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1 Подчеркивается актуальность проблемы переходного рельефа между 
орошенными и равнинно-платформенными областями. На примере Восточной 
Сибири разработаны два возможных представления о переходных зонах: 
как о геоморфологическом отражении на поверхности Земли появления и 
нарастания процесса горообразования и как о комплексе морф структур, 
-сочетающ.их в себе черты горных сооружений и платформенных равнин. 

При изучении орошенных и равнинно-платформенных областей не уде- 
ляется должного внимания рельефу, занимающему между ними переход- 
ное положение. В результате на многих картах и схемах границы между 
горными странами и платформенными равнинами проводятся слишком 
-схематично, а иногда просто неверно в виде линий, по одну сторону от 
которых располагаются формы строго одной области, по другую-вто- 
рой. Мало вероятно, чтобы в природе между такими крупными и слож- 
ными категориями рельефа, какими являются горные сооружения и 
платформенные равнины, имели место столь резкие переходы, тем более, 
что на границах геотектур рангом выше-континентальных выступов и 
океанических впадин выделяются обширные, сложно построенные пере- 
ходные зоны, четко выраженные в рельефе и в геологическом строении 
(Герасимов, Мещеряков, 1967, Живаго, 1967, Леонтиев, 1971). Если меж- 
ду горами и платформенными равнинами также существуют переходные 
зоны, то геоморфологические условия образования и сохранения в них 
полезных ископаемых должны отличаться определенным своеобразием, 
которое необходимо изучать и учитывать при поисковых работах. Сле- 
довательно, вопрос о переходном рельефе между орошенными и равнин- 
но-платформенными областями представляет определенный интерес и в 
прикладном отношении. в изучении зон, переходных между континентами и океаническими 
впадинами, достигнуты большие успехи, исследования же аналогичного 
рельефа между орошенными и равнинно-платформенными областями по 

-существу еще не начаты. Нет теоретических работ, посвященных данной 
проблеме, не существует поэтому четких представлений по основному 
вопросу: в чем заключается сущность явления переходности. в связи с 
этим в различные термины, обозначающие в литературе (преимущест- 
венно по региональной геоморфологии) комплексы форм переходного 
характера, например «переходные полосы» (Воскресенский, 1968), <<пе- 
реходные зоны» (Мещеряков, 1972), «зоны сочленения>> (Вдовий, 1973) 
н др. вкладывается неодинаковое содержание. Чаще всего переходные 
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'чєр.ты . видят или в предгорьях, или в предгорных депрессиях. Однако 
,даже самый краткий обзор этих разновидностей рельефа приводит к 
заключению о том, что ни одну из них в отдельности с точки зрения тре- 

-бований современной геоморфологии нельзя считать переходным образо- 
ванием. і 

Под предгорными депрессиями, именуемыми иначе впадинами, про- 
-гибами, подразумевают обычно отрицательные морф структуры, распо- 
лагающиеся прерывисто вдоль подножий горных сооружений. Эти фор- 
мы приурочены к двум близким разновидностям новейших структур 
предгорным прогибам, развивающимся унаследовано от передовых и 
краевых прогибов, и предгорным впадинам в понимании этого термина 
Н. И. Николаевым (1962), являющимся структурными новообразования- 
ми. Те и другие рассматриваются в неотектонике как элементы сопряже- 

-ния 'платформ и активизированных участков земной коры. Соответствен- 
по и в геоморфологии их следует считать скорее формами не перехода, 
а сочленения орошенных и равнинно-платформенных областей. Предгорья 
в фундаментальной и справочной литературе имеют два определения. 
В Краткой географической энциклопедии (1962) и в Геологическом сло- 
варе (1973) они характеризуются как части гор, в связи с чем переход- 
ная сущность из этого определения исключается. В известной работе 
И. С. Щукина (1964), в Большой советской энциклопедии (1940) и в 
Геологическом словаре издания 1955 г. данный рельеф рассматривается 
как переходной, но в орографическом смысле, так как во всех формули- 

-р0вкдх речь идет не о генетическом содержании, а о морфологических 
разностях форм, причем только положительных: холмах, увалах, грядах 
и др. Следовательно, согласно второму определению, предгорья являют- 
-ся понятием не геоморфологическим, а орографическим. 

