з ова ния. Одновре менно 
с этим в мелиоративных целях не обходимо в ыде ли ть та кже и облас
ти разви тия аккумулнтивно-эрози онных те ррас , так как их веще ст

в е нный состав в осн овном предста влен лиш ь  т олще й руслов ого аллю
вия.  На территории самого молодого ге оморфологи че ского эле ме нта 
с овре ме нных долин картиру ются древняя и молода я пойма . 

К третьей м е ли орат ивн ой з оне южных равнин Западной Сибири 
относятся о6ласти разви тия п ов ыше нных предг орных равнин.  В гео
м орфологи чес ком отношении  их подавляюща я часть может быть отне
с е на к ка тегори и хоJrмис тых равнин , а бсолютные отметки которых 
колеблются в среднем  в пр еде лах 250-400 м над уровнем моря . На 
б ольше й ча сти предгорных равнин раз:вит мощный покров суба эраль
ных и субаквальных средне ч е тве ртичных и :ве рхне че тве ртичных лес� 
с овидных отложе ний с ха ра кте рными горизонтами погребеин ых  поч:в . 
Их мощность п оелвдова тельно уменьша е тся при дЕ и м  нии к приподня-
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тыu районам площадного раз ви тия пале озойских и боле е древних 
п ород. По сра внени ю  со  в с е ми другими мелиора тив ными з она ми инте
ре сующе го нас региона предгорные равнины хара кте ризуются боле е 
з начительными уклонами зе мной пове рхности . В районах припалео -
з ойского обрамле ния Алтае-Саянской складча той обла с ти широко 

разв иты односторонне наклоневые равнины . 
На ос нов ании геоморфоJюгичесr{ИХ и ге ологиче ских данных ме

лиора тивная зона пре дгорных ра внин може т быть ра зделе на на про
в и нци!U холмис тых ра внин и прови нцию увалист о-ложuи tJных равнин  • 

К числу главнейших морфологических осоuе., нuст е й  рельефа перв ой 
nровинции следу е т  u�нести сложную сис те му ра звития е е  овражно

�алочноИ сежи.  Сильно ycлuжHe titiЫИ рисунок она име ет  в ра йоt�ах 
6 оде10  <Jктюэ ногu проявле нии нове йших движе ни й,  больше й час тью 
з акономе рно приуроче нных к обла с тяu сра в ни тельн о неглуб ок ого за
л е гания палеоз ойского фундам е нта . На территории прови нции холми
с тых равнин в настояще е в ре мя интенсивно разви в а е тся водна я эро
зия почв в связи с массов ой ра спа шкой сельскохоз яйств е нных уго
дий.  Ос оdенно сильно она проявляется в наи более обжитых ра йона х 
Западной Сибири ,

· 
непос редстве нно тяготе ющих к е е  глав нейшим про

мышле нным це нтра м .  Поэтому ме лиора ция описыв а е мой провинции хол
мистых равнин должна пров оди ться на ба з е  с оста вле ния дета льных 
и очв е нно-эрозионных карт.  При этом в их основу должны быть зало
ж е ны не ре зультаты устар евших приемов в проведе нии соотв е тсвую
щих исследова ний ,  а нове йшие морфоме тричесJ(Ие и геоморфологиче
ские да нные . В наши дни почв е нио-эрозионное ра йониров а ни е  холми
с тых рав нин следуе т  пров одить только на ма териала х  сопряже нного 
а нализа сле дующих кар т :  I) карта гу стоты ра счлен е ния рельефа ; 
2 )  ка рта глубины расчленения рельефа ; 3 )  IШ рта уклонов пов ерхно
сти совре ме нного рельефа ; 4) ге оморфологическая ка рта . 

Только при наличии в ышеуказ а нных да н ных почве нно-эрозио н
ныё карты пре дгорных холмистых ра внин могут быть исаольз ова ны 
при проеJ(Тирова нии и проведе нии компле ксных м е лиора тивных меро
приятий по борьбе с в одной эрозие й.  

Втора я провинция ували ст о-ложбинных пре дг орий ра внин наи
боле е широко распростра н е на в За падной Сибири в преде лах сте п -
ных и лесос тепных ра йонов Кулунди нско-Барабинского При обья.  При
обское пла т о  предс та вляе т  собой плос кую ра внину , абсолютные от

ме тки кот орой колеблются больше й  ча стью в пре делах I80-22D . м .  
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Ложбины драЕн е г о  с тока и п риуроч е нные к ним долины соЕ ре ме н ных 

р е к  ра с чле няют е г о  п оБ е рхность на ряд Бытянутых уБ алоБ . Отме че

н ные ге о м орфологиче ские особе ннос т и  Приобс кого пл ат о ока зыва ют 

р е шающее Б лияние на м е т оды Боз можной мелиора ции е го в е сьма б о

га тых с е льскохозяйств е нных у годий . В  п е рвую оче ре дь они должны 

осуще с твляться в пла не б орьбы с явле ниями Б Одной эрозии пачЕ . 

Вопросы ороше ния Приобс кого пла т о  до с троительстБа на с осных 

с т а нций и подв одящих каналов с р . Оби и Нов о сибирского Б одохра

нилища должны решаться на ба з е  мест ного с т ока . При пр оа ктиров а

нии тех или и н ых лим а нов должны быть учтены те гла в не йши е  осо

б е ннос ти р е льефа . о которых мы г ов орили Б ыте . Следует осо б о  от

м е тить . чт о и после организа ции оро шения Приобского пла т о  з а  

с че т  обских вод ли маны м е с тного стока должны быть н е  только со

хра н е ны .  но и зна чи тельно ра сшире ны. та к ка к практиче с кий опыт 

наглядно пока зал их большую эффе ктивност ь Б отношении под " е ма 

у рожа йнос т и зерноБых культур и с е н окосных уг оди й ,  

В з а ключение мы должны сказать о том . что п р и  составле -

нии в с е х  опуб;ш ков а нных карт с ельскохоз яйстБенного ра йониров а 

н и я  южной ча сти з ападной Сибири не были у ч те ны особе ннос ти с тр

о е ния рельефа з оны предгорных ра Бнии и до на с т ояще го в ре м е ни 

Б о е  их ра йоны не обоснов а нн о  прираБ иены к преде льно рав ни нной 

т е рритории Кулунди нс1tай сте пи и Бара бы . Ме жду те м глуб ина рас

чле нения рельефа . гу с т ота ра счле нения рельефа и укЛоны зе мной 

п оЕ е рхност и предгорных равнин не могут идти ни Б какое сравне

ние с однотип ными морфаме триче с кими показе телями аллюви альных 

и н е ог е ноБых равнин.  По ука за нным показе телям з на чительна я 

ча сть ра йонов пре дгорных рав нин должна быть обос нова нно отне се

на к обла сти с ,шонов о г о .  а не степного зе мледе лия .  на тер ри т о

рии Jtаторой не обходим о  осуще с твлять с оотв е тс твующи е  агротехни

ч е ские и орга низ а ци онно-хозяйств е н ные м е ропр иятия по б орьбе с 

в одной эроз и е й  п очв . Если на терри тории аллювиальных и не оге но

в ых равнин уклоны пахотных у г оди й измеряются минутами • т о  Б 

предела х многих ра йонов предгорных ра внин они изме ряются граду

с а м и .  Поэтому слуду е т  без Б оякого з амедле ния пере с м отре ть глаБ

н е йшие осн ов ы  с е Jiьскохоз яйстве нного ра йонирова ния южных ра внин 

Западной Сибири и кром е у ч е та те пла и вл а ги принят ь во в нима -

ние в с е  ос обе нности строения рельефа пред горных ра внин. 

86 



н .  А .  НИI\ола е :в  

РЕЛЬЕФ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Успе шное ра з:витие на родного хоз яйст:в а люОой обла сти :в о  

м н огом за:висит о т  сост ояния изученности е е  рельефа . В о  :в се х  ра

б отах о природе той или иной те рритории и путях осв ое ния е е  

е с т е с т:в е нных ре сурсо:в м ы  :в с е гда находим осо бую гла:ву пос:вяще н

ную опи с а нию рельефа з е мной по:в е рхности. Нау чные и пра кт и че с кие 

:в ы:в оды указа нных работ на ходятся :в прю.юй з а в исимо сти от полно

ты позна ния :важне йших з а кономерност е й  ст рое ни я и раз :вития релье

фа . Рельеф я:вляе тся осно:во й г е о графи ческого ландшафта и :во м н о

r•ом определяе т ха ра кте р е г о  гла в н е йших эле ме нто:в . 

Исходя из а нали з а  лите ра турных мате риало:в , можно с дела ть 

опреде ле нный :в ыв од о том , что изу ч е ни е  рельефа Но:во си бирской об

л а с ти очень сильно отстало от стре мителыщх ее т е мпо:в раз:в и тия на

родного хозяйст:в а .  До н а с тояще г о  :вр е ме ни :во мн огих обобщающих 

раб отах обща я морфология со:в р е м е н ного рельефа Но:во си бирской об

л а с ти отожде ст:вля е тся с у с таре:вшиuи предста:вле ниями об орографи

ч е с ких гра ницах Ба ра'О инской ст епи , как об обширном ре ги оне пло

щадного раз :в ития I\Ла ссических форм гри:вн ого рельефа . Во :в с е х  эн-

циклопедических изда ниях можно найти одни и те же с:ве де нин о 

т ом ,  что Барабинекэя низме ннос ть за нима е т  :в е сьма з на чительную 

т е рриторию Но:во сиби рской обла сти , а особе ннос ти с троен и я  ее гри

:в ного рельефа осложняют про:в едение м е ли ора ти:в ных раб от и затруд

н яют с троительст:во но:вых промышлен ных об" е кто:в.  

При соста вле нии ка рт сельскохозяйст:в е нного ра йони ро:ва ния 

Н о:в о сибирс к о й  обла сти , на базе которых иде т плано:в о е  ра з:ви ти е  с е

льского хоз f.lйст:в а , :в осно:в н ом и спольз о:ва ли сь и м е ющи е сн да н ны е  о с о

о тношении тепла и :вла ги. Важнейшие морфологиче ские осо бе нности 

рельефа при этот не были учтены :в не обходимых ма сштаба х коьшлек

сного реше ния ука з а нной зада чи . Только по этой причине до на сто

ящего :в р е м е ни :в ся те рритория Новос ибирской обла с т и  ошибочно от
н е с е на к единой з оне сте пного з е мледелия. М е жду .те м  дальнейшее 
у:величение произ:водст:в а с ельскохозяйст:в.е нной проду кции н а с тояте
льно тре буе т  ш ир окого :внедрения но:вых а гротехни ч е с ких при е м о:в 
з е мледели я  с полным у четом не т олько климатиче ских и поч:ве нных 
у сло:в и й ,  но и гла:вн ейших з а коном е рнос т е й  � трое ния рельефа той 
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или иной те рри т ории .  

