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О Ч Е Р К П Р И Р О Д Ы Р А Й О Н А П А Д Е Н И Я ТУНГУССКОГО 
М Е Т Е О Р И Т А 

л . в. ШУМИЛОВА 

Р а й о н п р е д п о л а г а е м о г о п а д е н и я Тунгусского метеорита находится 
в Средней Сибири , в бассейне правого притока Енисея р . П о д к а м е н -
ной Тунгуски (по-местному К а т а н г и ) — на в о д о р а з д е л е последней с ее 
п р а в ы м притоком р. Чуней . 

Б а с с е й н среднего и верхнего течения П о д к а м е н н о й Тунгуски гео
морфологически относится к той части Сибирской п л а т ф о р м ы , к о т о р а я 
известна под н а з в а н и е м Тунгусской в п а д и н ы (синеклизы) . Характер 
современного р е л ь е ф а этой местности в значительной степени несет 
с л е д ы геологической истории, п е р е ж и т о й территорией от древнейших 
в р е м е н д о последнего о т р е з к а четвертичного периода . 

Н а п р о т я ж е н и и п а л е о з о я здесь с у щ е с т в о в а л о мелководное море, 
р а с ч л е н и в ш е е с я впоследствии на р я д опреснившихся лагун , з аросших 
пышной растительностью из д р е в о в и д н ы х споровых и голосемянных. 
О т л о ж и в ш а я с я в это в р е м я т о л щ а м и н е р а л ь н ы х о с а д к о в с л о ж е н а белы
ми и серыми, нередко известковистыми, п е с ч а н и к а м и с п р е о б л а д а н и е м 
полевых ш п а т о в н а д к р е м н и е м и к в а р ц е м ( « а р к о з о в ы е песчаники») , 
а т а к ж е глинистыми с л а н ц а м и и углистыми глинами , которые , пере
с л а и в а я с ь с о б у г л и в ш и м и с я о с т а т к а м и растений, д а л и т а к н а з ы в а е м ы й 
«продуктивный отдел» Тунгусской свиты. 

У г л е н о с н а я т о л щ а продуктивного отдела в с к р ы в а е т с я кое-где река
ми описываемого р а й о н а . Н а левом берегу П о д к а м е н н о й Тунгуски 
в ы ш е устья р. Ч а м б э известно о б н а ж е н и е каменного угля , описанное 
в п е р в ы е А. Я. Т у г а р и н о в ы м (1924) и п о д т в е р ж д е н н о е позднее С. В . О б 
ручевым (1932). К северу от нашего района — в береговых я р а х Ч у н и — 
т а к ж е встречаются угли . К о м п л е к с н ы м о т р я д о м А к а д е м и и Н а у к 
в 1931 г. по Ю ж н о й Ч у н е з а р е г и с т р и р о в а н ы пласты угля мощностью 
около 4 м . 

Б у р н а я вулр;аническая деятельность , о х в а т и в ш а я з а п а д н у ю часть . 
Сибирской п л а т ф о р м ы в конце п а л е о з о я — н а ч а л е мезозоя , з а т р о н у л а 
и о п и с ы в а е м ы й район, хотя и в меньшей степени, чем в более северных 
районах , где следы древнего в у л к а н и з м а н а ш л и особенно яркое про
явление в современном рельефе . 

О д н а к о и в н а ш е м районе пользуются широким распространением 
туфогенные породы брекчиевидного строения , п р е д с т а в л я ю щ и е резуль 
тат п е р е м е ш и в а н и я вулканического пепла с р а з д р о б л е н н ы м и о с к о л к а м и 
осадочных пород, чем о п р е д е л я е т с я способность туфитов к интенсив
ному р а з р у ш е н и ю под влиянием д е н у д а ц и и и эрозии. Т у ф и т о в ы е я р ы 
весьма обычны по р е к а м Ч у н е и К а т а н г е . 

Типичный пример в этом отношении дает о б н а ж е н и е п р а в о г о бере
га, на котором стоит пос. В а н а в а р а , а т а к ж е район т а к называемых; 
« К р и в л я к о в » на К а т а н г е близ пос. Оскобы. 



И з л и я н и я огненно-жидкой м а г м ы , внедрявшейся в виде пластовых 
интрузий, ж и л и л а к к о л и т о в в осадочную и туфитовую толш,и, привели 
к о б р а з о в а н и ю богатых ж е л е з о м и з в е р ж е н н ы х основных пород ( б а з а л ь 
ты, д и а б а з ы и др.)> известных под с о б и р а т е л ь н ы м н а з в а н и е м «сибир
ских траппов» . Устойчивые против физического в ы в е т р и в а н и я т р а п п о -
вые тела , будучи впоследствии о т п р е п а р и р о в а н ы денудацией и эрозией , 
часто о б н а ж а ю т с я на поверхности, с о х р а н я я ф о р м ы древних в у л к а н и 
ческих структур; с ними ж е с в я з а н ы с к а л и с т ы е о б н а ж е н и я и, особенно 
распространенные в р а й о н е к а м е н н ы е осыпи («курумники») , сполза
ющие со склонов возвышенностей к р у с л а м рек и речек. 

И з полезных ископаемых , с в я з а н н ы х в своем происхождении с древ
ними породами , следует отметить п р е ж д е всего поваренную соль, кото- . 
р а я д а в н о д о б ы в а е т с я населением из с о л я н ы х источников («Сользавод» 
ка К а т а н г е и д р . ) ; из м е т а л л о в известны свинец, медь , ж е л е з о (магнит
ный ж е л е з н я к отмечен на Ю . Ч у н е экспедицией А Н ) ; последнее встре
чается т а к ж е кое-где в состоянии, о с а ж д е н н о м из р а с т в о р о в в виде 
охры. 

О к о н ч а т е л ь н о е о ф о р м л е н и е поверхностных о т л о ж е н и й и р е л ь е ф а 
района в современном его виде происходило в условиях континенталь
ного р е ж и м а и я в и л о с ь результатОхМ в з а и м о д е й с т в и я экзогенных 
и эндогенных сил . С о в м е с т н а я деятельность а т м о с ф е р н ы х агентов 
и текучих вод, п р и в о д и в ш а я к н а к о п л е н и ю р ы х л ы х отложений и перио
дически з а т у х а в ш а я б л а г о д а р я в ы р а в н и в а н и ю поверхности и о с л а б л е 
нию переносной силы воды, з а т е м вновь п р е т е р п е в а л а о ж и в л е н и е под 
влиянием эпейрогенических поднятий п л а т ф о р м ы , которые х а р а к т е р н ы 
д л я геологической истории этой части земной коры. 

П о с л е д н е е з н а ч и т е л ь н о е з а т у х а н и е речной деятельности относится, 
очевидно, к концу четвертичного оледенения , когда под влиянием лед
никовой н а г р у з к и с т р а н а н а х о д и л а с ь на относительно низком уровне 
по отношению к б а з и с у эрозии ; и без того з а т р у д н е н н ы е условия стока 
у х у д ш а л и с ь вследствие п о д п р у д ы Енисея и его притоков ледниковыми 
м а с с а м и . Д л я н а ш е г о р а й о н а не имеется свидетельств в пользу суще
ствования здесь ледникового покрова , но з н а ч и т е л ь н а я заболоченность 
в о д о р а з д е л а К а т а н г а — Ч у н я и н а л и ч и е п л а щ а р ы х л ы х отложений поз
воляют п р е д п о л о ж и т ь , что в этом повинны не только а л л ю в и а л ь н ы е , 
но и ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е процессы. К з а п а д у от нашего района 
обилие послетретичных глин и песков по р е к а м Оскоба и Соба от
мечалось еще почвоведом Глинкой (1914), пески с галькой были встре
чены а в т о р о м в п р и к о п к а х близ истоков р. Тычаны, а т а к ж е под тор
ф я н и к а м и б л и з В а н а в а р ы . 

