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ледников росса и мак-мбрдо, Антарктида 
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Уточнение 'особенностей различных типов отложений, образован- 
ных деятельноетью шельфовых ледников, является актуальной задачей 
для расшифровки истории олєдєнєния Анттарктиды по данным буре- 
ния поздн'екай,нозо'й~ских р~ыхлых отложений. Ниже приведены резуль- 
таты наблъодений автора в районе з21лъива Мак-М=ер"до, имеющие отно- 
шение к названной задаче. Карту ледников Росса и Мак-Мердо можно 
найти в Атласе Антарктики- »(1966) _ 

Типы шельфовых ледников. Шельфовые ледники представляют 
собой пл*а.в[учие ледяные плиты, движущиеся в іосновнюм за счет расте- 
кания, утончения льда в напртавленги-и к: фронту ледника. Толщина 
ледника и скорость его движения «обусловлены проишождением шелъ- 
фового ледника и балансом его масон. В зависимости от -происхожде- 
ния льда, составляющего основную массу лєдникэ 'в момент его обра- 
зования "(всплывай*ия), и от типа массо'обм~ена на верхней и нижней 
плоскостях шельфового л'е±д,н.июа выделяют 16 генетических групп 
шельфовых ледников (Барков, 1971, табл 28). В геомторгфологических 
целях достаточно выделить две. группы: а)  шельфовый лед ,ик  из -ма- 
терикового льда с* о=овер'хн«остндой аккумуляцией, »с донньтм нтамер~за.ни- 
ем го тыловой части и донным таянием во фронтальной части, б) шель- 
фовый ледник 'из морского льда (припайный) ~с поверхностной абля- 
циеи и донным намер~3ан:иєм. 

К первой группе относятся все 
ы !(в т-ом ' с 

4; д . . 
1, 4 - м Ёйд 

ц "го 

іІщ 1 

~кр*уп,ные шельфовые ледники Ан- 
тэрютид а ,  количественные характеристики 
которого привет обладают большой толщиной (до 
700-1000 м) на континентального льда, утончают- 
ся к фронту (до ___1їыт'ь1в'ают значительные колебания 
то.лщинъы в поlпієр'єч.і-іом направлении вследствие нєрзвн,о'мєр нос"Ґи тол- 
щины -коннтиненталгьного л1ьд3 на линии іечспльівэні/ія, отличаются весь- 
ма высокими, нара от-аюш'и=ми к фронту скоростями движения (,от 300- 
500 до 900-1000 мlгод). Вычисления показывают, что на большей ча- 
сти- площади» шельфового ледника Росса происходит дон,ное: намерза- 
ние льда -вследствие топа «запаса х'о,л0д8>>, которым -обладает віспл›ьів- 
щий континентальный лед, во фр\о,нт'ал'ьн.ой полосе шириной 50 км или 
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более происходит доимое таяние, оценки скорости ,ценного намерзания 
ьи таяния варьируют о.т .нес.к«ольких см до нескольких дм (Шумский, 
'1967, Гагу, 1961, и др.). Ледники этой группы существуют весьма про- 
доълъ?ки-тєль›н0є время (ледник Росса-много миллионов лет), ,изменя- 
'ясь по 'площади и толщине бедствие изменений уровня моря отиоси›- 
т'ел*ьн'о '1 . материка и климата. 
. " .. ішы (по сути мн?ого.1гетн.ий припай), -вероятно, 
не пстолвгш времени хотя бы потому, что могут поіlл;о-щэться 
` л,едниками «первой группы пр-и ;расщирен'ии последних. Они имеют не- 
большие размеры и скорость дви\жє'н,ия. Распррстранениге их не изуче- 
но. Ледн'ик 'Мак-Мердо-единс.гг~веннъ1й исследованный ледник, при- 
надлежащий к этой группе. Его длина ,достигает лишь 80 км, толщи- 
на-первых  десятков м, скорость движения~ немногих мlгод. Ско- 
р\ост'ь абляции пове~рх.но«сти оттого ледника -около 0,5 мlгод, пример- 
'но такой же должна быть скорость донного намерзания (подробнее 
см. Мягков, 1972) . 

