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ммгч оеомокрніс гытиквз ог тне аркісам-Ѕісіьіам зткмт 
Уи. 0. Е У Ѕ У П К О У  

Ѕ и ш т а г у  

А пе 9еотогрЬоІо3ісаІ шар от Ще Аігісап-Ѕісіііап Ѕігаіі (Меєіііеггапеап) із рге- 
зепіесі Ьазесї оп єепегаіізаїіоп апсl апаіузіз от Ґ11.1іҐієҐо1.1Ѕ сіаїа оп Ьаіітутеігу, зеізтіс 
ргоїіііпд, Ьоііот зесіітепїз апсї 5оїікі гос1<з 5атрііпд. Маіп тогрітозігисшгаі еіетепіз 
аге сїтагасіегіиесі. Сопсіизіоп5 11 аи/е Ьееп с1га\›\/п аЬои± Сыче Ъіте от Те еlепlепіз' їоипшіа- 
ііоп апсі ечоіиііоп гезиіїесі гот сотріех епсіо- апсї еходепеііс їасідогз. 

удк 55і.435 

Ж Е М  м. и. е р и ч к о  
влияние температурньіх колебаний 

на склоновыв перемещения одиночных обломков 

Как известно, если -падение склона ов превышает угол ест-ественного 
откоса В1 то обломки горных пород самопроизвольно перемещаются 
вниз. На склонах с падением, меньшим угла естественного откоса, так- 
же предполагается медленное движение сухих -обломков без помощи 
какой-либо несущей среды, обусловленное суточным колебанием тем- 
ператур (Панов, 1966, Воскресенский, І97І). Так, например, А. Шай- 
деггером ` (1964) допускалось, что обломок, имеющий форму паралле- 
лепипеда, -при нагревании расширяется только по простиранию склона 
и вниз по склону, т. е. грань параллелепипеда, расположенная выше по 
склону, остается неподвижной, а от нее отодвигается противоположная 
находящаяся ниже по склону грань. ҐІри остывании и сжатии паралле-- 
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со кІАі, 

лепипеда, наоборот, грань, расположенная ниже по склону, становится 
неподвижной, а к ней подтягивается противоположная грань, находя- 
щаяся выше по склону. Таким образом, перемещение обломка вниз по 
склону в течение каждого температурного цикла напоминает движение 
гусеницы и равно: 

где: и -  коэффициент линейного теплового расширения, І-длина  об- 
ломка, Аи-колебание температуры в течение суточного цикла. 
А. Шайдеггером не указывалось соотношение углов падения склона и 
естественного откоса, при котором формула (1) является справедливой. 
В связи с этим представляет интерес более детальное изучение меха- 
низма перемещения одиночных обломков горных пород на склонах с 
падением, меньшим угла естественного откоса, обусловленного цикли- 
ческим изменением температуры. Для упрощения решения поставлен- 
ной задачи допустим, что обломки имеют форму прямоугольного парал- 
лелепичпеда и периодически нагреваются, а температура поверхности, 
на которой они размещаются, остается неизменной. 

(1) 

г 

Ч ..у ч 
1 

і І І 2 
і \ і /  і ть 

2 

› 

› 
Рг, 

д і 
і 
}-я»-и 

4 
г 5-2 

• го 
,и 

4 

и ди, а ч 1 

Схема сил в периодиче- 
ски нагреваемом облом- 
ке, лежащем на на- 
клонной поверхности 

(пояснения в тексте) 

