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Выявлены наиболее общие закономерности современной динамики и 
распространения различных генетических типов склонов в горах Северо- 
Востока СССР. Установлен спектр склоновых процессов, включающий 
15 разновидностей, и отмечена их тесная связь с вертикальной поясностью 
географических ландшафтов. 

Коллювиальный морф литогенез является самостоятельным и важ- 
і-іым звоном в цепи континентального гипергенеза и перераспределения 
рыхлого вещества на поверхности литосферы. Познание основных зако- 
номерностей рельеф образующей и породообразующей деятельности 
склоновых процессов в конкретной_физико-географической и геологиче- 
ской обстановке изучаемого региона способствует решению ряда теоре- 
тических и практических вопросов: пале геоморфологическим реконст- 
рукциям, изучению склоновых россыпей, хозяйственному освоению скло- 
нов и т. д. 

Исследованная территория по схеме геоморфологического райониро- 
вания С. С. Воскресенского (1968) расположена в пределах трех гор- 
ных стран--Приохотской, Колымской и Черского, которые отличаются 
друг от друга абс. и о т .  высотами, составом материнских пород, нео- 
тектоническим режимом, климатом, растительностью, мерзлотно-гидро- 
геологическими условиями, составом и свойствами коллювия (рыхлые 
образования склонов) и «спектрами слоновых  процессов», Некоторые 
сведения о рельефе исследованной территории, необходимые для даль- 
нейшего рассмотрения, вместе с основными морфологическими и мор- 
фометрическими характеристиками склонов приведены в табл. 1. В ка- 
честве пояснения к ней добавим следующее. Как было установлено еще 
В. Пенком, имеются тесные связи между длиной, шириной, крутизной, 
формой профиля, экспозицией склонов гор и густотой и глубиной расчле- 
пения горного рельефа речной сетью и рисунком последней. Для горной 
части бассейнов рек Индигирки и Колымы М. Д. Эльяновым (1961) под- 
считано, что 70-75% длины гидросети приходится на ручьи в 0,6-0,8 км 
длиной, протекающие в узких долинках и имеющие только пойму. Эти 
данные позволяют считать, что 70-75% всех склонов исследованной 
территории приходится на склоны водотоков первого порядка и что ба- 
зисами денудации их являются поймы названных водотоков. Совокуп- 
ность же прямых и косвенных признаков (крутые прямые и выпуклые 
склоны долин, неразработанность долин, отсутствие террас, грубый и не- 
сортированный «овражный» аллювий, крутой продольный профиль ручь- 
ев, неустойчивость и неинформированность русла и поймы и т. д.) позво- 
ляет утверждать, что эти водотоки, как правило, врезаются. Следова- 
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Таблица І 
Основные морфологические и морф метрические характеристики рельефа и склонов 

горных стран Северо-Востока СССР 

Морфометрические и 
мэрфографические 

показатели 

Абс. отметки 
вершин, м 

Абс. ото=тки 
днищ долин и впа- 
дин, м 
Глубина расчле- 

нения, м 
Густота расчле- 

нения, км/км2 
Рисунок гидро- 

сети 

Преобладающая 
крутизна склонов 

Типичные профи- 
ли склонов 

,Цлина.скло- 
нов при глу- 
бине расчле- 
нения, м 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1500 

Базисы денуда- 
ции склонов 

І 

500-800, до 1000 

от 0 до 200-300 

100-800 До 500 

до 0,6-1,0 
Древовидный, в 

пределах приподня- 
тых равнин - пе- 
рисгый 

< :0° 
Вогнутые 

600 
1200 
1700 
2300 
2900 

ц 

« 

_ -  

Днища впадин и 
низкие речные тер- 
расы 

800-1000 1000-2000 

400-500 

200-600 

500-..1300 

500-700 

1 , 1-1 , 3 
Перистый 

1,2-1,4 до 2,0 
Густой перистый; 

-боковые притока 
впадают в главные 
под прямым углом, 
реже под острым 

10-15о 
Выпукло-вогну- 

тые 

15-24 о 
Слабовы- 

пуклые 
- - _  

.__- 

_ : -  _ 
1200-800 
1700-1200 
2300-1600 
2900-2000 
3500-2300 

2000-1200 
2300-1500 
3100-2000 

- 
- _  

. -  

- -  
Низкие речные террасы и пой- 

мы_ водотоков первого-третьего 
порядков 

О 

Равнины, низменности 
и впадины Низкогорья Среднегорья 

› І Высокогорья 

2000-2586 

1200-1600 
800-10009- 
до 1500 

1 ,О-1 , 3 
Сочетание пе- 

ристых и древо- 
видных систем 

24-30 и >30о 
Прямые 

1500-1200 
2000-1600 , 

2500-2000 
3800-3000 

.› 

Поймы в0д0± . 
токов первого- 
третьего поряд- 
ков 

тельно, в пределах воздымающейся среднегорной области Северо-Востока 
СССР склоны опираются на поймы постоянно врезающихся водотоков 
первых порядков. 