Движение шельфового ледника Мак-Мердо .на север в'ы3в8н.о дав- 
л'є1н!и›єм стекающего к нему ,с побережья 'ледника Кеттлица, а также 
подходящих с юга и востока стр Ёа Р.осса. При 
іъєрємєщєнии ,вдоль прибрежных снизу ледник 
захватывает обломочный ,материал м появляется 
но по›вє\рхн1ости льда (вследствие: дзует здесь по- 
кров мо,рень1, в жк0т0р0м обильны ,остатки морских организмов-рако- 
ви/н моллюсков, губок, червей, иногда 'рыб.и т. п. 

елью-ледниковая абляционная морена. Сплошной покров абля- 
ци'онной морены приуронен к прибрежным участкам ледники и распо- 
ложен на ето повєрхнююти в виде полос, вытянутых по направлению 
движения и местами нарушенных плзстичньіми- и разрывными дефор- 
мациями льда шельфового л›єдн.ик8. В зависимости 0п` ширины отмели, 
*которой -касается подошва пдлавучецо ледника, ширина *полос -сплош- 
ного о-окров›а 8бл'яц,ион,н'0Й .морены измієняєтся ,от нескольких десят- 
'ков м до 5-7 км. Морена-пеечанистая, .рыхлая, 'с обилием обломков 
величиной І-10, реже 'ІО~3О см, с редкими валунами диаметром до 
І-2 м. Некоторые обломки іокруглены и 'и=сцарапань1. Петрографиче- 
'сии обломочный материал. -схдоьден с материалом соседних побережий 
(вулканические породы, небодлъш-ое к:оличєс'Ґв\о эрратических гранит~ 
'ных и гнейсовьїх обломков» в 'р.ь1хл.ом покрове склонов). В .зоне покро- 
ва :а.бляци-онной 'мо,рен~ы развит терм карстовый рельеф -с размахом 
высот 0кодіо с множеством небольших 03єр соединенных русла- 
*ми эфемерных водоугоков. /На дне 'большинства озер видны ;в~одоро«сли. 
На плоских вершинах некоторых моренных холмов встречаются гори- 
зонгга.л'ьные \слои сухих водорослей (толщиной до 1 м) -результат 
'ин ,вер'си.и тер.мокарсто1во.го рельефа. І/Ізобильны «этап-ориты в виде свет- 
'лых налетов солей 'на поверхности* морены или (реже) сплошных про- 
слоев мирабилита толщиной до  -10-20 см 'в отложениях термокарсто- 
вых озер. В склонах терм карстового рельефа местами обнажен лед. 
пщоскиє участки 'покріьіты слоем морены толщиной до 2-З м, ,средняя 
толщина моръєнчнюго покрова, видимо, превышает 1 м. 

Упомянутые -и другие фактические дантнчые свидетельствуют ,о про- 
исхощдении моренного покрова на шельфовом леднике Мак-Мердо за 
счет захвата обломочного мзтєриэщз ю отмелей льдом, нзмієрзэющим 
на под,ошву ,ледника. Это было ясно -еще участникам первых британ- 
ских анп"ар,к1т*иче*ских -эюстпедиций (ІЭеЬепІ1ат, 1920, 1965), а также др' 
тим исследователям, посещавшим район залива *Мак-М›ер,д.о (Ѕ\уі"сІ1іп- 
Ьапк, 1966, .и др-.). ҐІр'а.вда, ,гидро.би›ол*оги~ -отмечают, что захъвгат дон:- 
ных орігеінизмов и н1екот=орого количества обломо«чн~ого материала мо- 
жет осуществляться донным, <<як'0рньім>> льдом, поднимающим ов-ою 
добычу -к подошве ,намер3ающего шельфового ледигика (~І)ау'воп ее аІ., 
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1970, и др.). Однако два этих ме›хан'из.ма не исключают друг друга, 
в 'по же время приуроченность *обильного *покрова абляционной-. море- 
ны к прибрежным отмелям Ш наличие в пределах покрова обш.ирных 
"участков, лишенных остатков организмов, свидетельствуют, что по 
1.крайней мере облоімоичный материал 3ах.8~'*рывается со дна преимуще- 
ственно самим шельфовым ледником. 

