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0/;/ИЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАПОТН 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Проблема четвертичного оледенения оста-
гся одной из слохнейиих и дискуссионных в геоморфологии и па-
гогеограФии. С данными вопросами приходится ст.злкиваг1.ся ПРИ 
5ИСКС россыпных месторождений полезных ископаемых, строитель-
7ве дорог, горнодобывающих предцриялгй и других сооружений ' в 
iHG распространения гляпиального и перкгляаиаяьного рельефа. 

ЦЕУ1И И ЗАДАЧИ ИССЛЬУЗОВАИИЯ. ОСНОВНОЙ цельо работы является 
мплсксноо изучение норфояогин и отложснпи древнеледн1П<080й 
рфоскульптуры и связанных с ней обраэован1я». выявление 
рактера древнего оледенения. С этим сопряхено решение 
jnyvwiHx задач: 

1. AH3jm3 Факторов горного оледенения; 
г. Выявление диагностирующих признаков ледниковых и 

идолеш1иковых ФОРМ рельефа и отлохений; 
3. НорФояогический и морфоиетрический анализ ледникового 

ьеФа 
4. определение масштабов, кратности, позраста и характера 

зних слояеттгя: 
ЯАУЧШЛ козкзкл. в работе нз основе анализа гляпиального 

.ефа к Еую-'о.адой обсгзношск рзсскогренк акхо^г-л четеертично-
|леденения. дано детальное описание ледниковой ЧОРФОСКУЛЬ-

ы и впервые /шя Куреинского нагорья выделены различные типы 
доледникового рельефа. Определены масяггабы четвертичного 
(гнения к до1сазывается греунеличекие его лрелгадуппши иссле-
геляни (Чоиеков. t961). Составлчтл с><емн и иняялену особен-
1 лревпогс ол<;допоиия РЛЗЛКЧГШХ РЗЙОНОЯ Руреинокого нагорья. 
)ь;иается дцух1<ра'г:1ость и ворхночетвсртичш^й возрзст оледе-
t. Произведена оценка высоты современной снеговой линии и 
[ковых эпох. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАбОТН. Положения и выводи, содержа-

в работе МОГУТ найти применение в геологоспеночных и пои-
х работах обьеяинениях "Лальгеологня" и "АНУРЗОЛОТО". ПРИ 

ли ряда задач связанных с нроектированиен и строительством 
горнодобывающих предприятий и ДРУГИХ соорухеншч. катери-

;пользованы при геобочанических и ланхшаФтных исследованиях 
юдораздельннх районах хребтов ян-Аяинь и Баджальский (ППИ 
Н и ДВГУ) и в учебном гтплп»-— — 
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АПРОВлиия РАЮТЫ. Результаты исследований по теме л 

таиии докладывались на научных конференциях проФессорско-
давательского состава ДВГУ (19вЗ-1991). на fl-lO конферени 
лодых географов Сибири и Дальнего Востока (ИРКУТСК. 1981. 
1967),на научном семинаре лаборатории палеогеографии ИГУ 
на конференции "Арсеньевские чтения" (УССУРИЙСК, 1992). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 16 ра 
тон числе одна депонированная монография. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, тести 
и заключения, изложенных на 195 страницах машинописного ъ 
Включает такхе 33 рисунка. 11 таблиц. Список используемой 
ратуры содержит 242 наименования, в том числе 28 на иност 
языках 

Изучение гляпиаяьного рельеФа Буреинского нагорья npi 
лось автором в 1980-1992 гг. Комплекс полевых работ включ; 
шрутные исследования, картирование гляциального рельефа и 
хоиий. проведение яандшаФтных работ, лабораторной обр; 
(гранулометрическому, шлиховому, диатомовому и палинологи' 
му анализам) было подвергнуто 7в образцов рыхлых отлохеши 
роко использовались картометрические методы. 

Автор выражает благодарность за научное руково; 
научшде консультации, советы, проведение анализов и техни» 
помошь к. г. н. ю. К. Ивашишшкову. д. г. н. Д. Н. Ивановскому, i 
Ю. А. Микипшну, к. г. н. В. Н. Канишеву, к. г. н. Е. н. Рябинину. Т. 
шинниковой. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.Состояние вопроса и методика исследования 

Многие вопросы четвертичного оледенения пга Дальнего f 
ка остаются ДИСКУССИОННЫМИ. ЭТО объясняется малой изученн 
и труднояоступностью районов ГОРНОГО оледенения, белностыс 
удовлетворительной сохранностью органических остатков в ле 
вых и СОПУТСТВУЮЩИХ отложениях, разрушением гляциальных 
рельефа современ1Шми геоморфологическими процессами, недос 
ной разработанностью диагностики ледникового рельефа и от 
НИИ. Четвертичное оледенение Буреинского нагорья изучали ю 
кеков. В. В. Никольская. В. К. Шевченко, В. и. Готванский и др. 
лична опенка количества .ледниковых эпох, их возраста, харл 
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и напштлб.! ололсноний. Наиболее дотаж.мыо исслелонаиия провел 
ю. Ф. Чемокои, КОТОРЫЙ пыделил на юго Дальнего Яостока ч оледене
ния (юJpaиcкoe, ямалинское, млшканское и селиткаискоек син
хронные лед11ИК0Е!ын эпохам Сибири, имевшие горно-лолинныи и мес
тами дахс покровный характер, однако п настояшее время нее бо
лее утверхдастсп мнение о позднеплейстоиеновом ноарасте и лвух-
крапюсти оледенения Буреинского нагорья, которое охватило лишь 
привершинный пояс имея горно-долинный и каровый характер. 

Сомнительным является такхе представления о широкомасштаб-
ностн и многократности четвертичного оледенения Сахалина. Это 
подтве1>хдается дашшни по Японии, где в последнее время утверди
лось мнение о небольших размерах оледенения только в наиболее 
высоких горах, синхронных раннему и позднему вюрну. Представле
ния о ШИРОКОМ распространении ледников в Восточном Китае вплоть 
до равнинных территорий, доминирующие в течении 70 лет с работ 
Ли сы-гуана (1953). начинает уступать мнению о их локальности. 

Труднодоступность и слабая изученность районов горного оле
денения, бедность органических остатков, обширность рассматрива
емой территории обусловило необходимость применения комплекса 
методов для изучения поставленных ВОПРОСОВ. ШИРОКО использова
лись обаше (традипионные) методы научных географических иссле-
довангоЧ: сравнительно-географический и исторический. Недостаток 
аналитических методов компенсировался ШИРОКИМ применением друго
го традиционного метода - картографического. Для территории Бу
реинского нагорья проанализированы данные об ориентировке и вы
сотном уровне всех каров. Диагностика ледниковых и псевдоледни
ковых образований основывалась на совокупности геоморфологичес
ких. палеогеографических, яаногаафтных, геоботанических и лито-
логических методов. Основный метопом в гляпиаяьной геоморфоло
гии остается морфологический. Для определения причин заложения 
клров и пнмплеиия речных перехватов использовались частные ме
тоды структурно-геоморфологического анализа. 