Интенсивность склон формирования в существенной »стєпєни опреде- 
ляется составом и физико-механическими свойствами рыхлого покрова. 
склонов. Автором предпринята попытка изучения состава и свойств кол- 
лювия по немногочисленным имеющимся данным (Тайбашев, 1963, 1965, 
и др .).  По этим материалам удалось выделить лишь три разновидности. 
коллювия, существенно отличающиеся друг от друга составом и свой- 
ствами (табл. 2) в зависимости от подстилающих материнских пород 
(осадочных, кислых интрузивных и кислых эффузивных) . 

Приведенные данные по физико-механическим свойствам коллювия 
осадочных и кислых интрузивных пород достаточно представительньl,. 
так как они характерны для типичных склонов в пределах распростра- 
нения названных пород. Данные по физико-механическим свойствам кол- 
лювия эффузивных пород менее представительны, поскольку характери- 
зуют лишь грунты длинных (более 1000 м) пологих (не более 8-10о) 
подсклоновых шлейфов с повышенной мощностью коллювия (9--15 м и 
более). Коллювий же типичных (крутизной 20-З0о) склонов гор, сло- 
женных кислыми эффузивными породами Охотско-Чукотского вулкана-. 
генного пояса, отличается грубым (глыбово-щебнистым с тем или иным = 
количеством дресвы и незначительным количеством мелкозема) мехари-~ 
ческам составом, значительной пористостью (скважностью) и крайне. 
12. Ь. \ 



Таблица 2 
Сводная таблица физико-механических свойств коллювия склонов гор Северо-Востока СССР 

Показа Тель Осадочные породы Вффузивные породы Интрузивные породы 

Механический состав 

Удельный вес, г/смз 
*Объемный вес, гlсмз 

Щебень с супесью 
или суглинком 

2, 67 

Супеси и суглинки 

2, 67 

Глыбы и щебень с 
песком или супесью 

2 , 67 

общий 

скелета 

Пористость, % 

Коэффициент пористости 
Влажность, °/о : 

естественная 

заполнителя 
нижнего предела пластич- 
ности 

1,40-2,30 1,90-2,40 1,88-2,08 
1,90-2,20 
0,76-2,12 

1,90-2,20 
1,58-1,96 

: 

1,56-1,86 
1,66-2,00 
20-71 
25--38 

0,21-2,49 

о 
1,66-1,86 
26-41 
31-37 

0а4-059 

ь:- 

30-54 
42 

0,42-1,15 
паяц: 

6-36 
12-18 
31-138 
27-38 

1 

12-25 
16-~20 
18-59 
23-37 
21-28 

3--34 
З-14 
9-54 

14-33 
п о  

верхнего предела пластич- 
ности 

28-33 18-40 

Число пластичности 2-12 
7,2-9,0 

2,6-8,1 4 

Примечание. В графах проставлены следующие значения показателей: минимальное-максимальное 
наиболее часто встречающееся' 

рыхлым сложением. Коллювий эффузивных пород обнаруживает свой* 
с т а ,  лежащие в более узких пределах колебаний значений, чем коллю- 
вий других материнских пород. Это связано с более выдержанным меха- 
ническим составом коллювия эффузивных пород. Свойства коллювия 
осадочных пород лежат также в узких пределах, но зависят от степени 
их метаморфизма. Свойства коллювия интрузивных пород изменяются в 
широком диапазоне, что связано с их крайне неравномерным, преимуще- 
ственно грубообломочным составом. По ряду свойств иллювий осадоч- 
ных и кислых эффузивных пород близок, но отчетливо отличается от 
коллювия кислых магматических пород. В дополнение к табл. 2 рас- 
смотрим еще ряд свойств рыхлых грунтов, непосредственно определяю- 
щих их деформационные качества. 

Плотность коллювия характеризует его сложение (нарушенное или 
ненарушенное), поэтому является важным показателем деформируемо- 
сти грунтов. Коллювий осадочных пород в мерзлом состоянии имеет 
весьма плотное и среднеплотное сложение. Талый суглинистый и супес- 
чаный иллювий эффузивных пород характеризуется плотным и средне- 
плотным сложением, дресвяный иллювий--рыхлым сложением. Круп- 
нообломочный и суглинистый иллювий гранитоидов имеет плотное и 
среднеплотное сложение, а песчаный и супесчаный-среднеплотное и 
рыхлое. і 

Консистенция коллювия-прямой показатель его деформационных 
качеств. Щебнистые и дресвяные супеси и суглинки осадочных пород 
обладают высокой пластичностью (в том числе и тиксотропностью) ,и в 
талом состоянии обычно имеют пластичную, реже текучую консистен- 
нию. Супеси и суглинки эффузивов также характеризуются высокими 
пластическими свойствами (М,,=7-9), консистенция их обычно текучая 
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или пластичная. Глинистый заполнитель дресвяного коллювия эффузи 
вов при достаточном увлажнении также приобретает текучую консистен- 
цию. Супеси и суглинки гранитоидов достигают текучей консистенции 
лишь при длительном и обильном увлажнении, обычно же они имеют 
пластичную или твердую консистенцию. Увлажнению коллювия способ- 
ствует повсеместно появляющаяся летом в оттаивающих грунтах обиль- 
ная верховодка. Зимой увлажнение коллювия до текучей консистенции 
имеет локальный характер и связано с выходами на склонах межмер- 
злотных или подмерзлотных вод. 

