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А діііизіче пlо<їе1 от ипкіегсиі зlоре із <1е\геlорес1, Мчеге Нее ипсіегсиіїіпд еііесі із 
іаІ<еп іпіо ассоипі Ьу Нее 2єҐ0 сопсііііоп аи Нее тохгіпд Ьоипдагу. А рагііаї аиіо-п1ос1еІ- 
Ііпд $оіиііоп [таз Ьееп 80±, \о/Ьісїт согге5ропкіз 'со Ше эіаііопагу сіупатіс гедігпе зіаєе 
(рагаllеІ геігеаі от Нее зlоре); Те ге5иїі із Нчаї Нее гроге асііче ипсіегсиіііпд аз (хо/Ічеп 
сотрагесі Ио егозіопаі дошптеагіпд), Те зіеерег Нее зоре  Ьесотез. А сїтагасіег от 
9епегаІ зоІиііоп от Те ргоЬІегп аз зшсііеё ног Те іпіііаі ехропепііаі зоре  ргоїіїе зігпі- 
Іаг Ио Нее ргоїііе от зіаііопагу сіупатіс гедіте. Апаіузіпє Ьо'в11 Ытеогеіісаі аші пигпегі- 
са] зоїиїіопз іодеіітег, Нее їоІІошіп сопсїизіопз Ітах/е Ьееп сігатп: 1) ії Нее г а е  от 
ипдегсиіііпд із ЬеІош Те сгі±ісаІ опе, Ще зоре доп-шеагіпд  оссигз; 2) із Ше г а е  із 
ециаі то сгііісаї (Ь=СК ) ,  Нее рагаІ1еІ геігеаі оссигз; 3) іі Нее г а е  із  аЬо\/е сгііісаі, 
іІlе зіеерпезз аи Сыче Ьазе от Те зоре  іпсгеазез апсі її Іозез ііз з±аЬіІііу. Іп сопсіизіоп 
зоне ргегециізііез от ехрегітепіаї тосіеіііпд аге сіізсиззесі аз  чл/еІІ аз  зоне іигіііег 
ігешіз от Нее таіїтетаііс тосіеіііпд. 

УДК 551 .4.042 (282251 .3 › 
В . Л . С У Х О Д Р 0 В С К И Й  

вьіполаживание уступа 
неогеновой надпойменной тбррасьі р. лены 

в голоцене 

Известно, что формирование склонов обусловлено развитием про- 
цессов двух генетических категорий: склон образующих, или перво- 
начального заложения, и собственно слоновых, или дальнейшей моде- 
лировки склонов (Спиридонов, 197І). К первым относятся тектониче- 
ские, плювиальные и гляциальные процессы, благодаря которым чаще 
всего формируются отвесные и крутые склоны. Вторые, т. е. склоновые 
процессы, характеристика которых дана в целом ряде работ (Каплица, 
1965, Жигарев, 1967, Воскресенский, 1971, Суходровский, Гравис, 1976, 
и др.), видоизменяют морфологию первичных склонов. Но единого мне- 
5 Геоморфология, Мг 2 65 



к ния о механизме их видоизменения этими процессами пока нет. Сторон- 
ники В. М. Дэвиса полагают, что склоны со временем выхолаживаются, 
а сторонники В. Пенка и Л. Кинга говорят об их отступании с сохране- 
нием крутизны, в результате чего формируются так называемые педи- 
менты. в последние годы все чаще высказывается мнение о том, что 
механизм их формирования зависит от характера слоновых процессов, 
определяемого климатическими и геолого-геоморфологическими усло- 
виями. Так, например, А. П. Дедков (1978) считает, что современные 
педименты формируются только там, где господствует плоскостной 
смыв. Массовые движения обломочного материала, на значение которых 
в свое время обратил внимание И. П. Герасимов (1941), приводят к 
выхолаживанию склонов. Но конкретного материала, подтверждающего 
правомерность той или иной гипотезы, пока еще нет. : і 

В Центральной Якутии, находящейся в области сплошного распро- 
странения многолетнемерзлых пород, господствует суровый и в то же 
время засушливый климат. Среднегодовая температура -1Оо. Коли- 
чество осадков около 250 ммlгод. Глубина сезонного протаивания на 
суглинистых и супесчаных склонах 1--3 м. 

Согласно данным стационарных наблюдений (Суходровский, 1975) , 
господствующий склоновый процесс в Центральной Якутии-это 
дефляция, поверхностная скорость которой на суглинистых и супесча- 
ных склонах в зависимости от условий увлажнения колеблется от долей 
миллиметра до 2-3 ммlгод. На задернованных склонах на глубине 
20-#30 см скорость процесса несколько возрастает, а затем постепенно 
уменьшается и на глубине 60-70 см становится равной нулю. Соли- 
флюкция наблюдается лишь в годы наибольшего увлажнения и только 
на отдельных участках склонов северной экспозиции, где ее скорость 
может достигать 40-50 мм/год. Роль делювиального смыва на задерно- 
ванных склонах практически ничтожна. і 

Материалом для настоящего сообщения послужили данные вьшол- 
ненного Н. И. Новиковым теодолитного профилирования трех участков 
склона, соответствующих различным стадиям развития. Эти участки 
относятся к уступу одной и той же неогеновой маганской надпойменной 
террасы р. Лены. Относительная высота ее около 100 м (рисунок) . в строении террасы участвуют аллювиальные пески с отдельными 
пластами слабосцементированного песчаника. 