Однако ни предгорья, ни предгорные депрессии, ни какие-либо дру- 
Ґиє формы, взятые в отдельности, не могут быть синонимами переход- 
ёног0 рельефа, поскольку они не исчерпывают всего многообразия раз- 
личных форм, которые, согласно опубликованным в последние годы мно- 
гочисленным материалам по региональной геоморфологии и неотектони- 
ке, прослеживаются между горами и платформенными равнинами. 
Последнее обстоятельство позволяет довольно определенно ставить во- 
тирос о существовании сложного переходного рельефа между орогенны- 
ми и равнинно-платформенными областями и требует при его изучении 
на современном геоморфологическом уровне комплексного, системного 
подхода. Первоочередная задача рассматриваемой проблемы состоит в 
уточнении геоморфологического смысла переходности и четком определе- 
нии понятия о соответствующем рельефе. Рассматриваемые ниже пред- 
,ста8ления будут проиллюстрированы на примере наиболее хорошо из- 
вестных автору эпиплатформенных орошенных областей, хотя при поста- 
новке вопроса имеются в виду орошенные сооружения в широком смысле 
--слова, включающие и эпигеосинклинальные горы. По нашему мнению, 
в настоящее время можно выдвинуть два представления о переходном 
рельефе, которые на уровне современного состояния фактического мате- 
риала пока трудно совместить. 

Согласно первому представлению, сложившемуся в результате анали- 
за литературных источников, процесс горообразования достигает полноЙ 
степени своего проявления, характерной для той или иной орошенной 
области, более или менее постепенно в результате развития в зонах, по- 
всеместно прослеживающихся между платформенными равнинами и 
горными странами. Отсюда вытекает понятие о переходном рельефе как 

~о геоморфологическом отражении данного явления на поверхности Зем- 
ли. Следовательно, согласно первому представлению, переходным назы- 
вается рельеф, в котором отражается появление у границ платформен- 
ных равнин первых признаков процесса горообразования и нарастание 
-ого интенсивности до степени, характерной для окраинных участков оро- 
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генных областей. Этот рельеф образует между горами и равнинами не 
прерывные зоны, которые предлагается именовать предорогенными. Пе- 
реходный рельеф прослеживается в сторону той или иной орошенной 
области в пределах нарастания интенсивности процесса горообразования 
до степени, характерной не для всей области в целом, а только для ее 
окраинного, прилежащего к переходной зоне участка. Это вполне понят- 
но, так как любое орошенное сооружение состоит из отдельных массивов 
горных ступеней и других частей, характеризующихся различной инден 
живностью горообразования. Поэтому средняя степень, присущая всему 
горному сооружению, не должна быть критерием для проведения границ. 
так как она в большинстве случаев выше интенсивности горообразова- 
ния периферийных, обычно менее развитых участков, которые в этом 
случае могут ошибочно оказаться включенными в предорогенную- 
зону. 

Переходный рельеф предорогенных зон в генетическом отношении 
состоит из разнообразных форм, как эндогєнньіх, так и экзогєнньіх. Сре- 
ди многообразия неровностей переходного рельефа выделяются в первую 
очередь наиболее часто встречающиеся формы и их комплексы, законо- 
мерно развивающиеся в предорогенных зонах, которые в дальнейшем 
будут именоваться типичными формами переходного рельефа. К ним 
относятся: предгорья, предорогенные депрессии, подгорные наклонные 
равнины различного генезиса и крупные склоны тектонического проис- 
хождения. Следует заметить, что предгорные депрессии, если их рас 
сматривать не в отдельности, а в комплексе типичных форм пєрєходного- 
рельефа, выступают как элементы не сочленения, а перехода, отражаю- 
щие появление и нарастание горообразовательного процесса, а предгорья 
в этом случае приобретают не орографическое, а генетическое содержа- 
ние. Формы рельефа, которые в современной литературе причисляют к 
предгорьям, очень разнообразны в генетическом и морфологическом 
отношении. Многие из них принадлежат к категории морф структур_ 
причем не только новейших, но и более древних (Федорович, 1967) 
Сюда, вероятно, следует отнести часть наиболее высоко приподнятых 
расчлененных б л е й  пьедестальных гор (Тимофеев, Чичагов, 1973) 
Очень выразительными типичными формами переходного рельефа явлю 
ются высокие, большой протяженности склоны тектонического пропс 
хождения. В качестве примера можно привести западный склон Байка 
ло-Патомского нагорья в районе хр. Акиткан, где он представлен слои 
н м  ступенчатым уступом протяженностью около 300 км и высотой до 
900-1000 м. Надо полагать, что перечисленными выше четырьмя типа- 
ми переходного рельефа не исчерпывается их разнообразие, существую 
шее в действительности. 