В св е те выска за нных положе ний уже давно на зрела острая 

не обходим ость выде ле ния в пре дела х Новосиби рской обла с ти н ов ой 

з оны С iСЛон ов о г о  з е мледе ли я 9 на те р ритории которой надо в е ст и  си

с т е ма тическую борьбу с в одной эроз и е й  п очв . При этом широк ое 

использование а тм осферных осадков и а кт ивное осв оение вод м е с т

н ог о  с т ока должно идти по линии ре з кого уве ли че ни я  площади оро

шаемых з е мель и полной ликвида ции их прямого влияния на прогрес

сив н ое развитие эрозионных проц е с с ов . Для пр ав еде ни я этих ра бот 

с овхозы и колхозы з оны склонов ог о  з е мле де лия Н овосиби рс кой обла

с ти должны быть во оружены специ альной мелиоратив ной те хникой. 

Только при этом усл ов ии они с могут успеш но пров е сти не обходимые 

а гротехни ч е с кие ме роприя тия и обеспе чи ть прирост това рной пр о

дукции с ельс �ого хозяйства . 

До н а с т ояще го вре мени н е т  ни одной опу бли кова нной работы 

о б  осо беннос тях с троения рельефа всей те рритории Новос и dирской 

о бла с ти за и сключе нием н е к оторых уче бных пособи й ,  на с тра ницах 

кот орых ха рактеристика е е  рельефа дана Е с а м о й  обще й форм е . От су

т с тв и е  в с е ст оронне обоснов а н ных пред ставле ний об обще й морфоло

гии рельефа Новос иби рс кой обла сти я рко отра же н о  и в зна читель -

н о й  ра з н оре чивос ти суще с твующих предс та в ле н и й  о пр ос тран ствен -

н ой приур оче нности мн огих важнейших эле и е н т оЕ ее пр и родных ла нд

шафтоЕ . Все это и по будило иа.с да ть кра ткий очерк о рельефе Но

в осибирской обла сти с целью ознакомле ния в се х  заинтере с оЕанных 

спе � али с т оЕ с гла в н е йш ими за кономе рнос тям и  е г о  строения . 

Большую пользу в реше нии поставле нной з а да чи прине с а на ли з  

м орфоме триче ских, ге олого-ге оморфологиче с ких и ландшафтных карт 

Н ов осибирской области , которые были сос та вле ны научными с от руд

н иками и а спиранта ми лаб ора т ории ге оморфологии и неотект оники 

И нститута ге ологии и геофиз и ки СО АН СССР ( В . В . Вдов и н , Г . Е . ]{оло

м и е ц ,  Б . В. Ми з е роiJ , В . А . Никола е Е , И . В . Пильке в и ч , д . В . Пучков а , 9 .  
Л . Якиме нко) в порядке выполн ения приня т ого с оциали с тиче ского 

обяз а тельс тв а  для Сибирс ког о филиала Ре спу бли ка нского прое ктно

го института по з е млеустройс тву ( Росгипр оз е м ) .  Указа нные м а те риа
а лы были положены в осн ову мелиора тивн ого ра йонирова ния Нов оси
б ирской обла сти с це лью ре комендации гла в н е йших .. е р оприятий по 
б орьбе с Б одной и ве тров о й  эрози е й почв . 

На осн ов а нии изу чения Есех ис ходных мате риал ов о м о.Р}Jоло-
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гии и ис т ории vаз в и тия ре лье фа Н ов осибирской обла сти м ожно го

в орить о том , что на ее терри тории м огут быть :выдел е ны сле ду ю

щие г е оморфологиче с кие эле ме н ты ( рис . 1 ) : 

1 Выс окая структурно-ге оморфологиче ская п ОЕ ерхностъ : 

1 ) Салаи рекий кряж , 

2 )  Бугатакека я холмиста я равнина с ос танцовыми формами 

рельефа , 

3 ) При салаи рская равнина , 

4 ) Сокурс кэя ра в нина , 

5 )  Караitа нскап ра в нина , 

б )  С е ве ро-Куз н е цкая равнина , 

7 )  Черепан ов екая ра внина , 

8 )  Приобское пла т о .  

П .  Средняя с труктурно-ге оморфологиче ская пове рхност ь :  

9 ) Кра е в оз е рекая сла б о  ра счле не нная ра :виина , 

10 ) Притар екэя сла бо ра с чле не нная равнина , 

11 ) Кв рга тская ували с т о-л ожбинная равнина . 

Ш Низк а я  с труктурно-ге о морфологи ч е с ка я  пов е рхн ость . 

Древне озер ные равнины: 

12 ) Прииртышс1tая равнина с типи чн ым и  плоско-за падинными 

форма ми рельефа , 

1 3 ) Сума - Ч е ба кли н с ка я  остат очно-оз е р н а я  ра в нина , 

14) Молодые аллювиал ьные и аллю:виалън о-озе рные понижен ныв 

равнины. 

Гри:в ные ра :внины: 

15 ) Чан авекий тип ; 

Iб) Барабинекий тип , 

17 ) Тармакульский тип . 

18 ) Ка расуксLtая ра Енива с буг рист о-гривными формами 

рельефа , 

19 ) Аллювиал ьные равнины со:вре ме нной гид рографи чес кой с е ти. 

и ложбин с т ок а .  

Кажда я с труктурно-ге о морфологич е ска я пов е рхност ь н е  толь

ко отража е т  основные че рты с трое ния рел ьефа Нов ос и бирской об
л а с ти и ист орию е го раз вития� но и опред еляет пути наиболее ра
ционального использов а н и я  е е  природных у сло:в ий .  

И с т ория форми рова ния высОJ{О Й  ст руктурно-ге оморфологичес
кой п о:в е  рхн ости не раз ры:вн о  связ а на с не отектониче с ким этап ом 
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ра звития геоте ктониче с ких структур Колыва нь-Томсiюй складча той 

з оны и Салаи ре кого I<ряжа . На больше й части их те рритории пал е а

з ойские отложения не посредств е  н но выходят на дневную поверхнос

ть или зале гают на сравнительно незначительной глу бине . Вследст

вие этого главне йшие положи тельные и отрицательные формы с ов ре
ме нного рельефа отража ют зде сь тесную взаимосвязь с пла новым ра
сположе ние м ведущих структур палеоз ойского фундаме нта и уна сле
дуют их господствующие простирания . 

Абсолютные отме тки на больше й  ча сти территории на иболее 
выс окой структурна-.геоморфологиче с кой пав е  рхности коле блютс я  в 
пределах 200-300 м ,  Основу е е  рельефа состав ляют ра знотипны:: фо
рмы о:в ражно-балочной сети.  В составе рельефаобра зующих пород 
здsсь явно пре облада ют нижне-средне ч е т:ве ртичные суба эральные ле

ссо:видные отложе ния. На больше й части территории их мощность ко
леблется в пре дела х 5-15 м .  Все морфаме три ческие показа тели вы
с окой ст руктурно-геоморфологической пов е рхности имеют наивысшие 
значения,  и на осн ова нии их ана лиза оче нь многие ее ра йоны дол

жны быть уве ре нно отне сены к впе рвые выде ляемой новой  з оне скло
н ового зе млед елия НGвосибирской обла сти.  

Средняя струJстурна-.геоморфологиче ская пове рхность приура
ча на к обла сти относи тельно глубОiсого погруж ения па ле оз ойских 
с труктур Колыв ань-Томской складчатой з оны. Довольно рез кие пе ре
пады высот в рельефе погре с5е нного фунда мента находят св ое пря -
м ое отражение в морфологиче ском с троении  совре ме нной пов е рхнос 
т и .  От боле е :в оз:вьш е нной приобской час ти Новоси бирской обла сти 
описыв а е ма я  пов ерхность отдел е на более или менее  хорошо выраже н
ным уступом . Особе нно че тко этот усту n  выра жен  по линии с . Введе
н с кое - с . Тарыгино - с .Ле бяжье . Ука за нная с труiСтурно-ге оморфоло
гическан граница отражена не толысо в морфологии совреме нного 
рельефа и в рельефе погре бе нноrо пале оз ойского фунда мента , но и 
в площадном ра спростра н е нии морских и конти нентальных о•rложе ний 
м е з оз ойского возраста . Она огра ничива е т  с :е ост ока обла сти ра з ви
тия п е с ча ных отложе ний покурского водоносного комплекса (верх -
ний  мел ) и а тлымского в одоносного гориз онта ( средний оли гоцен  ) 
и одноrре м е н но от ража е т мно1'Ие Э 'rапы в ге ологиче с кой эволюции 
центральных районов Новосиби рсJСой обла с ти . 

По ве дущим геоморфологиче ским показа те ля м  средняя стру к  -

турно-ге ом орфологичеС!са я  пав е рхность должна быть отнесе на к ела-
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бо дре нирова нной равнине , однообразно м онотонный рельеф кото
рой частично усложне н  благ ода ря присутс:Еию древних ложбин сто
н а  и сов р е ме нных речн ых систе м .  На больше й  части е е  территории 
а бсолютные отме тки J(ОЛе блются в пре делах 120-140 м ,  l{ чи слу ха
рактерных особе ннос т е й  в ге ологическом строен ии средней  с тру к
турно-ге оморфологиче с кой п ав е  рхнос ти , и ме ющих прямое отноше ние 
!( познанию природы е е рельефа , следуе т  отнес т и повыше н ну ю мощ
н ос ть е е  покровных ч е тве ртичных образ ова ни й. Не обходимо особо 
отме тить что  стра тиграфия е е трети чных и че тве ртичных отложе -
ний изучена е ще оче нь слабо.  Боле е молодые третичные оdра э о:Еа-
нин в района х раз вития ин·гере с ующе й нас пов е рхности им е ют 
с в ое образ ные литолого-фациальные особе ннос ти и в на с тояще е :Е ре
мн в оэможно ошибочно относятся к че тв е ртичным осадкам . Се й -
ча с можно ув е ре нно г оворить лишь о том , чт о на в с е й  территории 
средне й стру К'l'урJ , о-ге о морф.ологиче ской пове рхности в сос таве  
олигоце новых и неоге но:нrх отложе ний на блюда е тся повсеме стное 
ув еличение пе сча ных образ ова ний. Отм е че нные измене ния з на чите
льно улу чша ют гидрогеологичес t(Ие у сл ов ин е е многих сельс J(Охоэя
йственных ра йон ов . 

