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В литературе практически отсутствуют упоминания 
о водопадах Буреинского нагорья. Ш ироко известны 
только водопады Баджальского хребта -  Грозный и Бо- 
лоджокский, хотя это далеко не самые высокие, мощные 
и красивые водопады региона. Болоджокский водопад 
(45 м) ошибочно из-за недостатка информации иногда 
называют самым высоким на Дальнем Востоке [ I ]. Изве
стность Баджальских водопадов связана с относительной 
доступностью хребта, хотя и в этом неплохо освоенном 
туристами районе можно обнаружить новые водопады. 
Так, в бассейне р. Болоджок мы наблюдали еще 4 водо
пада высотою 18-30 м.

Значительно больше водопадов в труднодоступных 
районах нагорья. Краем горных водопадов можно на
звать Тайканский хребет. Здесь располагаются десятки 
водопадов различного типа и высоты, в частности, от
весные водопады высотою 20—40 м, много каскадов и 
водоскатов с перепадом высот до 100 м. Много водопа
дов и на восточной периферии Буреинского нагорья -  в 
пределах хребтов Ям-Алинь, Эзоп, Дуссе-Алинь, Меван- 
джа, Бюко.

Водопады как замечательные природные явления 
представляют собой ценный рекреационный ресурс. Они 
формируют своеобразный и привлекательный пейзаж, 
характеризующийся высокой эстетичностью. Шумовой 
эффект, особый микроклимат, гидроионизация воздуха 
вблизи водопадов снимают эмоциональную усталость, 
придают бодрость, обладают лечебными свойствами [2 ]. 
Удаленность водопадов Буреинского нагорья позволяет 
использовать их только при организации маршрутного 
туризма. Водопады при этом являются центрами, к кото
рым стягиваются различные маршруты.

При посещении водопадов реализуется познаватель
ный эффект туризма в части происхождения водопадов. 
Образование водопадов по «классической» схеме связа
но с тектоническими (подвижки блоков) и литологичес
кими (переслаивание прочных и менее прочных к дену
дации пород) причинами. Анализ происхождения мно
гих водопадов Буреинского нагорья, высокогорная часть 
которого сложена мощной толшей прочных в денудаци
онном отношении пород, показывает, что их образова
ние связано главным образом с молодостью эрозионно
го вреза и конкретными особенностями геоморфологи
ческого развития долин, в частности с деятельностью 
древних ледников и речными перестройками. Тектоника 
и литология служат в основном фоном для определен
ных геоморфологических процессов.

Водопады, связанны е с ледниковой деятельностью . 
Формирование таких водопадов, их размеры, тип и вод

ность обусловлены геоморфологической позицией. Бу- 
реинское нагорье претерпело два оледенения верхнечет
вертичного возраста. Первое было карово-долинным, 
второе -  преимущественно каровым.

1. Водопады в стенках ледниковых цирков. Это один 
из самых распространенных типов водопадов, не пред
ставляющих, однако, существенного интереса. Это свя
зано с малой водностью струй, нередко до полного их 
исчезновения в сухой сезон. Однако даже при слабых 
дождях бурные потоки низвергаются по узким расщели
нам с огромной высоты. Ледниковые цирки Буреинско
го нагорья имеют до 1-1,5 км в диаметре, высоту стенок 
100-600 м, при средней крутизне 30-60°. Водопады сте
нок цирков, как правило, каскадно-водоскатного типа 
Отвесные ступеньки редко превышают 3 -6  м, водоскат
ные участки имеют прямые русла, отполированное дни
ще, высота стенок расщелин -  десятки метров. Сквозь 
пелену моросящих дождей автору неоднократно с дни
ща цирка доводилось наблюдать одновременно несколь
ко таких крутопадающих бурлящих мощных потоков. 
Суммарная высота каскадов и водоскатов стенок цирков 
может превышать 100 м.

2. Водопады каровых ригелей. Особенности динами
ки ледников приводят к образованию на выходе из цирка 
(кара) скального порога (ригеля) с обрывом к троговой 
или речной долине высотою в несколько десятков мет
ров. Такие ригели благоприятны для образования водо
падов, особенно если они не перекрыты мореной. Но 
даже в этом случае горные ручьи нередко прорезают 
морену до скального основания или образуют крутопа
дающее ущелье с каскадом из небольших водопадов на 
многометровых глыбах морены. Водопады каровых ри
гелей обычно каскадного типа с отвесными ступенями 
по 6 - 8  м, реже до 15-40 м. Примерами могут служить 
Болоджокский водопад и водопад в амфитеатре Лев. Бо- 
лоджока (Баджальский хребет) высотою 18 м. Расход воды 
этих водотоков достаточно высокий, так как это единствен
ный сток с площади примерно в 1 кмг, где в летнее время 
идет активное таяние вечной мерзлоты и снежников. При 
дождях расход воды стремительно возрастает. Из неболь
ших цирков маловодные ручьи оказываются не в состоя
нии пропилить ущелье. В истоках р. Верхнее Бургала (Тай- 
канский хр.) ручей ниспадает по водоскату высотою око
ло 100 м.