Ґ чс/ и 

Очевидно, что обломок, лежащий на горизонтальной поверхности, 
будет расширяться сим~мєтрич'но ~в обе стороны от своего среднего се- 
чения. При этом на обе его половинки 'буду'г действовать силы трения 
о поверхность, направленные против движения, т. е. к его центру. При 
сжатии, наоборот, силы трения «будут действовать по направлению к 
краям облом а. И в первом и во втором случаях силы трения, дейст- 
вующие на обе половинки, равны по величине и Поти;во'полож-ны по 
направлению, поэтому осевая линия обломка не «будет смешаться. Если 
обломок еж т на наклонной поверхности, то кроме сил трения на него 
действует также составляющая веса, направленная в-низ по склону. 
В этом случае расширение будет «происходить не от осевой линии ОУ 
(рисунок), а от некоторого сечения О,.У,, расположенного на расстоя- 
нии К, от ОУ. На верхнюю часть обломка, обозначенную на рисунке 
цифрой 1, при расширении действует сила трения Р'ҐР1 и составляющая 
веса Р,,, на нижнюю часть _2-  соответственно РтР2 и Р,,. Сечение О,.У1 
будет неподвижно, если силы сопротивления расширению будут урав- 
новешены относительно этого -сечения, т. е. 

'Здесь индексами 3 и 4 обозначены силы, действующие на части 3 и 4 
«обломки (см. рисунок). 

При расширении обломка его осевая линия, как видно из рисунка, 
«оказывается в правой его части, которая смещается вниз, и переместит- 

' Рта: + Ро, Рта, - Р», (2) 
Нетрудно івидєть, что ,при температурном сжатии 'об.помкз картина 

буд ро ж ". Не дв ж" е се е е 02.У2 будет расположено 
на расстояни К2 от ОУ. Силы трения поменяют направление на проти- 
воположное и условие равновесия сил будет выглядеть так: 

Рта: -- Ро: Ртр4 + Ро, 
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-ся на 
также 
Полноє2 

но При сжатии она расположена в левой части, 
вниз, и іпєрємєстится еще на величину Камы. 

ёж цикл составит . 

со= (1<,+1<2››<а±. (4) 

Найдем теперь величины К, и КО. Значения силы трения и проекций 
веса на наклонную плоскость (-на единицу длины в направлении, пер- 
лендикулярном плоскости рисунка) таковы: 

р ,  
р,,, 
ро, 
ро. 

чт (0,5І -~ кд зап ос, Ртр, 

*Ш (0,5І + кд Ѕіп ос, Ртр2 

'унт (0,5І + К2) зап ос, Ртр, 

уд (0,5І -- К2) зап ос, Ртр4 . 

тп (0,5І - К7) Щ В сои ос, 

уіъ (О,52 + К1)13 В соз ое, 

17.11 (0,5І + К2)1€ В сои оп, 

12/1 (0,5І - К2)15 В сои ос. 

Здесь І1--толщина обломка, I$85 -коэффициент трения. 
'эти значения в формулы (2) и (З) получаем 

Подстзвляь 

к,=к2=0,5щ;оасі3[з. (5› 
Таким образом, 

со=иІАіі,с;о:с±,<;В. (6) 

При оъ=0 смещение равно нулю, а Шри угле падения, равном углу ес- 
тественного откоса оа=[5'›, формула (6) совпадает -с формулой ( І ) .  

Перемещение обломка вниз 'по склону возможно в том случае, если 
максимальное температурное напряжение, равное ЕиАі (Е -  модуль 
Юнга), будет превосходить напряжение, вызванное сопротивлением 
движению, т. е. величину 1/І1(Р,,,+Р,,,,). Отсюда при заданных интеръва- 
ле колебания температуры обломка, угле естественного откоса и вели- 
чина падения склона можно определить -максимальную длину обломка 
_по падению склона, 'при которой возможно ее перемещение, 

І 
т (1 

і 2ЕкА! 
- тв ов сад В) (зап ос -*г 18 5 сои ов) (7) 

Допустим, что обломок представлен кварцитовым песчаником, для ко- 
торого Е=109 см-1г/сек-2, *?=2,65 см-2/г/сек-2, и=ІІ><ІО 'в  град-1 
(Справочник..., І969), ~оа=10о, ~IЗ=33° и Аи=ЗОо С. Тогда максимальная 
длина обломка, способного перемещаться, составит около 4 км, други- 
ми словами, на склоне такой крутизны при заданных выше условиях 
возможно перемещение обломков практически любых размеров. 