Итак, ,результатом экз~ар,аци.о«н/ной деятельности шельфовых ледни- 
к.ов второго типа является п.ок,р›ов абляционной морены на их поверх- 
ности (назовем эту меренгу ше-льф-ледн.икто~вой а›бл\яционнlой) и соот- 
'ветственно срез онемелей, приобреггающих плоскую поверхн=ос.ть. Воз- 
никают два вопроса: какова дальнъейчшая »судьба материала шельф- 
ледниковой а.бл,яцион«ной моренны и к:8.к08l8 скор«ос'ть экзарации отме- 
лей шельфовым ледником? 
. Производные типы рыхлых отложений. Некоторое количество 
ьобломочного материала, надо полагать, выносится айсбергами и по- 
полняет айсбчерговые отложения, накапливающиеся на дне моря. Дру- 
гая  часть ,материала (преимущественно мелкие фракции) смыв8-єтся 
ручьями талых вод к фронту шельфового ледника ,и *в пр-ибр=еж«нь1е 
приливные трещины, аккумул*ир'уется на дне моря. Отло›к:ен~.ия этого 
пола не изучены. Однако ясно, что они ,должны быть слоистыми вслед- 
с'пви›е нєцостояінствэ траъвспортирующедй способносгпи в-одотоков (мак- 
симум р,асхош,ов~в начале второй пол.о.вин1ы лета, когда н'3:и'б0л'єє ча- 
сты 'прорывьі о3е,р, накапливающихся на ,поверхности ледника), а так- 
же разной скорости погружения частиц разного размера. Вероятно 
*также .не,р'авн«омерно'е› ра«сп›р;ед.ел.-ение обломочного м~атер.иала по пло- 
*шади дна. Прямо под устьями водогокогв должен от°клады»в›аться наи- 
болдее крупный материал, прежние д,л_итє.льньҐє' пол-ожєн'ия фронта 
шельфового ледника должны быть отмечены скоплениями г,руб'ообл«о- 
мочшого материала ні8 дне моря. Этот тип отложений можно наз.вать 
флювиогляциально-морским. Возможно, что именно т2ік<0г.о рода отло- 
жения вскрыты на дне залива Мак-Мердо с в .  .1\Г9 15, верхние 13 м ко- 
торых пред,ста.влены г(по Ваггеїі ее аІ., 1976) рсыхл«ыми песками (от тон- 
ких до грубых), плохо- и ср-еднееортированнтыми, грубослоистчыми 
(толщина слоев от 5 до 50 мм), с включением обломков длиной до 
7 см, ниже, до 65 м, идут ан*алогич..ные, но более плотные (б'ол»ее древ- 
н.и`е) отложения, отличающиеся от верхних г,оризонтов- также ,наличи- 
ем тонких илистых прослоев и отсутствием гальки. 

Тут уместно замэетитъ, что с поверхности шельфового ледника М~ак- 
Мердо вместе с обломочным материалом ,смьі;ваются водоросли. Обла- 
дая  плавучестью, сони м'огу.'і` оказаться непосредственно по~д подошвой 
шельфового ледъгикга и снова мер-знуть в лієд. Таким образом, естест- 
венно объячснячется н-эличиє о-рєсноводньіх водорослей в ~тол,ще айсбер- 
гов, сидящих на отмели вблизи ледничка Мак-Мердо (=о наличии водо- 
рослей в толщ-е ай-сберга автору сообщил. .в январе 1976 г. Дж. Оливер, 
гидроб'и=ол.ог, обнаруживший их при подводных работах). Назвав об- 
ломочгный матер-иал в толще ледника Мак-Мерщо шельф-ледниковой 
внут'рен4н\ей .мореной, мы можем теперь .з=ам*е1*ить, что ш.ельф-леднико- 
в'21~я внуттреняя морієніеі ше.льфов\ых ледников второго типа отличается 
от аналогичной морены шєліьФовъіх ,ледн.ик~ов первого типа возмож- 
ным включением 0с_т8;'тков водорослей, живших на .повєрхн'0с"ги лед- 
ника. 