На первом участке (мыс Табага) уступ восточной экспозиции под- 
резан современным паводковым руслом р. Лены. Он имеет среднюю 
крутизну 42о и представляет собой обнажение, местами прикрытое 
пылеватой песчаной осьіпью. Господствующие в настоящее время 
склоновые процессы-осыпание, наиболее активное в летние периоды 
без дождей, и отчасти делювиальный смыв в короткие периоды стока. 
Развитие этих процессов предопределено продолжающейся боковой 
эрозией реки во время паводков. 

Второй участок (близ с. Владимировна) представляет собой уступ 
той же экспозиции, но подножием его является не низкая пойма, 
а Сергеляхская надпойменная терраса р. Лены, о т .  высота которой 
8-22 м (Соловьев, 1959). Возраст этой террасы по радиоуглеродным 
датировкам древесины с глубины 12 м и торфа с глубины 10,5 м близок 
к 10 000 лет (Костюкевич, Дегтярева, І974). Следовательно, уступ на 
этом участке подмывался рекой в самом конце плейстоцена и в начале 
голоцена, когда он был примерно таким же, как у мыса Табага. Сейчас 
он выположен, средняя его крутизна 28о, а делювиальный шлейф этого 
уступа имеет уклон около І0° в верхней и 5о в нижней части. Склоновые 
отложения представлены супесью. Их мощность 1-2 м, а в пределах 
шлейфа она увеличивается, видимо, до десятка м. 

Главную роль в вьlполаживании склона на втором участке сыграла 
дефляция, о чем можно судить по строению слоновых отложений, 
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Профили склонов маганской надпойменной террасы р. Лены в районе Якутска 
а-склон восточной экспозиции, опирающийся на берег современного русла реки у 
мыса Табага в 32 км к югу от Якутска, 6-склон восточной экспозиции, опирающий- 
ся на террасу, у с. Владимировна в 22 км к югу от Якутска, в-склон северной эксспо- 
зиции, отирающийся на ту же террасу в 26 км к югу от Якутска. 1-дернина, 2 -  
песок, 3-супесь, 4-суглинок, 5-песчаник, б -  места взятия образцов (І-6 номе- 
ра образцов), 7-іпредполагаемое расположение первичного склона плювиального про- 

исхождения. 
Мощность оклоновых отложений, равная 1-2 м, показана вне масштаба 

~l 
дм 

в составе которых наблюдаются погребенные тонкие (менее І см) слои 
гумусированной супеси. Наличие их свидетельствует о периодически 
повторяющемся сползании оттаивающих отложений в периоды, когда 
лежащие непосредственно выше мерзлого субстрата слои приобретают 
вязкотекучую консистенцию. С. С. Воскресенский (1971) назвал этот 
процесс конжелифлюкцией, которую мы склонны считать лишь разно- 
видностью дефлюкции. в результате развития этого процесса сползаю- 
щий слой постепенно погребает тот гумус, который накапливается в 
трещинах микрополигонов. Подобные же признаки медленного сполза- 
ния блоков микрополигонов отмечены на аналогичном склоне лога 
вблизи мыса Табака, где солифлюкция была установлена стационар- 
ными исследованиями. 

Третий участок уступа маганской террасы расположен между 
названными пунктами. Он также опирается на Сергеляхскую террасу, 
но экспозиция его северная, что определило наибольшую увлажненность 
склоновых отложений. Кроме дефлюкции во влажные годы здесь раз- 
вивается и солифлюкция, о которой можно судить по наблюдаемым 
здесь солифлюкционным языкам с уступом высотой до 1 м. Видимо, 
именно этот процесс привел к гораздо большей моделировке склона, 
чем на втором участке. Крутизна 28о сохранилась' только в верхней 
половине этого склона. Нижняя его половина, высоложенная в среднем 
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Гранулометрический состав склоновых отложений с глубины 0,3-0,5 
уступа маганской террасы к югу от Якутска 

