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П е р в ы е сведения о Л а к у р с к о м хребте к а к месте падения Тунгусско
го метеорита б ы л и получены И . М. Сусловым в м а р т е 1926 года при 
опросе в ф а к т о р и я х В а н а в а р а , Тэтэрэ и С т р е л к а более чем шестидесяти 
эвенков , п р о ж и в а в ш и х в 1908 году в непосредственной близости от рай
она к а т а с т р о ф ы [1]. Н а основе этих п о к а з а н и й Суслов составил первую 
карту р а й о н а п а д е н и я Тунгусского метеорита и у к а з а л , что метеорит, 
летев в е с ь м а полого , у д а р и л с я о вершину хребта Л а к у р а и раскололся 
на три части , одна из которых у п а л а здесь ж е , д р у г а я п р о л е т е л а значи
т е л ь н о д а л ь ш е на северо-восток, у п а в в м е ж д у р е ч ь е рек Х у ш м о и Ким-
чу, и третья , пролетев на восток-северо-восток, у п а л а в верховьях 
р- Ю ж н о й Ч у н и . 

Т а к о й вывод был сделан на основе п о к а з а н и й очевидцев , видевших 
на северо-восточном склоне хребта Л а к у р а , вблизи истока р . М а к и к т ы 
«сухую речку» — г л у б о к у ю борозду , з а к а н ч и в а ю щ у ю с я большой ямой, 
з а в а л е н н о й землей , к о т о р а я ко времени опросов у ж е поросла молодым 
лесом. 

Д а л е е Суслов у к а з ы в а е т , что вершина хребта Л а к у р а находится 
в 60—70 км на северо-северо- запад от устья реки А н о в а р ( В а н а в а р к а ) . 
О д н а к о следует отметить , что обозначенный на географической карте 
Л а к у р с к и й хребет , истоки р . М а к и к т ы и район , н а х о д я щ и й с я в 60—70 км 
на С С З от В а н а в а р ы , не идентичны и значительно у д а л е н ы друг от 
друга . В 70 км на С С З от В а н а в а р ы л е ж и т м е ж д у р е ч ь е рек Хушмо и 
Кимчу, истоки реки М а к и к т ы н а х о д я т с я на 15 км южнее , а Л а к у р с к и й 
хребет р а с п о л о ж е н в 30 км от истоков р. М а к и к т ы на юго-запад . 

В 1930 г. во в р е м я третьей экспедиции Л . А. К у л и к предпринял по
пытку найти и о б с л е д о в а т ь «сухую речку», т. к. среди местных жителей 
упорно д е р ж а л и с ь слухи о ее существовании . О д н а к о И. И . Донкоуль , 
который будто бы видел на Л а к у р е «сухую речку», по неизвестным при
чинам о т к а з а л с я ее у к а з а т ь , з а я в и в , что ничего не з н а е т и что в засуш
ливое лето «все реки сухие». 

В последствии у к а з а н и я на «сухую речку», к а к борозду , связанную 
с Тунгусской к а т а с т р о ф о й , встречаются у р я д а других авторов к а к в на 
учной, т а к и в научно-популярной л и т е р а т у р е : Е. Л . Кринов [2], 
К. Д . Янковский [3]. 

Т а к к а к упорные слухи о наличии «сухой речки» не п р е к р а щ а ю т с я 
и по настоящее в р е м я , а т а к ж е , п р и н и м а я во внимание возможность об
н а р у ж е н и я м а т е р и а л ь н ы х остатков космического тела , если о б р а з о в а н и е 
«сухой речки» с в я з а н о с его падением, экспедиция 1959—1960 гг. счита
л а необходимым провести изучение этого вопроса . С этой целью б ы л о 
предпринято несколько м а р ш р у т о в . 



в июле !959 г. группой в составе четырех человек произведено об
с л е д о в а н и е Л а к у р с к о г о х р е б т а . 