Частично шельф-.тедн'и~ков.ая .абл'яционlная морена может отклады- 
ваться на побережьях, если происходит »относительное снижение уров- 
ня м0.р›я и вследствие этого-посадка на осушаемые отмели прибр~еж- 
ных участков шельфо.вого ледника. Побережья залива Мак-Мерщо на 
мл-ъогих уч3с'гк3~х покрыты ,такого рода отложениями, причем .-на высо- 
так до 150--200 м под покровом ш-е.льф-ледниковой аб,ляци*он"ной море- 
ны ,вст.реча.ет-ся морской /лад, аналогичный льду современного шельфо- 
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епикульт -губок и диатомеи некоторых участках можно видеть, что 
загрязненная полдоъса льда уходит в глубь лед /ика ,  имеющего здесь 
толщину около 400 м. Возможно, что своим появлением на поверркно- 
сти льда эти пятно морены `обяз8ны не абляции, а процессу внедрения 
0бл0,моч;н0г0 материала по пшоск0стям разрывов во льду. 

По данным бурения, ,дно моря Россацв районе поднятия Крэри сло- 
жене миоценовыми леднико.во-морскими отложєншями (\УеЬЬ, 1978, 
и др.). Более 'поздние отложения, видимо, снесены экзарацией. Воз- 
можно, что из :них об-пззовзшз та 'окзтзнния «галька упл0ттненных лед- 
никово-морских осадков», ,которая обнаружена =в разрезах донных 
отложений открытой части моря Росса (Ваггей, 1975) . 
. Исходя из того характера бюджета вещества, который свойствен 
лоднкику Ро0сз, можно влидетъ, что в- его нижних горизонтах, в зоне дон- 
ного намерзание -- ш. шельф-ледниковая внутренняя 
морена. Матер ігется в основном в краевой зо- 
'і-пє до.нного таЯ ледниково-морские отложения, 
и в зоне разно айсберговые отложения. Если 
донное таяниеІ  краевой зоне происходит интен- 
сивно, здесь на дне может постепенно накапливаться плоский вал лед- 
никово-морских осадков. 

Изложенное можно суммировать в 'виде следующих :схем генетиче- 
ских типов отложений, связанных с геоморфологической деятельно- 
стью шелъфовхых л*е;д.ников. Разумедется, .в составе всех типов отложе- 
їний может быть и обломочный материал, прннеоенный к шельфовым 
ледникам их наземными о<р<итоками'. Тогда исходную фацию ,справед- 
ливо называть шельф-ледъииковой мореной 'смешанного происхожде- 
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Скорость экзарации плавучими ледниками. Количество обломоч- 

н'0го материала, которым может загрузиться намерзающий снизу 
шельфовый лєдніик, видимо, ог.ра»ни=че«но необходимостью сохранения 
плавучести этого л~едника :и его теплового режима. ГІлавучестъ ледни- 

, ї -- - тн: сд1'0жєн слоями льда, при намерзании которых 
слой песчано-гравийного материала (плотность 

«среднем не более 0,1 от толщины слоя новообра- 
шелгьфовый ледник Мак-Мердд-о, если бы он за- 
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Для шельфовых ледников первого порядка: 
г 

Шельф-ледниковая внутренняя 
морена 

І 

і 

-› 

(в 
Ледниково-морские отложения 
зоне донного таяния шельфового 

ледника) 