Прочностные характеристики коллювия свидетельствуют о малой ве 
личине его сопротивляемости сдвигу. Угол внутреннего трения для круп 
нообломочных грунтов составляет 38-43о, для песка--30-З8о, для су- 
песей- 17-27о, для суглинков- 16-19о. Структурное сцепление у 
крупнообломочных грунтов и песков, как правило, отсутствует. У супе- 
сей оно изменяется в широких пределах от 0,05 до 0,82 кгlсм2, у суглин 
ков--в пределах 0,20-0,94 кгlсм2. Сопротивление сдвигу талых щебни 
стыл супесей с естественной влажностью близко к нулю: у мерзлых рун 
тов значение его увеличивается от 3,5 до 7,0 кгlсм" с понижением 
температуры грунтов от -1 до -5о. Незначительная величина сопротивле- 
ния сдвигу талых грунтов благоприятствует активному деформированию 
их под действием собственного веса. Увеличение сопротивления сдвигу 
в мерзлых грунтах, однако, не препятствует развитиюв них деформации 
типа «ползучести» (Безухов, 1961). 

Проявление слоновых  процессов связано с воздействием силы тяже 
ст на частицы рыхлого обломочного чехла, расположенного на наклон 
ных поверхностях рельефа- склонах. Общепринято разделение склонов 
на первичные и вторичные (Спиридонов, 1963, 1970, Воскресенский- 
1969, 1971, и др.). Возникновение первичных склонов обусловлено дей 
ствием различных эндогенных и экзогенных факторов на исходную по 
верность литосферы. Все первичные склоны по мере своего возникнове 
ни подвергаются преобразованию слоновыми процессами до тех пор 
пока уклоны не станут минимальными, а проявление слоновых  протес 
сов невозможным. 

Среди специфических склоновых процессов большинство исследова 
телен (Шанцер, 1966,Каплина, 1965, Гравис, 1969, и др.) принципиально 
различают пять элементарных процессов: обрушение, скольжение, тече- 
ние, сползание и плоскостной смыв-в  зависимости от того, непосред 
ственно или опосредствованно воздействует сила тяжести на частицы 
или блоки рыхлого покрова (в отдельных случаях-на  массивы мате- 
ринских пород) склонов. Каждый процесс характеризуется своеобраз 
ным способом перемещения частиц, зависящим от различных, но вполне 
определенных физических причин-механического состава и консистен- 
ции смещающегося грунта. Выявление способа перемещения частиц, или 
механизма каждого элементарного процесса, основано на анализе одно- 
типных естественных процессов, которые совершаются в определенных 
климатических условиях и поэтому всегда конкретны, единичны. В каж- 
дом элементарном слоновом процессе существует что-то от общего 
в то время как самого общего процесса в чистом виде в природе не су~ 
шествует. Он возможен либо как мысленное обобщение ряда однотип 
ных конкретных природных процессов, либо как некоторое упрощенное 
подобие--в виде конкретного естественного процесса в оптимальных 
для данного типа слонового процесса природных условиях. Общее для 
гомогенной подгруппы слоновых  процессов-их механизм-является 
универсальным, азональным, в то время как единичные (элементарные) 
склоновые процессы всегда зональные (Попов, 1951, Воскресенский, 
1969). Это вполне правомерно, если выделять весь пара генетический 
ряд слоновых  процессов в самостоятельный фактор денудации, который 
с необходимостью должен подчинятся закону географической зонально- 
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сти, равно как и деятельность рек (Шанцер, 1951, Лаврушин, 1963, 
19б5). 

В основу предлагаемой классификации слоновых  процессов (и фор- 
мируемых ими отложений) положен диалектический принцип генетиче- 
ской связи общего и единичного. Общая схема (макет) классификации, 
названия таксономических единиц и ряд терминов заимствованьl у 
Е. В. Шанцера (1966). Целесообразно также предложение Е. В. Шан- 
цера (1948, 1966), принятое и другими исследователями (Боч, 1957), о 
том, чтобы весь парагенетический ряд слоновых  процессов назвать кол- 
лювиальным, а все склоновые отложения коллювием. Коллювиальный 
ряд слоновых процессов делится на две группы: гравитационную и де- 
лювиальную, причем первая в свою очередь состоит из четырех под- 
групп. Подгруппа же может быть представлена одним или несколькими 
общими (азональными) типами процессов, каждый из которых распа- 
дается на несколько подтипов зональных процессов (табл. З) . 

Принцип генетической связи общего и единичного, вкупе с другими 
принципами (Титов, І971а), применяется и в отношении терминологии 
склоновых процессов и отложений, наряду с указанием А. П. Павлова 
(1890) о том, что каждый термин должен быть простым, однословным, 
легко переводимым на другие языки и, главное, ясно определять генезис 
интересующего нас образования. 

