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Аннотация. В статье рассматривается механизм формирования полей ряби в Курайской 
межгорной котловине. Обоснованы положения о ручейково-бифуркационном механизме рас-
членения поверхности. Рассмотрены процессы формирования грядового рельефа вследствие 



Рельеф в исторической и палеогеографической ретроспективе348

VIII Щукинские чтения: Рельеф и природопользование

постепенного спуска вод неоплейстоценового водоема. Опровергается теория формирования 
гряд вследствие катастрофических спусков Чуйско-Курайского озера.
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Цель исследования состоит в не-
предвзятом анализе и объективной харак-
теристике собранных фактов, доказыва-
ющих несостоятельность защищаемых в 
публикациях (Рудой, 2005, Бутвиловский, 
1993) положений. Исследования выполня-
лись с целью определения генезиса форм 
рельефа, образовавшихся в процессе су-
ществования и деградации озерного бас-
сейна, общей геоморфологической харак-
теристики территории; профилирования 
террасированных склонов котловин.

В днище Курайской межгорной тек-
тонической котловины существуют два 
участка грядового рельефа. Оба они сфор-
мировались на полигенетической преиму-
щественно озерно-флювиогляциальной ак-

кумулятивной равнине: один, известный 
под названиями «Курайское поле гряд», рас-
положен на правобережной части нижне-
го течения р. Тете левого притока р. Чуи 
(рис. 1) с абсолютной высотой 1480-1600 м; 
а другой — на левобережной части р. Тете 
на равнине с абсолютной высотой 1600-
1700 м, примыкающей к верхнеплейсто-
ценовой конечной морене ледника Актуру, 
он назван нами Тюте-Актуринским (рис. 1) 
(Поздняков и др., 2006, Хон, 2013).

Участки распространения грядово-
го рельефа располагаются на разных высо-
тах: Тюте-Актуринский участок по сравне-
нию с Курайским полем гряд на 100-170 м 
выше (рис. 1). Гряды и их тальвеги образу-
ют субпараллельные линии, ориентирован-

Рисунок 1. Схема расположения грядовых полей в Курайской котловине: 1 — Курайское 
и 2 —Тете-Акутринское грядовые поля
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ные в соответствии с уклоном поверхности, 
составляющим 2° (рис. 2). По всему пери-
метру склоны котловины террасированы; 
террасы и их уступы имеют абразионное 
происхождение (рис. 2); они формировались 
в период понижения уровня ледово-под-
прудного озера. Для определения генези-
са гряд были проведены следующие виды 
исследований: методом геоморфологиче-
ского маршрутного исхаживания была по-
крыта вся площадь распространения гряд и 
примыкающих к ним абразионно терраси-

рованных участков склонов котловины; со-
ставлен поперечный профиль абразионных 
уступов на склонах Курайской котловины; 
проведено инструментальное профилирова-
ние продольного профиля тальвега и водо-
раздельной линии гряд; инструментальное 
профилирование грядовых форм в попереч-
ном сечении; мензульная съемка одной из 
грядовых форм рельефа на Курайском гря-
довом поле; изучение с помощью горных 
выработок (шурфы, канавы), проведенных 
по поперечному профилю одной из морфо-

Рисунок 2. Схема основных морфоскульптурных групп Курайского поля гряд: 1 — изолинии 
высот абразионных уступов и их абсолютная высота; 2 — наземная дельта (конус выноса) 

р. Тюте, формировавшаяся на заключительной стадии осушения днища котловины; 
3 — площадь распространения криогенных форм рельефа; 4 — зона пониженной эрозионной 

активности (эрозионная «тень», эрозионный «след»), обусловленная замедляющим 
влиянием; 5 — эрозионного останца обтекания
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логически типичных гряд с целью изучения 
стратиграфии отложений (рис. 3, 4); иссле-
дование гранулометрического состава отло-
жений и вычисление гидравлической круп-
ности обломков; анализ опубликованных 
материалов по проблеме формирования гря-
довых полей Курайской котловины.

Курайское грядовое поле состоит из 
20 стволовых (главных) древовидных сетей, 
по морфологическим типам расчленения 
подобных друг другу и разделяющихся на 
три типа: а) бифукационный; б) бифурка-
ционно-перистый; в) перистый (рис. 2). В 
нижних (северных) частях, на расстоянии 
800-1600 м, начиная от места, где они обре-
заются эрозионным уступом р. Чуи, отмеча-
ется отсутствие притоков.

Межгрядовые понижения представляют 
собой врезанные на глубину 10-16 м ложби-
ны; в их тальвегах повсеместно наблюдают-
ся промоины, рытвины, частота встречае-
мости которых вниз по течению возрастает, 
и, наконец, появляются хорошо выражен-
ные русла глубиной 0,15-0,3 м, а в крайней 
восточной части грядового поля — до 0,5 м. 
Относительное превышение высоты водо-
раздельных поверхностей гряд над днища-
ми тальвегов постепенно уменьшается по 
направлению на юг, от 16-17 м до 0,5-0,2 м. 
Уклон тальвегов, по данным инструмен-
тальных измерений, составляет 1,2-1,4°.