Б о л ь ш о й интерес в этом смысле п р е д с т а в л я ю т т а к ж е верхние го
ризонты берегового я р а Подк:аменной Тунгуски, на котором стоит 
пос. В а н а в а р а . Этот яр , и м е ю щ и й высоту около 40 м (над бечевником) , 
сложен , по определению С. В . О б р у ч е в а , «пепельным вулканическим ту
фом с о б л о м к а м и п о р ф и р и т а » (1932). Во в р е м я р а б о т ы в Метеоритной 
экспедиции А Н в 1929 г. а в т о р о м было о б н а р у ж е н о н а л и ч и е в его верх
ней части т о л щ и р ы х л ы х а к к у м у л я т и в н ы х о т л о ж е н и й мощностью около 
2 м, л е ж а щ и х , в свою очередь , на д в у х м е т р о в о м слое постепенно мель
ч а ю щ и х кверху продуктов в ы в е т р и в а н и я т у ф а на месте ( элювий) . Опи
санные здесь о т л о ж е н и я имеют с л е д у ю щ и й х а р а к т е р (снизу вверх)^ 
б у р о - р ж а в ы й галечник , сцементированный глиной, и красновато -бурый 
галечник с песком — мощность 55 см; в ы ш е идет слой светло-бурого 
песка с р ж а в ы м и п р о с л о й к а м и и включением гальки — мощностью 
50 см; д а л е е р а с п о л а г а ю т с я серые пески, переслоенные вверху с суг-
лиио-супесями — мощность слоя 70 см; н а д этой толщей , имеющей 
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В о б щ е м 175 см, находится сильно р а з л о ж и в ш и й с я т о р ф я н о й горизонт 
погребенной почвы, перекрытый сверху современной легко суглинистой 
почвой со с л а б ы м и п р и з н а к а м и о п о д з о л и в а н и я на морфологически поч
ти однородном профиле . О п и с а н н ы е о с а д к и д а ю т у к а з а н и я на уровень 
П о д к а м е н н о й Тунгуски в момент их о т л о ж е н и я , а сортированность их 
и постепенное м е л ь ч а н и е состава кверху свидетельствует о затухании 
речной деятельности . Н а расстоянии около 2 км к северу от В а н а в а р ы 
почвенный р а з р е з под лиственично-сосновым бором д а л к а р т и н у пес
чаной ( а л л ю в и а л ь н о й ? ) почвы со с л е д а м и гумусовых горизонтов в виде 
редких косых темно-серых полос, п е р е с е к а ю щ и х почвенный профиль 
на глубину около 40 см. 

М о ж н о д у м а т ь , что имеется с в я з ь м е ж д у р ы х л ы м и отложениями 
б л и з В а н а в а р ы и о п и с а н н ы м и почвоведом Ш у л ь г о й к и л о м е т р а х в 100 
к югу отсюда на Ч а д о б ц е п е с к а м и , с о д е р ж а щ и м и в н и ж н и х слоях кости 
м а м о н т а и других послетретичных ж и в о т н ы х , а в верхних слоях — сле
ды неолитического ч е л о в е к а . По-видимому , в обоих с л у ч а я х речь идет 
об о т л о ж е н и я х четвертичного в о з р а с т а . 

В то ж е в р е м я з н а ч и т е л ь н а я р а з н и ц а в уровне , на котором нахо
д я т с я эти о с а д к и под В а н а в а р о й , по сравнению с современным уровнем 
П о д к а м е н н о й Тунгуски (около 40 м ) , приводит к мысли о сравнитель
но н е д а в н е м в р е з е последней в современную долину, а следовательно , 
и в о о б щ е о переуглублении и о ж и в л е н и и гидрографической сети района 
у ж е в конце четвертичного периода в р е з у л ь т а т е эпейрогенического 
поднятия с т р а н ы ( в о з м о ж н о , б л а г о д а р я о с в о б о ж д е н и ю ото л ь д а ) , а так
ж е п р о р ы в а в о д Енисея через л е д н и к о в у ю подпруду . О недавнем пони
ж е н и и б а з и с а э р о з и и м о ж н о судить и по тому, что « о м о л а ж и в а н и е » 
р е л ь е ф а успело з а х в а т и т ь л и ш ь приречные части с т р а н ы , где и н а б л ю 
д а е т с я з н а ч и т е л ь н а я расчлененность р е л ь е ф а ; соответственно колеба 
ния относительных высот здесь д о с т и г а ю т порой сотни метров , тогда 
к а к на в о д о р а з д е л а х р а з м ы в а ю щ а я д е я т е л ь н о с т ь рек еще не успела 
достигнуть значительной интенсивности. К тому ж е п р е о б л а д а н и е 
р ы х л ы х наносов не способствует з а к р е п л е н и ю резко в ы р а ж е н н ы х форм 
р е л ь е ф а . 

К югу от К а т а н г и и на в о д о р а з д е л е ее с А н г а р о й местность имеет 
х а р а к т е р невысокого п л а т о , расчлененного на р а в н о м е р н о п е р е м е ж а 
ющиеся гривы, р а з д е л е н н ы е неглубокими л о щ и н а м и верховьев речек; 
здесь д а ж е р а с с т о я н и я считаются « б о р а м и » (т. е. гривами , з а н я т ы м и 
сосновыми б о р а м и ) . 

Ч т о к а с а е т с я К а т а н г о - Ч у н ь с к о г о в о д о р а з д е л а , то он в целом носит 
х а р а к т е р полого-холмистой сильно заболоченной р а в н и н ы . Р а з н о о б р а 
зие вносят л и ш ь о т д е л ь н ы е выходы т р а п п о в ы х тел . В том случае , если 
они не п о г р у ж е н ы в т о л щ у послетретичных наносов (что нередко имеет 
место ) , они в о з в ы ш а ю т с я на 100—300 м н а д о к р у ж а ю щ е й местностью 
в виде столовых гор или к о н у с о о б р а з н ы х сопок, р а з б р о с а н н ы х , однако , 
вне связи с основными в о д о р а з д е л ь н ы м и л и н и я м и , на что было о б р а щ е 
но в н и м а н и е еще Т у г а р и н о в ы м (1921). И н о г д а сопки с л и в а ю т с я в цепи, 
с о п р о в о ж д а ю щ и е течение речек (например , «ожерелье» М а к и к т ы , по 
в ы р а ж е н и ю Л . А. К у л и к а ) или ж е о к р у ж а ю щ и е прерывистым кольцом 
з а к л ю ч е н н ы е м е ж д у ними п л а т о о б р а з н ы е пространства . Т а к о в ы воз
вышенности в бассейне р. Ч а м б э с ее притоками : Хушмо , М а к и к т а , Д ю -
л ю ш м а . Т а к о в р е л ь е ф и в районе падения метеорита , где н а и б о л е е 
в ы с о к а я в е р ш и н а , н а з в а н н а я Л . А. К у л и к о м «горой» Ф а р р и н г т о н а , име
ет относительную высоту около 300 м, а «гора» Стойковича , у п о д н о ж и я 
которой р а с п о л о ж е н а М е т е о р и т н а я з а и м к а , — около 150 м. 