Тип движения рыхлого покрова на склонах часто определяется его- 
консистенцией, которая является функцией механического состава и 
влажности (табл. 4). Последняя в течение года даже в пределах одного 
и того же склона испытывает значительные колебания, поэтому вполне 
закономерны некоторые взаимопереходы внутри группы слоновых про- 
цессов. Годовой ход температуры и влажности грунта в каждом конкрет- 
ном районе определяют амплитуду взаимопереходов склоновых процес- 
сов и их годовой ход. Под годовым ходом (режимом) слоновых про- 
цессов понимается устойчивая среднемноголетняя смена их друг другом 
в пределах одного и того же склона по сезонам года в конкретной кли- 
матической ситуации. Отклонения от среднемноголетнего годового хода 
в ту или иную сторону в отдельные годы вполне возможны. Естествен- 
ные склоны обычно формируются совокупным действием нескольких 
слоновых  процессов, среди которых один или два являются ведущими. 
Эта совокупность слоновых  процессов может быть закономерной или 
случайной. Если совокупность склоновьlх процессов в пределах одного 
склона обусловлена единообразным механическим составом и консистен- 
цией коллювия и образует устойчивое среднемноголетнее сочетание, она 
называется «парагенетической ассоциацией слоновых  процессов», 
Однако сочетание слоновых  процессов в пределах одного склона может 
происходить не только на основе единообразия механического состава 
і1 консистенции: например, смена материнских пород, интенсивные ло- 
кальный 5подмыв склона водотоком и т. п. обусловливают случайные 
(не парагенетические) ассоциации слоновых процессов. 

Взаимосвязь внутри группы слоновых  процессов, кроме парагенети- 
ческих ассоциаций, выражается и в том, что некоторые специфические 
слоновые процессы представляют собой определенные устойчивые па- 
рагенетические сочетания нескольких элементарных процессов, взаимо- 
связь (смена друг другом и скорость протекания) которых регулируется 
внешней средой (в первую очередь климатом). Такие слоновые  про- 
цессы мы называем комплексными в отличие от элементарных. Они 
всегда характеризуются специфическим качеством, которым не обла- 
дает ни один из элементарных процессов. Курумовый процесс представ- 
ляет собой типичный пример комплексного (полигенного) процесса 
(рис. І ) .  

Полный набор слоновых  процессов рассматриваемой территории со- 
ставляет ее «спектр склоновых процессов» (Дедков, 1967), который ха- 
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4 
Таблица 4 

Характерная консистенция различных типов смещения грунта 
(консистенция дана по В. А. Приклонскому, 1955) 

вгьдяэі 
вгньиъэвиц 

Тв
ер
да
я 

Консистенция Характерные признаки 
консистенции 

Жидко-теку- 
чая 

Смесь породы с 
водой растекается 
тонким слоем 

о 

І 

Предел затвер- 
девания тиксо- 
тропных систем 
(ПЗТС) 

Верхний пре- 
дел пластично- 
сти (ВПП), или 
нижний предел 
текучести (НГІТ) 

Предел лип- 
кости (ПЛ) 

Нижний пре- 
дел пластично- 
сти (НПП) 

Предел усад- 
ки (ПУ) 

Вязко-теку- Смесь породы с 
чая (тиксотроп- водой растекается 
ная) толстым слоем 

Липко-ппа- 
сточная 

Смесь породы с 
водой обладает 
свойствами пла- 
стичной массы и 
прилипает кіпосто- 
ронним предметам 

Вязко-пла- 
стичная 

Смесь породы с 
водой обладает 
свойствами плас- 
тичнойїмассы, не 
прилипает к посто- 
ронним предметам 

Полутверцая Смесь теряет 
свойства пластич- 
ной массы и при- 
обретает свойства 
полутвердого тела 

Твердая Смесь имеет 
свойства твердого 
тела 

Пределы 
консистенции 
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ч и 
рактеризуется определенной спецификой и активностью моделировки 
склонов, т. е. интенсивностью слонового сноса. 

Являясь обособленной группой, слоновые  процессы вместе с тем 
имеют ряд переходов к смежным экзогенным процессам (рис. 2), а скло- 
новые образования тесно связаны с другими типами континентальных 
осадков (Чичагов, 1967). 

При характеристике слоновых  процессов первостепенное значение 
имеют: 1) описание форм движения, 2) масштабы процесса, его пара- 
метры, площадное распространение, 3) необходимые и достаточные 
условия возникновения и проявления, 4) непосредственные причины воз- 
никновения, 5) механизм, 6) создаваемый процессом денудационный и 
аккумулятивный микрорельеф, 7) строение рыхлой толщи коллювия, 
8) годовой ход, 9) приуроченность каждого процесса к тому или иному 
вертикальному поясу горного рельефа, 10) доля в слоновом  морфоли- 
тогенезе горных стран. 
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Рис. 1. Принципиальная схема комплексного (курумового) склонового процесса. 
І -обрушение (в случае скального грунта, лесса и т. п.), 2-сползание (в случае рыхлого трун- 
та), За -  медленное течение, 36-быстрое течение, 4-грязекаменные потоки (сели), 5-куру- 

мовый процесс 

На Северо-Востоке СССР выделено и охарактеризовано 15 типов 
склоновых процессов (табл. 3, 5) . 