К т е рритории са мой низ кой с ·rруктурно-геоморфологичес коИ 
пов е рхнос ти приурочены ЕСе ра йоны за падной Ча с ти Нов о си бирскоИ 
обла сти . В ее пр с,:,.елах абсолютные отме тt(И коле блются от 9U до 
IIO м. От более высок о й  пов е рхнос•r и  она отдещ на довольно хоро
шо в ыраже нным уступом . На гипсоме трич ес ких ка рта х он отражен в 
быст�ом сниже нии з е мной пове рхности от 125 до 115 м .  Простран
с тве нная орие �:�тироЕJ(а уступа бли;;r(О с ов па да е т  с контуром 200Uм 
г оризонтали погре ое н н ого пал е оз ойского фунда ме нта , ко тора я ог
раничива ет Oojia C '.L'Ь его  ма tiсимального погруже н и н  в пределах Ир
тышской ( Омс !(ой) Епадины. В ра йонах е е  ро зви ти я  мы на блюда е м  
наи бол е е  полный раз ре з  мез оз ойских и кайнозойских отложений , в 

с трое нии !(Оторых явно пре обладают морс кие фации . Одновре ме нно 
с этим эде сь повсеместно ро слростра нены та кже и наи боле е гли
нис ·rые о6раз оЕа ния I.:онтине нтального олиг оце на и не оге на . После
днее о6ст онте;Lьств о во многом пре допределяет и наи ооле е  тяже -
лые гидроге ологиче с кие у сзLовип  ниэ J(ОЙ структурно-ге оморqюлоги
ч е с кой пов е рхности . 

Осно:Еу ге оморJ.юлогиче ско,•о строения  ниэt(ОЙ с труктурно-ге
оморфологи чес кой пове рхнос ти  с оста вляю·r молодые аллювиальные и 
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озерно-аллювиальные равнины. На их те рритории шир око ра спростра
н е ны кла ссиче ские формы грив наго рельефа Западно-Сибирской рав
нины .  В с трое нии покров ных образ ова ний ни зменных равнин прини -
мают уча с тие , главным обра з ом ,  верхне че твертичные пе с чано-глини
с тые образ ова ни я. Их максимальнаf! мощность в с еверо-за падных ра

й онах Новоси бирской обла сти не пре выша е т  15-20 м. По м е ре прод
в иже ния с севера на юг :в лит ологJТче ском сос тав е ве рхне че тве рти ч
ных отложе ний пост е пенно в оз раста е т  роль песча ных фракци й .  

Н а  за паде низменные равнины граничат с обла стью развития 
древн е озе рных равнин . На вс е й  их те рритории широко ра звиты в 
различной степени минерализ ованные отложе ния в е рхне го миоцена и 
н юш е го пли оце на ( че рлакска я свита ) .  В их лит ологиче ском со ста
Ее пре облада ют бурые , же лто- бурые и зе ле нова то-серые глины. Они 
п очтvг в с-ег-да обогаще н н из в е стitов-о-мерге ли стш.щ конкре циями и 

с одержа т редкие и маломощные линзы и прослои с ерых тонкозернис

тых песков и суп е с е й. Их мощ!fость в пределах интере сующе й нас 
т е рритории не пре:выша е т  20-30 м.  В ра йонах ра зви тии древне-озе р
ных равнин четв е ртичные отложе ния представле ны лишь :в е сьма мало

мощным пш:эщем покров ньrх су глинков , в с ос та в е  которых явно пре об
лада ют делювиальные 

·
и элювиальные обра з ова ни я .  Их мощность обыч

но не превы.ща е т  1 , 5-3 м. В ге омо рфологиче с itом отноше нии все  ра й

оны дре в н е озерных равнин ха ра ктеризуются широким ра зви тием  плос
ко-за падииных "юрм рел ьефа . 

Зака нчив а н  на атом предельно кра ткое изложение осн овных 
исходных да нных к познанию ре льефа Новосиби рской обла сти , мы 
п е реходим ниже к а нализу сос тавле нной нами ге оморфологиче с кой 
карты (рис . ! ) .  

С а л а и р с к и й  IГ Р я ж относится к числу :важней -
ших морфас-труктур юго�Еосточlfой qасти Западной Сибир и .  На протя
же нии дли тельной ге ологической истории он определял развитие ре
льефа Западно-СиоирС!\ОЙ равнины . Колыва нь-Томской С itладча той зо
ны и Кузнецкой котловины.  В целом Салаире кий кряж предста:Е ляе т 
с обой асимме тричное сводав ое подняти в ,  гла вн е йшие структуры ко
т орого имеют общую се:Ее ро-аа падную орие!fтировку . В преде лы Нов о
сибирсrtой обла сти aaxoдff'l' е г-о низкоrорнъrе :в значи тельной сте пе
ни с ниве лирова Hlf!:re отрпги. Нвибольша я отме тка Салаирс1lОГО кряжа 
в ра йонах обла ст и достиrа е т  523 м ,  а глубина :в ре а а  наиболее з на
чительных ре к доходит до 200-250 м. Крутиан� склонов в его бо -
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о 
л е е  пониже нных уча с тках изме няе тся Б пре де лах ·б-9 , а Б наибо-

л е е  возвыше нных ра й она х и н огда достига е т  45° . Юга-западный 

с клон Салаи ра пологий и его выровне нная пове рхность постепенно 

с лив а е тс я  с приподнятыми ра йона ми в ос точн ой окраи ны Запа дно-Си

б ирской ра в нины . Севе ро-в осточны й склон кряжа б оле е кру той и 
н е ред1ю осложн е н  наличи е u  т е кт оничес кого у ступа с относитель -

Н О Й  БЫСQТОЙ ДО 100-120 М .  
Б у г о т а к с к а я х о л м и с т а я р а в н и -

н а с ос та нцовыми форма ми рельефа приурочена к оьла с ти ра зви

тия обнаже нных и погр е бе нных с труктур Колыв ань-Томской з оны и 

и с т ория фармирования е е
· 

рельефа и гла в н е йшие е е  ге о мо рфологиче

с кие ос обенн ос ти в значительной с т е пе ни были пре допределены ус

л овиями торцов о г о  с оп ряжени я  ге рцинекого скла дча того пояса с 

кзледонсRИМи стру ктура ми Салаирекого кряжа . На тра в ерсе е г о  го

спuдствующе го тrростирания uтмечзются п овыше нные учас тки релье

фа ( Чуманав а  сопка - 343 м ,  г . Холодная - 382 м ) . На б ольше й  ча

с ти Буготаitской равнины а бс олютные отме тки колеблются в пре де

лах 240�280 м, а глу бина ра с чле не ния рельефа изм е ня е тся от 100 

до 200 u и т олько в погра ни чных ра йонах бли злежащих ра внин она 

с нижа е тся до 50-100 м. По хара кте ру горизонтального ра с чле н е  -

ния Бугатаке ка я равнина може т быть ра з деле н а  на дв е приме�но 

рав ные з оны. В прис алаи рс кой з оне оно рав н о  1 , 4-1 , 8 кмfкм , а 

а приобской не превыша е т  1 ;0-1 , 4  кujкм2 • На б ольшей части те р

ри тории Буг атакс кой равнины уклоны зе мной пове рхн ос ти не пре вы

ш а ют 5° . 

Кроме отмеч енной зако номернос т и  Е ст роении рельефа Буг о

т а кской равнины , обусловле нной торцовым сопряже ни е м  структур 

Салаи рекого кряжа со с трукту ра ми Колыва нь-Томской скла дча той 

з оны , мож е т  быть отме ч е на и вт орая не м е н е t1  в ажна я  ос обе ннос ть 

в обще й морф�логии ее с ов р е ме нного рельефа .  Она с ос тоит Б т о м ,  

ч т о  Е с е  ос нов ные морфаме триче ские показа тели ( глу бина ра с чле не

ния, гу ст ота ра с чле не ни я ,  уклоны поЕе рхности Земли ) рельефа Бу

готакс кой холмис той равнины с трого согла суются с пла ном ра спо

ложе ния в е дущих структур Колывань-Томс ко й  с кладчатой з оны . Осо

бе нно эФ.{Jе ктно эта за кономе р!fос ть прослежиЕае тся при с ОЕ м е ще н

ном а на ли з е  т е кт они че с кой· юrрты и карты уклонов пОЕ ерхности со
в ременн ого релье фа. Наибольшие уклоны в с е гд а  приур оч е ны к тер
ритории раз в и тия положител ьных с труктур пале оз ойского фунда ме н-
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т а .  При этом п олос ов о е  ра сположе ние уча стков повышен ных уклонов 

в с е гда с о гла суется с севе ро-вост очвыuи пр остиранинии герцинских 

с труктур Колыва нь-Томской с клад чатой з оны. Сле дует о собо подч е р

кнуть что отмеченная за кономе рнос ть в ст роении рел ьефа Бугата к

ской равнины отче тливо прослежю:а е тся и в пре дел ах Сокурской и 

Ка рэ ка некой равнин. 