При движении на юг, к верховьям, ство-
ловое межгрядовое понижение глубиной 
до 15-17 м делится на тальвеги 2-го и 3-го 
порядков. Затем, на расстоянии по пря-
мой 1800-2800 м, с убыванием относитель-
ной высоты гряд, тальвеги первого поряд-
ка приобретают вид ложбин, пересекающих 
друг друга под углом 10-15º, и рельеф по-
верхности в целом приобретает ячеистую 
структуру. В каждой ячее, размерами 7-8 м 

на 10-12 м, наблюдается возвышение, в 
центральной части которого располагает-
ся крупнообломочный материал, а в огра-
ничивающих их ложбинах, глубиной 0,3-
0,5 м, преобладает суглинистый материал с 
примесью щебня. Травяной покров разре-
женный, тогда как оконтуривающие их по-
нижения покрыты густой травяной расти-
тельностью. На аэрофотоснимках эта часть 
поверхности представляет собой распола-
гающиеся в близком шахматному порядке 
изометричные пятна — медальоны белесых 
оттенков. Учитывая климатические особен-
ности территории, есть основания полагать, 
что в образовании данного мезо- и микро-
рельефа существенную роль играли про-
цессы криогенной сортировки обломочного 
материала.

Тюте-Актуринское грядовое поле 
(рис. 1) располагается в левобережной части 
р. Тюте, на расстоянии 4700 м на юго-за-
пад от Курайского грядового поля. Морфо-
логически оно отличается от Курайского 
иной грядово-тальвеговой упорядоченно-
стью. Во-первых, вся его южная половина 
представляет собой четко выраженный ячеи-
сто-медальонный тип строения поверхности. 
При движении на юг наблюдается постепен-
ное понижение относительной высоты гряд 
с 5 м до 0,5 м и менее, при одновременном 
увеличении абсолютной их высоты. Пере-
пад абсолютных высот по простиранию гряд 
составляет 46-17 м на 1000 м. В общем по-
верхность грядового поля слабо наклоне-
на на юг-юго-запад (3,0-1,0°) и на северо-за-
пад (1,2°). В северо-западном направлении 
по простиранию гряд местами наблюдается 
тальвегово-грядовый вид, подобный Курай-
скому, но, в отличие от него, не имеет эле-
ментов тальвегового ветвления. В южной и 
юго-восточной части этого поля.
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Асимметричность грядовых форм Акту-
ринского поля, в целом, если не считать ис-
ключений, незначительна (рис. 1, 2); укло-
ны противоположных склонов равны или 
различаются в десятые доли градусов. На 
Курайском поле крутизна склонов гряд про-
странственно меняется в связи с экспозици-
ей склонов и подмывом оснований склонов 
временными водотоками. Определенную 
роль в асимметрии склонов гряд играет со-
лярная активизация поверхностного сноса 
обломочных частиц, зависящая от высоты 
стояния Солнца. В летнее время на мериди-
онально ориентированных формах рельефа, 
каковыми являются гряды Курайского поля, 
эффект солярно инициируемых процессов 
денудации возрастает по мере того, как ази-
мут падения солнечных лучей меняется с 
юго-восточного направления на юго-запад-
ное, когда температура воздуха достигает 
максимума. На рассматриваемой террито-
рии среднегодовое количество осадков со-
ставляет 200-250 мм, а температура воздуха 
меняется от +20 – +30° летом, с максиму-
мом +35 – +40°, до -50° и ниже зимой, что 
и является усиливающим действие инсоля-
ции фактором. Вследствие этого, склоны 
гряд западных экспозиций более выположе-
ны, по сравнению восточными.  Наиболее 
резко выраженная асимметричность харак-
терна для гряд, подошва склонов которых 
эродировалась постоянно действовавшими 
водотоками в период активной фазы форми-
рования Курайского грядового поля. Мор-
фологически выраженные результаты дей-
ствия факторов подмыва подошвы склонов 
водотоками можно наблюдать на различных 
участках тальвегов на всей площади рас-
пространения гряд; они хорошо дешифри-
руются на аэрофотоснимках.