Обваливание приур1.очено к верхнему поясу (холодных пустынь и 
гольцов) горной страны Черского и в меньшей степени Колымской гор- 
ной страны, в котором оно вместе с осыпанием является ведущим скло- 
новым процессом. В нижних поясах названных горных стран обвалива- 
ние приурочено либо к склонам, активно подмываемым водотоками, 

Таблица 5 
Распространение и интенсивность склоновых процессов в различных поясах гор 

Северо-Востока СССР (в баллах) 

Горные страны 

Процессы 

Обваливание 
Осыпание 
Камнепады 
Лавины 
Отседание 
Оползни-блоки 
Оползни-осовы 
Оползни-оплывы 
Оползни-потоки 
Солифлюкция: 
покровная 
дифференциальная 

Десерпция 
ПлоскостньіЙ смыв 
Курумы 
<<Волнистые›› склоны 
Щебневые покровы 
«Каменные глетчеры›› 

Черского 

высоко- 
горье 

средне- 
горье 

низко- 
горье 

І 

горне угорье 
высоко- средне- низко- 
горье 

Колымская 
І 

Приохотская 
\ 

средне- низко- 
горне горне 

равни- 
ны 

С--с 
Ш-в 
С-с 
С- с 

Р-н 
С-с 
Р--н 
Р-н › 
Р--н 

Р-н РО 
Р--н 

: -  

РО С-с 

С-с 
РО 
ША 

ША 
С-с 
С-с 

- _  

- _  

С-с 
Ш-в 
С-с 
С-с 

РО 
Р-н 
Р-н 
РО 
С- с 

Р--н РО 
Р-с 
Р-н 

РО Ш-в 
С- с 
ША 
ША 

С-с 
Р-н 
Ш-в 1 - ц  

РО 
С- с 
Р-н 
Р-н 
РО 

Р--н Р-1-н 
РО ША 
Р-н С-с 
РО С--с 
С-с ,С- с 

РО 
РО 

РО 
Р- с 
Р-н 

Р-н 

С-с Ш--в 
- С-с 

ША Ш-в 
С-с Ш-в 
С-с - 
РО 
РО Р-н 

РО 
Р--н 
ША 
С-с 
Р-н 
С- с 
ША 
С-с 

Р н 
РО 
РО 
Р н 

ц н и :  

РО 
Р-н 
Р-н 

по  

С-с 
С-н 

С-с С-с 
С-с С--с 
Ш-в С-с 
С-с ША 

Р-н 
С-с 
РО 

Распространение: Р - редкое, С - среднее, Ш - широкое. Интенсивность: н - низкая, с - средняя; 
в - высокая. 

либо к молодым нєотєктоничєским разрывным нарушениям, выражен- 
ным в рельефе в виде отвесных и очень крутых (более 35о) склонов. 
В Приохотской горной стране обваливание наблюдается почти повсеме- 
стно на побережье Охотского моря. Развивается процесс в самых раз- 
нообразных материнских породах, но чаще в областях распространения 
48 
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высокопрочных пород (гранитоидов, метаморфизованных сланцев, квар- 
цитов и т. п.). Масштабы процесса обычно малы, преобладают одиноч- 
ные отрывы (десятки мз), одиночные глыбы (сотни м3) и малые обвалы 
(тысячи мз), хотя некоторые исследователи (Избеков, 1967) отмечают 
сейсмообвалы, отвечающие по размерам грандиозным (4 млн. м3) . 

Осыпание в горах Северо-Востока СССР проявляется довольно 
активно и широко, обычно в парагенетической ассоциации с обвалива- 
нием. Оно так же, как и обваливание, тяготеет к верхнему поясу высо- 
когорий горных стран Черского и Колымской. В нижнем же поясе этих 
стран осыпание проявляется лишь на склонах, подмываемых водотока- 
ми. В Приохотской горной стране осыпание-один из ведущих склоно- 
вых процессов во всех поясах гор. Преобладающими формами осыпания 
являются «шелушение>> всего склона или значительного его участка, а 
также интегральный процесс микрообваливания со скальных стенок или 
денудационных останков. 

Камнепады представляют собой линейную разновидность обвалов, 
имеют общие с ними причины и условия возникновения, формы движе- 
ния и области распространения. Развиты камнепады в верхнем ярусе 
горных стран Черского и Колымской и в среднем ярусе Приохотской 
горной страны, обычное сочетании с лавинами. 

Лавины в пределах: рассматриваемых горных стран отмечались гео- 
логами и дорожниками во многих районах (Клюкин, І962а, 6, Ракита, 
Павлов, 1963, Ракита, 1967). Климатические условия и орография Се- 
веро-Востока СССР благоприятны для образования лавин. Наиболее 
часто они сходят в верхнем и среднем ярусах Приохотской и Колымской 
горных стран. Вероятно, лавины сходят и в других районах (очень бла- 
іоприятны для развития лавин высокие крутосклонные хребты нагорья 
Черского), но в связи со слабой заселенностью территории подобные 
случаи неизвестны. 

Отседание (скалывание) склонов отмечается лишь немногими иссле- 
дователями (Пармузин, 1967). Захватывает этот процесс обычно верх- 
ние и средние части склонов, но нередко и весь склон. Морфологически- 
ми признаками отсекания являются <<рвы отседания›> и «блоки отседа- 
ния», чешуей покрывающие склоны долин на значительном их 
протяжении. Процесс обычно проявляется в нижнем и среднем ярусах 
Колымской горной страны. В последнее время он отмечен и в среднем 
ярусе Приохотской горной страны (Титов, 197Ів). 