Оха ра ктериз ова нная осо б е ннос ть совре м е нного рельефа Буго

такской, Сокурской и Ка рака яе кай равнин должна быть обяз а те ль):lо 

у ч те на при с ос та в ле нии поч]енно-эрозионных ка рт , так как в их 

ра йонах за посл едние годы в с в язи с инте н си в ным освое ни е м  п ахот

ных з е мель с та ли оче нь а ктив н о  развива ться грозные яв лен ия в од

ной эрозии почв . ilpи этом не обходим о отм е ти ть ,  чт о к чис лу гла в

н е йших морфологиче с ких особе ннос т е й  рельефа указа нных холмистых 

равни н  сле ду е т  отне сти И сложную сис те му разв и тия ов ра жно-6ал оч

ной с е ти .  
П р и � а л а и р с к а я с и л ъ н о р а с ч л е 

н е н н а я р а в н и н а в осн ов ном приподнята над уровнем 

моря на высо ту 240-280 .м .  На большой части е е  терри тории глу би

на рас чле н е ния ре льефа коле бле тся в nр еде ла х 50-IOO м и толЬко 
в юг а-з апа дной ча сти речные доли н ы  вреза ны на глубину 25-50 м • 

Гори з о нтальное ра счле нение в ОС11 ОЕн ом достига е т  1 , 0-1 , 4  км;юi 
и· лишь только на одной пятой те рри тории Приса ла ирской равнины 
п реЕЬIШа е т  приведе иные цифровые зна чения (до 1 , 8  км/км2 ) . Уклоны 
з е мной пове рхности оче нь Ч<гс-то ко�е 6лются от 2 до 5° и лишь 
на юга-за па де сниЖаются до 1-2 °. Общая морфология рельефа Приса

лаирской равн ины в о  м ногом повт оряет ге оморфологиче с кие осо бе н

нос т и Буг атакской ра в н и н ы .  Основн-ое рааличие сост оит
· 

лишь в том 

что на террит ории пе р�uй по чти полностью отсу тствуют ярко выра

же нные формы оста нцов ого рельефа . 

С о к у р с к а я х о л м и с т а я р а в н и н а 
ра-сположе-на в пределах в ос т очной час-ти Об:Q-Инского водоразде ла • 

Максима льные а бсолютные высоты (240-280 �) приурочены к прав обе

режью р . Ини . На в с е й  ос тальной те рритории они коле блются в пре

делах 160-240 м .  Горизонтальная ра с чле не нность весьма изме нчива. 

По с оот:в е тсв ующи11 показа теляu С акурекая равнина uоже т быть раз
деле на на че тыре приме-рно pa:в1'ffre части , :в- рай-онах которых гори

з о�тальные расчленения с ос тавляют :
2

1 , 4-1 , 8  ю.t/км
2

, 1 , 0-1 , 4  кмj 
км • 0 , 8-1 ,0 км;кмZ

, 0 , 5-0 , 8  кмjкм • При этом постепенное нара с-
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та ние обще й эне ргии ре льефа иде т  от прв :в о6е ре жья р. О6и к С окур

ской :в озвыше нности.  В этом же нап равле нии иде т и возра ста ние 
глу бины :в реза ния речной с е т и .  На больше й части территории Сокур
с кой равнины она коле блет ся Б пределах 50-IOU м и только Б не ко

т орых ра йонах глубина :вре з ания  речных долин не пре выша е т  25-50м 
У клоны пав е  рхности почвы на зна чи тельной ча сти те рритории Мош -
ко:вского и Тугучинекого достига е т  2-5° и на отдельных учас тках 
до 5-10°. Ме ньшую площадь за ним а ют сельо кохозяйстве нные угодья , 
на те рритории которых уклоны сов ре ме нного рельефа изме няются в 
пре де ла х  1-2°. Та к же ка к и вен Присалаирска я з она Новоси бирс -
кой обла сти СОJ\урс кая равнина ха ра ктеризуе тся развитием сложной 
систе мы овражно- бал очной сети.  

К а р а к а н с к а л с и л ь н о - р а с ч л в н е н -
н а я р а в н и н а занима е т  :в е сьма зна чи тельную те рриторию-
большой Каме некой излучины р . Оби . Ее а бсолютные высоты в основ
ном коле блются Е пределах 200-280 м и лишь ча стично ( не более  

15% территории)  пре :вышают выше прив еде нные отме тки ( 1118 Jссимальна я 
отме тка 313 м ) .  По глубине мес тных базисов эрозии :вся те ррито 
рия Кара !tа нской равнины може т быть ра зделе на на две примерно ра
в ные ча сти. На площади е е  це нтра льной наи более  в озвышен ной обла
с ти·  соотве тств ующие показа тели изме ня ютс я в пределах 50-100 м .  

В пониже нных ра йонах Карэка некой равнины глубина :в резания ре ч -
ных долин не пре выша е т  25-50 м .  Горизонтальное расчлен е ние :в арь
иру е т  в зна чительных п�де лах.  В равных с оотноше ниях при сутст:ву
ют учас тки ха ра r\те ризующи е ся следующими пок аза те лями : 1 , 0-1 , 4  
кмjкм2 , 0 , 8-1 , 0  кмjю1

2
, 0 , 5-0 , 8  кмjкм2 • Редко горизонтальное ра

счленение достига е т  1 , 4-1 , 8  кмjкм2 • Тоже самое можно с казать и 
Е отношении ра зделе ния всей те рритории Карэ кане кой рав нины по 

цифровым по1са за телям уклонов пов е рхности зе мли . В е е  ра йона х 

примерно :в равных соотношениях отме чае тся присутст:ви е сельско
хозяйств е нных угоди й ,  для которых у1слоны изме няются в следую -

щих пре де лах 2-5°, 1-2 °, до 1°. В peдJiliX случапх прив е де иные 

п щса за те1ш в
'
озра с тают до I0°. 

С е Е е р о - К у з н е ц к а я с л а б о р а с ч л е-
н е н н а я р а Е н и н а приуроч ена к территории развития 
погре бе иных структур сев еро-за падной окраи ны Кузне цкой котлови
ны. В е е  п ределах а бсолютные высоты изме нffются :в сле дующих пре 
дFJ ла х :  200-250 м ( 40',;;, ) ;  150-200 м (40%) ; 100-150 м (20%) .  Верти-
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к а льное ра с чл е н е ние достига е т  25-50 м ( ВО%) и 50-IOO м ( 20 % ) , 

а горизонтальное - 0 , 8-I , O км/юЕ ( IO% )� 0 , 5-0 , 8 км/Iсм
2 (30% ) ; 

0 , 2-0 , 5  км;юi ( 30%) и ме ньше 0 , 2  кмjкм (30% ) . На больш е й  ча с

ти территории Севе ро-Ку з н е цкой раЕ нивы уклоны с овре м е н ного ре 

л ьефа не пре в ышеют 1° и лиш ь в з онах ее сопряже ния с с осе дни ми 

б оле е возвыше нными ге оморфологичес кими ра Ионами они дос т игают 

2-3
°

. 

Ч е р е п а н о в с к а я р а с ч л е н е н н а я 

р а в н и н а sанима е т  обши рную территорию между Прис а лаире -

кой и Карэка некой ра внина ми . Ее наи боле е з на чи теJIЬные абс олют

ные выс оты ( 250-300 м ) приу роч е ны к с ев е рной полов и н е  Чере пано

в екого ра йона , от которой к с еве ро-западу и юга-вос току иде т 

п ос те п е нное сни же ние з е ыной пов ерхн ос т и  ( 200-250 м ) до обл а с  -

т е й  разви тия аллюви аJIЬНЫХ равнин Обсн:ой долины ( 1 50-200 м ) .  Ве

р тикальное ра с чле не ние Чере па нов екой ра внины може т быть оха рак

т ериз ова но следующими пок а з а телям и :  0 , 2-0 , S кмj км2 ( 40% ) ; 0 , 5-

0 , 8 кмj км2 ( 40% ) , 0 , 8-1 , 0  км/км2 ( I5% ) , 1 , 0-1 , 4  км;ю,Z ( 5 % ) . 

Уклоны з е мной пове рхн ос ти также и s м е ня ются в з на чи тел ьных пре 

дела х :  до 1 ° - 50% , от I0 до 2° - 2 5% ,  от 2
° 

до 5 ° - 25% . 

П р и о б с к о е п л а т о пре дста вляе т собой плос -

кую равнину , а бсолютные отме тки которой коле блются от 200 до 
250 м ( 40% ) , от 1 50-200 м ( 40% )  и от 100-150 м (20% ) . Гу с тота 

р а с чл е н е ния е г о  рельефа в среднем в а рьируе т в преде л а х  0 , 2  

0 , 5  кмjкм2 ( 40% )  и 0 , 5-0 , 8 кмjкм2 (40% )  и лишь на отдельных 

у ча с тках дост ига е т  0 , 8-1 , 4  кмj юА
2 

( 20%) . По показе телям глуби

ны рас чле не ни я рельефа в с я  те рритория Приобсiюго пла т о  може т  

быть разделена на три · примерно ра в ных уча стка . В их пре де лах 

в е ртикальное р а с члене ние може т быть охара кте р и з ова н о  сле дующи 

uи да нными , полу ч е н нымv. в рез ульта те с ос та Еле ния соотве тствую

ще й карты : I0-25 м ;  25-50 u ;  50-IOO м. Уклоны поЕ е рхнос т и  соЕ

р е ме нного рельефа При о6ско г о  rша т о  обычно не пре в ышают r 0 . толь 

к о  в ра й она х лев обере жья р . Оби , где широко ра зЕи то овражно-ба 

лочное ра с чл е н е н и е  уклоны достигают 5-10
°

. 

Хара 1сте ризуя стро� ние ре льефа Приобс кого м а � ') ,  н е льзя 

не отм е ти ть ,  чт о от Карга тской ували ст о-лож6ин ной ра в н ины он 

о тдел е н  дов ольно отче тли в о  Быра же нным у с туnом . На з н а чи теJiьно�< 

протяже нии он отражен в редьефе Е форме пологого с ;т она . В nос

ледние г оды в СЕязи с ре зr:им ра с ширение м п осев ных площаде й 6о-
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л е е  крутые уча с тки ус туца час ти чн о  цодве рглись эрозионному раз

мыву с образ ова ни е м  узких цроuои н .  Их глубина в некоторых слу

чаях достига е т  уже цяти ме тров . При пров е де нии мелиоративных 

м е роприятий на указа нные факты должно быть обращено осо бое в ни

м а ни е  в связ и  с в озuожным образ ова ние м  новых оча г ов а ктив ного 

р а з в и ти я  в одной эрозии ц очв . 