З а т о р ф о в а н н о е и заболоченное плато , о к р у ж е н н о е р а з р о з н е н н ы м и 
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сопками и по существу не я в л я ю щ е е с я «котловиной» в полном с м ы с л е 
слова, на севере открыто в сторону истоков р . Кимчу , левого притока 
Чуни, а на юге более или менее з а м к н у т о относительно к р у п н ы м и хол
мами ( « х р е б т а м и » ) , по-видимому, п р е д с т а в л я ю щ и м и погребенные трап -
повые ж и л ы , прикрытые с поверхности п л а щ о м бурой глины, перепол
ненной неокатанными о б л о м к а м и т р а п п о в . З д е с ь , в трапповой интрузии , 
прорезана н е б о л ь ш а я в и с я ч а я д о л и н к а , по которой из т а к н а з ы в а е м о г о 
«.Южного болота» в ы т е к а е т ручей Ч у р г и м а , н и з в е р г а ю щ и й с я з а т е м 
водопадом в 10 м высотой, а через 1 км в п а д а ю щ и й в р . Хущмо с обра 
зованием п р о л ю в и а л ь н о г о конуса . Этот в о д о п а д я в л я е т с я н а г л я д н ы м 
свидетельством недавнего п е р е у г л у б л е н и я речной сети, тем более, что 
и Хушмо имеет здесь высокие о б р ы в и с т ы е берега , с н и ж а ю щ и е с я л и ш ь 
в устьях притоков . 

Таким о б р а з о м , в целом район п а д е н и я Тунгусского метеорита 
представляет невысокое п л а т о ( с р е д н я я а б с о л ю т н а я высота 400—500 м ) , 
сложенное с поверхности р ы х л ы м и четвертичными н а н о с а м и а к к у м у л я 
тивного х а р а к т е р а и расчлененное глубоко в р е з а н н ы м и д о л и н а м и Ка
танги, Чуни и их притоков на отдельные , иногда х р е б т о о б р а з н о удлинен
ные плоские м е ж д у р е ч ь я (хребет Л а к у р а и д р . ) . П о д н и м а ю щ и е с я кое-
где над о б щ и м уровнем н е б о л ь ш и е т р а п п о в ы е возвышенности с камен
ными о с ы п я м и по с к л о н а м п р и д а ю т местности х а р а к т е р невысокой 
горной с т р а н ы . Это ж е в п е ч а т л е н и е с о з д а е т з н а ч и т е л ь н а я о б н а ж е н н о с т ь 
коренных горных пород в д о л и н а х рек, обилие к а м н я и г а л ь к и в их 
руслах, н а л и ч и е шивер , п е р е к а т о в и д а ж е небольших порогов . 

О с н о в н а я в о д н а я а р т е р и я о п и с ы в а е м о й территории — П о д к а м е н -
ная Тунгуска , т е к у щ а я в н а п р а в л е н и и с юго-востока на северо- запад , 
на п р о т я ж е н и и нескольких сот к и л о м е т р о в ее среднего и верхнего тече
ния именуется местным населением « К а т а н г о й » , в то в р е м я к а к офици
альное ее н а з в а н и е здесь д а ж е неизвестно . В связи с э тим в географи
ческой л и т е р а т у р е н е о д н о к р а т н о п о д н и м а л с я вопрос о присвоении этой 
реке ее фактического н а з в а н и я . М е ж е н н ы й уровень К а т а н г и близ Ва
навары около 280 м, ш и р и н а в спокойных плёсах верхнего течения 
100—150 м, а н и ж е устья Т э т э р э — 200—250; глубина 2,5—3 м; 
берега носят по п р е и м у щ е с т в у плоско у в а л и с т ы й х а р а к т е р , но кое-где 
встречаются я р ы и утесы до 40 м высотой. 

В местах пересечения т р а п п о в ы х тел долина реки с у ж и в а е т с я д о 
80—100 м, а в русле о б р а з у ю т с я пороги; наиболее значительными 
в среднем течении я в л я ю т с я Ч а м б э н с к и й и П а н о л и к с к и й пороги. Н а 
западе, близ С о л ь з а в о д а , К а т а н г а п р о р ы в а е т с я сквозь т о л щ у т у ф и т о в , 
пронизанную многочисленными ж и л а м и т р а п п о в , и на п р о т я ж е н и и 60 км 
течет в ущелье , о б р а з у я зигзаги и почти с м ы к а ю щ и е с я петли (вложен
ные м е а н д р ы ) , за что этот у ч а с т о к получил н а з в а н и е « К р и в л я к и » . Рус 
ло реки здесь с ж а т о , течение быстрое (4—10 к м / ч а с ) , а берега пред
ставляют или отвесные с к а л ы , или к р у т ы е склоны, з а в а л е н н ы е до с а м о 
го русла к р у п н ы м и в а л у н а м и . 

М е ж д у устьем Тэтэрэ и К р и в л я к а м и К а т а н г а имеет хоропю р а з в и т ы е 
аккумулятивные т е р р а с ы : л у г о в у ю и н а д л у г о в у ю — н е з а л и в а е м у ю , но 
подтапливаемую в половодье и и з о б и л у ю щ у ю з а р а с т а ю щ и м и ' о зера 
м и — с т а р и ц а м и . В ы с о т а надпойменной т е р р а с ы 16—17 м над м е ж е н н ы м 
уровнем Катанги . 

Р . Тэтэрэ, крупный п р а в ы й приток К а т а н г и , в п а д а е т в последнюю 
в 18 км к востоку от В а н а в а р ы , имеет ширину в среднем течении около 
40—50 м, довольно полноводна , но на п е р е к а т а х доступна д л я переез
да вброд; имеет плоские берега с р а з в и т о й узкой луговой террасой . 
В нижнем течении на Т э т э р э нередки утесы туфитов и н а г р о м о ж д е н и я 
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т р а п п о в ы х в а л у н о в на бечевнике ; близ устья — два порога , н и ж е кото
р ы х ш и р и н а реки достигает 100 м, т. е. почти р а в н а К а т а н г е выше 
в п а д е н и я Тэтэрэ . 

В 20 км к з а п а д у от В а н а в а р ы К а т а н г а принимает в себя правый 
приток — р. Ч а м б э , б е р у щ у ю н а ч а л о на з аболоченном в о д о р а з д е л е Ка
танги с Ч у н е й . Ч а м б э в среднем и верхнем течении омутиста , имеет 
сильно з а б о л о ч е н н у ю долину , и з о б и л у ю щ у ю с т а р и ц а м и , а в нижнем 
течении кое-где п р о р е з а е т т р а п п о в ы е интрузии , ш и з е р и с т а , порожиста , 
в п о л о в о д ь е п р о х о д и м а д л я шитиков , а летом м е л к о в о д н а , имее.т броды 
близ устья и на у ч а с т к е небольшого порога в месте пересечения «тро
пой К у л и к а » . П р а в ы й приток Ч а м б э — р- Хушмо , п р о т е к а ю щ а я в 6 км 
к югу от М е т е о р и т н о й з а и м к и и п р и н и м а ю щ а я в себя упомянутый выше 
ручей Ч у р г и м а , имеет х а р а к т е р быстрой горной речки с к р у т ы м и бере
гами и многочисленными ш и в е р а м и в русле , проходимыми, однако, 
в н а ч а л е лета д л я м е л к о с и д я щ и х плоскодонных лодок . 

В д о л ь северной о к р а и н ы описываемого района протекает с востока 
на з а п а д с а м ы й крупный п р а в ы й приток К а т а н г и — р . Ч у н я , имеющая 
два истока : С е в е р н у ю и Ю ж н у ю Чуни, близ слияния которых стоит 
поселок С т р е л к а . Н и ж е С т р е л к и почти до устья К и м ч у Ч у н я течет 
в широкой р а з р а б о т а н н о й долине с о б р а з о в а н и е м надлугов'ой т е р р а с ы — 
7—8 м н а д уровнем реки; х а р а к т е р н о ч е р е д о в а н и е широких (80—100 м) 
и глубоких (4—5 м) плёсов с м е л к о в о д н ы м и п е р е к а т а м и , связанными 
с в ы х о д а м и коренных пород, о б р а з у ю щ и х с к а л и с т ы е берега , которые 
с ж и м а ю т реку до 15—20 м. Н и ж е в п а д е н и я р . Кимчу на Ч у н е появ
л я ю т с я высокие т у ф и т о в ы е я р ы , а н и ж е поселка М у т о р а й Чуня на про
т я ж е н и и о к о л о 200 км п р о к л а д ы в а е т себе русло в т р а п п о в о м ущелье 
с о б р а з о в а н и е м многочисленных шивер и т р у д н о п р о х о д и м ы х порогов. 

