
Верхояно-Чукотская ГСО
область мезозойской складчатости на северо-
востоке России.

На западе граничит с Сибирской платформой, отделяясь от 
неё Приверхоянским краевым прогибом
на востоке отчленяется от кайнозойских складчатых 
сооружений Камчатско-Корякской системы Охотско-
Чукотским краевым вулканогенным поясом
на севере структуры Верхояно-Чукотская складчатой 
области погружаются под воды морей Северного 
Ледовитого океана, а на юге — Охотского моря 

 Границы



• Орографически включает: горные системы 
Верхоянского хребта и хребта Черского, 
Анадырское, Колымское, Юкагирское 
плоскогорья, Анадырскую, Колымскую и Яно-
Индигирскую низменность 

• Общий план расположения крупных 
орографических элементов наследует 
мезозойский структурный план: хребты и 
нагорья соответствуют складчатым зонам, 
плоскогорья — жёстким срединным 
массивам. 



Географическое положение



• Верхоянский хребет (Верхоянская горная система) — 
горная система в Якутии. Длина около 1200 км (от дельты 
Лены до р. Томпо). Ширина от 100 до 250 км. Состоит из ряда 
хребтов с альпийским и сглаженным рельефом (высота до 

2389 м) и разделяющих их впадин 



Верхоянский хребет



• Ана́дырское плоского́рье — плоскогорье на северо-востоке в 
верхнем течении реки Анадырь на территории Чукотского автономного 
округа. Длина ≈ 400 км, максимальная высота — 1116 м.

• Тундра. Оленьи пастбища. Крупное озеро — Эльгыгытгын

Верхне-Колымское нагорье. граничит с хребтами Тас-
Кыстабыт и Сунтар-Хаята, на севере хр Черского. 
Южная окраина нагорья проходит вдоль массивов, 
образующих Охотско-Колымский водораздел - 
Сеймканских гор (1857 м), массива Иганджа (1777 м), 
Ольских Столовых гор (1662 м). На востоке оно 
ограничено Сеймчано-Буюндинской впадиной. 
Средние высоты 1000-1200 м, отдельные массивы 
выше 2000 м. Высшей точкой является г.Снежная (2293 
м) в массиве Большой Ангачак. Высокие гряды имеют 
альпийский облик, резкие формы рельефа. Перевалы 
чаще расположены на высотах 1000-1200 м, 



Яно-Чукотская горная страна – самый крупный орографический 
район , граничит с Пенжинско-Анадрской низиной (от Пенжинской 
губы до Анадырского залива)  наиболее высокие горные сооружения 
до 1400 м АО, объединенные в две дуги Лено-Чаунскую (Сунтаро-
Куветское лавовое нагорье) и Колымо-Алазейскую (цепь Обручева 
системы хребтов Черского). Горы состоят из расчлененных эрозией 
плоскогорий и средевысотных гор с АО 1500-1700 м , на фоне 
которых на западе поднимаются высокогорные хребты с отметками 
2000.-2200 м.

Пенжинско-Анадырская низина состоит из Парапольско-Бельской 
депрессии и Нижне-Анадырской депрессии имеют холмистый 
рельеф, окаймляется низкими горными кряжами, ледниково-
грядовый рельеф, поверхность сильно заозерена 



ЯНО-ИНДИГИРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, на побережье моря Лаптевых и 
Восточно-Сибирского моря, на севере Якутии. Длина до 600 км, 
высота до 300 м. Многолетнемёрзлые породы и мерзлотные формы 
рельефа (термокарстовые озёра, болота и т. п.). Тундра 

КОЛЫМСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, на северо-востоке России, гл. образом 
по нижнему течению р. Колыма и в бассейне р. Алазея. Высота до 
100м
на 750 км вдоль р. Колымы от Восточно-Сибирского моря до гор 
Черского, между Алазейским и Юкагирским плоскогорьями. Высота до 
100 м с редкими массивами сопок высотой 200—300 м. Сложена 
озёрно-речными суглинками и супесями (мощностью около 120 м). 
мерзлотно-термокарстовые озёра и болота. На юге лиственничные 
редколесья, а севернее тундры. Оленьи пастбища 



• Река Колыма

Река Колыма образуется от слияния рек Аян-Юрях и Кулу, вытекающих с 
Охотско-Колымского нагорья, и впадает в Колымский залив Восточно-
Сибирского моря 



Индигирка — река Якутской области,, берет начало на северном 
склоне Станового хребта и образуется из слияния двух рек, Омёкона и 
Куйдусуна. 

Длина 1726 км, площадь бассейна 360 тыс. км2 

Течет по Оймяконскому нагорью, затем прорезает хр. Черского, нижнее 
течение - на низменности. Впадает в Восточно-Сибирское море, 
образуя дельту (площадь 5,5 тыс. км²). 