Вся т ерритория выс о�ой структурно-ге о морфологиче с кой по

в е рхнос ти ха рактеризуется з на чительной расчлен е ннос тью рельефа 

По св оим м оРФаме трически м  показе те лям она ре з ко отли ча е тся от 

равни нных районов Кулундв , Барабы и ИшимсiWй степи .  В в е г е та ци

онный период в интере сующих на с районах в ыпада ют зна чи тельные 

ливневые дожди . Их инте нсив нос ть достига е т  2 , 6  uмjuи н .  В отде

льныа �оды за одни сутки в ыпада е т  до 95 мм жид1wх осадков . Вuе

с те с эти. б ольшие sюrnCБI в оды и сн е га (до I44 м м )  глу бокое 

цроuерза ни·е IIOЧE .и их СJ'!'Тни:в а ни е  после схода снежного покрова 

т а кже ооуславли:вают зна чи Т"ельное увла жне ние п ов е рхнос тного 

слон. Указа нные природные ffЕле ния усиле нно ра зв ива ются е ще и 
п отому , что почвы в ыс окой структур но--� о морфологиче с кой пов е рх

!rсюти лежат глaFНI!IIl образ ом на л а с с ови дных сугли нка х ,  ко т орые 

обладают 1:1 е сь�а низкой . инфилБтра цией талых и ливне вых в од .  

Прив е де иная пре даЛЕв-о кра т1сая ха ра кте рис тика природных 

у сл ов и й  в ост очной части Нов осибирской обла сти ясно г ов орит о 

т ом ,  чт о е е  терии тория , по сра в не нию со в с еми дру�ми ра йона ми 

ц е нтральной з оны ::Jапэдно-Сибирс кой равнины , ос тро нужда е тс я  в 

пров е де нии большого комплекса ра зличных м е р оприятий по борьбе 

с в одной эрози е й  почв . Приходится с ожале ть о том , что при с ос

тавле нии опубликов а нных карт с е льс кохозяйств е н ного ра йонирова

ния не были учте ны в не сrбходип ой мере осо бе нн ос ти строе ния ре

льефа в ост очвий Ч!ПJТИ Н ов-оси бир ской обла сти и до на с т оящег о 

в р е м е ни мн огие ее райоВЪI н е обосн ованно прира в н е ны к зоне пре де

льно рав нинных с те пе й  Запад н ой Сибири . В све те новых да нных 

м ногие ра йоны носточн ой ча сти Н ов оси бирской обла сти должны 

быть отне с е ны к обла сти сiслонов ого ,  а не с т е п ного зе мле де лия , 

на территории которой необходпо осуще с тв и ть с оо тв е тствующи е 

а гротехни че с ки а  и орга низационно-хозяйс тв е н ные мероприятия по 

б орьбе с в одпой эрози е й  почв . 

В це лях полу ч е ния стабильных урожа е в  и ликвидации послед

с твий водной эрозии в ра йона х в ос т оч н ой час ти Н ов о си бирской об-
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ласти с ле ду е т  созда ть широкую с е ть иску с с тв е нных прудов и в одо

хранилищ. В связи с этим в с та е т  ЕОпр ос об орга ни з а ции нов ого 

на пра Еле ния в ра зви тии си бир ского зе мледе лия на ба зе об" е ди н е  -

ния усилий зе рнового и прудов ого хозяйств , так как това рная про

дукция в одоемов значи тельно пре Е осходит доходы па хотных у г одий. 

В массоЕ ом строительстве Е одохра нилищ з аложе на принципиальная 

ос нов а мели ора ции в о ст очн ой час ти Новоси би рской обла с т и .  Сис �е 

ыа Е одохран илищ это не т олько в е сьма ощутимый ре зе рв подня тия 

продуктив нос т и  сельского хощяйств а ,  но и осн овН'Ой ист очник с та 

бильных урожа ев при услов ии регулярного пр оЕе де ния ли ма н ного 

ороше ния . 

На осн ова нии фактичес ких да нных о строе ни и  ре лье фа на 

т е рритории ср едне й с труктурно-гео морфологиче ской п ов е рхнос т и  мо

гут быть выде л е ны Кра снозе рска я ,  Притар екэя и Ка ргатокая раЕ ни

ны. 

К р а с н о з е р с к а я с л а б о р а с ч л е н е н -

н а я р а Е н и н а . з а нима е т  Е е еьма з на чи тельную площадь б а с

с е йнов рр. Кара сука и Оеша и их междуре чья . В ге олого-ге оморфоло

гиче ском о�ношении она являе тся до векоторой с т е п е ни промежуточ

ным зЕ е ном между · те рриторией Приобского Пла т о и широк ой облас -

тью ра зЕ ития Ка рга такой уЕали с т о-ложбинной раЕниной. В пр еде лах 

в одораздельных уча стков описыЕ а е мой раЕвины а бсолютные отме тки 

д ос тига ют 150-200 ы ,  а в долинах рек они не превышают IOO-I50м. 
Н а  больше й части е е  террwторц глу би па !Ae c Т1iblx бази сов эрозии 

к олебле тся от IO до 25
} 1 (70% ) .  Гориз онтал ьна я ра с чле н е нное ть 

рельефа хара ктеризуе тся следующиm1 цифровыыи з на ч е ни я : и :  до 

0 ,2 кнjкы2 - 50% ;  от 0 12-0 , 5  км;кмZ - 25%; 0 , 5- 0 , 8  кмjкм
2 

- 20% 
0 , 8-I ,O  км;юi - 5%. На всей территори и кра снозе рокой равнины 

уклоны з е мной поверхности 1re пре Еышают I
0

• 
П р и т а р е к э я с л а б о р а с ч л е н е н н а я  

р а в н и н а с увалаобразными формами рельефа з а нима е т  бассе

йн сре дн е го т е ч е ния р . Та ры .  На иболе е ха р а �е р ныыи че рта ми ее  ла

ндшафта является зэ6олоuе-нность и з а ле с е ннос т ь .  На паве рхности 

равнины разбросаны ув алаобраз вые повышения и обшир ные з а б олочен
ные п ониже ния . Вдоль долины р . Тары раЕнива дОБольно си льно рас

членена се�ью небольших притокоо , сЮi оны которых Е свою О''е редь 

осложнены ов ра гами . Вследств и е  этого придоли нные уча с тки имеют 

в олнистый релье ф .  Все это отли ч а е т  Притар екую равнину от сосед-
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них ге оморфологических ра йонов Нов осиби рской области . 

А бсолютные высоты на больше й части те рритории Притар екой 
равнины коле блются в предела х 100-140 м .  Лишь только 15% е е  

обще й площади имеют отм е тки ниже 100 м ,  а 5% - о т  140 д о  1 5 0  ы 

Глубина ме стных ба зисов эрозии Прита рекой равнины ха рак1еризу

е тсн следующими м орфаме триче скими данными : до 5 м - 40% ; от 5 
до 10 м - 25%; от 10 до 25 � 32%; от 25 до 50 м - 3%. Гориз он
тальна н рас чле не ннос ть е е  рельефа сос тавляе т :  до 0 , 2  км/км2 -
60% ; 0 , 2-0 , 5  км/км2 - 30% ; 0 , 5-0 , 8  км/км2 - 10%. J клоны релье
фа не превышают 1°. 

R а р г i т с к а н у в а л и с т о - л о ш б и н 
н а н с л а б о д р е н и р о в а н н а н р а в н и н а 
з а ни м а е т  Р � � ьма значительную часть наи боле е приподнятой з оны 
Обь-Иртыш ского в одораз дела . Основу ее ре льефа с ос тавляют древ

н ие ложбины стока . Их ширина коле бле те я :в п ре дела х  I0-30 к м .  [{ 
древним ложбинам ка к прав ило ,  приуроче ны и · долины сов р е менных 

�eR (Карга т ,  Чулым и др . ) .  Их дре вние :в одораз делы пре дс та в ляют 
с обой ш ирокие (3б-50 кu) чре звыча йБо плоские увалы . Доли ны с ов
реме нных ре к и их ув алаобра зные междуре чья ориентирова ны с се
:веро-:в ос тОRа на юго-запад. ДоЛJ/J ны соЕ ре менных ре к ,  ложбины дре
внего стока и их :водоразделы сильно заболоче ны . Оче нь редко в 
з ападной части Карга тской равнины в с тре ча ются одиночные гриво
образные формы рельефа , на · осн ова нии нали чин которых целый ряд 
и сследо:ва теле й очень ча сто оши бочно относнт многие е е  ра йоны It 

т е рритории кла с сиче ского раз вития грив БарЕбинекой сте п и .  Мик

рорельеф междуречий Карга т·ской равнины пре дста :вhе н мног очислен
ными з а па ди нами разной в ели чи ны и формы. Озе}Jо:видные ра сшире -
нин совре менных долин обычно �а ннты за болоче нными за ймища ми .  

На б ольшой час ти те-рритории· Rарга тскон ра:Енины абсолют -
ныв :высоты не прев ышают 120-150 м .  Глуоина местных ба з исов до 
5 м ха ракте ризу е т  :вертикальную расчлененность е е  ре льефа . Лишь 
т олько 15% общей площа ди Каргатс iсой рав-нины имеют более зна чи

т ельную в ели чину :в ре эа ре чных д оли н ( от 5 До 10 м - 10')1, ;  от 
10 до 25 м - 5%) . Уклоны з е мной п ов е-рхности пе пре:выша ют 1°. 

В сю.1ом на ча-ле наше-го столетия территориf! Карга тской рав
нины ста ла первым об"ектом мелиоративных работ . Они дали в е сь
ма положит·ельные ре зульт а ты .  За многолетний период эксплу а та -
ции мели оративная система  И . И . Iилинского пере стала нормально 
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фу нкционирова ть и в на ст ояще е в ре мя иде т е е  в ос с та новл е н ие . В 
п е рвую очередь в ос с т а н овительные роб оты должны быть нап ра вле ны 
на осуше ние за болоч е нных за йми щ ,  которые имеют наибольши е потен
циа льные в озможн ост и для комплексного ра звития с е льского хоз я й

ства Ка ргате кей равн ины . 
На тер ритори и низкой структурн о-ге о м ор.J!о логиче с кой паве р

хности расположе ны древн е оз е рные и молодые аллювиальные и аллю
в иа льно-оз е рные п ониже нныв рав нины . 