Л а к у р с к и й хребет р а с п о л о ж е н м е ж д у д о л и н а м и двух рек: с запа
д а — в е р х о в ь я м и р . Н и ж н е й Л а к у р ы , с востока — средним течение.м 
р . Верхней Л а к у р ы . О б щ а я п р о т я ж е н н о с т ь х р е б т а по в о д о р а з д е л у 13 км. 
П о ф о р м е х р е б е т н а п о м и н а е т вопросительный знак , н а п р а в л е н н ы й ниж
ним концом к д о л и н е реки Верхней Л а к у р ы . Н а и б о л ь ш а я высота сред
ней части 537 м, с р е д н я я высота х р е б т а 250—300 м. , 

Хребет имеет единый в о д о р а з д е л ь н ы й гребень, расчлененный в се
верной части понижением , з а н я т ы м болотом и долиной верхнего течения 
р . Н и ж н е й Л а к у р ы . Это понижение отделяет от основного х р е б т а север
ный отрог п р о т я ж е н н о с т ь ю с з а п а д а на восток 3—4 км . 

Г р е б н е в а я л и н и я х р е б т а в продольном п р о ф и л е имеет плавный 
полого-волнистый вид. Н а б л ю д а е т с я чередование округлых невысоких 
к у п о л о о б р а з н ы х повышений и пологих понижений, з а н я т ы х верховыми 
б о л о т а м и . Хребет имеет пологие склоны от 5 до 15°, расстояние от подно
ж и я одного склона до п о д н о ж и я противоположного 3—4 км . Повсемест
но на восточной половине хребта , а т а к ж е на з а п а д н о й , б л и ж е к верши
не, в с т р е ч а ю т с я выходы коренных пород . 

Г р е б е н ь и склоны х р е б т а расчленены незначительно . И з р е д к а встре
ч а ю т с я ручьи и речки, б е р у щ и е н а ч а л о из верховых болот, долины их 
в ы р а ж е н ы с л а б о . С з а п а д н о г о склона хребта берет н а ч а л о р . Н и ж н я я 
Л а к у р а , с восточной части стекают д в а крупных притока р . Верхней Ла
к у р ы . Д а ж е эти с р а в н и т е л ь н о крупные речки в июле 1959 г. не имели во
ды, в о з м о ж н о , вследствие з а с у ш л и в о г о лета . 

Б о л о т а р а с п р о с т р а н е н ы повсеместно и д а ж е на гребне . В е р х о в ы е бо
л о т а почти в е з д е л и ш е н ы воды, низинные имеют стоячую воду, окру
ж е н н у ю осокой и б л и ж е к берегам — кочками высотой от 20 до 50 см. 
Б о л о т а у п о д о ш в ы хребта имеют топи и р а з д е л е н ы т о р ф я н ы м и буграми, 
н о р о с ш и м и к а р л и к о в о й березкой. 

П о ч в ы исследуемого р а й о н а преимущественно болотного типа с мощ
ным д е р н о в ы м горизонтом, глинистые, темно-коричневого цвета Н а по
в ы ш е н н ы х сухих у ч а с т к а х гор с л а б о р а з в и т ы подзолистые почвы, почти 
всюду покрыты мхом. 

Л а к у р с к и й хребет и вся о к р у ж а ю щ а я местность , к р о м е заболочен
ной, покрыты лесом. И з лесных пород п р е о б л а д а е т лиственица , реже 
встречаются береза , сосна, кедр , пихта . Н а в о д о р а з д е л е л е с редеет, 
встречаются п р о г а л и н ы . В подлеске много молодых деревьев тех ж е по
род . Д и а м е т р лиственицы 20—40 см, высота 15—20 м, березы соответ
ственно около 15 см и 8—10 м, сосны — 0,5—1 см и 10—15 м. 

Х а р а к т е р н о большое количество кустарников : м о ж ж е в е л ь н и к а , голу
бики, шиповника , а на ю ж н о м склоне — рябины и ольхи. 