Что же касается у-ниверсальности процесса слоновых  *пєрємєщєниЙ 
многослойных сухих каменных потоков, обусловленного колебанием 
температуры, то вероятность его определяется преимущественно фор- 
мой обломков и характером контакта нижнєг0 слоя обломков 'с поверх- 
ностью. Так, например, описанный выше мєхеінизм перемещения облом- 
ков применим для каменных потоков, представленных обломками пла- 
стинчатой формы типа кровельных сланцев. С другой стороны, если 
обломки имеют шаровидную форму, нижний слой их заглублен в по- 
верхность склона и является неподвижным, то при падении склона 
меньшем, чем угол естественного откоса, перемещение обломков вниз Ио 
склону в результате колебания температур мало вероятно. 
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твмрвкатикв снапоеЅ шгшычсв ом зьорв моуемемтЅ 
ор шв1\/тим зтомз гмсмвмтз 

м. і. 2 н е м е к і с н к о 

Ѕ и т т а г у 

Аи зіорез хх/Ш1 апдіе ос хх/І1іс11 аз Іезв Шап Те апєїе от герозе В іпсlі\/ісіиаї сагу гос1<: 
їгадтепіз тау Ґпоує бошпзіоре дне Ио сїіигпаі с11ап3ез от іетрегаіиге. ТІ1е \/аІие от а.± 
рагаІІе1еріре<1а1 ігадтепі тохїегпепі рег сіау із: 

сі=кАіІі9 ое сад В, 
хо/Ьеге то--із Ііпеаг Ічеаі ехрапзіоп соеїїісіепі, Аи-гапде от Те гос1< їгадтпепі іетре- 
гаіцге, І -Те їгадтепїз Іеп3Н1 (аїопд Ше эфоре бор). 

удк 551.4 :551.24 (57.1.56)› 

Т .Ю .ПИ 0 Т Р 0ВС К АЯ ,  М .С .НАУМОВ  

стадийность орошенного развитиЯ 
западной части станового хребта 

и прилегающих территории 

Рассматриваемая территория включает »восточную часть хребта: 
Удокан, южную часть Алданского плоскогорья, западную часть Стано-- 
вого хребта и прилегающие к нему с юга хребты Уруши-некий, Канкан,. 
Тукури~нгра и низкие предгорья этих хребтов. Линия максимальных 
поднятий проходит 'по массиву Удокан и северному краю Станового 
хребта. Все выровненные поверхности современных междуречий, сос- 
тавляющие предгорную лестницу и расположенные выше бровок совре- 
менных долин, снижаются к югу и юго-востоку, указывая тем самым, 
что снос материала в процессе их формирования шел к югу. в тектоническом 'плзнє р-егион охватывает южную часть Алданского* 
щита, западную часть области складчатого обрамления Сибирской 
платформы и северную часть Монг-оло-Охотского пояса с -нзложєнны- 
ми кайнозойскими впадинами. Кроме этих впадин, вся территория ис- 
пытывала поднятии платформенного типа начиная со среднего протеро- 
зоя. К началу орошенного этапа здесь -сформировалась единая исходная 
поверхность выравнивания. На протяжении орошенного этапа, начиная 
с позднего мела, здесь преобладали дифференцированные -содово-глы~ 
босые поднятия. В результате на основе исходной платформенной по- 
верхности выравнивания были выработаны разновысотные полигенные 
поверхности современных междуречий. Реликты собственно предоро- 
генной 'поверхности выравнивания, сниженные и переработанные под 
действием водораздельной планации, сохраняются только в 0сєвьіх 
частях «наиболее древних сводов поднятий -хребтах Удоканском, Ста-~ 
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нновом, Зверева. Наиболее хорошо она сохранила-сь на Удоканском 
.хребте (рисунок). 

Основой для изучения истории орошенного развития рассматривае- 
мой территории послужили работы Д. А. Тимофеева (1965), Л. В. Бури- 

.линой (І965), Ю. Ф. Чемекова (І966, 1972), А. П. Сорокина и Г. И. Ху- 
_дякова (1973) и некоторых других авторов (Геология, геофизика..., 
1977, Геоморфология Амуро-Зейской равнины..., І973), а также резуль- 
таты исследований экспедиции ВАМ Геологического о-та МГУ. Было 
«составлено несколько специальных карт (разновозрастных ярусов 
рельефа междуречий, геотектонических деформаций, схема перестрой- 
ки речных долин). 