П р и и р т ы ш с к а я р а в н и н а приуроч е на к ши -
Р Оl\О й  прав обе р е  ж ной з оне Омского l!рииртышья и лишь части ч н о  з а 
ходит в пр е де лы запад ных р а йонов Н ов о си би рс кой обла сти . В основ

ном на е е  т е р ри т ории ра скинулись почти в с е  сельскохозяйств е нные 
у годья Та тарс кого района . По устройству пов е рхнос т и  они пре дста
в ляют с·о оой спокойную сла б qв олнистую ра :!! нину , по J\О т ор о й  ра з бро
с а ны доЕ ольно многочи сле н ные плос кие з а па ди ны О!(руглоова льных 
оче р т а ни й .  В -предел ах в с е х  ра йонав При-ирты шс ко й  ра внины тр е тич
ные о-тложе ния з але гают оч е нь бли зко от зе мной пов е рхнос т и  и обу
с лавлива ют пов ыilнrнную мине рализа цию грунт овых в о д .  Абсолютные 
в ыс оты в ра йонах !lрииртышской равни ны коле блютс я  в прtiде ла х II0-

120 м ( 40%) и IOO-IIO м ( 50% ) .  Отде льные е е  у ч а с тки , тяг оте ющие 
к доли не р . Оми , лежат ниже 100 м отме тки . На 9% обще й площади 
Прииртыш ской равнины глубина ме стных б а з и с ов эрозии не пре в ыша 
е т  5 м .  Гори з онтальное р а с чле н е ни е  ре льефа ха ра i(те р и зу е тс я  сле
ду ющи м и  да н ными:  до 0 , 2 км; юi - 95% ; 0,2 - 0 , 5  кu/ юi - 5%. 
У кл оны па хотных у г оди й н е  пре выша ют 1 ° . 

С у м а - Ч е б а к л и н с к а я о с т а т о ч н о 
о з е р н а я р а в н и н а ра сположе на на террит ории о6шир-
н ог с.  по ниже нип , за нято:по с ис.:т е м о й  озе р Сума -Че ба клы . На ее по
в е рхн ос т и  ра з брос а ны многочи сле н ные rт ос ки е 1\ОтлоЕ инообраз ные 
пониже н и н  разли чных ра-з м е р ов , п е р-и оди ч е с ки за полннющи хся в 
с в ои х  ц е нтральных час тях в одой. Среди озе р ных котлови н и плос
ких м е-с тных в одораз дЕrЛ ОЕ из ре дка ЕJЮтупают ПОЕЬJ1Л е  нные учас тки 
ова льных оче рта ни й ,  прс д ста вляющие собой эрозионные оста н цы .  

О с новные ра йоны разв·итин Сума -Че 6а i<ли нской остат оч11 о-озер н о й  
равнины приу р о ч е ны гпа вным образ ом к т е р ри т ории ОмскJй обла оти, 
где она уже да вно была выде ле на под наи м е н ов а н и е м  " Ку ру м бе льс
кая с те пь" . 13 е е  пре дел а х  т ре-тичн&е отлож е mн1  оче н:ь час то в ыхо
дят н е посре дстве нно на дне в н у ю  пов ерхность и обу сла в лива ют в е -
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сьма значительную мине рали з а цию почв и грунтовых вод .  

Около 6 0%  т е р  ритарии Суuа-Че бакли нской равнины в админи

с тративных границах Нов оси бирской области леж и т  ниЖе 100 м го

риз онтали , а а бс олютна н высота рельефа ее дру гих ра йонов коле б

ле те н в пределах 100-110 м .  Глубина местных ба зисов эрозии в 

основ ном не пре выша е т  5 м ( 75%) и лишь на nе тальной части инте

р есующе й нас те рритории ве ртикальное ра счле нени е  ре льефа дости

га е т  5-10 м. Густота ра счленени я  рельефа Сума-Чеба клинской ра в

нины мене е 0 , 2  кмjкм2 • Уклоны зе 11ной пов е рхности не пре вышают 

I o .  
Б а р а б и н е к в н н и з м е н н о с т ь  с 

к л а с с и ч е с к и м и ф о р м а м и г р и в н о г о 

р е л ь r � а • Прежде чен прис тупить к ге оморфологиче ской ха
раr:теристике указа шrого ра йона не обходимо сказать н е с �lолько 

слов о том,  что  мы понима е м под терми нами " грива " ,  " грив ный ре

льеф!! , "уввл" , "увалистый р·ельеф" . Вольшинств о и селе дона те  л е й  

к гри:.зному рельефу относнт как у:валообра з ные м-еждур е чья При 

о 6ьн Кулундинской сте пи , тa il и грю:ный рельеф Бара би некой низ

м е ннос·ти. ГрИFНоиу реJIБефу , по нашему мнению присуще ритмиче с

к ое· чe pff"ДUEE HИ"EJ гри-Е и межrриЕных пониже ний име ющих на опре де 

ле нных учас тках однообра зную ориентиров J{Y , а та кже соизмери 

м ость п оложит елыrнх: и отриt\а тельных ф"орм . Длина гриЕ оuычно со

с тав лне т 2-6 км , а ширина - 400-800 м .  Их вые о та ра зли чна и 
лишь изредка достига ет  15-20 м .  

Бара 6и uска н низменность обнима е т  многочисленные ра йоны 

с редне го те че ния р . Uми , ближа йшие окре стности оз . Чаны и пра в о

бере жную з ону долинпообраз-ного паниж1ПJИН р. Ьа ган . Ее южнаи гра

ница проходй'I' по Баган-Карасукско-му в одора зделу . 

На те ррИ'l'ории- Ба р-воинской низме ннос ти могут быть выделе 

н ы  три типа · гривных ра внин.  Ча нон ски� тип гринных· равнин ха ра к

т е ризуется широi<ИМ ра зви тие-м и фронтальным ра сп оложе ние м  гри:в 

и r�ежгринных: ·пониже ний. Область ра звитин ун:а-за нных форм рел ье

фа Е ос н овн ом приуроче на r< на и 6оле-е ·по  ниже нным районам Обь-Ир

тышс кого ме ждуро чыr , на терри-тори-и которых рентолаже ны наи бо -

л е в  з на чи те льные озер ные ба ссе йны ЗападRпй Сибири ( озера Ча ны, 

Сар•.rлан , Та ндон о ) . В оuще й морфологии гринных ра Евин ча нов око

г о  типа отме чае тся нали чие наи болв-е в ыс"Оких и наи боле е удлинен

;;ых грив . В ерадне м их: длина I<оле 6ле тсн в предвлах 3-8 км . 
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Гривные равнины Бара бинекого типа ра зви ты главным обра з ом 
в ба с с е йне среднего т е че нии р . Оми от г . Бара би нска до с . Усть-Та р 
ка . На их те ррит ории на блюда ются ярко в ыраже н ные гривы и м��гри
в ные п ониже нии , н о  в их прос транств е ином р а с п ол ож е нии почти ни
когда не на блюда ются явле нии че тко :выра же нной фронта льн ости . Од
н ов ре ме нн о  зде сь мы име е м  и боле е ме лкие формы грив . Длине пода
в лиюще и ч а с ти грив не пре в ыш а е т  5 км , а с реднии выс ота коле бле т

си в предела х 6-12 м .  
Гр .... в ные равнины тарма i\ульс н:ого типа сосре\До т о ч е ны Е преде

лах приподнятой з оны Омь-�а новского в одора з де ла 'и в ра йонах Ка
м а-Та р та с ского м е ждуре чьи н а  т е рри т ории их ра з в и тии гр�вы оче нь 
ч а с т о  не пвлиютси в е дущими эле ме н тами ла ндша фта и лишь уча с тка
м и  ча с т и ч н о  у сложн яют равни !:fНЫ й  релье ф  Ье1ра 6 и н ской низме .tJ но с т�i . 
В пре де л а х  бмь-Чано:в с кого в од ор!:!З)(е ла одновре и е н но с грива ми 
п оч т и  пов-с е м е с тно ffа"блюдаютси · та ЮJiе и котловинные формы рельефа 
в озТJикшие в проц е с с:е шир окоrо ра звитии проса дочных явле ний. ·на 
б ольшой ча с ти гри вных · !JЭвнин Та]Jма кульс ко-го типа в осн ов ном от
м е чаются оди н о чные гривы и оче нь редко на блюда ю тся их н е б ольшие 

гру пп ы .  
В м е ли оративн оы отношении ·нЭ}J б ОJJьш и е ·  онас·евии вызываю·1: об

л а с 'rи ра зви тии грив ных равнин Чанов-ского и Бара би некого ти пов . 
Грив ныв равнины Тарыа кульекого типа не ос ложн е ны хара ктер ными 
ф орма ми грив ных ландшаф�сrв и их м е лио рации не в ыходит з а  ра мки 
широ1со и з в-е-стных при е мов осуше ни и  и обводне нии равнинных о6ла с
т е й .  Наши ра с ч е ты пок а з али , чт о площадь грив Ча нав е кого и Бара 
би некого типов не прев ыша е т  22 ты с .  км2 • В обще й сложн ости они 
з а нимают лишь 12 , 5% те рри т ории Н ов оси би рс t(ОЙ обла с ти .  

Вс·е мелиоратив ные' мe ponp !Ш�ff в районах ра з :в И Т\1 ff  гривных 
равнин Ча навекого и Бара б и не кого типов должны 6ытъ направле ны Е 

п е рвую оче редь на максимальное задержи в а н и е  в да г и на в с е х  поло
жител ьных формах рельефа . Поэтому для "В С е х  ра йон ов -ра зви ти и  
грив и межгри:вных пониже ний д олжна быть отра б о-та на и утве ржде на 
о собая т е хн о-л огия в-е дЕrнИТ! селъскохоз ffЙС"ТЕ е HffЫX ра бот с уче том 
их м орфолог и ч е с ких о·со <Jа'!fност е й .  ПерЕuе· ме-с т о  в с и r -:ё е м е  в е д е н и я  
с е льского хоз яйства зде сь должны з а няn наи б оле е деше вые и наи
боле в эффе ктив ные для З а nад н ой Сибири м ногоч-ислеиные nри е мы зим-
них меJJи о ра-ци й .  Однов рем е нн о  с этим должтз быт ь раэ �а б о1•а за и 
н а и боле е  ра ци ональная с и <.: т е м а  п ол е з ащи �ного ле соразведении. 
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lt!з прив е де и н о г о  описания ясно в идн о ,  ч т о  наибол е е  харак

т е рные формы гривнаго рельефа на т е рри тории Барабине кой ни з м е н

ности в с е гда приурочены к обл а с тям р а з в и тии дре в них и с овре м е н

ных о з е рных и ре ч ных систе м .  У чи тыв а я  ука з а н ные ге о:моJХJ?ологи че 
с кие осо б е н н ос т и  и ! Iринимаи в о  в ни ма ние периодичност ь з а  сушли
в ых и многов одных периодов , не обходимо ска з а ть и о том , чт о на 
з на чительной час ти т е ррит ории Ба рабиН СJ\ОЙ низме ннос ти сле ду е т  
ши роко и спользов а ть м е � оды двухсторонн е г о  р е гулиров а нии в оздуш
н ого режима па хотного слоя . Одна и та же м елиоративная сис т е м а  
в з а сушливые годы должна быть использ ова на дли пров е де н ия оро
ш е ния , а в пери оды мног ов оди я она могла бы о суще с твлять ос уше 
ние . В первую очередь ука з а нные i.!е роприитии следу е т  предусм от
р е ть при ме ли ора ции о з е ровидных ра сш ирений сов ре ме нной доли ны 
р . Оми и е е  гла в н е йших притоков . 