3. Водопады днищ троговых долин. Красивые и мощ
ные водопады наблюдаются в троговых долинах, где мо
ренный чехол маломощен или отсутствует. Такие водо
пады встречаются только в районах с мощным четвер
тичным оледенением, что имеет место на севере Буре-
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инского нагорья -  хребты Тайканский, Бюко, Тыльский. 
Образование водопадов в днищах троговых долин связа
но с наличием ригелей. Н аклонно-волнистый профиль 
троговой долины связан со способностью  ледника ак- 
центрировать (усиливать) доледниковы е неровности  
ложа: в вогнутых местах ледник сжимается, мощность и 
соответственно его эродирую щ ая сила возрастают. На 
выпуклых местах ледник растягивается, мощность льда 
уменьшается, поверхность ледника покрывается попе
речными трещинами, экзарационная способность сни
жается. Образование уступов вызы вает также слияние 
ледников с возрастанием энергии экзарации. В истоках 
р. Тонум-Макит (Тайканский хр.) мощный коренной ри
гель на меловых липарито-дацитах прорезан на протяже
нии почти 1 км извивающимся ущельем глубиною 10-20  м. 
Днище ущелья характеризуется чередованием отвесных 
водопадов, длинных водоскатов и коротких участков по
логого  днищ а с сум марны м  перепадом  вы сот более 
100 м В двух километрах выше по долине располагается 
новое ущелье, аналогичное по образованию, но мень
шее по размерам и по водности.

В троговых долинах перекрытых мореной водопады 
редки и невелики (5 -1 0  м), например на р. Глухой в бас
сейне р. Герби Баджальского хребта. Образуются такие 
водопады не только на перегибах троговой долины , но 
и при подпруживании стадиальны ми моренами. На по
логонаклонных участках троговых долин с малой мощ 
ностью  моренного чехла встречаю тся водоскаты с ог
лаж енной цокольной поймой и скалисты м  ж елобом 
(притоки р. Омот в Баджальском хр., р. Водопадный и р. 
Верхнее Бургала в Тайканском, истоки р. Лев.Оглакан в 
хр. Эзоп и др.).

4. Каскады небольших водопадов характерны для ко
нечных морен (м ощ ность до  8 0 -  120 м). Ущелье может 
бы ть выработано в морене или д остигать цоколя. Э ро
зионные врезы в конечных м оренах чаш е всего распо
лагаю тся в прибортовы х частях, наследуя м аргиналь
ные каналы Врез, достигая коренника, разрабаты вает 
свое днищ е, как правило, ступенями. Такое ущ елье, 
им ею щ ее один борт коренной, другой -  м оренны й, 
прорезает, например, конечную морену, подпружива- 
ю ш ую  оз. Бургала (Тайканский хр ). В долине р. О мот- 
М акит (Бадж альский хр.) крупное озеро О м от подпру- 
ж ено мощ ным сейсм ообвалом . Н ебольш ие водопады 
в прорезающ ем его ущ елье им ею т аналогичное проис
хождение и морфологию.

5. Водопады стенок троговых долин. Склоны трого
вых долин нередко имеют превышение 600-900  м. Очень 
крутые, они изрезаны многочисленными расщ елинами 
с крупными денудационны м и воронкам и , нивальны - 
ми карам и и ниш ами, им ею щ им и площ адь водосб ора 
до 1 км!. Эрозионные врезы, идущие от этих форм рель
ефа часто имеют водопады каскадно-водоскатного типа 
с небольшим объемом стока. В долинах рек Водопадный 
и Лев. Муникан (Тайканский хребет) такие боковые во
допады встречаются по 1 -2  на каждый километр длины

трога, а с некоторых точек днищ а ледниковой долины 
можно наблюдать одноврем енно 2 -3  водопада одновре
менно.

6 . Водопады висячих долин. М ощ ность древних лед
ников составляла 1 0 0 -2 0 0  м, такова и вы сота висячих до
лин. Возраст висячих долин соответствует первому оле
денению, поэтому продолж ительность эрозионного вре
зания значительна. Водотоки из висячих долин обычно 
образуют водоскаты или каскады небольш их водопадов 
суммарной высотою до 5 0 -1 0 0  м. Водопады висячих до
лин наиболее трудны для исследования, так как скрыты в 
ущельях, зам аскированны х лиственничны м  лесом и за
рослями кедрового стланика, и располож ены  на боко
вых притоках, которые труднопроходимы и редко под
вергаются изучению. Встречаю тся в Тайканском хребте, 
хребтах Эзоп, Дуссе-Алинь, Баджальском.

7. Гляциально-эрозионные водопады. Мы назвали так 
водопады, располож енны е в верховьях ледниковых до
лин, которые в результате активной эрозионной деятель
ности полностью  утратили свой первоначальный облик 
(истоки рек Л евы й М уникан, р .В одопадны й (Тайканс
кий хр ). О бразование водопадов связано с крутым про
дольным профилем русел ( 10- 2 0 °) и особенностями гео
логического строения. В ы сота водопадов небольшая (S- 
10 м), но в истоках р. Л евы й М уникан с большого рассто
яния автор наблюдал водопад свободного падения при
мерно 40 м высоты, перекры ты й снизу снежником.