Разновысотные ярусы полигенных выровненных 'повєрхностєЙ меж- 
_дуречий выработаны в магматических и метаморфических породах ар- 
.хейского, протерозойского и мезозойского возраста, а в іпрєдєлзх нало- 
-ж~єнньіх впадин Алданского щита в юрских осадочных толщах. 
Данные картирования іпокззьівеіют, что размещение фрагментов разно- 
высотных поверхностей междуречий и разделяющих их крутых скло- 
нов не связано с простиранием различных по прочности пород. Форма 
и размещение элементарных выровненных поверхностей н границ меж- 
ду ними показывают, что они представляют собой реликты древних 
днищ долин и примыкающих к ним пологих склонов. Мезо- и микро- 
рельеф современных водораздельных поверхностей создан экзогенными 
процессами на протяжении длительного континентального развития. 
Изучение особенностей «перестройки речных долин позволило выявить 
на современных междуречьях реликты древних долин нескольких яру- 
сов. Они ,представлены как целостными долинными формами, в редких 
«случаях сохраняющими аллювий, так и серией разобщенных седловин, 
перекрытых делювием. Широкие плоские седловины на низкогорном 
участке между южными отрогами Станового хребта и хр. Тукурингра 
иногда выполнены древним аллювием. Целый ряд седловин в направ- 
.лении своего уклона сливается с древними, дочетвертичными террасами 
современных долин. Наиболее сложно восстановить древние долины на 
участках, где перестройка происходила под углом, близким к 90О, и 
«сформировался решетчато-останцовый рисунок современных водораз- 
.дєлов. 

Четко »выраженные остатки древних долин сора-няются в горах на 
абс. отметках до 1500 м. Так, между северным и южным Дырындин- 
-скими хребтами вдоль крупных современных долин расположены сту- 
пени водоразделов на абс. отметках 1400-15О0 м, которые по восточно- 
му краю массива сливаются с придолинными ступенями. Над послед- 
ними расположены более высокие ярусы рельефа междуречий. Все это 
'свидєтєльствуєт о том, что шридолинные ступени также являются ре- 
ликтами древних долин, которые, выходя за край гор, -сливались с древ- 
ними предгорными равнинами. Первично-эрозионный генезис водораз- 
дельных поверхностей позволяет считать, что выраженные в рельефе 
разновысотные ярусы междуречий представляют собой разновозраст- 
ные предгорные равнины и привязанные к этому же базису древние 
долины. 

Геоморфологическое изучение древних первично-эрозионных форм 
междуречий, расположенных между вершинной поверхностью орогра- 
фически единого хребта и бровками современных долин, пут-єм анализа 
их взаимного расположения как в направлении уклона вершинной -по- 
верхности каждого кр^у1п›ного орографического массива, так и вкресг 
простирания хребтов и массивов, позволилоlвыделить ниже Удода-нской 
предорогенной поверхности три разновозрастных яруса предгорных 
поверхностей выравнивания. Последовательные импульсы поднятий 
исходной 'плзтфор'мєні-іоЙ поверхности выравнивания определили выве- 
дение из-под уровня предгорного срезания и выравнивания разновоз- 
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растны-е предгорные поверхности, получившие наименование Становой, 
Алданской и Гилюйской. _ 

Особенности формирования эрозионных склонов, разделяющих раз- 
новозрастные ярусы рельефа междуречий, можно видеть на примере 
современной равнины Верхнезейской впадины 1. Река Зея протекает ,по 
северному краю впади-ны, и крутой борт долины является границей 
между эрозионно-аккумулятивной поверхностью равнины и более высо- 
ким ярусом междуречий. Формирование эрозионных региональных 
склонов, разделяющих ярусы 'прєдгорньіх поверхностей, происходит в 
периоды активных поднятий. Высота этих склонов всегда меньше 
амплитуды поднятий, но -сформировавшись, они сохраняют свою высоту 
неизменной в последующие этаны поднятия. 