Средний расход воды 1850 м³/с. Типичны большие наледи 
(тарыны) 



Река Я́на 
на СВ. Сибири (Якутия). Образуется слиянием рек Дулгалах и Сартанг, 
стекающих с Верхоянского хр.; впадает в Янский зал. моря Лаптевых. 
Длина 924 км, пл. водосбора 245 тыс. км², ср.-год. расход воды у 
полярной станции Юбилейная (157 км от устья) 1030 м³/с, макс. – 18 300 
м³/с.



КЛИМАТ
влияние Северо-Ледовитого и Тихого океанов, 
Особенности климата Чукотки обусловлены ее расположением на крайней северо-
восточной оконечности Евразии – в зоне влияния 2-х океанов, со сложной 
атмосферной циркуляцией, существенно различающейся в теплое и холодное 
время года.
климат внутренних частей суровый континентальный
средняя мес тем января –13-17 до 40 , 
многолетняя среднегодовая т - -2.5, от побережья снижается до 12-13, Осадки от 
150 до 700 мм, 700  мм – склоны гор 
Климат очень суров. продолжительная зима и короткое лето. 
Чукотское побережье относится к самым ветреным районам России. температура 
воздуха достигает нередко 44–60 ° ниже нуля.
В восточных районах свирепствуют особенно сильные ветры, снежная пурга 
продолжается порой много дней подряд. 
Лето очень короткое, дождливое и холодное, в отдельных местах снег даже не 
успевает растаять, образуя наледи. 
В зимний период Чукотку покрывает область повышенного давления, с которой 
сталкиваются циклоны европейско-азиатского фронта, арктические антициклоны и 
южные циклоны. Это приводит к тому, что погода на Чукотке резко меняется даже в 
короткие промежутки времени: мороз с умеренными и сильными северными 
ветрами внезапно сменяется сырой, относительно теплой погодой с сильным 
снегопадом или пургой. 
В летние месяцы над относительно прогретой сушей преобладают области 
пониженного давления, над Тихим океаном – антициклоны, над побережьем 
Северного Ледовитого океана – циклоны европейско-азиатского фронта и 
холодные массы арктического воздуха. 





Тектоническое  
строение



Геологическое строение









































Водоносные комплексы гидрогеологических 
массивов.

Водоносный комплекс эффузивов J. Развиты в пределах Колымского и Омолонского ГМ 
изучен слабо, дебиты источников не превышают 1-2л/сек 
Водоносный комплекс эффузивов D. Развиты на Омолонском массиве и представлен 
туфами с песчаниками и конгломератами мощность 700-2400м. 
Площадь распространения в зоне сплошной мерзлоты. Мощность мерзлоты 250-400м.
Разгрузка проявляется наледями ,площадь отдельных наледей достигает 3км2, мощьность 
наледи 2-3м.
Водоносная зона трещиноватости интрузивов: граниты и гранодиориты. Площади 
интрузивных тел 1-200 до 1000км2. Водоносность связана с развитием региональной и 
локальной трещиноватости. При мощности мерзлоты до 100м подземные воды могут 
формироваться в зонах выветривания и в тектонических трещинах. Пример-побережье 
охотского моря. Удельные дебиты до 1л/сек. Разгрузка источниками состав разнообразный.
Водоносный комплекс карбонатных пород палеозоя(кембрий, ордивик, селур, девон, 
нижний карбон): Развиты в пределах Колымского и Омолонского массива, а также 
чукотского массива. Породы смяты в широкие пологие скалдки. Распространён в районах 
сплошной мерзлоты, встречается явление карста, кары, воронки, поноры. Источники до 
10-15л/сек, наледи от 1-3км2 при мощности 3м химический состав разнообразен.
Водоносный комплекс метаморфических пород рефея: Развиты в пределах Колымского и 
Омолонского массива. Представлен сланцами и кварцитами. Сплошная мерзлота, 
водообильные тектонические разломы СЗ простирания, разгружается источниками питания 
на водоразделах, разгрузка в долинах рек. Химический состав гидрокарбонатно-сульфатно-
кальциевый. 
Водоносный комплекс метаморфических пород AR, PR: В Охотском массиве выделен. 
Сплошная мерзлота



Особо следует выделить срединные массивы  Чукотский, Колымский, Охотский, и 
выступы наиболее древних пород фундамента (архейских, протерозойских), часто 

сочетающихся с крупными гранитоидами.
Возрастная граница между нижним и средним этажами в пределах проявления 
киммерийской складчатости проходит в позднем палеозое—раннем мезозое. 

Граница между средним и верхним этажами фундамента в районах киммерийской 
складчатости приходится на возрастной интервал триас — юра, а в районах 

альпийской складчатости — мел— палеоген.
Гидрогеологические особенности изучены только в районах выходов его на 

поверхность. Он сложен метаморфическими породами арлея, протерозоя и палеозоя, 
Зоны выветривания, с которыми связаны трещинно-грунтовые воды, ГМ Чукотки и 

имеют обычно меньшую мощность, чем в подобных структурах, сформировавшихся в 
домезозоиские эпохи. Но в целом можно отметить, что в метаморфических породах 

мощность зоны выветривания составляет 25—30, реже до 80 м. Зона выветривания в 
интрузивных породах обычно меньше—до 50 м. 