2. OcHOBinue особенности ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ юга 
дальнего Востока и Факторы четвертичного оледенения 

Окраиноазиатское положение исследуемого региона обуславли
вает наличие отчетливых черт муссонности, что вызывает сезонные 
особенности термического и ветрового режима, годового хода оса-
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дков. Эикой типична сухая холодная погода, записяшая от возду 
ных насс сибирского антициклона. Летом морские воздушные нас 
обуслашшвают уиорошго влажнуг» поголу. Из 700-)гоо мм голов 
осадков в горах тиордые составляют fi-JO/.. СРеднегодовне темп 
paryvD в приш'ршипном лоясе гор СОСТЯРЯЯКТ ОТ -6.О"ДО -!4.О"П 
томиерату1>ном нертккапьнон градиенте О, 5-!, о' на каждые 100 
(среднее О, f''). Яптровой рехим зависит от пиклсни^геской сие 
воздушшх масс и ОРОГРЛФИИ региона. Я зимнее время резко прро 
ладают сснеро-.ч.чтлные, летом - РГО-ВОСТОЧНЫ?" ветры. 

На КЛГО'Г.И', сонорной К ВОСТОЧНОЙ частей Вуреинского нэгор 
сильное влийнхо 'Жозувлет скотское г^пре. ^-огнирутапиися зле( 
охотокорский зятттиклон олуславяивает образование местного ло< 
са Х'/Лсда, отк.'(сн.чгт перенос nanaflirax воздутпннх масс сибирско! 
антиаикдо.ча ч способствует пропикновенн» влажных ВОЗДУШНЫХ М; 
в пределы MSTePvwoBoA vacTH 1яжиого Приоготья. Последнее яр? 
проявлиС'ТП! в мерклионяльнои поремепении воздуттшх масс по Ан: 
РО-ТУГУРСКОМУ "коридору", это сильно скэчывзется на высоте нил 
ней граниим хионослерн, зичислелной методом э.кстраполядии сре/ 
ней продслхит'?л,'.«ости устойчивого снехного покрова, Если т 
пентрзаияоИ части Бгрегаского кагорья она составляет .?400-380С 
то яа сглокая гор. обрашенннх к Охотсхону норю - ?.ооо-гб00 н. 

Ссновние особенности госркулядии воздушных насс безусловн 
сохранчпись в :толол1гае эпох^ пяейстопена. охотоморское влияни 
на территории дол.'пю бнло уменьшаться в связи со значительны 
отступанием б.?регсзой ликик в результате регрессии и усиление 
антицнклональной деятельности сибирского нэксимума. основное и 
менеяие клкхйтической обст.эновки состояло в значительном пони 
хеяии темгм'зтуры. Лрогррсскруюшее похолодание в плейстоцене 
проЯБЛЯхяк? •:>ся чегег климатические флуктуашт .'̂ яилось основны 
Фактором плпллркип оледенения в позднем плейстоцене. Попихени 
температ/ры периода оледенений опенивается на юге Дальнего Вое 
тока п б -9* Попиленной коятинентальностьо климата в конце позд 
него ил (.'Пето нона обьпсн.чются неныше размеры оледенения по ера: 
неиш: с началом позднего плейстопена. 

•ЧругоЛ основной tajfTOP. обусяонивгаий появление оледенент 
в иоздком з.л'йсто.чспс. с?язан с тектоническим воздынаниеи. бла
годаря котсроку горы достигли высоты снеговой линии холодны: 
эпок. Лмплитудг поднятия горных районов г>га Дальнего Востока 
за плейстоцек опенивается в 200-500 м при средней CKOPOCTJ 
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0,5-1,5 кн/год. Тектоническое воздымание в позднем плейстоцен 
голоцене составляет 50-100 н. 

в своем большинстве горы ога Дальнего Востока имеот масси 
но-глыбовые очертания с уплошенными я округловершиннымя водора 
делами. Аяьпинотишшй облик хребты приобретают в пределах разв 
тия горно-долинного оледенения (Бадхальский, Тайканский, Эзоп 
Увеличение расчлененности рельефа привершинной части ГОР В ПОЗ. 
нем пяейстоаеяе ПРИ первом оледенении изменило УСЛОВИЯ снегона 
коплеяия в период ВТОРОГО: ЦИРКИ явились ловушками-снегонакопи 
телями. формируя вложенные и ступенчатче кары: увеличилось раз
личие в поступлении солнечной раяиашш на склонах разной экспо
зиции. Районы с уплошенными вершинными поверхностями (Буреин-
ский, Эткиль-Янкан. Ям-Аяинь. Луссе-Алинь, Неваюаа) характери
зуются сниасениен высоты снеговой линии, увеличением количества 
нивальяых ФОРМ рельефа и усилением роли кетелевого переноса. 

Высокогорье ога Дальнего Востока отличается максимальной 
активностью геоморфологических процессов, которая в ледниковые 
периоды возрастала еше сильнее П Р И значительно большем пло 
шадном распространении в пределах гляпизльяой и перигляциаяьной 
зон. в послеледниковый период максимальная активность приходи
лась на криогенные и аккумулятивно-эрозионные процессы. 

Комплекс современных и ПРОШЛЫХ геоморфологических процес
сов в каждой конкретной ситуации приводит к разрушению или под
новлению экзарапионных ФОРМ, разрушению моренных и Фяювиогяяпи-
альных отложений. Формированию СКУЛЬПТУРНЫХ и аккумулятивных 
псевдоледниковых образований. Все это создает очень СЛОЖНУЮ кар
тину. интерпретация КОТОРОЙ вызывает многочисленные ДИСКУССИИ. 

3. Морфология и распространение каров Вуреинского нагорья 

Наиболее типичная Форма ледникового рельеФа - кары, МОРФО
ЛОГИЯ которых разнообразна, определяется их возрастом, характе
ром оледенения. норФояогией и высотой вершинной поверхности. 
направленность» и активностью послеледниковых геоморфологичес
ких процессов, литологией, контролирующей деятельностью дизъюн
ктивных нарушений и другими факторами. 