Л е в ы й приток Чуни — р. К и м ч у берет н а ч а л о близ тропы с Вана
в а р ы на С т р е л к у и в верхнем течении протекает через небольшое озеро 
Ч е к о — в северной части р а й о н а р а д и а л ь н о г о б у р е л о м а , связанного 
с падением Тунгусского метеорита . В верховьях это т и х а я , спокойная 
речка с болотистыми берегами , а н и ж е , в р е з а я с ь все г л у б ж е в свою 
долину , К и м ч у п р и о б р е т а е т черты, свойственные прочим р е к а м района: 
о б р а з у е т перекаты , ш и в е р ы и м е л к о в о д н ы е пороги, непроходимые д а ж е 
на б е р е с т я н к а х . Т о л ь к о в устье река з а м е д л я е т течение и, в р е з ы в а я с ь 
в а л л ю в и а л ь н ы е наносы К а т а н г и с о б р а з о в а н и е м о с ы п а ю щ и х с я яров, 
р а з г р у ж а е т массу наносного м а т е р и а л а в виде галечниково-песчаных 
островков и мелей, которые п е р е г о р а ж и в а ю т реку, с о з д а в а я удобный 
д л я переезда брод . 

С л е д у е т отметить , что в о д о р а з д е л Чуни с К а т а н г о й в ы р а ж е н крайне 
неясно и л и н и я его весьма извилиста : то сдвигается в сторону Катанги , 
то п р и б л и ж а е т с я к Ч у н е . В б о л ь ш и х в о д о р а з д е л ь н ы х болотах нередко 
близко сходятся истоки речек обоих бассейнов . Так , в частности, обсто
ит дело и в р а й о н е п а д е н и я метеорита , где мелкие притоки Кимчу 
и Хушмо берут н а ч а л о в болотах , п р е д с т а в л я ю щ и х по существу единый 
большой массив с л о ж н о й к о н ф и г у р а ц и и . 

К р о м е крупных рек и их притоков , в р а й о н е много мелких речек, 
или безымянных , н а з ы в а е м ы х русским населением « Г а р б и ч а н » (от ис
к а ж е н н о г о сочетания эвенкийских слов : «гарби» — имя , «ачин» — нет), 
или с часто п о в т о р я ю щ и м с я н а з в а н и е м «Юктукон» (по-эвенкийски 
« к л ю ч » ) ; среди притоков Чуни нередки речки, периодически не име
ю щ и е в р у с л е воды, н а з ы в а е м ы е э в е н к а м и «Акукан» . В целом гидро
г р а ф и ч е с к а я сеть носит с л о ж н ы й р а з в е т в л е н н ы й х а р а к т е р . 

К л и м а т и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а р а й о н а м о ж е т быть с д е л а н а л и ш ь 
приблизительно , на основании сопоставления некоторых краткосроч-



ных н а б л ю д е н и й на В а н а в а р е и на Метеоритной з а и м к е с многолетни-
ми н а б л ю д е н и я м и метеостанции Т а и м б ы , довольно удаленной от наше
го р а й о н а . Ч т о касается К е ж м ы на А н г а р е , р а с п о л о ж е н н о й на 2° ю ж н е е 
Метеоритной заимки , то ее п о к а з а т е л и не могут быть р а с п р о с т р а н е н ы 
на н а ш район, о чем свидетельствует хотя бы такой факт , что зимой 
1929—1930 гг. абсолютный минимум т е м п е р а т у р ы в К е ж м е р а в н я л с я 
—53°,6, а на Метеоритной з а и м к е он достиг —58°. 

Д л я Т а и м б ы имеем с л е д у ю щ и е средние п о к а з а т е л и : 
Температура г о д а = — 6 ° , 0 . 
Годовое количество о с а д к о в = 3 8 8 мм. 
Число дней без о т т е п е л и = 1 7 8 . 
Число дней с м о р о з о м = 2 5 5 . 
М а к с и м а л ь н о е количество осадков приходится на июнь и июль; 

июль ж е я в л я е т с я и с а м ы м т е п л ы м (1б°,0) и единственным безмороз 
ным месяцем. П о з д н и е весенние и ранние весенние з а м о р о з к и обычны. 
На Метеоритной з а и м к е в 1929 г. в конце второй д е к а д ы июня несколь
ко дней д е р ж а л с я в ы п а в ш и й снег, а 5 августа был первый иней. По 
н а б л ю д е н и я м на В а н а в а р е о к т я б р ь у ж е имеет о т р и ц а т е л ь н у ю средне
месячную т е м п е р а т у р у , хотя м а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а м о ж е т иногда 
подниматься в этот м е с я ц до 16° (1932 г.), В о б щ е м ж е м о ж н о отме
тить, что, н е с м о т р я на о б щ у ю суровость к л и м а т а , дневные т е м п е р а т у р ы 
летом могут п р е в ы ш а т ь 30°, а в и ю н е — и ю л е (период белых ночей) д а ж е 
ночи б ы в а ю т очень теплыми. Ч т о к а с а е т с я количества осадков , тс 
в общем оно невелико и п р и б л и ж а е т с я к п о к а з а т е л я м лесостепной по
лосы З а п а д н о й Сибири, а в соотношении с те .мпературами вегетацион
ного периода д а е т к о э ф ф и ц и е н т у в л а ж н е н и я (по Шостаковичу , 1931). 
х а р а к т е р н ы й д л я зоны березовых лесов [1, 8]. Вегетационный период 
в Т а и м б е около 120 дней, на Метеоритной з а и м к е , очевидно, короче . 

Согласно фенологическим н а б л ю д е н и я м , проведенным здесь 
Б 1929 г., 5 м а я з а ц в е л и первые ивы, 13 м а я — прострел , но л и ш ь с пер
вой д е к а д ы июня р а з в и т и е растений пошло быстрыми ш а г а м и : 4 июня 
распустились с е р е ж к и , а 1 1 — л и с т ь я к а р л и к о в о й тощей березки; 8 ию
ня появились листья у черной смородины, ж и м о л о с т и и з а ц в е л а лист-
веница, а И — 1 2 июня у ж е з а ц в е л и к а л у ж н и ц а , лютики, ф и а л к и , 
толокнянка и р а с п у с т и л а с ь хвоя у лиственицы. Окончательное ж е 
умирание растительности п р о и з о ш л о в конце второй д е к а д ы с е н т я б р я . 

Что к а с а е т с я сроков в с к р ы т и я и з а м е р з а н и я рек, то, по и м е ю щ и м 
ся в р а с п о р я ж е н и и а в т о р а д а н н ы м , вскрытие К а т а н г и происходит 
в среднем около 20 м а я , з а м е р з а н и е — в н а ч а л е н о я б р я ; Ч у н я близ 
Стрелки з а м е р з а е т около 20 о к т я б р я . 