Опираясь на имеющийся фактический 
материал, можно утверждать, что формиро-
вание гряд происходило вследствие после-
довательно накладывавшихся друг на друга 
рельефообразующих факторов полигене-
тических процессов: флювиогляциальных, 
озерных, эрозионного расчленения и пр., ко-
торые происходили на общем фоне интен-
сивно протекавших криогенных процессов 
структурной упорядоченности аккумулятив-
ных флювиогляциальных отложений. Оче-
видно, процесс формирования грядового ре-
льефа начался, когда уровень озера снизился 
до абсолютных отметок высоты 1620 м и 
стало обнажаться днище котловины, на дан-
ном участке представлявшем совокупность 
дельт р. Тюте. Освобождавшаяся из-под 
воды часть поверхности днища на высотах 
1620-1570 м представляла собой выровнен-
ную за счет аккумуляции озерных отложе-
ний поверхность с уклоном на юг 2-3°. Бе-
рега озера в этой части котловины сложены 
моренным материалом и дельтовыми отло-
жениями р. Тюте, представленными галеч-
никами с песком и дресвой различной круп-
ности, с коэффициентом пористости до 25%. 
С переходом температуры воздуха через 0°, 
начинался процесс криогенного структури-
рования грунтов (в основном сортировка по 
плотности пород в вязко-пластичной увлаж-
ненной среде, состоящей из суглинистого и 
тонкозернистого материала). В этом, несо-
мненно, если не определяющую, то значи-
тельную роль играли климатические усло-
вия: короткое прохладное лето при средней 
температуре июля 10°; очень холодная зима 
с температурой января до 40-50°, глубокое 
промерзание существенно увлажненных в 
весенне-летнее время почво-грунтов; частые 
переходы температуры через 0° и пр.
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Можно утверждать, что в данных усло-
виях на равнинах Курайской котловины не 
только происходила полигональная струк-
туризация, но формировались и гидролак-
колиты — процессы, до сего времени про-
текающие в соседней Чуйской котловине. 
Структурные грунты являются практиче-
ски неотъемлемой характеристикой вы-
ровненных слабонаклонных поверхностей, 
покрытых чехлом рыхлых отложений, рай-
онов с резко континентальным климатом. 
Если при наличии указанных условий про-
исходят резкие колебания суточных темпе-
ратур с переходом через 0°, то образование 
структурных грунтов является непремен-
ным следствием.

Закономерности формирования таль-
вего-грядовой сети расчленения поверх-
ности. Эрозионная сеть, без преувеличе-
ния, представляет собой удивительную по 

степени структурной упорядоченности и 
согласованности систему. Обычно полага-
ется, что ее формирование — нарастание 
порядка тальвегов, а затем и долин — про-
исходило снизу, от базиса эрозии. В анали-
зируемой грядовой системе видится редкий 
случай самоорганизации тальвеговой сети, 
происходившей сверху от истоков. Суть ал-
горитма этого процесса кроется в постоян-
стве на некотором фиксированном отрезке 
времени начальных динамических условий. 
Оно проявлялось в следующем: 1 — нали-
чие поверхностного водного стока, форми-
ровавшегося за счет таяния ледников, грун-
тового питания и атмосферных осадков; 
2 — континуально-дискретное понижение 
уровня озера; 3 — осушавшееся дно озера 
представляло собой поверхность с уклона-
ми (менее 3°), покрытую слоем озерных су-
песчаных с примесью крупных обломков 

Рисунок 3. Механизм формирования гряд в результате развития процессов двух типов 
бифуркации: деление потока на два (1) и слияние двух (2)

осадков, с неменявшимся по площади ко-
эффициентом эрозионной устойчивости; 
4 — на осушавшейся озерно-аккумулятив-
ной поверхности отсутствовала многолет-
няя мерзлота; 5 — климатические условия, 
характеризовавшиеся высокой амплитудой 
колебания температуры воздуха, с перехо-
дом через 0° по сезонам года, и особенно 

значащая суточная их ритмичность с ам-
плитудой, превышавшей 30-45°.

Адекватность перечисленных началь-
ных условий формирования Курайского гря-
дового рельефа действительной ситуации, 
обосновывается структурной упорядочен-
ностью, с образованием ячеисто-медальон-
ной морфоскульптуры и эрозионной сети, 
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состоящей из 20 стволовых (главных) по-
добных друг другу древовидных сетей трех 
типов (рис. 3).

Первое из перечисленных выше ус-
ловий, при определяющем действии со-
вокупности всех других, предполагало 
образование многочисленных ручьев, закла-
дывавших русла на одинаковом расстоянии 
друг от друга — 20-30 м у водотоков перво-
го порядка.

Второе условие, в сочетании с третьим 
и четвертым, предполагало формирование в 
устьях водотоков одновременно и на одной 
высоте, по изогипсам абразионно-аккумуля-
тивных уступов, дельтовидных конусов вы-
носа обломочных частиц. Они играли роль 
управляющего фактора бифуркации пото-
ков — изменения направления течения по 
одному из двух вариантов — на северо-вос-
ток или северо-запад, повышая, таким обра-
зом, порядок потока.

Четвертое условие, совместно с третьим 
и пятым, объективно предполагало разви-
тие процессов криогенного структурирова-
ния грунтов на всей территории в границах 

Курайского грядового поля и выполнялось 
без временного перерыва вслед за осушени-
ем днища котловины.
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Аннотация. Палеогеоморфологические исследования в долине р. Лены проводятся в рам-
ках комплексной ежегодной российско-германской экспедиции «Лена». Главной их целью 
является изучение строения и развития долины реки на неоплейстоцен-голоценовом этапе. 
Основными методами при проведении исследований являются радиоуглеродное и IRSL дати-
рование, описание отложений в естественных обнажениях террас Лены и ее притоков. Изуче-
ние 400-километрового участка долины от устья Вилюя до устья Хоруонгки является одним 
из ключей для понимания палеогеографической обстановки и корреляции четвертичных от-
ложений различного генезиса на границе Средней и Северо-Восточной Сибири. Учитывая то, 