Ледниковые кары имеют как правило ХОРОШУЮ сохранность и их 
интерпретация не вызывает сушествеиных трудностей. Это крупные 
чашеобразные ФОРМЫ рельеФа размером 0.5-1.5 км с высотой стенок 
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гоо-бОО н. дниша каров обычно заполнено кореной и склоновыми от-
лохеыияни. Вогнутые дниша с озерами встречаются чаше в более хо
лодной и гунидной северной и северо-восточной части Нуреинского 
нагорья. Кары северной экспозиции нередко подновляется нквапией. 

Хуже корфологическая выраженность каров ожной экспозиции. 
склоны которые сильно выположены. Связано это с кеньшини разне-
ракн оледенения и более активными склоновыми процессами медлен
ного перемешения натериала. В. северной- части Нуреинского на
горья. особенно в Тайканскои хребте встречаются крупные ЦИРКИ 
южной ЭКСПОЗИЦИИ, не инеюшиж плоского дниша. ригеля и каровой 
норены. Возможно это связано с быстрый развитием ледников и ЦИР
КИ не успевали выработаться. Разрушению пирков способствует 
глубинная ЭРОЗИЯ, отличаиваяся из-за близости к Охотскону морю 
высокой активностью. ПЛОХУЮ морфологическую выраженность имеют 
кары выработанные в осадочных породах. В целом кары плохой сох
ранности или морфологической выраженности соста8Л5аэт lO-lS'/". от 
обшего количества. 

За сильно разрушенные кары принимаются широкие водосборные 
воронки верховьев рек, в Формировании которых в действительно
сти принимали участие склоновые'^ процессы в зоне ОТСУТСТВИЯ ли
нейной ЭРОЗИИ и нивапия. Отнесение В. Ф. Чеиекооын (19бП данных 
ФОРМ рельефа к ледниковым привело к значительному преувеличению 
размеров древнего оледенения и ошибкам в определении снеговой 
линии. Кроме того все кары им отнесены к последнему позднечет-
вертичному оледенению, когда подавляюшая их часть сформирована 
в первой половине позднего плейстоцена при первом оледенении. 

Кроне ледниковых ЦИРКОВ широкое распространение имеют 
нивальные и нивально-ледниковые кары, сформированные обычно ПРИ 
втором оледенении. Нивальные ниши расположены преииушественно в 
в горных районах с выположевными вершинными поверхностями. 

В размещении и морфологии каров немаловажное значение имеют 
структурно-геологические и литологкческие особенности местности: 
разрывные нарушения, кольцевые и блоковые СТРУКТУРЫ, сейсмич
ность, денудационная устойчивость ПОРОД, ИХ трешиноватость и вы-
ветрелость. При этом роль геологического Фактора на разных ста
диях ЭВОЛЮЦИИ каров различна. Первичная аккумуляция снега и за
рождение нивальных и затеи ледниковых ФОРМ ПРОИСХОДИТ ПО пониже
ниям рельефа, приуроченным к геологически неоднородным участкам 
склонов, зонам пониженной денудационной устойчивости, зачастую 
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связаяшлс с разрывными нарлвевняни. Очень часто яабдюоается со
ответствие стенок каров тектоническим разломан, а дшша иногда 
КОНТРОЛИРУЮТСЯ грабеноподобными и сдвиговыми структурами, ПРИ 
пересечении дизъюнктивов иохет сформироваться закручиваииийся 
ЦИРК, а в зоне параллельных водоразделу развиваются короткие ши
рокие ЦИРКИ. Ступенчатые кары также привязаны к тектоническим 
нарушениям. Часто распояохение ледниковых цирков КОНТРОЛИРУЮТСЯ 
норфоструктурами центрального типа, что особенно хорошо заметно 
в Бадхальскон хребте, в послеледниковое время разрушение пирков 
более активно протекает по зонам тектонических нарушения. Наи
большее влияние геологического Фактора сказывается в том, что в 
районах развития пород изверхенного и метаморфического типа ка
ры вырахены четче, размеры больше, чем в слаяяах. песчаниках и 
ДРУГИХ осадочных породах. В Буреивском нагорье примерно бох ка
ров расположено в интрузивных и эффузивных породах. 30Z - оса-
дочно-вулканических и lOZ в осадочных. В хр. Эзоп наибольшая 
плотность ПИРКОВ приходится на неловые эффузивные (О.4в ел/какн) 
и интрузивные ПОРОДЫ (0.43). меньше на осадочные (0,37). которые 
отличаются еше и очень малыми размерами (Рябинин. Сазыкин. 1993). 

Для реконструкции палеогеографической обстановки ледниково
го периода проанализировано высотное положение и ориентировка 
каров по странам света. Были изучены все 2206 каров юга Россий
ского Дальнего Востока. Основная закономерность рзсполохения ка
ров - преобладание северной экспозиции (15-5бх. среднее 22.3), а 
с учетом смежных румбов составляет 47-77И (среднее 55Z). Особен
но сильно влияние различий поступления солнечной радиации проти
воположных склонов характерно для субширотных хребтов (Бадхадь-
скнй. Эзоп. Эткиль-Яякая и др. ). маяовысотяых (Турана. Эткиль-
Янкая) и лля хребтов восточного Фланга Буреинского на145рья где 
преобладает меридиональный перенос воздушных масс (Тыльский. Ие-
вавдха. Эткиль-янкан). Наименьшее значение каров северной ориен
тировки характерно для более высоких и северных хребтов. 

Повышенное количество каров южной ориентировки возможны 
только в УСЛОВИЯХ интенсивного метелевого переноса северными 
ветрами, что имеет место главным образом в хребтах восточной 
части Буреинского нагорья (11-22%). 

Нуссонная ЦИРКУЛЯЦИЯ атмосферы обуславливает асимметричные 
розы-диагранмы ориентировки каров Буреинского нагорья с преоб
ладанием восточной экспозиции над западной, исключением являют-
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ся некоторые районы западной части Буреииского нагорья, вдоль 
•давга которого прорываются охотонорские воздушные массы, влия-
яие кетедевого переаоса снижается со нере увеличения высоты и 
расчлененности водоразделов. 

Сильно отличаются розы-диагранны ориентировки каров перво
го и второго оледенений, йзонетпричность роз-диагрзни ориентиров-
Ю1 харов позднего верна связана с неблагоприятными УСЛОВИЯМИ ИХ 
развития и повышением роди метедевого переноса в условиях более 
СУХОГО климата и на верхвек пределе оледенения. 