О п и с ы в а е м а я т е р р и т о р и я находится в области спорадического рас 
пространения вечной (многолетней) м е р з л о т ы грунтов . Н и з к и е темпера 
туры зимы, м а л ы й снеговой покров , п р е о б л а д а н и е антициклонического 
типа погоды и о т р и ц а т е л ь н ы х среднемесячных т е м п е р а т у р на протя-
л^ении большей части года б л а г о п р и я т с т в у ю т к а к консервации релик
товой мерзлоты, т а к и н о в о о б р а з о в а н и ю ее в у с л о в и я х н а р а с т а ю щ е г о 
малотеплопроводного мохового покрова . О мощности вечномерзлой 
толщи в нашем р а й о н е м о ж н о судить по д а н н ы м , полученным в буровой 
скважине на Ц е н т р а л ь н о м т о р ф я н и к е около Метеоритной з а и м к и (Ме
теоритная экспедиция 1929 г . ) . Н и ж н и й уровень мерзлоты здесь был 
пройден на глубине 25 м, д а л ь ш е р а с п о л а г а л с я водоносный горизонт. 
Верхний уровень м е р з л о т ы в о п и с ы в а е м о м р а й о н е варьирует в значи
тельных пределах в зависимости от условий д р е н а ж а , теплопроводности 
грунта и покрывающей его растительности . Н а б л ю д е н и я в р а з н ы х 
местах района п о к а з ы в а ю т , что в сухих бугристых т о р ф я н и к а х уро-
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вень м е р з л о т ы опускается к концу лета л и ш ь до 35—45 см от поверх
ности; в з а б о л о ч е н н ы х д о л и н а х рек — в т а к н а з ы в а е м ы х «наволоках» 
(под моховой дерниной) — т а к ж е не г л у б ж е 45—50 см находятся неот-
т а и в а ю щ и е слои. В то ж е в р е м я почвенные р а з р е з ы в каменистых грун
тах на в о з в ы ш е н н о с т я х не о б н а р у ж и в а ю т м е р з л о т ы на глубине более 
1 м и г л у б ж е ; в почвенной я м е глубиной в 175 см в сосново-лиственич-
ном бору близ В а н а в а р ы (песчаная почва) м е р з л о т а т а к ж е не была 
найдена . К о р о ч е говоря , если она здесь и присутствует , то находится 
на т а к о й глубине , что практически не о к а з ы в а е т в л и я н и я на расти
тельность. 

Н а л и ч и е вечной м е р з л о т ы в р а й о н е п р о я в л я е т с я в я в л е н и я х пуче
ния с о б р а з о в а н и е м бугров , н а б л ю д а ю щ и х с я к а к на з а б о л а ч и в а ю щ и х с я 
лесных о п у ш к а х , у ш л е й ф о в возвышенностей , т а к и на т о р ф я н ы х боло
тах . К северу от К а т а н г и бугристые т о р ф я н и к и ( к а к плоскобугристые, 
т а к и крупнобугристые) в с т р е ч а ю т с я довольно часто . Они обычны 
в и с т о к а х К а т а н г и и Ч у н и и р а с п р о с т р а н е н ы по всему Чуньско-Катанг-
скому в о д о р а з д е л у . О д н о в р е м е н н о с выпучиванием н а б л ю д а ю т с я и яв
ления т е р м о к а р с т а ( о с е д а н и я ) , которые п р и в о д я т к образованию 
болотистых депрессий среди п р и п о д н я т ы х мерзлотой т о р ф я н и к о в . 

М н о г о ч и с л е н н ы е р а з р е з ы т о р ф я н ы х о т л о ж е н и й в р а й о н е Метеорит
ной з а и м к и у б е ж д а ю т в том, что д е ф о р м а ц и и м е р з л о г о т о р ф а и подсти
л а ю щ е г о его грунта могут происходить без о б я з а т е л ь н о г о образования 
л е д я н ы х л и н з . П о с л е д н и е т а к ж е , к а к в и д и м ы е невоорул<енным глазом 
к р и с т а л л ы л ь д а , в с т р е ч а л и с ь нечасто . Это относится и к бугристому 
т о р ф я н и к у под В а н а в а р о й , где а в т о р о м был сделан р а з р е з через один 
бугор и в з я т монолит из сфагнового т о р ф а (сфагнум фускум) на мет
ровую глубину (1931). 

Почвенный покров о п и с ы в а е м о й т е р р и т о р и и специальному изуче
нию не п о д в е р г а л с я — о нем м о ж н о судить л и ш ь по а н а л о г и и с описан
ными в л и т е р а т у р е р а й о н а м и П р и а н г а р ь я и на основании некоторых 
описаний, с д е л а н н ы х а в т о р о м в р а й о н е Метеоритной з а и м к и и близле
ж а щ и х местах в 1929 и 1932 гг. ( М е т е о р и т н а я экспедиция и Подка-
менно-Тунгусская з е м л е в о д о у с т р о и т е л ь н а я э к с п е д и ц и я ) . Н а рыхлых 
четвертичных о т л о ж е н и я х (песках , суглинках) под сосновыми и листве-
ничными л е с а м и , очевидно, имеет место с л а б о в ы р а ж е н н ы й подзолооб-
р а з о в а т е л ь н ы й процесс , часто н а х о д я щ и й едва у л о в и м о е о т р а ж е н и е 
в морфологии почвенных горизонтов . В почвенном р а з р е з е под Вана
варой п о д з о л и с т а я почва и м е л а о б щ у ю мощность почвенных горизон
тов около 65 см при гумусовом горизонте А 1 = 3 см, д а ю щ е м светлосе
р ы е потеки и к а р м а н ы до 41 см; м а т е р и н с к а я порода — серо-желтый 
песок с мелкими о к а т а н н ы м и к а м у ш к а м и — п р о с л е ж е н а до 175 см. 

Н а в о д о р а з д е л е К а т а н г и с Чуней (по тропе В а н а в а р а — С т р е л к а ) 
на песчаной гриве : сверху чуть з а м е т н а я гумусовая о к р а с к а ; до 
30 см — песок ж е л т о в а т о - с е р ы й с едва у л о в и м ы м и более светлыми пят
нами внизу, н и ж е переходит в серый песок. 

Н а э л л ю в и и туфитов и т р а п п о в почвы носят х р я щ е в а т ы й х а р а к т е р 
и отличаются м а л о м о щ н о с т ь ю , причем на т р а п п а х они глинисты и, оче
видно, о ж е л е з н е н ы , а на т у ф и т а х — суглинисты. 

В бассейне р . Тэтэрэ в сосновом бору у р. Ю к т у к о н описан такой 
р а з р е з : 0—3 см — д е р н и н а из корней толокнянки и брусники, затем 
А] до 7—8 см — темно-серый, светлеющий книзу; д а л е е до 35 см — о д н о 
цветный красновато -бурый суглинок, переполненный о б л о м к а м и туфи-
та, которые внизу достигают 0,5 см в поперечнике; н и ж е — горизонт, со
стоящий из мелких о б л о м к о в породы с включением камней до 3—5 см 
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в д и а м е т р е , о б н а р у ж и в а ю щ и х следы песчаной присыпки; д а л ь ш е — 
сплошной к а м е н ь . 

Р а з р е з на трапповой сопке (г. Стойковича ) около Метеоритной 
заимки п о к а з а л с л е д у ю щ е е : б у р а я глина с п р и з н а к а м и черноватой 
окраски , мощностью 5 см, л е ж и т на о б л о м к а х т р а п п а до 20 см в д и а 
метре, образуя м е ж д у ними к а р м а н ы ; з а т е м д о 65 см — крупные к а м н и 
т р а п п а с бурой глиной м е ж д у ними; н и ж е — сплошной камень . П о д о б 
ные скелетные почвы, по-видимому, в к л и н и в а ю т с я п я т н а м и среди подг 
золистых всюду, где на поверхность в ы х о д я т т р а п п ы . Н е р е д к о в этих 
случаях моховая или л и ш а й н и к о в а я д е р н и н а л е ж и т непосредственнс 
на камне и л и ш ь т р а в ы и к у с т а р н и к и р а с п р о с т р а н я ю т свои корни в мел
коземе м е ж д у о т д е л ь н ы м и о б л о м к а м и породы. 