Выделенные на изученной территории ярусы разновозрастных по- 
верхностей выравнивания увязываются по абсолютным высотам с по- 
верхностями выравнивания более северных территорий (Тимофеев, 
1965, Наумов, 1977) (таблица). 
Соотношение абсолютных высот поверхностей выравнивания к северу и югу от 

максимальных поднятий хребтов Удокан-Становой 
линии 

к северу от линии максимальных поднятий 
(по Д. А. Тимофееву, 1965) К югу от линии максимальных поднятий 

І название поверхности абс. высота, м название поверхности І абс- высота, м 

Чугинская 

Алданская 

Туолбинская 

1300-1200 
1200-1100 
1100-1000 
1100-900 
800-700 

І Удоканская 
ІІ Становая 
ІІІ Алданская 
І\/ Гилюйская 

2000-1700 
1600-1100 
1100-900 
800-7ОО 

В мезозойско-кайнозойских наложенных впадинах 'по материалам 
целого ряда исследователей (Бурилина, 1965, Чемеков, 1966, Вереща- 
гин, Потапова, 1966, и др.) может быть воссоздав разрез, в основании 
которого находятся меловые отложения, представленные завитинской 
и цагаянской свитами. Разрез начинается с крупнозернистых песчани- 
ков и конгломератов, которые имеют прерывистое зал-егание. Основная 
часть разреза завитинской свиты представлена»переслаиванием мелко- 
и среднезернистых щєсчзников, иногда известковистых с 'прослоЙкзми 
известняков, аргиллитами и алевролитами. Выше по разрезу с размы- 
вом залегают отложения цагаянской свиты. В основании она представ- 
лена мелкогалечными конгломерата-ми. Нижняя часть разреза овиты 
сложена прєи'мущє'ствєнно 'пєскзми с прослоями глин. в средней части 
разреза глины и алевролиты значительно преобладают над песками. в верхней части вновь увеличивается мощность галечников с маломош- 
ными прослоями глин. 

Палеогеновые отложения начинаются здесь с кивдинской свиты па- 
леоцена. С подстилающими отложениями она образует непрерывный 
разрез. Свита представлена ушлотнєнньіми мелкозернистыми іпєскзми 
и глинами -с линзами грубо обломочных пород и пластами бурого угля. 
Отложения эоцена отсутствуют во впадинах, и с этим этапом связано 
активное формирование кор .выветривания, развитых даже на отложе- 
ниях кивдинской свиты. Выше с размывом залегают отложения бузу- 
линской -свиты, относящиеся к олигоцену-низам миоцена. Они пред- 
ставлены переслаиванием .песков и глин. Пески насортированные, 
глины песчанистые, углистые, с прослоями лигнитов. Остальную часть 
разреза миоцена образуют отложения сазанковской свиты, ззлєгзіошиє 

и 0 0 

1 Современная 
_ --а- 

равнина Верхнезеискои впадины является шестое по счету предгор- 
ной поверхностью, формирование \/ и \/І ярусов рельефа междуречий во впадине нами 
не рассматривается. 
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взмывом на подстилающих слоях и представленные каолинизирован 
ціми  песками с галькой и гравием, содержащими прослои глины и 

лигнитов. Плиоцен-нижний плейстоцен представлен аллювиально- 
-»озєрными отложениями - песками, гравием и галечниками, отложения 
'ми беломорской свиты, которые залегают -с размывом на сазанковских 
и на более древних образованиях. Литологичєскиє` особенности разреза 
впадины позволяют разделить его на две неравные части: нижнюю, 
почти километровую толщу вєрхнєго мела -палеоцена, состоящую 
преимущественно из аргиллитов, алевролитов с прослоями глин, кон- 
гломератов, и верхнюю полукилометровую толщу олигоцена - плейсто 
цена, шрєимущєствєнно мешаную с прослоями конгломератов, -разве 
ленную крупными размывами, с переотложенной корой выветривания. 
Изменение характера разреза указывает на активизацию поднятий 
горного сооружения начиная с олигоцена. 