Корфодогия и норфонетрия каров Буреииского нагорья отража
ет их ВЫСОТНУЮ двухьярусность и двухступенчатость, что ны свя
зываем с двухкратвостьс ворнскогю оледенения. Кары Буреииского 
нагорья имеет разброс высотного расподохения от юоо до 1900 к. 
хотя крайние значения очень редки. В пределах одного хребта и 
экспозишш анндитуда их высот составляет до гоо. рехе зоо н. а 
развиоа в гипсометрии соседних каРов редко достигает 100 н. 
VBeJoneaue разб1>оса каров ПРОИСХОДИТ В основном на подветрен-
ш х скдовах. 

Нохво выделить сдедусоие Факторы, обуславливаюше высотное 
засподохение каров. 1. ориентировка каров: кары южной экспози-
ош в среднем на 100 и ниже северных, г. Высота вершинной по-
tePXHocTv: повышение уровня каров с высотой местности связано, 
ю-цервых. с- увеличением контивевтадьности климата, во-вторых, 
; тектоническим поднятиен и, в-третьих, с более высоким положе-
иек доледниковых впадин, ставших ловушками для накопления сне-
а. 3, ГУИНДНОСТЬ климата: районы испытываооие влияние моря 
сФахтеризуются низким подохевиеи ледниковых Форм рельефа (хр. 
ыдьский н др.), надой подохитедьвой развостьо оледенения и по-
ышенвын разбросом гипсометрии отдельных каров. 1. Широта нест-
ости. Снижение высотного расположения каров с юга на север яв-
яется естественным следствием выхолаживания климата, однако в 
сдовиях Буреииского нагорья данный Фактор прослеживается с тру-
он из-за небольших размеров нагоРья и большей значимости ЯРУ-
их воздействий. 5. Характер вершинной поверхности. Округлые 
пи плоские очертания вершин благоприятствуют метелевону пере-
эсу и вызывают снижение уровня и повышение разброса гипсометрии 
1Р0В. их Образовании при мздой положительной разности оледене-
1я. б. Ветровая зкспозидия. Подветренные (преинушественно юго-
>сточвые) склоны характеризуются большим разбросом высотного 
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расположения каров. особенно в низкогорных районах. 7. Нестный 
орографический РИСУНОК, вызывающий особенности освешения скло
нов и направления горно-долинных ветров, в. Расчлененность рель
ефа. что влияет на кетелевый и лавинный перенос снега и располо
жение доледниковых ниш. 

4. троговые долюш. морены и водно-ледниковые образования 

Норфояогическое разнообразие троговых и речных долин и тру
дности диагностики коренных и псевдоледяиковых отложений вызы
вает проблемы в определении размеров древнего оледенения. Осло
жняет диагностику ледниковых долин сильная послеледниковая пре-
парировка, выполаживасшая склоны. Плохо выражены в горах Б/ре-
инского нагорья плечи трогов. В малых ледниковых долинах, пре
обладающих в регионе, они ОТСУТСТВУЮТ или слабо выражены пере^ 
гибок склонов. Фиксирующих предел зоны экзарапии. В КРУХШЫХ ТРО
ГОВЫХ долинах (реки ТОРОМ. Иуникая. Тонун и др. ) встречаются 
площадки, которые можно рассматривать как плечи трогов. В исто
ках р. ТОРОМ И его ПРИТОКОВ ХОРОШО прослеживается перегаб склона 
и нередко узкие сильноразрушенные террасовишше поверхности на 
высоте 150-200, н над днишен. что указывает на мощность палеолед-
ника. В долинах р. Лев. Куникан (Тайканский хр.) высота и распо
ложение плеч ТРОГОВ обусловлены структурно-геояогическин строе
нием. Ледниковые долины с пологими склонами имеют на плечах.тро
гов слабоиолшые моренные отложения, прослехиваеные до конечной 
норены. (р. СР. Хейвата). Наличие вложенных трогов в хребтах Вуре-
инского нагорья не подтверждается. 

Протяженность троговых долин значительно увеличивается с 
юга на север, что связано в основном с влиянием Охотского нсря 
нежели с широтой местности. В Баджальском хребте их длина всего 
5-7 км. Буреинскон 7-6 км, в ХР. Эзоп 9-11 км. в Ян-Алине 10-15 
кн. в хребтах Тайканском и Бюко 12-2в ки (р. ТОРОК). Ледниковый 
генезис р. Муникан на протяжении 45 ки вызывает сомнения. 

Типичной ледниковой ФОРМОЙ рельефа являются висячие трого
вые долины. В южной части Буреинского нагорья их образование 
:вязано с разрастанием каров в условиях высокого положения сне
говой линии и встречаются редко. Висячие долины северной части 
расположены ПРИ выходе боковых троговых долин в магистральную и 
гипйчяы в хребтах Тайканский. Тыльский. Ям-Алинь. Бюко. Эзоп. 
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Дуссе-Адивь. Высота приустьевых уступов составляет от первы: 
десятков до 200 м. что отражает мощность древнего ледника. В о-
дельных случаях дниша висячей троговой долины согласуется с пл) 
чом трога кагистральной долины. 

Продольный ПРОФИЛЬ троговых долин обычно ступенчатый, чтс 
ХОРОШО вырахево в северной части, где дниша ледниковых долин н£ 
значительной протяхевии лишены моренных отлохений. и связано с 
особевностяки динамики ледников, в частности с акпентрированием 
неровностей первичного рельефа. Здесь типичны озера, водопады. 
В схяой част» нагорья многие троговые долины характеризуется от 
сутствием в морфологии видимых следов древнего оледенения за ,ис 
кхючениек моренных отлохений. 

В Формировании ледниковых трогов неиаловахное значение 
имеет геологический Фактор. Как и речные, троговые долины обыч
но приурочены к СТРУКТУРНЫМ элементам (разломам, грабенам и 
др. ). Ступенчатость ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ трога вызвана также тек 
тоническими нарупенияни и различиями в литояогическон строении. 
Троговые долины (как и кары), располохеняые в области распро
странения ПОРОД осадочного комплекса не инеют характерных черт 
трога: склоны вылодохены. плечи ТРОГОВ не вырахевы, продольный 
профиль плавный. П Р И выходе ТРОГОВЫХ долин из области распро
странения магматических пород к осадочному комплексу образуются 
уступы высотоо до 100 н (р. Бургаяа. тайканский хр.) с дальней
шим выполахивавием ПРОДОЛЬНОГО профиля. 

/1ИТ0ЛОГИЯ и структура территории имеют огромное значение в 
образовании пдечей ТРОГОВ И псевдоледниковых ступеней, в хреб
тах Тайканскон и Веко, где отмечается переслаивание вулканоген
ных толш с различной денудационной устойчивостью отдельных сло
ев, образовались пологонаклонные поверхности различного генези
са: плоские вершины, седловины, плечи трога, структурные ступени. 