Оползни в пределах рассматриваемых горных стран отмечаются ред- 
ко, хотя по геологическому строению и орографии территория весьма 
близка к районам активного развития оползней (Кавказское побережье 
Черного моря, Южный берег Крыма, Советские Карпаты). Северо-Во- 
сток СССР отличается от этих районов только мерзлотно-гидрогеологи- 
чєскими условиями. Вечная мерзлота придаст явлениям оползания осо- 
бый характер, заключающийся в том, что поверхностью скольжения 
обычно является кровля вечномерзлых пород, а толщина оползающей 
массы пород ограничивается мощностью деятельного слоя. Отмечены 
оползни на коренных склонах, опирающихся на русла рек, и на уступах 
речных террас Колымской горной страны, а также на побережье Охот- 
ского моря. Оползни обычно единичны и имеют малые размеры. 

учение грунтов (солифлюкция) -один из ведущих процессов кол- 
лювиального морф литогенеза на территории Северо-Востока СССР. 
Наиболее часто солифлюкция проявляется в виде криосолифлюкции, 
реже дефлюкции (в приморских районах, где маломощная мерзлота 
грунтов имеет островной характер). Отмечена избирательная приуро- 
ченность солифлюкции к определенным комплексам коренных пород: она 
обычна для территорий, сложенных песчано-глинистыми сланцами и 
основными магматическими породами, изредка встречаясь на террито- 
риях, сложенных гранитоидами и кислыми эффузивами. Обычно соли- 
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фикция проявляется совместно с десерпцией или с делювиальным про- 
цессом. Солифлюкция в пределах рассматриваемых горных стран имеет 
две основные формы проявления-покровную и дифференциальную 
(Савельев, 1964). 

Покровная солифлюкция (течение грунтов пластичной консистенции) 
развивается на увлажненных сглаженных склонах, сложенных глини~ 
стыли грунтами (суглинками или супесями со щебнем). Она проявляет- 
ся чаще всего на более прогреваемых южных и западных склонах и имен 
ст площадной характер. Поэтому в солифлюкционной моделировке скло- 
нов рассматриваемой территории покровной солифлюкции принадлежит 
ведущая роль, несмотря на относительно малые скорости ее (0-- 
40 ммlгод). Конечный результат проявления покровной солифлюкции - 
формирование мощных (20--30 м и более) подсклоновых шлейфов. 

Дифференциальная солифлюкция (течение грунтов текучей конси- 
стенции) имеет локальный характер, обусловленный неравномерным 
\'вл2іжнєниєм грунтов. Названная форма солифлюкции проявляется в 
двух видах- медленном и быстром. Медленная дифференциальная со- 
лифлюкция характерна для грунтов с вязкотекучей консистенцией и про- 
является в формировании разнообразных солифлюкционных потоков. 
Быстрая дифференциальная солифлюкция характерна для грунтов с 
жидкотекучей консистенцией. Проявляется она в форме быстрых, а ино- 
гда и катастрофических сплавов с образованием борозд, рытвин, деллей 
в пределах денудационных частен склонов и нагромождением соли- 
флюкционного коллювия в виде конусов у устьев названных отрицатель- 
ных микроформ. Как правило, дифференциальная солифлюкция сочета- 
ется с покровной. \ 

Особую форму солифлюкции представляет течение талых переувлаж- 
пєнньіх аллювиальных грунтов, слагающих поймы речных долин. Эта 
форма солифлюкции, известная как <<маревая>> (Симонов, 1964), приуро- 
чена к подрусловым тальковым зонам, имеет покровный характер и 
очень Мальте скорости. - 

Сползание грунтов (десерпция) -наиболее широко распространен- 
ный процесс на склонах низких и средневысотных хребтов Колымской 
и Приохотской горных стран. Однако исследователи Северо-Востока 
СССР до сих пор не включают его в спектр слоновых процессов дан- 
ной территории, несмотря на то, что характер и закономерности гидро- 
термических движений изучены здесь достаточно полно (Русаков, 1961). 
Наиболее общепринятыми разновидностями сползания являются термо- 
генная, гидрогенная и криогенная (в том числе и стебельковая) десерп- 
ция (Каплина, 1965, Гравис, 1969). Все они активно проявляются на 
Северо-Востоке СССР, но наибольшие скорости процесса обусловлены 
криогенной (особенно стебельковой) десерпцией-до 100 ммlгод. 

Плоскостной смыв (делювиальный процесс) наиболее активно про- 
является на обнаженных южных склонах, сложенных с поверхности мел- 
коземистыми грунтами, преимущественно в средней и нижней их части. 
Вместе с осыпанием, солифлюкцией и десерпцией плоскостной смыв со- 
ставляет наиболее активную часть спектра слоновых  процессов рас- 
сматриваемой территории. Для последней в целом характерно преобла- 
дание подповерхностного смыва (механической и химической суффозии), 
поскольку содержание растворенных компонентов (по данным химиче- 
ских анализов грунтовой воды) в грунтовой воде рыхлых слоновых 
образований в 7-10 раз выше, чем в воде ручьев и рек. Преобладаю- 
щему развитию суффозии способствует грубообломочный состав коллю- 
вия, облегчающий инфильтрацию дождевых и талых снеговых вод в 
рыхлую толщу, и практически водоупорная кровля вечномерзлых пород. 