П о в с ю д у много у п а в ш и х в р а з н ы х н а п р а в л е н и я х старых деревьев, 
встречается сухостой, о д н а к о это естественное я в л е н и е и не является 
следствием к а т а с т р о ф ы 1908 года . 

Х а р а к т е р н о й особенностью Л а к у р с к о г о х р е б т а я в л я е т с я наличие на 
его гребне большого количества огромных муравейников р ы ж е г о лесно
го м у р а в ь я . Р а з м е р ы м у р а в е й н и к о в достигают более метра в высоту и 
з а н и м а ю т п л о щ а д и по 10 и более м^. Н и г д е больше в районе р а б о т эк
спедиции м у р а в е й н и к и подобных р а з м е р о в не встречались . 

М а р ш р у т группы на Л а к у р с к и й хребет н а ч а л с я с точки пересе
чения тропы К у л и к а с р. Ч а м б о й и проходил на З С З до р . Верх
няя Л а к у р а . Д а л е е группа д в и г а л а с ь по долине ее притока , стекающего 
с Л а к у р с к о г о хребта , к з а п а д н о й его части- О б с л е д о в а н и е хребта про
д о л ж а л о с ь 4 дня . З а это в р е м я б ы л о сделано несколько параллельных 
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м а р ш р у т о в в д о л ь всего хребта . З а т е м группа н а п р а в и л а с ь по долине 
р. В е р х н я я Л а к у р а к ее истокам и д а л е е через в о д о р а з д е л к «пристани» 
на р . Х у ш м о . Всего м а р ш р у т д л и л с я 12 дней. 

П о м а р ш р у т у в зято 45 д в о й н ы х проб почвы (с поверхности и. с глу
бины 15—20 см) на хребпе и вблизи него через 1 км, в остальной части 
м а р ш р у т а — через 2 к м . 

П о всем м а р ш р у т а м на ' хребте и его отрогах в е л а с ь непрерывная 
индуктометрия (индуктометрическая р а з в е д к а ) , о д н а к о , никаких м е т а л 
лических тел о б н а р у ж е н о не было . 

В р е з у л ь т а т е о б с л е д о в а н и я на Л а к у р с к о м хребте не о б н а р у ж е н о ка
ких-либо о б р а з о в а н и й в виде борозд , я м , н а г р о м о ж д е н и й или иных сле
дов к а т а с т р о ф ы 1908 г. Установлено , что никакого массового в ы в а л а , 
ориентированного или неориентированного , и «телеграфного леса» на 
Л а к у р с к о м х р е б т е и в его окрестностях нет. Л а к у р с к и й хребет находит
ся д а л е к о вне зоны «Куликовского в ы в а л а » , в ы в а л начинается л и ш ь 
в 16 км к северу от Л а к у р с к о г о хребта , что не согласуется с п о к а з а н и я м и 
очевидцев, у к а з ы в а ю щ и х на р а с п о л о ж е н и е хребта в зоне в ы в а л а и на 
наличие в ы в а л а в нем. 

Все это п о з в о л и л о сделать вывод, что географический Л а к у р с к и й 
хребет не с в я з а н с Тунгусской к а т а с т р о ф о й 1908 года . Это н а ш л о под
т в е р ж д е н и е в д а л ь н е й ш е м при расспросах местных ж и т е л е й , которые 
склонны считать Л а к у р с к и м хребтом не географический хребет , а груп
пу возвышенностей , р а с п о л о ж е н н ы х на в о д о р а з д е л е рек В . Л а к у р ы и 
Хушмо , к и л о м е т р а х в 10—15 к з а п а д у от г- Ш а х о р м ы . Этот район х а р а к 
терен наличием большого количества м е л к и х возвышенностей с круты
ми склонами , в ы х о д а м и коренных пород и к у р у м н и к а м и , встречаются 
б о л ь ш и е обрывы. Д а л е е возвышенности у в е л и ч и в а ю т с я и переходят 
в пологую гряду , п р о с т и р у ю щ у ю с я с востока на з а п а д и я в л я ю щ у ю с я 
в о д о р а з д е л о м м е ж д у бассейнами р . В . Л а к у р ы и притоками р . Хушмо. 
К северу г р я д а переходит в пологую равнину , п р о с т и р а ю щ у ю с я до доли
ны р . Х у ш м о , к югу л е ж и т сильно з а б о л о ч е н н а я низменность . 