Состав моренных отлохений также имеет связь со СТРУКТУРНЫ
МИ и литологическими особенностями местности. От частоты и вза-
ииорасполохения трешин и других плоскостей ослабления зависит 
форма и размеры отторгаемых обломков, вовлекаемых в морену. 

Литологический состав морен сильно варьирует. Валуино-глы-
бовый материал составляет зо-тои, размеры глыб достигают 1-5 м, 
уменьшаясь по мере дальности переноса ледником, в большинстве 
случаев морены характеризуются повышенным содержанием алеврита 
(ледниковой МУКИ), что обуславливает цементирование отлохений. 
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к северу моренный заполнитель становится грубее, что обусловле
но увеличением дальности переноса материала ледником» перемывон 
морен ПРИ отступании ледника, местами распространением кварце
вых порфиров, гранит-ворфиров, кварцитов, кремней, грубозерни
стых песчаников. Соответсвенно в северных районах плотность мо
рен нередко значительно нихе. Внешний облик норен от "классиче
ского" белесого до буровато-серого (выветреяого) цвета, иногда 
красновато-бурого от пенентируюших гидроокисяов железа (морена 
долины р. Сзги - гр. Ям-Алинь). 

наиболее хорошо вырахены морены в охвой части Буреинского 
нагорья, где в истоках они часто инеот глетчеровидвый облик. 
Конечные морены преимушественво представдя17т собой поперечные • 
валы и как правило имеют ХОРОШУЮ сохранность. Боковые морены 
выражены плохо, т. к. ПРИ КОРОТКИХ ледниковых долинах не 
успевали накопиться и разрушались маргинальными каналами и 
послеледниковый' врезом, 

В северной части Буреинского нагорья пирки и верховья 
троговых долин часто имеет иаломошвый чехол моренных отложений, 
иного КРУПНЫХ каровых и ТРОГОВЫХ озер. Конечные норены обычно 
массивные, в отдельных случаях преобразовыгвались каменными 
глетчерами (долина р. Бургала - Тайканский хр.), нередк»/ подпру-
хивают крупные озера. В большинстве долин конечные морены ХОРО
ШО сохранились. Широкое распространение имеет боковые морены, 
частично размытые и перекрытые другими отлох)аниями. Донная ко
рена, как правило, разрушена. 

Абсолютные высоты основания конечных морев отражает' обшие 
закономерности распространения древних ледников и изменяются от 
700-800 н в долинах обрашеняых к ОХОТСКОМУ КОР» ДО 1100-1300 м 
в центральных и юхных частях Буреинского нагорья, 

Водно-ледниковые отложения на юге Буреинского яагорья рас-. 
простраяены ограниченно. Часто сочленение морены с водно-ледни
ковыми поверхностями разрушено эрозией и наледями иди перекрыто 
ДРУГИМИ отложениями (склоновыни, каненноглетчерныни, селевыми и 
др.). На северо-западе нагорья в долинах рек бассейна /МУРЗ мо
ренам раннего вюрма соотвествуют водно-ледниковые террасы высо
тою 6-12 н. а позднего вюрма 4-е н. В долинах рек, текущих, к 
Экотскоку морю, высота террас значительно больше и. зависит от 
5Собенностей развития конкретного бассейна. Для малых Форм оле-
1енения характерны водно-ледниковые КОНУСЫ выноса. Образования 



-u-i 
типа озов встречается редко (хр.Эткиль-Яякан). зандровые равни 
вы oTcrrcTsnrr в связи с ГОРНЫМ характером оледенения. 

S. Псевдоледвиховыё образования 

Динамичность геоморфологических процессов ГОРНЫХ районо! 
создает кногочисдевные Форны рельефа имеющие морфологическое 
сходство с норенаки. Генетическая интерпретация осложняется ли-
тологическик сходством отложений. 

•ирокое распространение в привершинном поясе ГОР имеют ка
менные глетчеры, впервые описанные вами для Буреияского нагорья 
я ранее всегда относимые к норенан. Выделяется два типа: при-
скяоновые и долинные. Прискдоновые каменные глетчеры представ-
iiswT собой террасовишше поверхности ШИРИНОЮ десятки метров с 
КРУТЫМ фронтальным УСТУПОМ ВЫСОТОЮ 5-го м. расположенных у КРУ
ТЫХ. Обычно обвально-осыпнык склонов. Совренеяные ФОРМЫ распо
лагаются. как правило, в пределах древвеледниковои зоны, древ
ние нередко значительно ниже троговых участков долин. При не
скольких генерациях движения каненных глетчеров образуется лест 
ш ш а из 2-3 ступеней. 

Преобразование морен каровых и карово-висячих дедяиков в 
каменные глетчеры долинного типа достаточно распространенное 
явление. В хребтах от Баджальского до Яи-Ллиня такие каменные 
глетчеры имеет характерную языкообразвую ФОРМУ и Флюидальную 
СТРУКТУРУ поверхности. Реже встречаются крупные долинные канен-
Еые глетчеры, выползающие в магистральные долины и перегоражи
вающие их. Такой каменный глетчер выявлен в долине правого при
тока р. Герби (Баджадьский хр. ). Поверхность каменного глетчера 
валунно-глыбовая с нногочисденвыни валами и рвами. Ранее он ин
терпретировался как морена или сейсногрзвитационная СТРУТУРЗ. В 
отличии от морен данное образование не пропилено эрозией, что 
свидетельствует, во-первых, о его молодости, во-вторых наличии 
дренирования вод под телом каменного глетчера. 

По}^внвшиеся в последние годы сведения о палеосейсногрзвита-
циошгых структурах в Буреинскон нагоРье указывает на вероятность 
в-9 балльных землетрясений. Несмотря на многочисленность публи
каций по палеосейсногравитаоионной струтуре Онот в наджальском 
хребте, геологи продолжают относить данное образование к конеч
ной корене. Наличие стенки отрыва блока отторжения, поверхности 
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гкольхения, следов как МИНМУМ ДВУХ генерапнй сейсмообвадов и 
гризнакоо многочисленных мелких сейснодисдокапий в данной рай
оне однозначно указывает на генезис образования кеснотря на нор-
•ологическое и литологическое сходство с мореной. 

ПРИ резкорасчлеиеинон рельеФе даже яебольлше землетрясения 
ызывоют многочисленные обвалы и оползни, ФОРМИРУЯ вдоль крпых 
клонов холнисто-грядовые нагронохдеяия, например, вблизи оз. СУ-
ук (Буреинскйй хр. ). Сако озеро в отличии от обшепринятого нне-
ия имеет тектоническое (или сейснотектоническое) происхождение, 
оответствуя грабеяовой структуре, с востока оно подпрухено ко-
енным блоком, частично перекрытым коллювием, а не мореной. 