М 

Место взятия и номер 
образца 

/ 

Верхняя часть 
склона, 1 

Средняя часть 
склона, 2 

Делювиальный 
шлейф, 5 

Верхняя часть 
склона,3 

Средняя часть 
склона, 4 

Делювиалы1о-соли- 
флюкционный 
шлейф, 6 

4,9 

0,0 

0,4 

0,0 

0,0 

0,5 

>0,5 0,б-- 
_о,25 

о,25_. 
-0,1 

0,1- 
-0,05 1 І 0,05- 

-0,01 
0,01- 
-0,005 <0,005 

Фракция частиц (мм) в % к сухой навеске 

Второй участок 
35,9 23,6 17,4 6,2 4,6 

1 ,1 3,4 42,7 39,0 4,8 

8,3 13,1 44,8 25,4 2,0 

Третий участок 
0,4 0,8 19,8 53,2 15,8 

0,3 2,9 44,6 28,8 5,2 

0,6 11,5 49,2 19,0 5,0 

0,01- 
-0,005 

0,05- 
-0,01 

0,1- 
-0,05 

0,б-- 
_о,25 

0,25_. 
-0,1 

Наименование породы 
по гранулометричес- 
кой классификации 
В. В. Охотина 

7,4 

9,0 

6,0 

Супесь пылеватая 
тяжелая 

То же 

Супесь пылеватая 
легкая 

10,0 Суглиномк пылева- 
тый легкий 

18,2 Суглинок пылева- 
тый средний 

14,2 Суглинок пылева- 
тый легкий 

І 

до 15о, сменяется внизу делювиально-солифлюкционным шлейфом, угол 
падения которого с удалением от склона уменьшается с 9 до 3--4о. 
Наибольшая мощность шлейфа предположительно достигает 15 м. 

Представляется интересным состав отложений, отобранных из под- 
дернового слоя с глубины 0,3-0,5 м в различных частях склонов 
второго и третьего участков (таблица). Сравнивая их строение, заме- 
чаем, что отложения в пределах шлейфа подчас более грубые, чем на 
вышележащих частях склона, что, видимо, связано с улучшением вниз 
по склону условий для агрегации глинистых частиц. 

Итак, характерные для Центральной Якутии склоны, сложенные в 
основном рыхлыми отложениями, судя по изменениям, произошедшим 
после позднего плейстоцена, испытывают главным образом выполажи- 
вание. Наиболее высоложенными оказались склоны северной экспози- 
ции, где кроме дефлюкции во влажные годы развивается и солифлюк- 
ция. Сравнивая профили второго и третьего участков, можно предполо- 
жить, что после уменьшения крутизны склона до 28о процесс 
дальнейшего его выхолаживания стал распространяться лишь на 
нижнюю часть склона. Верхняя его часть, сохранившая крутизну 28о, 
при этом отступила и уменьшилась по высоте. Подобный процесс, 
отличающийся явным преобладанием выхолаживания над отступанием 
склонов, вряд ли можно отождествлять с седиментацией. 
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Сотрагаііче апаІувіЅ от Нчгее зесііопз от ї1и\1іа1 зашіу іеггасе аи Сеп±гаІ Уаїшііа 
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Нее деїіисііоп із Те рге\/аі1іп3 ргосезз; Нее зоре  іпсІіпаїіоп кіесгеазекі їгогп 42 Ио 28о, 
а 10-5о с1еІи\їіаІ аргон Ьеіпд іогтесі аи Ше зоре  Ьазе. Аи ±Іlе пог±І1-їасіпд зоре  <1еїІи- 
сііоп 30е5 шіііч сгуозоїіїіисііоп; аи їігзі Нее исрег рагу от Ню 5Іоре таз їіаїіепекі (Ио. 
28о), апсї Ытеп геігеаіесі аз 'Ще Іошег рагу кіесгеазеб іп зіеерпезз Ио 15о апсl <іе1и\/іа1- 
зоїіїіисііопаі аргон таз іогтесі (Ще Іаііег Ьеіпд 9 Ио 3-4о зіеер). 
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д .д . т а б и д 3  Е 

ОБ ОБЪЕМНО-БАЛАНСОВОМ МЕТОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Сущность предлагаемого метода заключается в количественном 
(в объемных показателях) изучении ряда противоположно направлен- 
ных процессов рельеф образования. Тектоническое погружение, «уход» 
за пределы района отдельных блоков в результате их горизонтального 
перемещения, денудация-вот основные процессы, обусловливающие 
уменьшение объема рельефа. Напротив, рост объема рельефа про- 
исходит в результате тектонических поднятий, горизонтальных пере- 
мещений блоков, их <<вдвигания>› в пределы района, процессов аккуму- 
ляции. Результаты этих процессов выражаются в объемных показа- 
телях (кмз, м3), характеризующих направленность и интенсивность раз- 
вития рельефа. 

Изучение колебательных движений земной коры объемным методом 
было предложено в 1949 г. А. Б. Кроновым. В дальнейшем этот метод 
был развит и усовершенствован В. В. Белоусовым (1962) и Е. Е. Мила- 
новским (І968). Он предполагает компенсацию колебательных движе- 
ний земной коры процессами осадконакопления и размыва. Сущность 
метода состоит в определении объема терригенных отложений, снесен- 
ных денудацией в депрессии, и площади областей размыва. На основа- 
нии этих данных можно подсчитать амплитуду поднятия для каждого 
отрезка геологического времени. 
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