Типичные формы переходного рельефа не являются механическим 
набором неровностей земной поверхности, так как находятся в тесной 
взаимоопределяющей связи (рис. І ) .  В различных предорогенных зонах 
может быть разный состав типичных форм переходного рельефа, различ- 
ный характер их пространственных, исторически сложившихся взаимо 
отношений. На принципе разнообразных сочетаний этих форм должна 
разрабатываться в будущем классификация типов предорогенных зон. 

Границы между орошенным и предорогенным рельефом лучше всего 
улавливаются по морф структурам, на противоположной же стороне 
предорогенных зон, со стороны равнин, лучшим их индикатором является 
морфоскульптура. Границы предорогенных зон с равнинами не всегда 
совпадают с соответствующими границами тектоногенного характера, 
знаменующими начало процессов горообразования, так как подгорные 
аккумулятивные равнины могут выходить далеко за пределы тектониче- 
ских границ в сторону равнинно-платформенных областей. Предороген 
н е  зоны имеют тенденцию к перемещению, поскольку площади и очен 
танин орошенных и равнинно-платформенных областей нєпостоянньі. 
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Сущность второго представления о переходном рельефе заключается 
в том, что вдоль границ между орошенными и равнинно-платформенными 
областями развиваются морф структуры, в которых сочетаются харак- 
терные особенности гор и платформенных равнин.-Они образуют морфа 
структурные переходные зоны, часть площади которых на современных 
картах относится к равнинно-платформенным областям, другая часть 
к орошенным. Второе представление разработано на материалах по Во 
сточной Сибири (Золотарев, 1967, 1968, 1974). На этой территории меж 
ду морф структурным районом Байкальской рифтовой зоны и Средне 
сибирским плоскогорьем, именуемым иначе плато (Мещеряков, 1972 
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Ри.р. 1. Принципиальная схема строения предорогенной зо- 
ны между юго-восточной частью Восточного Санна и Сред- 

несибирским плоскогорьем. 
А - восточный Саян. В - предорогенная 
рационно-тектоническнй склон (уступ), --. предгорья, 
горная депрессия: а-равнины вн тренннх дельт и 
6 слабо расчлененные равнины, 

1 . крупные разломы, 2-озерно-аллювиальные отложения 

зона: І сложный дену- 
ІІ ІІІ - пред- ; древних озер; 

- Среднесибирское плоскогорье. 

`Коржуев, 1974), выделяется Приленская морф структурная переходная 
зона _(рис. 2, Б). В ней очень ярко проявились черты переходного рель- 
єфа, в связи с чем она может служить морфотипом, на примере которого 
целесообразно рассмотреть специфику описываемых зон. 

Одной из особенностей морф структур Байкальской рифтовой зоны 
так же как и кайнозойских структур, предопределивших их развитие 
является очень слабая связь с древним структурно-геологическим суб- 
стратом, которая во многих местах совершенно отсутствует. На террито 
рии Среднесибирского плоскогорья тектоногенные элементы рельефа в 

»своем формировании, наоборот, подчинены докайнозойским структурам- 
В Приленской зоне одновременно развиваются две накладывающиеся 
друг на друга группы морф структур: одна в плане древних  структур 
(рис. 2, В), что типично для Среднесибирского плоскогорья, другая в 
-плзнє кайнозойских структур и соответствующих форм поверхности риф- 
товой зоны (рис. З). Морфоструктуры первой группы главные, второй - 
осложняющие. Накладываясь друг на друга, они образуют сложную кар 
тину тектоногенного рельефа (Золотарев, 1974). Рассмотренная особее 
несть Приленской зоны является основной, определившей ее переходный 
характер. 