Курумовый процесс описан многими исследователями Северо-Восто- 
ка СССР. В пределах рассматриваемой территории куримы встречены 
как в континентальных районах, так и в приморских, но всегда в пре= 
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делах р21спрос'і'р21нєния высокопрочных пород. Морфология курумовых 
склонов и строение курумового коллювия довольно обычны и потому 
широко известны, а физико-механические свойства курумового коллю- 
вия приведены в табл. 2. Характерны прогрессивное измельчение обло 
очного материала в глубь рыхлой толщи до супесей, увеличение мощ 

носи  коллювия вниз по склону, наличие мерзлоты грунтов и самые 
разнообразные консистенции (от твердой до текучей). Морфологические 
признаки свидетельствуют о высокой подвижности кутумов не только в 
направлении вниз по склону, но и в вертикальном разрезе. 

Движение курима в верхней части происходит путем смещения от 
дельных глыб в результате температурных изменений их размеров, а 
также расширения воды в промежутках между глыбами при ее замерза- 
нии (десерпционное движение курима). Пластичность глинистого запои 
никеля в низах толщи курима дает возможность смещаться вниз по соло 
ну и всей толще курима в целом (солифлюкционное движение курима) . 
При наличии вечной мерзлоты оказывается возможным скольжение 
глыб курима по кровле льдонасыщенных мерзлых грунтов в виде микро- 
оползней (деляпсивное смещение курима). Вертикальные перемещения 
обломочного материала в теле курима в результате криотурбаций прояв- 
гяются достаточно активно, о чем свидетельствуют почти полное от сут 
ствие растительного покрова на кутумах, отсутствие мелкоземистого за 
полнителя в верхней части толщи курима, крайне неустойчивое залеги 
ни глыб на его поверхности, перевернутые глыбы, разорванные вдоль 
волокон или наклоненные в разные стороны стволы лиственниц и т. п- 
І/Ізложенное позволяет считать процесс смещения кутумов комплексным 
полигенньlм процессом, включающим несколько элементарных склона 
вых (десерпция, солифлюкция, деляпсия) и мерзлотных (криотурбация) 
процессов. Специфическое качество курумового процесса, которым не 
обладает ни один из составляющих его элементарных процессов, заклю- 
чается во временном преобладании сил пучения над силами гравитации 

При полевых исследованиях не было замечено приуроченности куру 
мов к склонам определенной экспозиции. Некоторое влияние на распри 
странение кутумов оказывает крутизна склонов: куримы активно разв 
веются на склонах средней (20-30о) крутизны и пологих (10-20о). На 
еще более пологих склонах происходит разрушение глыб и постепенное 
отмирание курима. 

«Волнистые» склоны типичны для среднегорный Приохотья, сложен 
ных кислыми эффузивами, и не встречены в других районах. По морфа 
логик подобны эоловому грядовому рельефу, однако обломки, слагаю 
щие эти микроформы с поверхности, крупные (10-20 см и более) и 
весьма крупные (до 1 м) ,  что сразу отвергает их эоловый генезис. Авто- 
ром (Титов, 197Іб) генезис «волнистых» склонов определен предвари 
тельно как комплексный: морозно-мерзлотно-десерпционный на фоне по 
стоянно развивающейся «ползучести», по Билибину, 1938. 

« ебнепокровные» склоны также весьма характерны для среднего 
рий Приохотья. Щебневые покровы склонов почти лишены кустарника 
вой и древесной растительности, имеют рыхлое и весьма рыхлое с л о е  
ние и разнообразную мощность (от 0,5 до 3-5 м) .  Генезис подобных 
склонов определен как комплексный: морозно-мерзлотный, десерпцион- 
ный, микросдвиговый (отсекание склонов) и, возможно, курумовый. 

описаны в Приохотской горной стране на абс. 
высотах порядка 1000-1300 м. Глыбы и щебень, слагающие их, обычно 
включены в лед (летнее протаивание не превышает 1 м) .  Все изученные 
«каменные о`лєтчєрьі>> активно движутся. Поверхность их обычно выпук- 
лая, подобно поверхности ледников несет на себе поперечные валы. Края 
каменного потока нередко смяты в складки, а на переднем конце (на 
«я3ьікє>>) наблюдаются валы, напоминающие конечные морены. Начи- 
наются «каменные глетчерь1>> обычно в водосборных воронках и спуска 

«Каменные глетчеры» 
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ются оттуда в долины водотоков. Во всех отмеченных случаях «камен- 
ные глєтчєры›> не были связаны с ледниковыми карами, современная же. 
снеговая линия проходит на высоте 2100-2300 м, т. е. между ними нет 
связи. Отсюда вывод о том, что «каменные глетчеры›> могут быть обра- 
зованиями современными, а не реликтовыми. Решающая роль в образо- 
вании и последующем смещении <<камєнньіх глетчеров›> отводится веч- 
ной мерзлоте и суровому климату, а сам процесс смещения их рассмат- 
ривается как комплексный, подобный курумовому. 