В р а й о н е имеется б о л ь ш а я гарь , п о р о с ш а я густым: м о л о д ы м лесом 
примерно 15-летнего в о з р а с т а ; на г р я д е встречаются более с т а р ы е гари . 
П о н и ж е н и я з а н я т ы б о л о т а м и . 

Этот район о б с л е д о в а л с я л е т о м 1960 года д в у м я группами по 3 че
ловека . М а р ш р у т ы обеих групп н а ч и н а л и с ь от тропы К у л и к а , в 6 км ю ж 
нее г. Ш а х о р м ы , и ш л и на С З д о обследуемой г р я д ы . Д а л е е одна груп
па о б с л е д о в а л а северо-восточный склон г р я д ы и через истоки р . М а 
кикты в ы ш л а на тропу севернее г. Ш а х о р м ы . М а р ш р у т второй группы 
проходил вдоль г р я д ы на з а п а д и з а т е м на север по ручью С е р а н ы л ь и 
р. Ч а в и д о к о н и Х у ш м о до «пристани». Н и к а к и х необычных образований 
отмечено не было . 

Н а р . Ч а в и д о к о н производились поиски я м неизвестного происхож
дения, у к а з а н и я на которые встречаются у местных ж и т е л е й . Кроме то
го, в связи с тем, что п о я в и л а с ь в о з м о ж н о с т ь использовать в качест
ве проводников очевидцев , видевших я м ы на р . Ч а в и д о к о н , в которых 
«земля ночью светится , к а к снег, блестками» , был предпринят специаль
ный м а р ш р у т на поиски этих я м . Группа из 4 человек , в к л ю ч а я двух 
проводников, д е т а л ь н о о б с л е д о в а л а долину р . Ч а в и д о к о н на п р о т я ж е н и и 
4 км от устья . 

В р е з у л ь т а т е был с д е л а н вывод , что несколько о б н а р у ж е н н ы х я м 
являются карстовыми и т е р м о к а р с т о в ы м и о б р а з о в а н и я м и в гипсоносных 
толщах в условиях вечной м е р з л о т ы и не с в я з а н ы с Тунгусской катаст 
рофой. 

и. Проблема Тунгусского иетеормта. 



П р е д п р и н и м а л а с ь попытка о б н а р у ж и т ь «сухую речку» или иные об
р а з о в а н и я с воздуха , д л я чего производился облет местности на верто
лете М И - 4 , на борту которого н а х о д и л а с ь группа , готовая к немедлен
ной в ы с а д к е и о б с л е д о в а н и ю л ю б о г о интересного района . М а р ш р у т аэро
визуального о б с л е д о в а н и я проходил с л е д у ю щ и м о б р а з о м : с базы Кули-
!-,н на юг, через истоки реки М а к и к т ы , д а л е е на ю г о - з а п а д до высот 
. : ;паднее г. Ш а х о р м ы , на з а п а д в д о л ь северного склона гряды , оги

б а я ее к югу до истоков р. М у т о р а й и В. Л а к у р ы , д а л е е в обратном 
н а п р а в л е н и и в д о л ь этой ж е г р я д ы , н а д ее ю ж н ы м склоном. В ы с о т а поле
та около 100 м. Лиственичный лес при этом хорошо просматривается , 
отчетливо виден ориентированный в ы в а л вплоть до отдельных стволов и 
пней, видны мелкие неровности р е л ь е ф а , м о ж н о грубо оценить возраст 
леса . Н е с м о т р я на это, никаких о б р а з о в а н и й , похожих на «сухую реч
ку», или иных следов в т о р ж е н и я космического тела , кроме в ы в а л а леса, 
з амечено не было-