Часть морф структур первой группы и отдельные их фрагменты были 
известны сравнительно давно и описаны в литературе под различными 
наименованиями. Формы второй группы выделяются впервые, и посколь- 
ку представление о Приленской переходной зоне возникло в результате 
выявления именно этих морф структур, то на них следует остановиться 
подробнее. Они представлены тремя формами: двумя ступенями и Саяно- 
Патомской депрессией, приуроченной к одноименной кайнозойской 
-структуре линейного коробления (рис. З). Морфоструктурные ступени 
характеризуются не только тем, что поверхность одной из них в целом 
занимает более высокое положение, чем другой. Генетическая сущность 
и морфологические особенности этих форм гораздо сложнее. В пределах 
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Рис. 2. Положение Приленской переходной морф структурной зоны 
в рельефе Восточной Сибири. 

и ее элементов 

А - Общепринятая схема геоморфологического районирования южной части Восточной Сибири. 
Спаяно-Байкальская горная область: 1 - горы Прибайкалья и Станового нагорья, 2 -  Восточный 
Саун, з -  Байкале-Патомское и Олекмо-Чарское 4 -  С-реднеснбирское плоскогорье, 5 -  
Иркутский амфитеатр. Б -  Схема южной части Восточной Си- 
бири (по автору). 6--Байкальская рифтовая зона; 7 -  Приленская переходная зона: а-платфор- 
менный участок, б -  учась-ок, развивающийся на байкалитах, 8-Среднесибирское плоскогорье, 
9 -  Восточный Саун, 10-юго-восточная часть Восточного Санна, осложненная морф структурами 
Приленской переходной зоны. В- Главные морф структуры Прнленской переходной зоны. І - 
Верхнеленское сводовое поднятие, ІІ - Припаяно-Ленская депрессия, ІІІ _ Баюкало-Патомское сту- 

пенчато-сводовое поднятие, І\7-- Олекмо-Чарское ступенчатое поднятие 

нагорья. 
морф структурного районирования 

верхней ступени, расположенной ближе к Байкальской рифтовой зоне, 
геотектонические процессы более активны, в соответствии с чем степень 
развития морф структур выше, чем на территории нижней ступени: 
больше о т .  высоты, сложнее внутреннее строение самих м0рфоструктур› 
различных порядков, значительное место в механизме их образования 
приобретают дизъюнктивные процессы по сравнению с пликативными. 
Кроме того, верхняя ступень является районом непосредственного про- 
никновения в Приленскую зону крупных морф структурных элємєнтов- 
Байкальской рифтовой зоны, главным образом в виде форм, образовав- 
шихся в результате разрывных тектонических нарушений. Граница 
между морф структурными ступенями выражена в рельефе четко, во 
многих местах Байкало-Патомского ступенчато-сводового и Олекмо-Чар- 
ского ступенчатого поднятий она представлена высокими уступообраз- 
ными формами тектонического происхождения. Спаяно-Патомская де- 
прессия сформировалась в плане кайнозойских структур линейного ко- 
робления (рис. 3, Б). Самая крупная из них-Байкальский свод- 
является крайним западным звеном всей системы і рассматриваемых 
структур. В связи с этим было бы чрезвычайно странным отсутствие- 
западнее Байкальского свода каких-либо элементов еще одной отрица- 
тельной структуры линейного коробления в виде компенсационного про- 
гиба. Такой структурой и является Спаяно-Патомская депрессия. Рас- 
смотренные морф структуры второй группы пересекают формы первой 
группы, накладываясь и осложняя их, морф структуры второй группы 
объединяют весь комплекс рельефа Приленской зоны. 