Важную роль в 'понимании истории развития региона играет вопрос 
о возрасте и распространении к р  выветривания. Для центральной ча- 
сти Алданского щита, по имеющимся в литературе данным, устанавли 
веется несколько рззновозрзстных к р  выветривания различного сос 
тавр, степени развития и сохранности. Так, С. П. Механошин (1972) 
выделяет эоценовую латеритную кору выветривания (сиваглинская 
толпа), локально развитую олигоценовую (лебединская толща), мио- 
ценовую каолинового типа (якокутская толща) и плиоценовую (кир 
пичнозаводская толща). Для территории к югу от Станового хребта и 
массива Удокан не существует единого м-нения о количестве и характе- 
ре распространения кор выветривания. Как видно из описания разреза 
кайнозойских отложений впадин, в их пределах выделяются две коры 
выветривания-зоценовая, ;перекрытая бузулинской свитой, и миоце- 
новая в основании сазанковской овиты, которая в основном представлю 
на перемытой корой выветривания. Кроме того, в отдельных разрезах 
встречается горизонт вьівєтрревзния в основании цагаянской свиты. 
Естественно считать, что если в области аккумуляции шло формирова- 
ние кор выветривания, то в условиях стабильного развития примыкаю 
него горного сооружения в благоприятных условиях также формирова 
лись горизонты выветривания. Искусственные выработки по трассе 
ВАМ, буровые да-нные и выпот-ненные экспедицией МГУ геофизиче- 
ские исследования показали наличие кор выветривания мощностью до 
80-100 м в »пределах Гилюйского яруса рельефа, окаймляющего меж- 
горные впадины. Анализ имеющихся данных *позіволяєт авторам шрисое 
дивиться к мнению, что на протяжении всего орошенного этапа развития 
существовало четыре эпохи формирова-ния к р  выветривания: в мелу 
эоцєнє, миоцене и плиоцене. Коры вьъвєтривзния последних двух эта- 
пов, вероятно, имели прерывистое залегание, обусловленное расчленен 
костью рельефа. 

Изучение разновозрастных ярусов поверхностей выравнивания, раз 
реза кайнозойских впади-н и ко выветривания дает возможность гпрове 
ст корреляцию этих образований и выделить крупные стадии мезозой 
со-кайнозойской истории региона. На прилагаемом рисунке в верти 
каланом сечении отражается ход изменения амплитуд 'поднятия в 
каждую стадию и одновременное увеличение высоты в0дорє-1здєл0в~ 
первичное положение предорогенной и предгорных разновозрастных 
равнинных шоверхностеи и постепенное увеличение их высоты, ход из- 
менения высоты ложа впадин и «суммарная величина -прогр-бания 
впадин. 

Естєствєнньім нижним рубежом орошенного этапа в целом служит 
время и-нверсии тектонического режима Предстанового прогиба и ме- 
зозойских впадин Становой области, переход от абсолютных прогиба 
ний и осадконакопления к поднятию и денудации. Этот переход совет 
шился на рубеже раннего и іпозднєго мела. На это время приходится 
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своеобразная фаза складчатости, сформировавшая в основном соври-' 
мерную структуру Пред-станового прогиба. 

Наличие коры вывєтрив8'ния в основании отложений верхнего мєл8» 
Земских мезозойско-кайнозойских впадин дает основание считать, что- 
она была развита и на 'прєдорогєнноЙ поверхности. Активное поднятие 
предорогенной поверхности и формирование Удокан-ского яруса водо- 
разделов следует связывать с горизонтами конгломератов и грубообло~ 
мойных пород верхнего мела. Наличие трех горизонтов конгломератов 
дает основание лрєдползгзть, что активизация 'поднятия происходила 
трижды, -но выделить разновозрастные ярусы предгорных поверхностей 
этого этапа невозможно из-за небольшой разницы их относительных вы- 
сот и последующей расчлененности этих -поверхностей. После первого 
этапа раннеорогенного поднятия и формирования Удоканского яруса 
водоразделов вся остальная территория продолжала испытывать эро- 
зионное срезание и выравнивание, сопровождаазшееся формированием 
кор выветривания. Дальнейшее развитие процессов выравнивания на 
территории предгорной равнины, окаймляющей Удоканское поднятие, 
фр-мирует следующий уровень предгорной поверхности, хотя гипсо- 
метрически она остается приблизительно на той же высоте, что и пер- 
вичная предорогенная. 