Обзор распространения различных типов склонов горных стран Чер- 
ского, Колымской и Приохотской и разбор склоновых процессов позво- 
ляют качественно оценить распространение и интенсивность слоновых  
процессов в различных поясах рассматриваемых горных стран (табл. 5) 
и сделать некоторые выводы. 

І .  Современный спектр склоновых процессов характеризуется преоб- 
ладанием криогенных разновидностей медленно протекающих процессов : 
солифлюкции, десерпции, плоскостного смыва, кутумов, щебневых пото- 
ков и покровов. Криогенную специфику современного спектра склоно- 
вых процессов определяют суровый резко континентальный климат с 
отрицательной среднегодовой температурой воздуха, распространение на 
большей части исследованной территории сплошной вечной мерзлоты, 
короткий период (З-4 месяца) существования талых грунтов. І~Іевысо- 
кий темп преобразования склонов обусловлен малыми абс. высотами 
гор и превьшїениями вершин гор над днищами долин, преоблада- 
нием в современном спектре площадных слоновых  процессов массового 
характера со скоростями 10-40 ммlгод, коротким периодом активного 
проявления слоновых  процессов, малой глубиной протаивания грунтов 
(Титов, 1970, 1971в) . 

2. Каждому поясу гор характерен свой спектр слоновых  процессов. 
Для верхнего пояса (снежников и холодных пустынь) свойственно ши- 
рокое распространение процессов обрушения (обвалы, осыпи, камнепады 
и лавины), кутумов и оползней-осовов. Для среднего пояса (горных 
тундр и кустарников) характерно широкое развитие массовых (площад- 
ных) процессов: щебневых покровов и потоков, десерпции, медленной 
солифлюкции, плоскостного смыва, реже быстрой солифлюкции и куру- 
мов. Для нижнего пояса гор (горных редколесий) типично широкое рас- 
пространение массовых процессов: медленной солифлюкции, плоскост- 
ного смыва, десерпции, оползней-потоков, оползней-оплывов. з. Наблюдается приуроченность определенных слоновых  процессов 
(и склонов) к определенным комплексам материнских пород. На скло- 
нах гор, сложенных кислыми магматическими породами, преобладают 
процессы обрушения (в верхнем поясе), куримы и десерпция (в нижнем 
поясе). На склонах гор, сложенных эффузивными породами, наиболее 
широко проявляются осыпание, лавины, десерпция, щебневые покровы и 
потоки, «каменные глетчеры», процессы, создающие «волнистые» склоны, 
редко-плоскостной смыв и солифлюкция. На склонах гор, сложенных 
осадочными породами верхоянского комплекса, активно протекают про- 
цессы отсекания, солифлюкции, десерпции, менее активно-оползни- 
оплывы и оползни-потоки. В пределах приморских равнин, сложенных 
неоген-четвертичными рыхлыми образованиями, преобладают плоскост- 
ной смыв, десерпция, солифлюкция, с меньшей интенсивностью протека- 
ют оползневые процессы: оползни-блоки, оползни-оплывь1 и оползни-по- 
токи. 

4. В полном соответствии с пунктами 2 и 3 отмечается своеобразие 
слоновых  спектров каждой из рассматриваемых горных стран. Для гор- 
ной страны Черского характерно широкое развитие процессов подгруппы 
обрушения, осовев и кутумов, не встречаются или крайне слабо развиты 
процессы отсекания, оползневые, щебневьlе покровы и потоки. Для Ко- 
лымской горной страны характерно проявление процессов подгруппы 
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обрушения, скольжения и течения, сползания и плоскостного смыва, ку- 
румов, реже-щебневые покровы и потоки, «волнистые» склоны, отсут- 
ствуют оползни-блоки и «каменные глетчеры», редки оползни-потоки. 
В Приохотской горной стране более широко распространены оползневые 
процессы (только здесь отмечались оползни-блоки), щебневые покровы 
и потоки, <<волнистьіє>> склоны, «каменные глєтчєры>>, менее широко рас- 
пространены процессы подгруппы обрушения, редки куримы. 
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в Ѕ и т т а г у  

СоІІи\/іа1 (зоре) тогрітоіійтодепе$із аи Те 1\1огН1-Еазі от Нее ЫЅЅІ2 іпсїшіез- 
Ьгоад \/агіеіу от зоре  ргосезез (аЬои± 2О). Ассогёіпд Ио Нее аіііішііпаі гопаіііу Шеу 
їоггп а зресіаі зресігит аи еасІl тоипіаіп Ьеіі. Ѕїоре ргосеззеэ аге рго\1ес1 Ио берепєі оп 
рагепі гос1<з согпро$іііоп. Ѕресіаі іеаіигез аге побед ай еасп от тоипіаіп соипігу ипдег 
дізсиэзіоп (СІ1егз1<у Еапде, Коіугпа, РгіоІ<І1оіуе). А єепеііс ста$іііса±іоп от зоре  ргосеэ- 
зез із іпігодисекі, чл/Ічісіч із Ьазе(1 оп сііїїегепсез іп Шеіг теспапізтз, іІ1 е Іаііег <1ерепс1іп9° 
оп сотри$іііоп, рЬу5ісаІ ргорегііез апсі сопзізіепсу от Іооэе вторе (со ІІи\/іаІ) сіерозііз- 
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