В о т р и ц а т е л ь н ы х ф о р м а х р е л ь е ф а , в н и ж н и х частях пологих скло
н о в — особенно на в о д о р а з д е л а х — п р о я в л я ю т с я п р и з н а к и з а б о л а ч и в а 
ния, которые р а с п о з н а ю т с я п р е ж д е всего по о б р а з о в а н и ю глеевого . 
горизонта, о к р а ш е н н о г о з а к и с н ы м и соединениями ж е л е з а в голубова 
тый цвет; т а к ж е нередки в т а к и х почвах р ж а в ы е потеки; горизонт А-, 
обычно т о р ф я н и с т или п р е д с т а в л я е т собой черную перегнойную про
слойку под м о х о в ы м покровом . Б о л о т н ы е и полуболотные почвы обыч
но имеют т я ж е л ы й глинистый х а р а к т е р и нередко я в л я ю т с я м е р з л ы м и 
на глубине глеевого горизонта . Особенно ш и р о к и м р а с п р о с т р а н е н и е м 
пользуются т о р ф я н ы е почвы, в которых мерзлой я в л я е т с я к а к т о р ф я 
ная т о л щ а в ее нижней части (на глубине 40—50 с м ) , т а к и подстила
ющая ее о г л е е н н а я глина или неизмененные п о ч в о о б р а з о в а н и е м пески 
(с галькой) и суглинки . 

З о н а л ь н ы й р а с т и т е л ь н ы й покров описываемого р а й о н а представ 
лен типичными д л я этой части Средней Сибири светлохвойными — сос
новыми и сосново-лиственичными — л е с а м и ( б о р а м и ) , которые образу 
ют здесь переходную полосу м е ж д у зоной сосновых лесов бассейна 
Ангары и зоной лиственичных лесов севера Средне -Сибирского плос
когорья. П р и этом леса с господством сосны приурочены преимущест
венно к р а й о н а м выходов т у ф и т о в и продуктов их в ы в е т р и в а н и я , а так 
же к песчаным о т л о ж е н и я м . М е р з л о т а в этих у с л о в и я х обычно л е ж и т 
на значительной глубине от поверхности . 

К о н к у р и р у ю щ а я с сосной лиственица з а н и м а е т в лесах господст
вующее п о л о ж е н и е ; с одной стороны, на скелетных м а л о м о щ н ы х поч
вах трапповых возвышенностей и, с другой стороны, сопутствует 
известковистым о с а д о ч н ы м п о р о д а м и глинисто-суглинистым о т л о ж е 
ниям слабо д р е н и р о в а н н ы х пространств с неглубоко з а л е г а ю щ е й веч
ной мерзлотой. В р а й о н е Метеоритной з а и м к и растет лиственица 
сибирская ( ф о р м а с к р а с н ы м и ш и ш к а м и ) , а к востоку от В а н а в а р ы 
встречается у ж е восточный вид — лиственица д а у р с к а я . 

Значительно м е н ь ш а я р о л ь в л е с а х р а й о н а п р и н а д л е ж и т сибир
скому кедру и ели, ч а щ е с о с т а в л я ю щ и м л и ш ь н е б о л ь ш у ю примесь 
к светлохвойным п о р о д а м ; пихта встречается редко . Качество древостоя 
заметно ухудшается к северу; п р е о б л а д а ю т I V — V бонитет. 

Наибольшее р а с п р о с т р а н е н и е в районе имеют лесные сообщества , 
относящиеся к группе к у с т а р н и к о в ы х ассоциаций — особенно т а к назы
ваемые «ягодные» боры с господством в кустарниковом ярусе ягодных 
кустарничков: голубики, брусники, р е ж е толокнянки и водяники . С о с т а в 
древостоя варьирует от стопроцентного участия сосны до господства 
лиственицы более, чем на 50%. П о д л е с о к р а з в и т слабо , состоит из 
кустарной ольхи, сибирского м о ж ж е в е л ь н и к а , иногда присутствуют 
шиповники; среди кустарничков нередки багульник , т а в о л г а средняя ; 
травяной покров р а з в и т с л а б о (единично рассеяны: к о ш а ч ь я л а п к а , 
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водосбор , костяника , с а р а н к а и д р . ) ; мхов почти нет; л и ш а й н и к о в мало, 
Б подросте — сосна, лиственица , иногда ель . 

Н и з о в о й п о ж а р способствует з а м е н е н а з в а н н ы х выше мелких ку
старничков на сплошной покров из т о л о к н я н к и . 

Б р у с н и ч н ы е боры (сосновые и лиственично-сосновые) ч а щ е зани
м а ю т к р а я высоких т е р р а с с песчаной почвой или ж е высокие песчаные 
и супесчаные гривы среди в о д о р а з д е л ь н ы х болот. Б о р ы голубичные 
о б ы ч н о с в я з а н ы со спокойными ф о р м а м и р е л ь е ф а : пологими склонами, 
н е к р у т ы м и г р и в а м и с более т я ж е л ы м и суглинистыми почвами . 

Б о р ы т р а в я н ы е х а р а к т е р и з у ю т с я з а м е т н ы м господством сосны; они 
в с т р е ч а ю т с я к югу от К а т а н г и . В хорошо р а з в и т о м т р а в я н о м ярусе 
здесь д о м и н и р у е т осока б о л ь ш е х в о с т а я , лесной вейник, встречаются 
г р у ш а н к и , о р х и д н ы е (венерин б а ш м а ч о к ) , м а р ь и н корень и д р . Травя
ной покров ч а щ е р а з в и в а е т с я в б о р а х после п а л о в и низовых пожаров . 

Н а и б о л е е северными я в л я ю т с я л и ш а й н и к о в ы е боры, одевающие 
б е р е г о в ы е т у ф и т о в ы е я р ы Ч у н и и кое-где — К а т а н г и . П о д л е с о к здесь 
скуден, т р а в м а л о (типчак , к о ш а ч ь я л а п к а , брусника , камнеломка 
и д р . ) , они р а з б р о с а н ы р е д к и м и д е р н о в и н а м и по густому лишайниково
му ковру . 

С о о б щ е с т в а темнохвоиных пород, т. е. т айга , не играют существен
ной роли в л а н д ш а ф т а х р а й о н а . Т а й г а приурочена ч а щ е или к речным 
д о л и н а м , или ж е к плоским, не р а з м ы т ы м на гривы « х р е б т а м » (с трап-
повыми к р я ж а м и в основе) на в о д о р а з д е л а х . З а в и с и м о с т ь тайги от 
р е л ь е ф а находит свое в ы р а ж е н и е в том ф а к т е , что у а н г а р ц е в слово 
«хребет» я в л я е т с я синонимом «тайги» . « Х р е б т о в а я » тайга по преиму
ществу имеет с м е ш а н н ы й древостой , в котором древесные породы 
обычно р а с п о л а г а ю т с я в д в а я р у с а : в верхнем — лиственица и ель, 
примерно поровну, во в т о р о м — - е л ь , кедр , и з р е д к а пихта ( к югу от 
К а т а н г и ) . В подлеске : б е р е з а , ольха , рябина , ива , бузина , к р а с н а я смо
родина ; м е л к и е к у с т а р н и к и необильны — голубика , шиповник, таволга 
с р е д н я я ; моховой покров из ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х лесных мхов 
р а з в и т х о р о ш о ; по нему р а з б р о с а н ы редкие т р а в я н и с т ы е растения, 
п р е д с т а в л е н н ы е к а к типичными т а е ж н ы м и т е н е л ю б а м и (грушанки, 
л и н н е я ) , т а к и к р у п н ы м и т р а в а м и — борец, ж и в о к о с т ь , к а к а л и я , ва-
силистник . П о ч в ы в т а к о й т а й г е обыкновенно т я ж е л ы е , слабо оподзо-
ленные , с мерзлотой на глубине 70—80 см. 