Выше мы отме ч а ли , ч т о  Ба ра6и нсiшн н и з м е нность отделе на 
от l{a рга те кой ра внины дов ольно хорош о  в ыраже нным ус туп ом , в 
пред-елах ко<r орого прои сходит в е сьма з а м е тное сн иже ни е  ре лье фа 
о т  125 до 115 м .  В ооще м  он им е е т  с е в е р о- з а па д ную ори е н тиров ку 
и отч е 'l·лив о прослежи в а е тс я  от с . Дов ольное до г . Бара6и нска и 
дал е е до южно й  границы КЫш товского ра йона . Абс олютные отме т 1m 

Б а ра бинекой низме нности кол е олютоя от 90 до ПО м .  11оми м о  грив
н ог а  релье фа к числу на и более харакре рных эле uе нтов ее ла ндшаф
т а  следу е т  отн е с т и  та кже и мн огочисле нные озера. В на и больш G м  
r' оди ч ес тв е  о н и  в с тре чаютс я в ра йона х с ред н е г о  те че нии р . Оми . 
Обще е число о з е р  JJapa6и Н С!( ОЙ низ м е н нос т и пр е выша е т почти в ч е 
т ыр е  ра за обще е коли ч е ств о о з е р  Карга такой ра внины . В основном 
н а  ее те ррит ории в с тr е ч а ются м е лкие озера с площадью водного 
з е ркала м е н е е  1 кв . км. 

И з  прив е деиной ха ра r{тери стики ге омоJХJ?ол ог и ч е ских и геоло
г и че с ких особе нн остей Бараби некой низм е нност и и Карга текей рав
н и ны с ов е рш е н н о  ясно , чт о 1 10  :Е с е м  пока з а т е лим их террит ория 
р е зко ра з ли ч на , и посл е пров едении спецwальных и с следов а ни й  
с е йч а с  не т ни каких ос нова нии дли и х  о6" единения :е одну е с т е с т 
в е н н о- историче ску ю о6ла с •r ь .  ivieждy те м и до н а с т оящ е г о  в ре ме ни 
в энщшлопсди ч е с ких изданиях и в о  р с е х  обобща ющих работах ГG О
г рафи ч е с кого профилп к 'l'ерри тор1П1 J3а ра6и нской низме нност и  оши 
бочно О'l'Носит �е тольк о е е  вышеука з ан11Ы€ ра йоны , н о  и ра йоны 
i\а рга т с J{ОЙ у в а ш-! ст о-ложс5и н н о и  ра виины . Подобные ра схожде ния су-
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щ е с �вуют у ра зли чны х  с п е ци а ли стов и в определ е нии н е 1Со т орых 

других границ м е жду гла в н е йшими природным и районами Нов оси бир

с ко й  обла сти . Особе нно зна чительны они в определ ении разде ль -

н ых ру бе же й  ме жду Бара бой и Кулундой и в боле е т оч н ом ОI\онту ри

в а ни и  гра ниц При обского пла т о . Давно на стала пора с е рь е з н о  об

судить . принять и утв е рдить нов ое орографичес кое дел е ни е  Н ов о

си б•Jрской обла сти с те м ,  ч1 Juы и з б е жа ть дальнейших пр отив аре -

ч и й  ь позна н ии е е  природных ра йонов и в определении наи бол е е  

р а ционального подхода к компм ксному осв ое нию их е с те стве нных 

р е сурсов . 

К а р а с у к с к а и р а в н и в а с б у г р и с -

т о - г р и в н ы м и ф о р м а м и р е л ь е ф а .  В те рри-

т ориальном отношении она приу роче ва к басс е йну нижн е г о  те ч е ния 

р . Ка ра су к .  В обще й морф олагии ра внины одновре ме нно отраже ны ос

н овные черты с троения релье фа Бара би некой низменности и Кулу н

динской с т е пи . В цеmра льной зоне Ка расун:ской равни н ы ,  приуро

ч е нн о й  к сложной сист е u е  бе сст очных озе р ,  мы на блюда е м  дов оль

н о  ха ра к�ер ные формы грИЕв ого рельефа . Средняя длина грив - I-

3 км , ширина 300-600 "' •  в ыс ота 4-5 м .  П о  перифе рии Кара сукекой 

р а внины вс юду ра звит бугристый рел ьеф без ясной орие нтировки . 

В пре де-лах в с е й  Карасукекой ра в нины пов с е ме с т н о  отме ч а е тся б о

л е е ле гки й  меха ни ч е с кий сост-ав е е  покров нm ч е т l' е ртичных обра 

з ова ний по сра в н е нию с одновозра стными и одн офаци альными отло-

же ниями Ба раб и некой низце нJrости .  В снязи с этим Е района х Ка

р а сукской ра в i-JИ НЫ должны быть широко использ ов а ны в с е  с овре м е н

ные м е т оды борьоы с в е трово й эрози е й  по чв с т е м , чт обы не до -

п у с тить е е  пр оявле ние в больших м а с шта ба х .  

д о л и н а р . О  б и и а к в а т о р и я Н о :в о -

с и б и р с к о г о в о д о х р а н и л и щ а за нима ют з на -

чительную час тъ террит-ори-и обла-с ти . ббские т s р ра сы имеют пов с е

u е ст но дв-ухяру с-ное строен ие с отчетли в о  выраже-нным гори з онт ом 

русловнх осадков в нижн е й  части раз ре з а . Не ме не е однотипны 

они т а кже и :в ге о r;ю рфологиче с-ком отн оше-нии .  Наиболе е шир око в 

д олине р . ОбИ от г . Н ооосlfби рска до с ев е рной гран и цы Jбла с ти ра з 
в и ты д:в е на дпойме ННБ!е · тер ра сы и rгойма . Высота второй надпо"йме н
н о й  те рра·сы в сред н е м  в-арьиру е т  в пред е ла х  !8-22 м. Ее цоколь 
д ов ольно ч а с т о  в ыс тупа € т  над меже нным урон н е м  р е ки :;а Е ысuте 
I-I , 5  м .  Цоколь боле е низкой I0-!2 ы терра с ы ,  как арави л о ,  з а-

!05 



л е г а е т  ниже уровня :в оды с о:в ре м е нньrх ре к .  Аналогичная картина :в 

п оложе нии цоколя на блюда е тся та кже и :в строе нии поймы . 

В с:вязи с шир окой м е ли о ра ци е й  по йменных зе м е ль не обходи

мо скаеа ть о т ом ,  что :в отли чие от б оле е древних ге оморфологи

ч е с ких эле м е нтов с ов ре м е н ной долины р . Оби п ойме нная терраса 

:в с юду пре дс тавле на :в форм е е е  д:вух модифика ций. В преде л а х  Но

в оси би рской обла с ти ши роко развиты дре в няя и мол ода я пойме н н ые 
т е рра Gы. Они суще стве н но отли чаются друг от друг а . Древняя 5 -

6 м пойма сложе на :в основ н ом глини стыми и суглинистыми обра з о

в а ниями с ха ра к те рными г ориз-онт а ми п огре бенных почв и ли нз о:вид

н ыми прос лоями т орфяникоJJ . В строе ни и 3-4 м· :молодой поймы н:в

н о  пре обладают супе си и п е с к и .  

И з  о ч е н ь  многих компон е н т о:в ге огра фи ч е с iсой среды релье ф 

з е мной п ов }Хности облад а е т  на и больш е й  информатив н о с тью ка к :в 

1соли че с тJJе нном , та н: и ос обе в н о  :в ка чес ТJJ е нном отношениях. Меж

ду т е м  к оч е нь б ольшому с ожалению и до на с т ояще г о  вре м е ни мно

гие е с т е с тв оиспытате ли не уде ляют должного :в ниr�ания де тальному 

и зу ч е вию ре л ье фа т ой или иной терри т ори и .  Вследств и е  ука з а нных 

причин их :сес ьма :с ажные для ра зв ития на родного хозяйств а  и т ог о -
" 

:в ы е  ка рты ч а с т о  и м е ют з нn чи т ельные расхожде ния не только :в 

определе ни и  границ природных ра йонов , но и :в тра ктов к е  дина ми

к и  е ст е с тв е нно-и с т орич е с ких проце с с о:в .  На пр и м е ре а на ли з а  пр и 

:в е де нных м а те р иалов по те рри т ории Но:в оси оирской области мы лиш

ний раз може м у б е ди ться :в пра :в оте :в ысказа нных положе ни й .  

Проа ыа ли зи р-ова нные ге о морфологи че ские дан ные гов орят о 

т ом ,  что мели ора ти:в h ые м е р оприятия :в районах Н ов ос и би рс кой об

л а сти должны с е йча с пров оди т с я  :в трех гла:в не йшюr на11ра:в ле ниях. 

В пре дела х Кара сукекой бугрист о-грив н ой равнины осн овное внима

ние следуе т уделить полной лиR:видации проц е с с о:в :в е тров о й  �ро -

зии . В ра йона х Ка рга тской увалис то-ложби нной равнины и :в пре де

лах с е в е рной полови ны Ба ра бинекой низме нности следу е т  пр ов о  

д и ть осушение и осв ое ние з а б олоче нных за ймищ. Приобская з она 

Новосибирской обла с ти настоятельно тре бу е т  срочного про:в едАния 
:в с е х  меропр ин тий по борьбе с :водноИ эроз и е й  п очв . 

