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В работе представлены первичные материалы полевых исследований в нижнем 

течении реки Вилюй, которые проведены в 2024 году. Маршрут экспедиции пролегал от села 

Верхневилюйск до поселка Кысыл-Сыр. В результате были задокументированы и опробованы 

береговые обнажения вблизи села Хомустах, поселка Кысыл-Сыр и устья реки Тыалычыма, в 

которых установлены разные генетические типы четвертичных отложений разной мощности. 

Особое внимание авторский коллектив уделил отложениям ледового комплекса, которые 

покрывают поверхности высоких террас исследуемого участка.  

Ключевые слова: четвертичные отложения, нижнее течение реки Вилюй, ледовый 
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Введение. Восточная Сибирь в четвертичном периоде характеризовалась 

преимущественно восходящими тектоническими движениями, обусловившими 

формирование ее современного рельефа. Это движения способствовали усилению и 

широкому распространению процессов эрозии и денудации. Напротив, процессы 

аккумуляции имели подчиненное значение. Области развития аккумулятивных процессов 

ограничены депрессиями, где накапливались различные генетические типы четвертичных 

отложений. Одним них является Вилюйская синеклиза, в пределах которого протекает 

нижнее течение реки Вилюй. 

В 60-х годах ХХ века М.Н. Алексеевым [1961] в долине р. Вилюй выделено шесть 

надпойменных террас высотой от 10 до 120 м. К наиболее древним образованиям 

(нижнеплейстоценовым) в долине р. Вилюй отнесены отложения VI (высота над урезом 

реки составляет 90-120 м) и V (70-80 м) надпойменных террас. К среднеплейстоценовым 

образованиям отнесены отложения IV (40-60 м) и III (30-40 м) надпойменных террас на 

основе находок фауны тираспольского и хазарского комплекса [Громов, 1948; Гитерман, 

1963; Алексеев и др., 1962]. К верхнему неоплейстоцену отнесены аллювиальные 

отложения II (20-28 м) и I (10-18 м) надпойменных террас и синхронные им покровные 

суглинки озерного и делювиально-солифлюкционного происхождения, перекрывающие 

высокие террасы р. Вилюй. 

Позднее А.А. Галанин [Галанин и др., 2018; Галанин, Павлова, 2019] на основе 

изучения Кысыл-Сырского обнажения на правобережье р. Вилюй в 20 км ниже от п. 

Кысыл-Сыр, которое, согласно классификации М.Н. Алексеева [1961], приурочено к II 

надпойменной террасе р. Вилюя, пришел к выводу, что большая часть обнажения сложена 

эоловыми среднезернистыми песками дьолкуминской свиты (мощность 22-24 м), 

формирование которых происходило на протяжение сартанской эпохи (МИС-2), а более 

древние подстилающие аллювиальные отложения мощностью 10-12 м– 45-30 тыс. л. н. 

(МИС-3). 

С целью сопоставления с ранее опубликованными работами и установления 

закономерностей залегания и распространения различных типов четвертичных отложений 

проведены полевые исследования в нижнем течении реки Вилюй.  

Методы и материалы исследований. Полевые работы проведены в летний сезон 

2024 года путем сплава по реке Вилюй от села Верхневилюйск до поселка Кысыл-Сыр. 

При движении сплавными средствами авторским коллективом установлены ранее 
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изученные береговые обнажения [Алексеев, 1961; Галанин и др., 2018], и произведена их 

зачистка и опробование на различные виды анализов. Зачистка проводилась с 

использованием ручного шанцевого инструмента и мастерка. Всего авторским 

коллективом задокументировано три обнажения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Географическое положение района и ключевых объектов исследования. 

1 – населенные пункты; 2 – изученные разрезы, где 1 – Хомустахское обнажение, 2 – 

Тыалычымское обнажение, 3 – обнажение высокой цокольной террасы.  