1 

Е 
І 

І 

Шельф-ледниковая внутренняя 
морена, отложенная (где ледник 

сёл на отмель) 
І 

ъ. Айсберговые отложения 
(в зоне разноса айсбергов) 
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хватхывал о.блом,очный ,материал по всей своей площади, мог бы со:и~ 
мать со дна ежегодно слой толщиной в среднем 5 с/и и в итоге загру- 
зиться шельф-.-псдников-ьхй абляшошой мореной то.л,щиной до 4-5 мд. 
Но при современных кл~им8т'ич'є'ских условиях рай-она залива Мак- 
Мердо практически полная термоизоляция льда обеспечивается сплош- 
ным слоем м-ор,еыы толщиной -около І м. ГІос,ле этого» таяние льда на 
поверхности и9 =с,л.едовательно, н'амерван,и=е ,Ир0 !1-іа подошву л\єдніик3` 
прекращается, т. е. при указ но-і~ьіх условиях шельфовый ледник Мак- 
М-ердо мог бы ежегодно экзар-ировать слой средней толщиной лишь 
около І 'см. -Однак-о. т.акие условия '(неп.одвижн›ость .ледника 'и эпизоди- 
ческое соприкосновение его .с отмелями всем основанием) малогвероят- 
ны, ,поскольку обьlчн›о ледник касается отмелей ' н1ебольш.ой частью 
своего 0с,н«0*в8н~и«я и непрерывно выносит обломочный материал от мес- 
та его -захвата. Следовательно, указанную скорость экзарации І смlгод 
м-о*жн-о п,ри.нятзь мин'имал.ьно'й «из 803м0жны~х для этого ледника. Мак- 
симальная же скорость экзарации ргыхжїх "отложений, способная про- 
явиться на .локален=ых отмелях, *оч'євидн'о, должна быть \с›оизмє~рим8 ,со 
скоростью намерзания льда на основание лВдн-ики, т. е. достигать пер- 
вых дециметров в год. 

Выше 
но см/год) шельфового ледника Росса-ледника первого типа. Учи- 
тывая вьхсокую скорость движения этого ледника и его большую «т=ол- 
щинту естественно заключить, ,что примерно такой же 
'доджнэ и скорость экзарации им отмелей, со-женных ,рыхлыми 
отложи*єніиями. 

упоминались оценки ~скоростчи до-о,нного намерзания (.н'є*сколь- 
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Какова .возможн.ая скорость экзарации д*"9› сложенного коренны- 
ми пор-одами? Пр.и'ближенну:ю ее оценку можно провести путем сравн- 
ьги*гель.н~ых ра-счетов ,по формуле скорости экзар-ацитг Э. Март.он.н:а с . учетом полученного С. А. Евтііее.вь1м (1964) значения средней со-ор-ости 
экзарации ложа »21~н1т8рк'гичє'ским к.0.нтъинен'гальным покровом '(около 
0,05 ммlгод). Формулу Мартонна запишем в виде 

Б=ІгvН2, 

' - г  1 .  

1'± 
Н 

где РО-скорость экзарации (ммlгод), У -  скорость движения ледника 
по ложу (мlгод), НО-'Ґолщина ледника (м), Іе-показатель, ,отража- 
ющий зави'си.м.ость величины Р от «коэффициента ледниковой экзара- 
ции», -стєпєни прилежания льда к ложу, плотности льда, угла н.8кл'он2і 
ложа и условно принимаемый одинаковым для континентального по- 
крова и шельфового лед,н«ика. Значения У и Н для покрова принимаем 
равным-и І м/год и 1900 м, для центральной и краевой частей шельфо- 
вого ледника Росса- 500 и 1000 мlгюд, 500 и 300 м (,т. е. предполага- 
ется, «что ,сложенные к«оре,н=н<ы.ми породами отмели под шельфовым 
денником не столь 'обширны, чтобы существенно затормозить его дви- 
жени*е). Расчеты «с исп0ль3'0.8ан'иєм 'этих ,величин показывают, что ско- 
рость экзарации ›выст'упо›в коренного ложа шельфовым ледником в 
20-30 раз превосходит среднюю скорость экзарации- покровом и до- 
стигает, ,вовможнlо, '1,О-1,5 ммlгод. .В зоне донного намерза.ния льда, 
где происходит механическое ,дріобліение коренных пород, «со~ор,ос'гь эк- 
3ара`циіи должна быть существенно выше. 