Р е з у л ь т а т ы работ по изучению Л а к у р с к о г о хребта и поисков «сухой 
речки» п о з в о л я ю т с д е л а т ь с л е д у ю щ и е в ы в о д ы : 

1. П о к а з а н и я очевидцев о существовании «сухой речки» до настоя-
ш е г о времени ничем не п о д т в е р ж д е н ы , ее р а з м е р ы и вид неизвестны. 

2. Место н а х о ж д е н и я «сухой речки» у к а з а н о недостаточно опреде
ленно, п р е д п о л а г а е м ы й район ее р а с п о л о ж е н и я довольно велик, что де
л а е т пешие поисковые м а р ш р у т ы м а л о э ф ф е к т и в н ы м и . 

3. Н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы м методом поисков «сухой речки» можно 
считать а э р о в и з у а л ь н ы й осмотр местности с вертолета с высоты не бо
лее 80—100 м, что. однако , вследствие большой п л о щ а д и предполагаемо
го р а й о н а т р е б у е т большого количества летных часов . 

4. С л е д у е т иметь в виду, что к а к «сухая речка» , т а к и иные повреж
дения земной поверхности, могут быть в н а с т о я щ е е в р е м я совершенно 
не р а з л и ч и м ы с воздуха и трудно р а з л и ч и м ы д а ж е на з е м л е вследствие 
з а р а с т а н и я м о л о д ы м лесом , к у с т а р н и к а м и и т р а в а м и . 

5. Поиски «сухой речки» и подобных ей о б р а з о в а н и й следует счи-
гать ж е л а т е л ь н ы м и , о д н а к о ц е л е с о о б р а з н о д е л а т ь это л и ш ь попутно, 
!!спользуя д л я ЭТОЙ цсли р з б о т з ю щ и е в этом р а й о н е группы и авиацию. 

6. Основным н а п р а в л е н и е м в поисках «сухой речки» в настоящее 
в р е м я следует считать поиски и сбор новых д а н н ы х и ф а к т о в , п р я м о или 
косвенно указыванэщих на местонахождение , природу и р а з м е р ы «су
хой речки» и т о м у подобных о б р а з о в а н и й . 

Это п р е ж д е всего п р о в е р к а и уточнение показаний очевидцев, поис
ки новых очевидцев , б ы в а в ш и х в этом районе в последнее в р е м я , а так
ж е а н а л и з данных , в ы т е к а ю щ и х из изучения всей проблемы Тунгусской 
к а т а с т р о ф ы в целом . 

ЛИТЕРАТУРА 
1. С у с л о в И. М. К розыску большого метеорита, 1908 г. ж. «Мироведение», Х 9 I, 

т. 16, 1927 г. 
2. К р п н о в Е. Л. Тунгусский метеорит, 1949. 
3. Я н к о в с к и й К. И. По следам Тунгусской катастрофы. «Комсо.мольская поав-

да» от 31 января 1960 г. 
4. С о л я н и к В. Метеорит и электрическое поле, ж. «Южный техник», № 3, 

Рог дие51!оп оп ТаИ Ыоск о1 Йге Т и п д и з т е 1 е о п 1 е т Ше а г е а о* Ше 
Ьакиг8к тоип1а1п пй§е 

К и V 5 Ь 1 п п I к о V V . М., К о 1 о Ь к о V а О. Р . 
1)1 1Ье агеа оГ 1Ье Ь а к и г з к тоип1а1п пй§е Ше 1гасе о{ Ыоск 1а11 о[ 

1Ье Т и п ^ и з те1;еогИ:е апй «йгу г1уег» Ьауе п о ! Ьееп (Изсоуегей. 