Псевдоледниковый рельеф нередко создаот вавквы я осыпи. 
эшные нагромождения грубооблоночного материала у подножия 
?утих склонов образованные обвалами, лавинами и осыпями часто 
дотягиваются на значительные расстояния. Неравномерное и неод-
^временное действие этих процессов и явлений приводит к Форки-
>ванию сложной топографической поверяюсти таких шлейфов, ос-
>хненных валами, грядаии, западилани, что придает им норенопо-
(бный облик. Часто они в дальнейшем трансФоркируются в камен-
гй глетчер. Склоновые гравитапиовные орспесы в холодные эпохи 
;ейстопена активизировались, позтоиу древние коллювиальные 
ейФы нередко располагаются у ныне залесенных склонов. 

В широких речных долинах и в предгорьях ФОРМИРУЮТСЯ яелю-
ально-пролювиальные шлейфы. СолиФяюкпия, термокарст, пУченйе, 
авитапионные и другие процессы создают моренопояобность TOJO-
афической поверхности шлейфов. Отнесение проловиаяьно-делюви-
ькых шлейфов к моренам приводит к наиболее КРУПНЫМ ошиб'сам в 
ределении масштабов оледенений, примером чего служат яискус-
л по территории Верхне-Зейской депрессии и Восточного Китая. 

Алловиально-пролювиальные отложения часто сложно отличить 
Флювио-гяяпизльных или даже моренных образований. Наиболее 
1ичная ошибка связана с отнесением к норенан селевых отложе-
i. следы прохождения селей многочисленны в горном узле хреб-
3 Ям-Алинь, Тайканский, Еюко в верховьях рек текущих к Охоте-
1У МОРЮ. Сели преинушествекно водоканенные и вододревеснока-
гные с переодичностью схода 3-5 лет. Сеяеподобные осадки Фор-
>уют также катастрофические ливневые сходы воды. В послелед-
:овое время при отступании ледника и стаивании снежного пок-
а селевые процессы были более активны. В частности проблема-
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тичвын является ледниковый генезис ноошых аюсунулятивнык < 
зований в долине р. Тором при выходе на равнину (хр. Бюко) 
долине р. Нуникая в устье р.Коврихка-Макит (хр. Ям-Алинь). 

СодиФлскшгонные процессы формирует шлейфы и языкообрс 
ФОРМЫ рельефа, выступающие из эрозионно-нивальных пирков и 
тальвехных долин, иирокое проявление солиФлюкшш в конпе i 
связано с климатическим потеплением, а в хребтах с мягкими 
мами вершинных поверхностей обусловлено активной нивапией с 
разованием большого количества ниваяьного мелкозема, способ 
сшего солифлюкдии. По мнению С. П. Парнузина в холодных гуми 
областях (южное Приохотье) в результате ВЯУТРИГРУНТОВОЙ ни 
пин вешества за ЗОО-гбОО лет иохет возникнуть озерно-эапали 
И ГРЯДОВО-ХОДМИСТЫЙ рельеф нореноподобяого типа. Мерзлотные 
цессы и В первую очередь термокарст, моделируя поверхность i 
нулятивного рельефа создают псевдомореяные ФОРМЫ. Особенно ( 
но процесс протекает на отложениях с высоким содержанием гл1 
тых частип и отмечается на шлейфах, высоких речных террасах. 
яусах выноса, плоских перевалах и вершинах, моренах. 

Выявление многочисленных речных перестроек в -привершир 
поясе гор показало, что только единичные из них обусловлены 
ятедьностью ледников, а в большинстве случаев, наоборот, petj 
перехваты привели к Формированию псевлоледниковых образован 
Так широкие и низкорасположевные перевалы, особенно многочис 
ные в ХР. Ям-Алинь. образованы не за счет разрушения стенок л 
виковых ПИРКОВ. а являются Фрагментами древних речных долив, 
рехвачеввых более актившош в эрозионном отношении реками в 
точного накросклона Буреинского нагорья. Верхов!ья рек эападн 
макросклона нередко заполнены образованиями мореяопояобного > 
лика в связи с налой транспортирующей способностью водных по
кое. истоки которых были перехвачены. 

Сложное строение имеют долины рек-перехватчиков, т.к. р( 
кое изменение расхода воды ПРИВОДИТ К усилению как глубит 
ЭРОЗИИ с Формированием цокольных террас, так и транспортируй 
способности рек и сходу селей, многочисленные этапы врезани; 
аккумуляции, вызванные речными перестройками, тектоникой и ю; 
иатическиии оспилляпияни, создают в долинах ступенчатые itopy 
интерпретируемые нередко без учета истории развития, такие ак 
НУЯятивные и цокольные террасы относят к водно-ледниковым тер 
сам. боковым моренам, плечам трога. КРУПНЫЙ речной перехват 

.:..•.••.•'••;.••. ;t^ff^'"iT!jCTf;;*;;'r'Tfrr'''Tf:-t,'>'*' "• ' ^ ^ ' . ' • ^ ' ' ^ ' . ' ^ ^ . j t f ^ i ^ ^ ' P 
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изопьях p. Муникан привел к образованию выше по течению цоколь-
ых и аккумулятивных террас, создаюошх псевдоноренный и псевдо-
роговия рельеф. Иореноподобное образование напротив УСТЬЯ реки 
оврнжкз-Накит, на наш взгляд, является дельтой реки пра-Кун. 

Таким образен, для интерпретапии и анализа ледникового 
?льефа необходим комплексный географический подход, выявлягяшй 
:ю динамику рельефа. Особенности геоморфологической ИСТОРИИ 
)Рного района часто ПРИВОДИТ К Формированию различных псевдо-
^дникoвыx Форм рельефа и отложений, 

б. Проблемы гляпиальной геоморфологии юга Дальнего Востока 

При отсутствии органических остатков в ледниковых и СОПУТ-
вуюших им отяохениях основными критериями кратности одедеяе-
я являхугся ступенчатые кары и конечные морены. Иирокое распро-
ранение двухступенчатых каров указывает на сушествование ДВУХ 
дниковых эпох. В большинстве случаев верхние кары врезаны в 
енки нижних, возвышаясь над их днишани на 40-300 и. Размеры 
1него пирка 1,0-1,5 ки, верхнего редко более 0,5 км. Встреча-
ся влохенные кары. В аелом морфология двухступенчатых и вяо-
1НЫХ каров указывает на двухкратность оледенения при более вы-
<ом полохении нихней границы хионосФеры в позднем вюриё. 