Заметим, что этот результат справедлив и для нижних, плавучих 
учасггков ледников, пересекающих 'Ір-ансанттарктические горы 'и пита- 
ющих ш=ел.ьфовый лтедн-ик Ро.сса (скорость движения этих 'ледников 
измеряется сотнями м в год, толщина - 500-1000 м) . 

Пол,у1ченные результаты указывают, їгто экз рационная деятель- 
лит . ^ в . .. 1 Ш слишком велика площадь отме- 

способна компенсировать отн. 
со-ор-остью ~п«ер.в=ых мм в год. На 
атериалом, экз рационная дея- 
на компенсировать значительно 

пэтносительньле опускания у.р. мо- 
рлжцьт образовываться горизон- 
верхности, ,в то-м числе террасы, вы уча.стках, где ледник движет- 

з аг -  

Ґ 

1 _ " /  . , . г . Ш . :.од ъ* 31 

ся су параллельно берегу. 
Некоторые черты экз рационного 

вучими ледниками. 
рельефа, выработанного пла- 

1 і і і 
: ,ьт':і_ 
Ж Г д 

Характерный для деятельности плавучих ледни- 
ков .экз8,р8-цион'і-іьіи рєліьєФ развит на в'о#с'іl0чн\ом «склоне Трансантарк- 
тических гор, испытавших за время южнополярного оледенения преры- 
вистое поднятие примерно на 2000 ем. «На отметках до 2 км здесь име- 
ется множество горизонтальных террас, протянувшихся вдоль фиор- 
довых долин и в приморской части горных склонов. Ширина отдель- 
ных ітёррзс достигает первых десятков -км, х3.р'21к'гєрн1оє различие отме- 
ггок соседних щи высоте рззн-овоіз.р*8рс'іlн~ьіх террас-окол 'о 100 м. Боль- 
21-цин.ст,в0 террас приурочено к -некотор-ьгм у3к1им высот'ны=м диапазо- 
нам, соответствующим тем отметкам, на которых надолго задерживал- 
ся уровень моря 'Росса в ходе его- общего снижения, обушовленното 
тєктоничєским поднятиям іп0бережья. На ступенчатый рельеф склона 
наложены поперечные к -совдременніым горным хребтам долины. Они 
- - ,і ш = -. дно, начи.нают«ся и оканчиваются ,высоко над 

гн›ых наземных лєдніиков, многие из них имеют 
«Ёоедин'е.н'ия или Х-образно пересекаются. Своим 

...__ ,,о«лин.ы, очевидно, ,обязаны экз рационной дея- 
тельности плавучих ледников-фиордовых ледников м отвєъвлєниЙ 

І 

1 
\ 1 
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шельфового ледника, проложивших свои пути между осушавшимися 
,отмелями и о1стровами.l.ҐІродольн1ый профиль ,щ0..ши«н сквозных ледни- 
диов стїупенчатыи, эту их черту также легко связи,ть с э.кзараци1оннои 
щєятєльностью нижъпих плавучих участков сквозных ледников (фи.ор- 
довых ледников), протекавшей на фоне пр*ерыви*стого тектонического 
поднятия гор. Первое объяснение генезиса описанного экзарационно- 
,го рельефа дал Дж. Грайндли (Снгіпсііеу, 1967). Более подробные све- 
,щения о нем можно найти" в работах автора (1973, 1976) . 

Выявление и исследование подобного рельефа в других района-х 
'Антарктиды позволило бы развить с-оот.в'е,тствующий раздел: гляцио- 
гє0морфол'огиіи, надежнее реконструировать историю олєдєі-і.єнрі'я. 