Необходимо отм етить больш ое значение нивации в 
ф ормировании водопадны х уступов в привершинном 
поясе гор. Нивация разрабаты вает ущ елья, способству
ет росту водопада за счет нивального забоя его подно
жия. Особенно активно избирательная нивация протека
ет на высотах более 1500 м, где снеж ники сохраняются в 
течение всего года. Н екоторы е небольш ие водопады 
полностью  зам аскированы  снегом  и вы являю тся толь
ко по шуму. И н тер есн ы й  в одоп ад  обнаруж ен  в исто
ках р. Лев. Тонум. Здесь с уплощ енного перевала, обра
ботанного перетекаю щ им древним  ледником, низверга
ется в цирк 20-метровы й водопад. Русло водопада выхо
дит из-под снеж ника-перелетка и теряется в снежнике, 
прислоненном к борту цирка (наблюдения сделаны в кон
це августа). Перевал и русло водопада заложены по ли
нии крупного тектонического наруш ения.

Водопады, о б р азо вавш и еся  при речны х перестрой
ках. Это больш ая группа водопадов, часть которых отли
чается значительны ми вы сотами и расходом воды. Они 
широко распространены  на хребтах Ям-Алинъ, Меванд- 
жа, Дуссе-Алинь. Все водопады этого типа располагают
ся в приверш инном поясе и обусловлены  структурной 
асимметрией нагорья: реки, текущ ие на восток к Охотс
кому морю, короткие с крутым продольным профилем, 
на запад -  длинные с вы полож енны м  продольным про
филем. Все перехваты осущ ествлены  более агрессивны
ми реками восточного макросклона. Небольш ие мест
ные речны е перестройки с ф орм ированием  водопадов 
происходили также в хребтах Эзоп, Буреинский, Баджаль-
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ский. Перестройки речной сети осуществляются двумя 
способами -  вершинным (головным) перехватом и бо
ковым. Характер водопадов при этом различен.

1. При вершинном перехвате регрессивно отступаю
щая река подрезает истоки реки, текущей в противопо
ложном направлении. Д анны й процесс очень медлен
ный. Поэтому система водопадов и порогов, тянущихся 
от истоков по всему молодому врезу, имеет тенденцию к 
уменьшению высоты уступов и увеличению протяжен
ности выположенных участков. Но и в верхней части они 
редко бывают выше 5-10  м. На положение и сохранность 
водопадов сильно влияют литологические особенности 
местности. На плоских перевалах бассейна р. Коврижка 
(хр. Ям-Алинь) в связи с вершинным перехватом ее при
токов водотоками бассейна рек Муникан и Ассыни мож
но наблюдать зарождение ложков, которые стремитель
но разрастаются в восточном направлении в ширину и 
глубину, затем появление из-под аллювия перехваченной 
долины быстро нарастающих водных потоков, которые 
тут же обрываются водопадом в ущелья рек-перехватчи
ков. Аналогичен генезис водопада Грозный на Баджаль- 
ском хребте. Но если перехват главного русла идет мед
ленно, то боковые притоки пра-реки перехватываются 
практически мгновенно. Учитывая, что водность этих 
притоков небольшая, выработка продольного профиля 
идет медленно и водопады сохраняются лучше, высота 
их достигает 20  м.

2. Водопады, образующ иеся при боковом перехвате 
нередко отличаются больш ой водностью  и высотою. 
Приток р. Ср.Бомнак перехватил под прямым углом мно
гокилометровый исток р. Коврижка с хорошо разрабо
танной речной долиной. Днище реки-перехватчика рас
полагалось примерно на 100 м ниже поймы папео-Ков- 
рижки. Это привело к образованию мощного водопада, 
расположенного в глубоком ущелье. Водопад представ
ляет собой две отвесные ступени высотою по 2 0 -3 0  м и 
несколько мелких. Это один из самых красивых и мощ 
ных водопадов Буреинского нагорья. Прекрасный водо
пад образовался при перехвате истоков р. Корбохон в хр. 
Дуссе-Алинь.

Знание механизма образования водопадов позволяет 
при геоморфологическом изучении местности и анали
зе топографических карт легко прогнозировать располо
жение водопадов. Это необходимо при рекреационном 
освоении местности, поскольку водопады являются важ
ными объектами при организации спортивно-маршрут- 
ного, экологического и познавательного туризма.

Интересно, что хотя редкий водопад нанесен даже на 
детальные топографические карты, географические на
звания часто отражаю т особенности речных долин (ру
чьи Водопадный, Скалистый, Порожистый и др.). Из эвен
кийских топонимов, характерных для Буреинского наго
рья, это -  р. Улу н (водопадный, порожистый), р. Бомнак 
(ущелье), р. Оран (порог, водопад).
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