В трех морф структурных регионах: в южной части Среднесибир- 
ского плоскогорья, Приленской переходной зоне и в районе Байкаль- 
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А - Морф структурные 
на: 1-нижняя ступень, 2 -  ее продолжение в рельефе Вост-ойного Саяна, з -верхняя ступень, 
4 -ее  продолжение в рельефе Восточного Саяна. ІІІ -Восточный Саун: 5--район интенсивно 
развитых морф структур, 6-район средней степени развития морф структур; 7-район слабо 
развитых морфоструктур_ І\7-Среднесибирское плоскогорье. 8 -  Границы: а-главных морфо- 
структур Приленской переходной 30ньі' б-морфоструктурных ступеней. Б- Спаяно-Патомская де 
прессуя и ее положение среди кайнозойских структур линейного коробления (составлено по мате 
ислам Н. А. Флоренсова (1948), Е. В. Павловского (1948) и автора). 9-Восточно-Забайкальская 
шипкинская) депрессия линейного коробления, 10-Даурский свод, ІІ - Западно-Забайкальская 
(Селенгино-Витимская) депрессия линейного коробления. У-Байкальский свод, 12-Байкальская 
рифтовая зона, 13-часть крыла свода, вошедшая в состав 'новейших структур Приленской зоны. 
І4-Саяно-Патомская депрессия, 15-северо-западная часть Баюкало-Патомского ступенчат0-св0- 
дового поднятия, 16-Верхнеленское сводовое поднятие, 17--северо-восточная граница Восточного 

Саяна 

Рис. 3. Осложняющие морф структуры Приленской переходной зоны. 
ступени. і -байкальская рифтовая зона. іі - приленская переходная зо 

скот рифтовой зоны разная степень подчиненности тектоногенных форм 
рельефа древним геологическим структурам связана с различной актив- 
ностью на этих территориях нєотєктоничєских процессов. Характер свя 
зи между данными явлениями обратный: чем интенсивнее кайнозойские 
движения, тем меньше зависимость морф структур от древнего струк- 
турного плана. Действительно, в пределах наиболее активизированного 
участка земной коры, в Байкальской рифтовой зоне, морф структуры 

го 



индифферентны по отношению к древним структурам. На территории же 
южной части Среднесибирского плоскогорья, характеризующейся низ- 
кой активностью геотектонических процессов, развитие тектоногенных 
форм рельефа контролируется древним геоструктурным планом. При- 
ленская зона по интенсивности кайнозойских тектонических движений и 
степени развития морф структур занимает между двумя данными райо- 
нами среднее положение (Золотарев, 1974). В соответствии с этим нахо- 
дит вполне логичное объяснение главная особенность рельефа Прилен- 
скои зоны, определившая ее переходный характер: развитие одновремен- 
но двух, накладывающихся друг на друга групп морф структур 
орошенного и равнинно-платформенного типов. 

Образование Приленской зоны связано с интенсивными неотектони- 
"ческими процессами на территории Байкальской рифтовой зоны, кото- 
рые вызвали вдоль западной границы рифтового района некоторую акти- 
визацию соседнего участка земной коры в полосе шириной 200-400 км 
и развитие в нем морф структур переходного характера. О тесной гене- 
тической связи Приленской зоны с Байкальской рифтовой зоной свиде- 
тельствует ее пространственная подчиненность последней: обрамляя с 
северо-запада рифтовую зону, она, во-первых, повторяет в плане все 
основные ее изгибы, во-вторых, следуя за ней на запад, накладывается 
на морф структуры юго-восточной части Восточного Саяна (рис. 2, Б 
и 3), в рельефе которого она хорошо выражена (Золотарев, 1974). При- 
ленская зона гетерогенна, так как, подчиняясь в своем положении плану 
Байкальской рифтовой зоны, она пересекает и, следовательно, включает 
в себя разнородные в структурно-геологическом и орографическом отно- 
шении участки: байкалиты Баюкало-Патомского нагорья и юго-восточ- 
ную часть внутреннего поля Иркутского амфитеатра (рис. 2, А, Б).  Из- 
ложенные региональные представления позволяют предложить вариант 
морф структурного районирования южной части Восточной Сибири 
(рис. 2, Б) ,  отличный от существующих представлений о ее геоморфоло- 
гических районах (рис. 2,~ А), но хорошо согласующийся со схемой фи- 
зико-географического районирования, составленной В. Б. Сочавой (1967), 
*согласно которой территория юго-восточной части внутреннего поля 
Иркутского амфитеатра входит не в Среднесибирскую таежную область, 
а в Баюкало-Джугджурскую горно-таежную. 