і чь 
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квьнвг-гокмімс асті\/іту 
ог тне коза 

амп мсмикпо Ѕнвьг оьасіепЅ, тне аытдкстпс 
5. м. м у а о к о у  

Ѕ и шш а г у  

ТІ1е аиіічог с1е5сгіЬез іІlе тесйапіэт от ехагаііоп (3ІасіаІ егозіоп) аи Те эта Ноог Ьу 
*Ѕ11еІї єїасіегз, Те Іаііегз ёіїїегіпд оп таза Ьисїдеі (Еозв єіасіег ігееиеэ апкї теїіз аи ііз 
Азе, МсМигсІо єіасіег асіі\1еІу ігееиез аи іІlе Ьазе). ТІ1е ехагаііоп г а е  із саїсиіаіекі Ио Лье 
пои Іезз Нчап І ст рег уеаг аи Іоозе зесіітепів аші 1,0 то 1,5 тт рег уеаг аи гост Ноог. 
Турісаі їеаіигез от ехагаііоп іородгарїту аге зіаіекі, Мчісїч 11аз Ьееп іогшесі Ьу зЬеlї 81а- 
сіегэ апсІ етегдей кие Ио іесіопіс ирііїі от Те Тгапвапіагсііс Моипіаіпз (зил-Ітогіиопіаі 
-ехагаііоп іеггасеэ, сго5зіпє їіайэоііогпесї \гаІІеуэ, пот зііиаіед аЬо\ге тоипіаіп 31асіегэ' 
Ѕигїасе). А сіа5зііісаііоп аз сіечеїорекі от Іоозе сіероэііз- їогшекі Ьу 8І1е1ї діасіегз. 

УДК 551.462.З2(268.6) 

н . г .патык -кара ,  л .н .мо l >озова ,  в .ю . б и рю к о в ,  
в .н .новиков  

новые данные по структурно-геоморфологическому 
строению приморских равнин и шельфа - 
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1 1 

Согласно современным взглядам, шельфовые равнины Восточно- 
Арктическихморей СССР, смыкающиеся с обширными приморскими 
равнинами Северо-Востока, представляют эпимезозойскую платфор- 
му, перекр_ытую мощным чехлом осадков, формирование которых на- 
чалось, по-видимому, в конце меловой эпохи (Гапоненко, 1973). Струк- 
туры чехла в значительной мере формировались под влиянием блоко- 
во-глыбовых движений, значительная часть их, согласно бєоФизичє- 
~ским данным, унаследована по отношу-нию к структурам фундамента 
(например, Юж-но-Чукотский прогиб и Врангелевское поднятие на 
шельфе Чукотского моря), др›уги'е же не имеют полных аналогов в 
структуре складчатого основания. 

Анализ рельефа п,рим»о7рскигіх равнин в сопоставлении с геофизиче- 
скими данными св~идетельств.ует о том, что большинство структур, за- 
ложившихся ,в по-зднеорогенный этап развития мезозоид и наложен- 
ных структур пооторогенного этапа находит прямое или косвенное от- 
ражение в рельефе равнин, свидетельствуя таким образом о высокой 
-степени унаследован ости основных тенденций развития наложенных 
впадина. Как показывает структурно-геоморфологический анализ, наи- 
более четко трассируются зоны .разрывных нарушений, ограничиваю- 
щие блоки с различной те.нде~нци.ей развития, а также локальные сво- 
довые и купольные структуры, обусловленные унаследованным диффе- 
рєі-і\цир:0+в8 нніьім воздыма-нием частично или пол'но›ст'ью захороненных 
под рыхлым чехлом интрузивньгх массивов мелового возраста. 

Каждому типу структур свойственны определенные формы прояв- 
ления в повє,р'хно*с'гн'0м рельефе в виде характерных гє'ом.0:рф0логичє~ 
скит аномалий в раопростране-нии акщмулятивного, эрозионн-ого и 
криогенного рельефа. Значительная часть этих аномалий, расположен- 
ных вблизи береговой зоны, прослеживается и в пределы шельфа. При 
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