 

Результаты исследования. Хомустахское обнажение вскрывается на правом 

вогнутом берегу реки Вилюй возле села Хомустах. Общая протяженность изученного 

обнажения составляет 4,5 км (рис. 2). В основании изученной толщи, в видимой части 

вскрываются, преимущественно песчаные отложения, перекрытые отложениями ледового 

комплекса и в отдельных местах аласными отложениями. Песчаные отложения 

представлены серыми разнозернистыми песками, в большей степени руслового аллювия, 

которые образуют систему с косой перекрестной слоистостью с углами наклона от 5 до 

30°. Здесь наблюдаются линзы и прослои аллохтонного растительного детрита и 

небольшие остатки деревьев. Мощность песчаных отложений варьируется от 4 до 24 м. 

Перекрывающие данные пески, отложения ледового комплекса имеют разную мощность. 

Вблизи самого посёлка их мощность составляет около пяти метров, а ниже по течению в 

3,5 км их мощность достигает более 20 м в видимой части.  

 

 
Рис. 2. Вскрытые отложение ледового комплекса на обнажении Хомустах. 
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 Тыалычымское обнажение расположена на левом берегу реки Вилюй вблизи 

устья реки Тыалычыма. Общая протяженность изученного обнажения составляет около 5 

км. Здесь в нескольких термоцирках и на эрозионном берегу вскрываются меловые и 

четвертичные отложения различных генетических типов. Меловые отложения 

располагаются в основании обнажения, и представлены белыми разнозернистыми песками 

с горизонтальной слоистостью с тонкими прослоями черного растительного детрита. 

Видимая их мощность составляет около 16 метров. Перекрывают меловые пески 

четвертичные отложение, в основании которых залегают серые разнозернистые русловые 

пески с перекрестной слоистостью с прослоями гальки и гравия, и линзами аллохтонного 

растительного детрита. Мощность на месте документирования составляет около 8 метров. 

Перекрывают данные пески отложения ледового комплекса с мощностью около 14 метров 

(рис.3). Размеры сингенетических ледяных жил имеют ширину 2-3 м и формируют 

полигональную сеть с размером 9-14 метров. Грунтовый столбы сложены 

горизонтальными супесями, в отдельных местах видны процессы почвообразования. 

Органика в них представлена автохтонным растительным детритом, в большей степени 

корешками травянистых растений.  

 

 
Рис. 3. Вскрытые отложение ледового комплекса на обнажении Тыалычыма.  

 

 
Рис. 4. Обнажение цокольно-аккумулятивной террасы р. Вилюй. 
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Обнажение высокой цокольной террасы расположена на левом берегу реки 

Вилюй в 10 км ниже по течению от поселка Кысыл-Сыр (рис. 4). Изучение обнажение 

имеет протяженность около 4,5 км. На этом участке вскрывается цокольно-

аккумулятивная высотой 65 м, в нижней части сложена меловыми песчаниками руслового 

аллювия с прослоями гравия и гальки. Перекрывающие его четвертичные отложения 

представлены в нижней части перекрестно-слоистыми разнозернистыми серыми песками 

с прослоями аллохтонного растительного детрита и небольшими фрагментами древесной 

растительности. Их мощность составляет около 15 метров. Перекрывают русловой 

аллювий пойменные отложения, представленные чередованием алевритов и песков с 

мощностью около 4 метров. На них лежат покровные эоловые отложения дьолкуминской 

свиты, а венчают разрез отложения ледового комплекса мощностью до 8 м. 

Благодарности. Исследование выполнено при поддержке научно-

исследовательского проекта № 122011800064-9 «Строение и ключевые этапы эволюции 
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The paper presents primary materials of field research in the lower reaches of the Vilyuy 

River, which were conducted in 2024. The expedition route ran from the village of Verkhnevilyuysk 

to the village of Kysyl-Syr. As a result, coastal outcrops near the village of Khomustakh, the village 

of Kysyl-Syr and the mouth of the Tyalichyma River were documented and sampled, in which 

different genetic types of Quaternary deposits of varying thickness were established. The authors 

paid special attention to the deposits of the ice complex, which cover the surfaces of the high 

terraces of the study area. 

Keywords: Quaternary deposits, lower reaches of the Vilyuy River, ice complex, alluvial 

deposits 
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