Имеющиеся в литературе сведения дают основание полагать, что пе- 
реходные морф структурные зоны, аналогичные Приленской или весьма 
похожие на нее, характеризующиеся сочетанием морф структурных 
элементов орогенньlх и равнинно-платформенных областей, встречаются 
в других регионах Советского Союза. Например, согласно исследова- 
ниям А. А. Юрьева (1967), в западной части Туркестано-Зеравшанской 
горной системы выделяются три обширные ступени рельефа на правах 
элементов геотектонического районирования, а следовательно (по мне- 
нию автора), и морф структурного. Высокая ступень относится к оро- 
генной области Тянь-Шаня, нижняя принадлежит платформе. В отно- 
шении средней ступени автор пишет, что она «занимает промежуточное 
положение между орогеном и платформой и составляет как бы пере- 
ходную зону, имея в своем строении черты как одной, так и другой 
-области>>. С. А. Архипов (1970) вдоль юго-восточной, южной и юго-за- 
падной окраин Западно-Сибирской равнины выделяет своеобразный 
морф структурный регион, одной из главных особенностей которого 
является развитие тектоногенных форм рельефа при наложении друг 
на друга  во времени процессов общего регионального прогибания и 
одновременного активного влияния положительных тектонических дви- 
жений в смежных горных областях. Особенно сильно осложняющая 
роль поднятий проявилась вдоль юго-восточной окраины Западно-Си- 
бирской равнины, примыкающей к высоко активизированной Саяно- 
Алтайской горной системе. Рассмотренные три примера (Приленская 
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зона, средняя ступень Туркестано-Зеравшанской горной системы и мор 
фоструктурный регион на юге Западно-Сибирской равнины) позволяют 
считать их не частными, а закономерными явлениями и говорить о пере- 
ходных морф структурных зонах как об обобщающем понятии. 

Морфоструктурные переходные зоны представляют несомненный ин 
терев в теоретическом отношении. Во-первых, сам факт существования 
переходных морф структурных зон позволяет обратиться к теоретиче- 
ским основам структурно-геоморфологического анализа с целью расти 
рения его возможностей. Как известно, этот анализ проводится в исто 
.рико°гє0логичєском аспекте, весьма плодотворном, давшем блестящие 
результаты, но по существу единственном. Во-вторых, изучение переход- 
ных морф структурных зон открывает возможности для дальнейшего 
развития известной концепции о закономерном концентрическом распо- 
ложении трех морф структурных зон в пределах платформенных равнин 
(от центра к периферии), с преобладанием обратных соотношений рель- 
ефа и структуры, смешанных и преимущественно прямых (Герасимов, 
1959, Мещеряков, 1965). На основании изложенных выше материалов 
можно полагать, что существует четвертая-переходная морфострук- 
турная зона, в которой тектоногенные формы рельефа, находящиеся в 
прямом соотношении с древними структурами, осложнены морфострук- 
турами, развивающимися в плане соседних высокоактивизированных 
участков орошенных областей. Эта зона прерывиста в своем распростра- 
нении, так как. платформенные равнины не имеют сплошного горного 
обрамления, тем более с высокой интенсивностью геотектонических 
процессов. В-третьих, участки переходных морф структурных зон, рас- 
положенные на периферии платформенных равнин и втягиваемые в про 
лесс горообразования, представляют весьма интересный объект для н о  
тектонических исследований, так как здесь можно наблюдать начальные 
этапы процесса переработки древних структур новейшими движениями 
Вполне очевидна практическая значимость результатов изучения пере 
ходнях морф структурных зон, в которых образование и сохранение по 
летных ископаемых осадочного происхождения контролировались в кай 
новое и в более раннее время геоморфологического этапа сложной си 
темой тектоногенных форм рельефа. 
Первые итоги изучения переходных морф структурных зон выдвига 

ют ряд проблем. Например, случайно или закономерно то, что явление 
морф структурной переходности наиболее хорошо выражено на пери- 
ферии Байкальской рифтовой зоны? Возможно, что переходные морфа 
структурные зоны -закономерное явление, сопровождающее везде фор 
минование континентальных рифтовых зон. В этом случае их целесооб 
разно именовать предрифтовыми. Интерес представляют и другие 
вопросы: какая разница в процессе заложения и развития переходных 
морф структурных зон на периферии возрожденных и молодых горно- 
складчатых сооружений, существовали ли эти зоны в геологическом про 
ш л о ,  как осуществляются процессы миграции зон в связи с изменением 
площадей и очертаний орошенных и равнинно-платформенных областей. 