Н а одиноко в о з в ы ш а ю щ и х с я т р а п п о в ы х сопках и столовых горах 
со скелетными п о ч в а м и в с т р е ч а ю т с я «субори», т. е. хвойные леса , несу-
•щие одновременно черты б о р а и тайги , в силу чего их т р а в я н о й покров 
о т л и ч а е т с я экологической р а з н о р о д н о с т ь ю и пестротой видового соста
ва . В древесном пологе породы светлохвойные (сосна, лиственица) 
п е р е м е ш а н ы почти в р а в н ы х количествах с п о р о д а м и темпохвойными 
(ель , к е д р ) ; в подлеске ольха , рябина , бузина , к р а с н а я смородина , го
л у б а я ж и м о л о с т ь , м о ж ж е в е л ь н и к , шиповник; в т р а в я н о м ярусе наибо
лее обильны осока б о л ь ш е х в о с т а я , вейник, типчак ; к р о м е того, х а р а к 
т е р н ы г р у ш а н к и , водосбор , к о ш а ч ь я л а п к а ; порой много голубики и 
б а г у л ь н и к а ; моховой покров развит , но большой мощности не достигает . 

Тайга в речных д о л и н а х с ы р а я , з а б о л о ч е н н а я и нередко с в я з а н а 
р я д о м переходов с растительностью т о р ф я н ы х болот. Обычно у поло
гого основания коренного берега (близ перехода его в современную 
н а д п о й м е н н у ю террасу , по д е л ю в и а л ь н о м у ш л е й ф у ) растет елово-лист-
в е н и ч н а я т а й г а с редким верхним ярусом из высоких листвениц (иног
да с елью) и вторым ярусом из ели ( р е ж е с к е д р о м ) . Х а р а к т е р е н мощ
ный моховой покров из зеленых мхов, в котором по мере д в и ж е н и я 
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ВНИЗ по склону начинают п р и м е ш и в а т ь с я сфагновые . П о с л е д н и е на 
перегибе к дну долины о б р а з у ю т в л а ж н ы й ковер или б о л ь ш и е кочки, 
1 0 временем п р е в р а щ а ю щ и е с я в бугры до 1 —1,5 м в поперечнике и по
рой д о 1 м высоты с м е р з л ы м я д р о м в центре (на глубине 40—50 с м ) . 
Древостой здесь редеет , п о я в л я е т с я я р у с низкорослых , угнетенных елей 
и листвениц, в подлеске н а ч и н а е т господствовать к у с т а р н а я (приземи
стая ) березка , а на м о х о в ы х к о ч к а х — болотные кустарнички . 

П л о с к а я поверхность надпойменной т е р р а с ы , и м е ю щ а я обычно 
некоторый наклон в сторону реки, б ы в а е т з а н я т а болотистым (сфагно
вым) низкорослым (8—10 м) ельником или елово-лиственичником 
(Уа—Уб б о н и т е т а ) , нередко п е р е х о д я щ и м в сфагновый торфяник . В об
водненных депрессиях р а з в и в а ю т с я з а р о с л и вейника Л а н г с д о р ф а 
и крупных осок. П р о т е к а ю щ и е здесь м е л к и е ручьи о т л и ч а ю т с я топкими 
берегами, р ж а в о й водой и глинистым или и л о в а т ы м л о ж е м . Русские 
старожилы П р и а н г а р ь я н а з ы в а ю т т а к и е о б р а з о в а н и я « н а в о л о к а м и » . 
«Наволоки» обычны по ш и р о к и м д о л и н а м (надпойменным т е р р а с а м ) 
как основных рек р а й о н а , т а к и большинства их наиболее крупных при
токов и и з м е р я ю т с я шириной от нескольких сот метров до нескольких 
километров . П о ч в ы под ними т я ж е л ы е болотного типа (подзолисто-
глеевые, т о р ф я н и с т о - г л е е в ы е ) ; м е р з л о т а на глубине 35—50 см от по
верхности. Особенно з н а ч и т е л ь н ы е п л о щ а д и подобных о б р а з о в а н и й 
встречаются в долине Ч а м б э (среднее и верхнее течение) и кое-где 
по К а т а н г е . 

Только приподнятый к р а й надпойменной т е р р а с ы о б р а м л я е т с я т ак 
называемым « р я д о в ы м н а с а ж д е н и е м » в виде узкой полосы (иногда 
в I—2 р я д а ) д е р е в ь е в очень хорошего роста (ель, лиственица , иногда 
кедр) , с к р ы в а ю щ и х со стороны реки н а х о д я щ и е с я за ними ч а х л ы е 
заболоченные ельники . 

Л о ж б и н о о б р а з н ы е д о л и н ы м е л к и х речушек и ручьев , р а з р е з а ю щ и е 
вторичные в о д о р а з д е л ы на о т д е л ь н ы е гривы, а т а к ж е верховья круп
ных рек з а р а с т а ю т ч а щ е й из к у с т а р н и к о в , среди которых к югу от К а 
танги обычны: б е р е з к а п р и з е м и с т а я , ивы, т а в о л г а иволистная , л а п ч а т к а 
кустарная , а в остальной части р а й о н а п р е о б л а д а ю т почти чистые за 
росли приземистой березки , иногда с примесью к а р л и к о в о й и р е ж е 
ив. Такие з а р о с л и русское население Средней и Восточной Сибири на 
зывает «ерниками» , а эвенки «хбиктой». В ю ж н о й части района ерники 
встречаются среди боров у з к и м и п о л о с к а м и , з а б о л о ч е н ы слабо и име
ют развитый т р а в я н о й покров из вейника с примесью лесного разно 
травья, а к северу они п р и о б р е т а ю т х а р а к т е р «моховых ерников» 
л несут черты заболоченности , имея тенденцию к переходу в н а с т о я щ и е 
болота. 

Вообще заболоченность р а й о н а к югу от К а т а н г и и в ю ж н о й части 
ее водораздела с Т э т э р э н е з н а ч и т е л ь н а . Н о у ж е в северной половине 
междуречья К а т а н г а — Т э т э р э в с т р е ч а ю т с я вполне с ф о р м и р о в а н н ы е 
сфагновые т о р ф я н и к и , поросшие к а р л и к о в о й сосной и лиственицей. 
Наиболее ж е крупные болотные м а с с и в ы н а х о д я т с я в верховьях Ю. Чу
ни на ее в о д о р а з д е л е с Н и ж н е й Тунгусской, а т а к ж е на в о д о р а з д е л е 
Катанги с Чуней , особенно в его з а п а д н о й части — в верховьях п р а в ы х 
притоков М у т с ^ а я , П р и д у т ы , Т а и м б ы и Т ы ч а н ы . 

Огромный болотный массив , вернее ц е л а я система массивов , распо 
ложен и в центре р а д и а л ь н о г о б у р е л о м а в окрестностях Метеоритной 
заимки. 

Болота района в значительной степени несут черты, с в я з а н н ы е 
с влиянием вечной м е р з л о т ы , к о т о р а я обусловливает поднятие (иногда 
значительное) т о р ф я н ы х масс на отдельных у ч а с т к а х н а д уровнем 
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грунтовых в о д и обособление их в виде более или менее сухих бугров 
с р е ж и м о м , существенно о т л и ч а ю щ и м с я от обыкновенного болота. 
В р е з у л ь т а т е в о з н и к а ю т к о м п л е к с н ы е бугристые т о р ф я н и к и , в которых 
в е ч н о м е р з л ы е т о р ф я н ы е бугры сочетаются с болотными низинами, или 
и м е ю щ и м и остаточный (первичный) х а р а к т е р , или ж е возникающими 
в р е з у л ь т а т е т е р м о к а р с т а на приподнятом р а н е е сухом т о р ф я н и к е . Ха
р а к т е р н о , что болотистые низины не имеют в своем л о ж е вечной мерз
л о т ы . 