Монотонный разрез большей части палеоцена впадин также свиде- 
тельствует о затухании поднятий в горах, которое сменилось длитель- 
ной 9(п0х0й выветривания на lпротяжєнии эоцена. Таким образом, пер- 
вый крупный этап раннеорогенного развития рассматриваемого района 
расчленяется на две тектоните-ские стадии. В первую, позднемеловую, 
стадию тектонических движений происходит прогибания впадин до 
1000 м и поднятие осевых частей сводов основных хребтов региона, 
обусловившее формирование низкогорного (500-600 м) рельефа, вер- 
шинные поверхности которого составляют Удоканский ярус. Вторая, 
палеоцен-эоценовая, стадия характеризуется іподнятиєм дна впадин, 
затуханием ам-плитуды сводовых поднятий и формированием мощной 
коры выветривания -на уровне предгорной равнины в эоцене. 

Пестрый цитологический -состав верхней части разреза и частые раз- 
мывьі между свитами указывают на дифференцированность движений 
как в пределах р8ступ.цє›го горного сооружения, так и во впадинах. Сле- 
дующий, позднеорогенный, собственно новейший этап развития начи- 
нается с олигоцена. Возраст «поверхностей каждого последующего яру- 
са водоразделов определяется временем существования их как »предгор- 
ной равнины (педиплена). 

Поднятие эоценовой предгорной равнины и формирование Станово- 
го яруса рельефа следует уівязывэть с накоплением нижней половины 
бузулинской »свиты во впадинах, т. е. с олигоценовой стадией развития 
(ІІ,). Затем следует стадия (ІІ2), характеризующаяся затуханием оро- 
генеза, поднятием дна впадин, образованием лигнитов, отвечающая се- 
редине миоцена, в течение которой формируется новая предгорная ~по- 
верхность. В это время формируются коры выветривания, в частности 
якокутская кора в шредерах Алданского нагорья, отмечается перерыв 
в осадконакоплении во впадинах. Поднятие ореднемиоценовой предгор- 
ной равнины и формирование Алданского яруса водоразделов происхо- 
дит в конце миоцена (ІІ3). Этой стадии поднятия и врезания коррелят- 
ны отложения большей части разреза сазанковской свиты. Следующая 
стадия затухания орошенных поднятий (нд  соответствует перерыву в 
осадконакоплении между сазанковской и беломорской свитами и отве- 
чает началу плиоцена. С этой стадией связано формирование коры вы- 
ветривания (кирщичнозаводская толща) в пределах плиоценовой пред- 
горной равнинной поверхности. Поднятие ,последней и формирование 
Гилюйского яруса водоразделов (ІІ5) связано с накоплением белогор- 
скои свиты и приходится на конец плиоцена-начало плейстоцена, 
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часть раннеплейстоценовой стадии (ІІ.,) характеризуется .замедлением 
поднятий. На это указывают неглубокие врезы долин этого времени. 
Последняя стадия активизации поднятий соответствует среднему 
позднему плейстоцену, о чем свидетельствует интенсивное врезание 
современных долин. 

Как следует из анализа графика, во второй, новейший этап поздне- 
орогенного развития -происходило возрастание скоро^ти іподнятиЙ. Так, 
для олигоценовой стадии (нд  скорость поднятий приблизительно сос- 
тавляет около 0,05 ммlгод, для позднемиоценовой и позднеплиоценовой 
.(ІІ3) -0,1 мм/год, а в средне-позднеплейстоценовую она достигает 
І ммlгод и ~более. Приведенные расчетные величины ускорения подня- 
тия отчасти объясняются уменьшением интервалов осреднения, но од- 
новременно они «подтверждают общеизвестную закономерность активи- 
зации поднятия в позднеорогенный новейший этап развития. 