Соотношения понятий «предорогенные зоны» и «переходные морфа 
структурные зоны» сложны и не вполне еще ясны. Морфоструктурные 
зоны по сравнению с предорогенными своеобразны: хотя явление пере- 
ходности в них ограничено рамками одной категории рельефа -морфа 
структур, пространственно они могут быть обширнее предорогенных зон 
так как включают, как уже отмечалось ранее, крупные участки терли 
торий, относящиеся на современных геоморфологических картах и с е  
мах к орошенным и равнинно-платформенным областям. Если предоро 
генные зоны прослеживаются непрерывно между горными системами 
и примыкающими к ним платформенными равнинами, то морфоструктур- 
ные, по всей вероятности, имеют прерывистое распространение. Так, на 
пример, на территории Восточной Сибири четко выделяется Приленская 
3 Геоморфология, Мг 2 п са 



переходная морф структурная зона вдоль северо-западной границы Бай- 
кальской рифтовой зоны, далее на запад вдоль границы Восточного 
Саяна подобной зоны нет. 

Два рассмотренных представления о переходном рельефе не противо- 
речивы и тем более не исключают друг друга, однако на данном этапе 
исследований их трудно объединить. Поэтому пока приходится конст8-› 
тировать два возможных направления в разработке и решении этой про- 
блемы. Изложенные представления о переходном рельефе между ороген- 
ными и равнинно-платформенными областями, безусловно, не претен- 
дуют на завершенность. Отдельные положения следует рассматривать 
скорее как постановку вопросов, нежели как законченные результаты 
исследований. 
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а ткам$1т|vе тороокарну ввтшввм окоовмоиз 
амп р1.апч-l>ы\тгокм акеаЅ 

а. 0. 2 о х . о т а к в \ /  

Ѕ и г п т а г у  

Тшо ро58іЬІе сопсеріз аЬои± ігап5іііоп геІіеі аге 5и88е5іес1 ног Нее сіі5си5зіоп: а) Те 
геїіеі геї1ес±$ Те арреагапсе от Сыче їігэі зідпз от огодепоиз ргосеэзез оп Нее Еаг±І1'$ зиг- 
іасе апд іпсїісаіез ±11е іпсгеазе от іІlе ргосезз іпіепзііу ир Ио Сыче сіедгее січагасіегізііс 
от Те регіїегаі рагіз от тоипіаіп гедіопз; Ь) геІіеї із а согпрїех тк/11ісІ1 сопlЬіпез $ігпи1- 
іапеоизІу іеаіигез от огодепои5 апсі ріаіп-ріаіїогш гедіопз. Іп ассогсіапсе \ж/ії11 Сыче їігзі 
сопсері Нее ргеогодепіс гопез от ігап$іііх/е геііеї аге сіізііпдиі5ічесі, оп ассогдапсе тііп 
Те зесопсї опе Те ігапэіііоп тогрітозігисіигаі гопез аге дізііпдиізїтеф. ішо очегїарресї 
дгоирз от тогріто$ігисіиге$ Ьеіпд їогшесі шііічіп Шефе ъопєЅ. Т11е їогтз от Сыче їіг5і дгоир 
іоіїош апсіепі зігисіигез, шІ1ісІ1 із іурісаі ног ріаіїоггп ріаіп$, гпогрічозігисіи-гез от Ще 
зесопсі аге іогтед ипдег Нее іпїіиепсе от 3еоІо3іса1 зігисіигез от Ш; ваше аре от Сыче 
пеі3І1Ьоигіп9 огодепіс геєіопз. 
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