В з а ключении следуе т особо отме тить , чт о прив е де и ные ма

т е риалы по терри т ории Нов оси 6и рсiсой области отража ют главней -

шие и наиболее ха ракте рвые г-е оморфологиче с �·;ие ocoCie ннос т и  в с G  й 

южной части Запад н о- Си би рской рав н и 1щ .  Поэтому да льне йш е е  изу-
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ч е ни е  е е  рельефа приобре та е т  с е йчас важн ое з на че ние ,  так ка к 

получе нные ре зу�ьта ты могут быть широко и с п ольз ова ны при проа к

тирова нии мелиора тивных ме роприятий · в  пvе делаv многих ра йонов 

южных равнин За падной Сибири . 

u .  В . lta шме нcrtщi 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУ КТУРЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА ПРИ 

ПОИСКАХ АЛЛЮВИА ЛЬНЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА 

В на с тояще е в ре мя ,  в связи с отра боткой во многих з оло

т ороссыпных ра йонах ге оморфологически простых типов россыпе й 

и п е ре ходом к поискам россыпе й труднодоступных ( погре бенной и 

п однят ой гидросе ти ) ,  в озра с та е т  сложност ь  ге оморфол оги ческого 

а нализа те рритории. При бескон е чном изм е не нии природных си туа

ций в простра нств е и вре мени происходит бе скон е чн а я  смена уде

л ьных з на че ний при чи н  и следств и й  в нутри проце сса россыпе оора

з ования . Типичным при мерам сложных природных взаимосвяз е й , име

ющих в е рuятнос тный характе р ,  может служи т ь ,  явле ние тра нспор

тиров ки з олота в проце ссе форми рова ния рыхлых отложений,тесно 

с в яза нное с пр облемой конце н трации или рассе яния п оле з ного ко

мпонG нта в осадочных порода х .  Наиболе е перспе rtтив ным для и сс

л едов а ния про6лем та кого ранга сложнос ти , явля е тся си с т е м ный 

п одход , позв оляющи й  в скрыть в сю м ног очисле нную се ть ге не ти че 

с ки х ,  историче с ких и Ф.v·нrщи ональных ( п рямых и обра т ных) с в я  -

з е й ,  и раскрывающий на иболе е полно об11е кт ис сле дования - фор

мирова ние и эв олюцию р оссыпных мест орожде ни й .  В основу сис те 

м ных и с следсm а ний должн о быт ь положе но и з у че ние бала нса ве ще

ства земной коры и ,  связан ного с ним , баланса рыхлого ма териа

ла . 

Ос новой для ге оморфол огиче с кой оце нки терри тории при 

поисках россып е й  являе тся р е шение дв ух в опросов : о в е ли чине 

э р озионн о-де нуда ционноr с  срез а ,  с ч е м  связ ано количество ма те

лла , п е ре в еденного и з  рудного с ос тояния в рос сыпное , и о ха

р а ктере морфоли т ог е н е за , то е с ть р а спределе ния во вре мени и 
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простра н с т в е  обла с т е й  обра з ова ния , с н ос а  и на коплен ия рыхл ого 

м а т е риала , :в з а и мосвяза н ного с форми ропа ни е м  рельефа . При э т о:ы 

е с те с тве н н о ,  н е обходимо и м е ть в в иду спе цифику з олотороссьшноrо 

к оuпон е нта рыхлых отложе ни й .  

Опре деление с ра внительной :в е личины эрози онн о-де ну да ци онно

г о  сре з а  ге оморфол огич е с ки м  с пособом основа н о  на из уче н и и  flРУС

н ой с труктуры г орных с тран . При этом не обходимо пре два рите льн о  

опре де лить ген е зис пов е рхн ос т е й ,  обычн о :в е н ча ющих ярусы , выде -

лив сре ди них реликты пове рхнос,r е й  низ он ого прои схожде нии - пе

н е пле на и педипле н о в ,  - пос кольку лишь они н:вляютсн носите лими 

и нформ а ции по да нной пробле м е . В тех с луча ях , когда нрусность 

г орного рельефа образ у s т с н  вследс тви е блоков о й  деформации е дино

г о  пе н е плr "а , различие в высотном положе нии ярус он IJызв вно раз

.чи ч и е м  в инте нсивности не оте кт ониче с ки х  движ е н и й 9  де нуда ци он -

н ый же сре з ,  а следова те д:ь н о  и глу бина :в скрытии рудных те л, при
м е рн о  оди н а к ова в пре де лах в с е х  яру с ов .  В те х же слу ча ilх , когда 

ярусы суть сис т е м а  ра з н ов о з р а с тных педипле нов , эрозионно-де нуда

ционный сре з возраста е т  от бол е е  дре вних (и боле е высоких) яру

с он к б о л е е  молодым . Если ярусы не фиксирова ны :аыро:в н е нны.м!d по

в е рхностям и , образ ова ние их може т  быть связ а н о  с проце с с а м и  из

би_ра те ль н ой де нудации ; при э т ом м а ксимальный с р е з  буд е т  в пре де

лах с ам о г о  низкого ярус а  - ра йона распрост ран е ния на и м е н е е  ус то

й чивых к де нудации корен ных п ород. 

Определ е н и е  хара ктера м орфолитоге н е за ( т ой час т и  е г о , ко

т орая ка с а е тся образ ова ния россыпных ме с т ор ожд е ни й ,  а та к же 

г е о морфологи че с ких типов п осле дних) • ба.зиру е тс н  на :вьще ле нии в 
с труктуре горн ог о ре льефа ра йонов разли чного дина миче с кого раз

вития. На осн ове бала н с овых хара ктеристик :ве ще с тв а  и энергии в 

рsльефообра з ова нии , пре дла г а е тся в г орном р е лье фе :выделя:ть Д11 На

и и ч е с кие ге оморфологиче ские ф орма ции расту щих гор,  рав н ове сных 

г о р ,  сJ-шжающихся гор , а та кже с оотве тств ующие ф ормации :впади н :  

р а с тущи х ,  рав н ов е с ных , s а п олняющихся:. 

В пре дела х каждой из этих ф орм а ций россыпе о6ра зование пр о

т е ка е т  по раз н ому в свя:зи с ра зличным хара кте ром мигра ции рыхло

го м э т е р иа ла в си с т е ма х  "в одора здел - с клон - днище долины " . П ос

л едние Е пре де ла х  разли чных ф орм а ци й  и м е ют ра зличну ю  Д11 на мику 

экз о г е н ных проце с с ов :  и нстра тивную , перс тра ти:в ну ю  или конс тра ти

в нуюо  В пре дел а х  контра стного ре льефа ра с тущих г ор и ра с ту щих 
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в падин оост ан овка для образов а ния рос сыпе й не блаrоприят ная,  та к 
как происходит вынос больше й части з олота , не ос вободивше rося от 
г орной породы , вме с те с обломками последней за пре де лы формации 
( и нс тра тив ный хара кте р сис тем  11в одоразде л  - склон - днище доли
ны" ) .  На копление та ких обломков во впади нах та кже не да е т  пра к
тиче с коrо эффекта . На территории форма ций rop равнов е сного ра з
вития име е т  ме сто инте нсивная ли ьr-tйна н  конце нтра ция з олота , обу
словле нна я соче тание м проце сс ов п е ре стилания аллювия (пе рстра ти
в ныi1 ха ра ктер пр оце с с ов в си сте мах "водораз дел - сюrон -днище 
долины'' ) с малой дальн остью пе реноса з олоти в .  Это наиболе е пер
с пектив ные в отноше нии россып� обра з ова нин дина миче с ки е  форма ции 
г орного рельефа . В преде ла х с нижающих с я  r op и заполняющихся впа
дин обстан овка снова не благ оприятна : в у словиях накопле ния рых
л о г о  11а те ри а ла повыше нной :мощности ( конс тра тив ное ра звитие под'"" 
с исте м 11в одораздел - склон - днище долины'' ) происходит вертика

льное разуОожива ние  з олота по раз ре зу . Что же ка са е тс я  россыпе
о 6ра з ов s ния во  вре мя раз ви тия п е не плена ( сист е мы однопорядков ой 
с горной систе мой и прис утствующе й в пре де ла х  после дней лишь в 
виде ре ликт овых уча с тков ) ,  то для этого вре ме ни ха ра к те р н о ,  по
видимому , гориз онтальвое разу божива ние  золота по выположе нным 
в одоразделам и склонам . 

Поскольку рос сыпе обра з ова ние проце сс  исторически дли те ль
н ый ,  общий ре зульта т  е г о  зависит  от хара кте ра не только с овреме
нной ге оморфологиче ской формации,  но  и всех  предшествующих ей 
пале оформаций ,  восстанавлива е мых с помощью обычных приемов па  -
л е орековстру1щии рельефа . Различные соче та ния в о  в реме ни пале о
ф ормаций дают ра зличный результат эв олюции россыпных местор ожде
ний. Та к на пример ,  бе сперспектив ность форма ции энэргичво ра с ту
щих гор в отноше нии совреме нного россыпе о6ра з оЕа нин ( то е сть 
обра з ои а ви я  россыпи из рудного источника ) с оч е та ются с максима 
льной пе рспе ктивнос тью, е сли де ло ка с а е тс я  п е ре отложения ме тал
ла древ них россыпе й ,  с ковце н тра цие й  его  на нижне м  уровне рель
е фа - днищах доли н .  Следова тельно в тех слу ча ях , когда форма ции 
ра стущих rop пре дше с твов али палееформации благ оприятные для 
ф ормиров а ни я  рос сыпе й ( наприм е р ,  формация равнов е сных гор ) или 
для накопления освобожде нног о з олота , разубоже иного по толще от
ложе ний п овыше нной мощнос ти ( формации с ниж.ающихс я гор и за полня
ющихся впадин ) ,  мы впра ве  ожидать и в предела х совреме нньгх фор-
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ма ций ра стущих
· гор наличие богатых россыпе й . 

Все ВЬIШе изложе нн ое позв оляе т с чи та ть , чт о пре дла га е мы й 

для изу чения структуры горного рельефа систе мный подход , осн ова

н ный на принципа х бала нсов ых ха рактерис т ик ма с с  зе мной коры и 

рыхлого ма те р иала , може т  служить перспе ктив ной основ ой для пр о

гн озной оце нки территории и наи боле е раци онального на пра в ле н ия 

_раб от при поисках аллюви а льных рос сыпе й з олота . 
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