Л и н е й н ы е р а з м е р ы бугров и низин п р е д с т а в л я ю т большое разно 
о б р а з и е т а к ж е , к а к и соотношение п л о щ а д е й этих элементов мезо
р е л ь е ф а . И н о г д а отдельные , с р а в н и т е л ь н о небольшие бугры (в несколь
ко д е с я т к о в метров в п о п е р е ч н и к е ) , и м е ю щ и е ф о р м у удлиненных хол
мов , р а с с е я н ы в виде островов на фоне о б ш и р н ы х плоских болот, 
и з м е р я ю щ и х с я к и л о м е т р а м и ; в других с л у ч а я х в фон б о л ь ш и х припод-
ияты}^'плоских бугров в к р а п л е н ы о з е р о в и д н ы е депрессии сравнительно 
н е б о л ь ш и х р а з м е р о в , порой четковидно соединенные д р у г с другом 
н е г л у б о к и м и л о ж б и н к а м и , по к о т о р ы м осуществляется сток. 

О т н о с и т е л ь н а я высота бугров в а р ь и р у е т в п р е д е л а х нескольких 
метров , в з ависимости от чего м о ж н о р а з л и ч а т ь плоскобугристые 
и к р у п н о б у г р и с т ы е т о р ф я н и к и . Степень приподнятости бугров н а д ни
з и н а м и о б у с л о в л и в а е т и х а р а к т е р р а з л и ч и й в их растительном покрове . 
Н и з и н ы обычно сильно обводнены и п р е д с т а в л я ю т евтотрофные и мезо-
т р о ф н ы е м о ч е ж и н н ы е болота : осоковые , осоково-гипновые, сфагново-
п у ш и ц е в ы е , сфагново-осоковые и т. п. Н а б у г р а х ж е обыкновенно' 
имеется р а з в и т ы й к о ч к о в а т ы й покров из о л и г о т р о ф н ы х сфагновых мхов 
(лучше в ы р а ж е н н ы й в плоскобугристом типе и д е г р а д и р у ю щ и й с я на 
высоких б у г р а х ) , ч е р е д у ю щ и й с я с п я т н а м и густого ковра из лишайни
ков (кустистых к л я д о н и й ) . К у с т а р н и ч к и ( к а р л и к о в а я березка , багуль
ник и др . ) о б р а з у ю т нередко густые з а р о с л и . З д е с ь ж е часто б ы в а ю т 
р а з б р о с а н ы к а р л и к о в ы е д е р е в ь я : сосна, д о с т и г а ю щ а я л и ш ь 2—3 м вы
соты в в о з р а с т е 100 лет , р е ж е — лиственица и ель . Н а крупных буграх 
ч а щ е растет п у ш и с т а я береза или д е р е в ь я совсем отсутствуют. 

М о щ н о с т ь т о р ф а , о б н а ж а ю щ е г о с я в о б р ы в а х бугров , м о ж е т дости
гать 3—4 м; глубина ж е низинных болот депрессий к о л е б л е т с я около 
2—3 м, причем на поверхности нередко имеется р ы х л а я сплавина , от
д е л е н н а я слоем воды от придонных т о р ф я н ы х о т л о ж е н и й . 

Т а к н а з ы в а е м ы й Ц е н т р а л ь н ы й т о р ф я н и к около Метеоритной з а и м 
ки п р е д с т а в л я е т сочетание плоскобугристого к о м п л е к с а с у ч а с т к а м и 
крупнобугристого . К р о м е того, в с л о ж н о й системе болотных о б р а з о в а 
ний этого р а й о н а участвует б о л ь ш о е « Ю ж н о е болото», и м е ю щ е е х а р а к 
тер глубокого (до 7—8 м) сильно обводненного г р я д о в о - м о ч е ж и н н о г о 
низинного (осоково-гипнового) комплекса , сходного в некоторой степе
ни с а н а л о г и ч н ы м и к о м п л е к с а м и В а с ю г а н ь я ( З а п а д н а я С и б и р ь ) . Похо
ж и е болота встречаются и з а п а д н е е в бассейне П о д к а м е н н о й Тунгуски, 
н а п р и м е р , на в о д о р а з д е л е ее нижнего течения с Н и ж н е й Тунгуской 
(к северу от Б а й к и т а ) . 

Т о р ф я н ы е болота встречаются и в речных долинах , где они нередко 
п р е д с т а в л я ю т конечную стадию з а б о л а ч и в а н и я ельников ; иногда в ре
з у л ь т а т е боковой эрозии в р а з р е з е надпойменной т е р р а с ы о б н а ж а ю т с я 
слои т о р ф а до 2 м и более мощностью. 

Л у г о в а я растительность з а н и м а е т в районе небольшие п л о щ а д и , 
р а з в и в а я с ь на луговых т е р р а с а х крупных рек узкими полосками шири
ной в несколько д е с я т к о в метров. О д н а к о под влиянием деятельности 
человека на местах , о с в о б о ж д е н н ы х от леса , р а з р а с т а ю т с я т р а в ы , и пло-
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щади лугов постоянно у в е л и ч и в а ю т с я , обеспечивая в о з м о ж н о с т и раз 
вития ж и в о т н о в о д с т в а . 

П л о щ а д и лесов в р а й о н е периодически с о к р а щ а ю т с я в р е з у л ь т а т е 
п о ж а р о в . Гари в б о р а х обычно з а р а с т а ю т березой, которую, однако , 
у ж е через несколько л е т н а ч и н а ю т вытеснять лиственица и сосна, т а к 
что в возрасте около 15—20 лет эти породы о б р а з у ю т у ж е густую ч а щ у . 
А после п о ж а р а в темнохвойной тайге лиственица поселяется на гари 
одновременно с березой , з а т е м обгоняет ее в росте и д а ж е после восста
новления темнохвоиных д о л г о с о х р а н я е т з н а ч и т е л ь н у ю роль в верхнем 
ярусе леса . 

Ж и в о т н ы й мир р а й о н а довольно р а з н о о б р а з е н . Н а и б о л е е распро
страненным о б ъ е к т о м охотничьего п р о м ы с л а я в л я е т с я б е л к а . К р о м е 
того, в районе обитает бурундук , встречаются летяга , колонок, горно
стай, лиса , р о с с о м а х а , обычен бурый медведь ; из копытных водится 
сохатый ( л о с ь ) , дикий олень . Б о р о в а я дичь п р е д с т а в л е н а рябчиком, 
тетеревом, г л у х а р е м , белой к у р о п а т к о й ; из в о д о п л а в а ю щ и х распростра 
нены утки, гуси, г а г а р а , встречаются лебеди (на озере Ч е к о близ Мете
оритной з а и м к и они водились еще в д в а д ц а т ы х годах , ж и в у т и сейчас ) . 

Реки р а й о н а богаты в и д а м и рыб , среди которых особенно ценятся 
различные лососевые (сиг, пелядь , ленок , т а й м е н ь ) ; встречается стер
лядь; обычны щ у к а , н а л и м . 

В з а к л ю ч е н и е м о ж н о с к а з а т ь , что этот район, когда-то имевщий 
только охотничье п р о м ы с л о в о е и оленеводческое н а п р а в л е н и я хозяйства 
эвенков-кочевников, в н а с т о я щ е е в р е м я имеет у ж е на своей территории 
целый р я д ж и в о т н о в о д ч е с к и х хозяйств , а эвенки, р а с с т а в а я с ь с коче
вым о б р а з о м ж и з н и , у ж е н а у ч и л и с ь у х а ж и в а т ь за коровой , в ы р а щ и 
вать к а р т о ф е л ь и овощи и п о л ь з о в а т ь с я м е х а н и з и р о в а н н ы м т р а н с п о р 
том ( трактор , а в т о м а ш и н а ) . О б о всем этом 30 лет тому н а з а д они не 
имели ни м а л е й ш е г о п р е д с т а в л е н и я . 
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