\ 

ЛИТЕРАТУРА 

Буршшна Л. В. Литологическая характеристика и условия осадконакопления кайнозой- 
ских отложений в Амуро-Зейской депрессии. В сб. «Геология и палеогеографиче- 
ские условия формирования мело-кайнозойских континентальных впадин южной ча- 
сти Дальнего Востока», Владивосток, «Наука», 1965. 

Верещагин В. Н., Потапова 3. П. Стратиграфия. Мел. Амуро-Зейский прогиба Зее-Бу- 
реинская впадина. В кн. «Геологическое строение северо-западной части Тихоокеан- 
ского подвижного пояса». М., «Недра», 1966. 

"Геология, геофизика и полезные ископаемые региона Баюкало-Амурской железнодорож- 
ной магистрали (под ред. Л. И. Красного), вып. І. Л., 1977. 

Геоморфология Амуро-Зейской равнины и низкогорья Малого Хингана (под ред. С. С. 
Воскресенского). Изд-во МГУ, 1973. 

Механошин С. П. Четвертичные отложения. В кн. «Геология СССР», т. 42. М., «Недра», 
1972. 

Наумов М. С. Некоторые вопросы новейшей тектоники Алдано-Чульманского угленос- 
ного района. <<Геоморфология>›, Мг 3, 1977. 

Сорокин А. П., Худяков Г. И. Особенности мезозойского и кайнозойского осадконакоп- 
ления в Амуро-Зейской впадине. В ки. «Геоморфология Дальнего Востока», Влади- 
восток, 1973. 

Тимофеев Д. А. Средняя и Нижняя Олекма. М., «Наука», 1965. 
Чемеков Ю. Ф. Стратиграфия. Кайнозой. Внешняя часть Тихоокеанского подвижного 

пояса. В кн. «Геологическое строение северо-западной части Тихоокеанского под- 
вижного пояса». М., <<Недра», 1966. 

Чемеков Ю. Ф. Проблема поверхностей денудационного выравнивания. В кн._«Геология 
Северо-Восточной Азии», Л., «Недра», 1972. 

Московский государственный 
университет 
Геологический факультет 

Поступила в редакцию 
21 .\/. 1979 

ЅтаоеЅ ог окоовмс во/ошпом 
ор тне швзтвкм Ѕтаі\ю\/оу швов амп апіасеічт акеаЅ 

т. Ус. Р І 0 Т І { О v Ѕ К А У А д М .  Ѕ. Н А П М О У  

Ѕ и т т а г у  

Огодепіс еросІl от Ше е\юІиііоп от ±Іlе агеа ипсіег сопзісіегаііоп етЬгасез ііте гот Ьаїе 
Сгеіасеоиз Ио І-Іоіосепе апсі іпсішіез їоиг таіп зіадез: ЕагІу Сгеіасеоиз- Оіідосепе; 
ОІі3осепе-Мієісііе Міосепе, Міс1<11е Міосепе-ЕагІу Рііосепе, Місісііе РІіосепе-Еагіу 
Рїеізіосепе. Вигіпд еас11 заде  аи іігзі 11і8І1Іу сііззесіед тоипіаіп іородгарічу апд і11іс1< 
зесіігпепіз іп сіергеззіопз аге їогтеа, Ычеп а ріедтопі ріапаііоп зигїасе апд сгизіз от 
шеаіїтегіпд. Ьазі Нчгее зіадез соггезропд Ио пеоіесіопіс заде ,  аз Те Ьедіппіпд от йте 
Оіієосепе заде  із опе от 1;І1е таіп тііезіопе5 оп ±Іlе гедіогў5 ее/ої иііоп апсі із тозі сіоэе 
Ио депегаііу ассеріесі Іошег Ьоипсіагу от Нее пеоіесіопіс заде .  'ГІ1е зїадез Ьесоте зЬог` 
тег іп Ще соигзе от ііте ( гот  апсіепї Ио уоипд опер) апд ±Іlе г а е  от іесіопіс ирііїї 
шійтіп тоипіаіп гедіопз іпсгеазез. 
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