Наличие двух моренных комплексов в хребтах Буреинского на-
5ья подтверхдает двухкратность оледенения региона. Корена по-
гевюркского оледенения залегает небольшим чехлом в пределах 
:никовых ЦИРКОВ, выступая в ДОЛИНУ на 0-1 км на юге Буреин-
го хребта и 3-5 кн в северной части. Конечные морены серпо-
ного типа выражены плохо. 
Моренный конплес раннего вюрна имеет значительно большее 

пространение, мощность гляаиальных отлохений достигает бО-ЮОн. 
юге Буреинского нагорья преобладают морены серповидного типа, 
еверной части холмисто-западинная поверхность имеет протяхен-
ть нередко несколько километров. В большинстве троговых долин 
ечные морены ХОРОШО выражены, что позволяет достаточно надех-
эпределять границы оледенения. 
Возраст четвертичных оледенений юга Дальнего Востока уста-

гавается по сохранности ледникового рельефа, сопряжению реч-
террас и корреляции с палеогеографическими событиями на рав-
IX региона по палинопогическин данным и оценивается как вег-х-
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неплейстопеновый с ДВУМЯ самостоятельными ледниковыми 
(Ощ. О щ ) . определение возраста по парагенетичрскин KOMI 
"конечная морена - терраса" затруднено т. к. сочленение ч: 
рекрыто ДРУГИМИ отложениями или разрушено наледными и ЭРС 
ми процессами. Кроме того недостаточно изучен в регионе 
речных террас, количество и высоты которых сильно отл1гчак 
района к району. Возраст морен Вуреинского нагорья аналт 
пока не подтвержден из-за отсутствия органики. Данные с и 
споры и пыльпы теплолюбивых растений в моренах по материз 
"Дальгеояогия" обусловлены неправильной диагностикой отло 
а не переотлохением ледником аллювия. 

Одним из наиболее дискуссионных ВОПРОСОВ гляпиальной 
морфологии является соотношение высотного положения дний 
и снеговой линии, что обусловлено с одной СТОРОНЫ неояноз 
ностью понятия "снеговая линия" и несогласием ряда авторо 
лохениеи о заложении каров примерно на уровне снеговой ли1 

Обычно среднее из высот отметок дниш капов принимз) 
приближенное положение снеговой линии во время ледниковой 
в целом. Выборка наиболее надежных каров ("устойчивых", с 
ми) показывает, что высота снеговой линии располагается ш 
во па 50-100 у выше средневзвешенных значений всех каров. 
ность определения высоты.снеговой линии по днилам каров пг 
гумидных районах. В целом, однако, при НИЗКОЙ палшюлогис 
изученности района геоморфологические критерии опенки сне 
ЛИНИИ ЯВЛЯЮТСЯ более надежными (табл. 1). 

Очень низкое положение нижней грзяишз хионосферы хара 
но для южного Приохотья. а также всего восточного ч̂ ланга 
ииского нагорья, что связано с охлахлаютим ОХОТОМОРСКИМ ВЛ 
ем И частично повышением ГУИИДНОСТИ климата. Однако яепр 
снеговой линии в холодные эпохи в районах испытывающих нл 
Охотского МОРЯ значительно ниже, что связано п первую очер 
резким снижением гумидности климата из-за отступания б 
Охотского КОРЯ и сковывания его льдом. Разница Р уровне сие 
линии раннего и позднего вюрма составляет 150-.?оо м и обус. 
но усилениен СУХОСТИ климата ПРИ СХОДНЫХ TeMnepaTypHiJX усл1 

Положительная разность оледенения - не менее гоо-Я50 
предельно низкие висоты при КОТОРЫХ развивались ледники со( 
ляли для сильно расчлененных гор 1700-1800 м. для массивно-
бовых с плосковершиняыми поверхностями 1600-1700 н, для ХРС 
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Таблииа 1 

Высота нижней границы хионосферы 

Горные районы Количество каров :Высота снеговой линии/хиопосФеры 

4 «̂е • Qi : й* современная 

Тыльский хребет '43 15 : 1200-1^0:1250-1550 2000-2200 
Тайка НС кий хр. : 

с хр. Бюко ?.зз 142 :1400-1700:1700-1900 2200-2600 ; 
"елемдхинс1сия бТ 16 :1600-1650:1800-1в5о 3600-3800 1 
кр. Ян-Алшгь 273 70 ; 
Север»шй р-н :1550-1600!1750-1600 2400-2500 ! 
Сев. -вост. р-я !1450-1500:1600-1 ТОО 2400-2600 ! 
централ, р-н :1450-1500: 2400-2600 ! 
Южный р-н :1600-1650!1750-1600 2400-2600 : 

IP. невандха 42 2 :1250-1300!1350-1400 2400-2600 : 
:р. Эзоп 311 103 ! : 
западный Р-Я : 1550-1600! 3400-3800 : 
Цент. -зап. р-н :1650-1700:1800-1850 3000-3400 : 
Цент. -вое. р-н !1650-1700!1750-1800 2800-3200 : 
Восточный р-н !1600-1650!1750-1В00 2600-3800 ! 

р. Турзна 1 :1500-1550! 3400-3800 : 
р. Дуссе-Алинь 121 25 * « 
Северный р-н !1550-1600!1700-1750 3000-3400 : 
Централ, Р-Н :1550-1600;1700-1750 3000-3400 : 
Южный р-н :1500-1550:1750-1800 3200-3600 ! 

?. Эткиль-Янкан 9 :1400-1450! 2800-3200 ! 
-'реинс101й ХР. 133 25 !1550-1600!1700-1750 3000-3400 : 
5джальский хр. tra 7д ! 
Сев. -зая. р-н !1600-1650:1700-1750 3000-3200 ; 
Северный р-н ! 1650-170011750-1800 3000-3400 : 
Сев. -вост. р-н ;1550-1600!1650-1700 2800-3200 : 
Юго-вост. р-н 11550-1600!1700-1750 2800-3000 : 
Юго-запад.р-н ;1550-1600!1600-1650 3000-3200 : 
Центральн. р-н !1650-1700:1800-1850 3200-3400 ! 

осточной окраины Буреинского нагорья 1500-1600, редко 1500 н. 
а нижнем пределе преимушествеино распространены нивально-лед-
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никовые и нивальные кары. На оснооании анализа предела и Ф 
POD четвертичного оледенения можно оценить нероптност!. ра 
странения гляпиаяьного рельефа в других районах юга Дал. 
Востока. Низковысотяость гор Нихнего ПРИЗМУРЬЯ (ХР. Иева' 
др.). хребтов Няо-Чан. Дхаки-Унахта-Якбыяна, Клсанский, t 
Хинган. юга Буреинского хребта обуславливает отсутствие таь 
пикового рельефа. В горах Сихотз-Алинь следы древнего оледЕ 
ФИКСИРУЮТСЯ только в массивах Тардоки-Яни и Ко при высотак 
гооон и более. В хребте Джагды достоверные сдеды древнего с 
нения не известны и по наксимаяьнын высотам (около 1600 н) 
вероятны. Тем более отсутствовало оледенение в хребте Сокт 
Тукурингра (1470 и). В пределах северо-восточного Китая ПР 
оледенения должен не менее 2100-2200 м. что делает малове 
ным оледенение хр. Большой Хинган (2034 н). следы оледенен 
Северной Корее (г. Вайтоушань, 2750 н и др. ) описаны неоднок 
но. В Восточном Китае предел оледенения достигает 2500-300( 

Анализ ледникового рельефа и составление палеогляииал 
схем позволило определить масштабы четвертичного оледенения 
юга Российского Дальнего Востока (табл. 2). 

Таблица 

! хребет Плошадь ранневюрнского оледенения (кв. ta 
1 

по Ю. Ф. Чемекову (1959) по нашим данныи 

:тыльский 7 110 
:тайканский с Бюко 2694 (с Тыльскин ХР. ) 1030. 
;селснджинския 7 200 
:Ям-Алинь 4645 970 
:невандха «74 55 
:эзоп 1672 ЮЬО 
; Турана 7 1 
.'Дуссе-Аяинь 2565 400 
:нуреинский 1729 460 
:эгкиль-Янкан •7 10 
;5аджальский 5610 1160 
:сихотз-Алинь 228 60 
!Тукурингра 57 ОТСУТСТВ. 
:дхагды 1093(С Селекдхинскик) ОТСУТСТВ. 
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Эаклгчение 

1. Осноонини фаю'орами раапития четвертичных оледенений югг 
Лаяьис'го Бостона яиилось: а) прогрессируняаее похолодание, нрояв-
лиюшсесп через климатические Флуктуации; 6) тектоническое подня
тие орогенов. Кл1«ат холошшх энох характеризовался усилением 
континентальной циклонической деятельности. На масштабы оледене
ния очень сильно сказалось охлаждавшее влияние Охотского норя. 

2. В пределах Суреинского кагорья ycTaHOBJ/ены следы ДВУХ 
оледенеккй. соответсвуюших раннеку и позсяеку ВЮРНУ. Раяневори-
стхос оледенение ыэсило г'орно-яолиннай. местами каровый харам-ер. 
а позяневюрмское оледенение в южной частя Буреинского нагорья 
имело лреинузяественко каровый, а на севере ГОРНО-ДОЛИННЫЙ. 

3. Масштабы четверлгчного оледенения раннего вирма сильно 
завышены предыдушти исследователями. Обшая плошадь оледенения 
Буреинского хребта составляет около 5500 кв. кн. Основными лед
никовыми узлами являются Баджаяьский хребет и стык хребтов Ям-
Аяипь. Селомдхинсшш. Тайкаяский и Веко. 

4. Преувеличение размеров древнего оледенения связано с 
обилием псевяолеяниковых образований. За ледниковые кары нередко 
принимаются широкие водосбоР1ше воронки. ЯорФологическое разно
образие троговых к реч1шх долин не позволяет различать их без 
анализа более иелкиг СКУЛЬПТУРНЫХ ФОРМ рельеФа и РЫХЛЫХ отложе
ний. Диагностику моренных ФОРМ рельефа и отложений осложняет 
обилие сходных sic морфологии и литологии образований: сейсмо-
гравитанкояные СТРУКТУРЫ, каменные глетчеры 4арисклйновые и до
линные). селезые. сельподобные и аялозиальао-нроловналькые КО
НУСЫ выноса. коляввкальяо-деяловяаяьно-солкФлюкнионные шлейфы. 
лавшнше валы. Многочисленные речные перехваты в привершинной 
части Буреинского нагзрь,1 сформировали ЯИРОКИ& перевалы, являю
щиеся брошенными участками речных яолии, а не выработаны встреч
ной экзарацией яедгдосовых аирков. Чередование этапов врезания и 
зккгнуЛ'лик» рек в связи с климатическими иэкейсииями. колебани
ями уровня .чорл. BpastcuHUMH различиями а размерах стока и вле
комых отложений обуслозило образование лесппнш цокольных и ак-
кумулитизнык террас. >!Нтерпре'П1?уемых гшогда достаточно вольно. 

5. Соврен-'няая и древняя нижние границы хконосФеры в пре• 
аелах Куреияского нагорья имеет СЛОЖНУЮ поверхность, отрзжасгаие 
^кзико-геогра^ичесгсие условия cooTaeTcsyiMnii* эпох. «Фиксируется 
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значительное повышение снеговой линии раннего ворка во ВНУТРИ-
ГОРНЫХ районах и значительное понижение на территориях подвер-
хеншлс влиянию Охотского норя (север я северо-восток нагорья). 
В цедок высота снеговой линии раннего верка колеблется от 1200 
до 1700 м. в позднем вюрке от 1250 до 1900 ПРИ современной 2000 
3600. Усиление контивевтадьвости климата холодных эпох верхнего 
пдейстопева приводило к некоторонг выравниванию поверхности них 
вей гравипы хионосФеры по сравнению с теплыни периодаки. 

е. Насштаб к характер оледенения северной и юзшой части БУ-
рейнского нагорья сяпественно отличается, что обуславливает раз
нообразие геоморфологических ландшафтов привершинного пояса! ГОР. 

7, ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУШНЫХ касс в холодные эпохи характеризо
валась докиЕИРОвавиен западных и северо-западных сухих континен
тальных ветров. Ветры яуюшие с Японского норя сушественного вли
яния на развитие древнего оледенения ве оказали. Для северо-вос
точной и восточной части Буреинского нагорья имели большое зна
чение воздушные массы охотского КОРЯ. 

е. Предел оледенения для хребтов восточной окраины Нуре^ 
ннского вагорья составляет 1500-1600 н. западной - 1боо-1700. 
Низковысотность гор юга материковой части Дальнего Востока ве 
позволяло развиваться древаену одеденешш за исключением высо
чайших вершив Сихотэ^Адивя. Оледенение северо-восточного и вос
точного Китая вознохво только в горах с высотами соответственно 
2100-2200 и 2500-3000 к. ПОКРОВНЫЙ И полупокровный характер 
ледников исключается.  
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