Во многих районах зона выветривания проморожена. Так, в Верхояно-Чукотской 
СО мощность зоны многолетней мерзлоты достигает 800 м, 

Летом с ними связаны небольшие источники, а в зимний период — наледи. На 
водораздельных хребтах и горных вершинах, закрытых вечными снегами и 

ледниками, зона выветривания вообще не оттаивает. 



Воды зон региональной и локальной тектонической трещиноватости изучены весьма 
слабо.

в зонах тектонических нарушений дебиты скважин возрастают, а в нижней части 
склонов часто дают излив. Здесь же существуют источники с дебитами 10—30 л/с. 

В  Чукотском и других срединных массивах с глубокими тектоническими нарушениями в 
гранитондах связаны азотные термы. 

Средний этаж фундамента  Верхоянского хребта.
. Они сложены слабометаморфизованными, часто пологозалегающими отложениями 

верхнего палеозоя. Их отличительной особенностью является развитие сплошного покрова 
многолетнемерзлых пород мощностью до 500 м, через который нередко пробиваются 

подмерзлотные воды. 
Например, в районах развития палеозойских карбонатных отложений в Кыллахской и 

Омулевской структурах формируются источники трещинно-карстовых вод, имеющие даже 
в зимнюю межень дебит до 1400 л/с. На склонах Верхоянского и Черского хребтов 

образуются крупные системы наледей, протягивающиеся цепочкой длиной до 150 км вдоль 
речных долин. Общая площадь их распространения достигает нескольких десятков 

квадратных километров (до 3% территории). Высота выхода наледи зависит от условий 
разгрузки подземных вод. Верхняя их граница располагается на 500—600 км ниже 

водораздела, а нижняя приходится на контакт ГМ с поверхностью межгорных впадин или 
моря. Так, средние высоты наледей на западном склоне Верхоянского хребта находятся в 

интервале абсолютных отметок 250—450 м, восточном склоне 650—950 м, а в Южном 
Верхоянье 400—1100 м. Крупные наледи обычно являются многолетними и имеют 
глубокое подмерзлотное питание через сквозные подрусло-вые талики. Расходы 

источников, питающих также наледи, превышают 1000 л/с. Мощность льда достигает 5 м и 
более 



Артезианские бассейны Северо-Востока имеют песчано-глинистый и туфогенный 
разрез чехла, отличаются разнообразием типов (платформенный, межгорный, 
латеральный, долинный) и глубоким промерзанием—многолетняя мерзлота проникла на 
глубину 200—400 м и более. 

Яно-Колымская АО относится к платформенному типу и состоит из нескольких АБ — 
Нижне-Янекого, Индигиро-Колымского, Индигнро-Зырянского и Восточно-Сибирского, 
находящегося над уровнем Восточно-Сибирского моря. Мощность мерзлоты превышает 
200 м. Пьезометрические отметки в скважинах устанавливаются в прибрежной зоне на 180 
м ниже уровня моря. В пределах суши вскрыты пресные и солоноватые воды. На морском 
побережье широко распространены криопэги с минерализацией до 87 г/л.  Обводненность 
скважин обычно невелика— до 0,5 л/с.

Межгорные АБ, занимающие небольшие площади (до нескольких тысяч квадратных 
километров), проморожены на глубину 120—200 м и имеют слабую обводненность. Их 
чехол образован меловыми и кайнозойскими отложениями мощностью до 2 км. 
Аркагалинский и Омсукчанский АБ с чехлом мелового возраста содержит пресные и 
солоноватые воды с минерализацией до 8 г/л.

 В Лево-Момонтайском и Эльгенском АБ с осадочным чехлом кайнозойского возраста 
вскрыты воды гидрокарбонатного натриевого состава с минерализацией 0,2—1,6 г/л.

Артезианские бассейны латерального типа (Гижнгинский, Кух-туйский, Ямо-Тауйский и 
др.) расположены на побережье Охотского моря. Они образованы кайнозойскими 
отложениями мощностью до 0,8 км. В долинах рек скважины часто изливают с дебитом до 
1 л/с. Мерзлота здесь не имеет сплошного распространения. Минерализация вод 
составляет 0,2—2,5 г/л, состав преимущественно гидрокарбонатный натриевый.

Артезианские бассейны долинного типа часто полностью проморожены, а 
распространение в них межмерзлотных таликов подчинено высотной поясности. 
Подрусловые замкнутые талики формируются на 600—800 м ниже средней высоты 
водораздела.



Вулканогенные бассейны. 
питание подземных вод за счет поступления атмосферных осадков, 
источники редки, но обладают большими дебитами и стабильным режимом; 
на высотах 800— 2200 м (подножие нагорья), где горизонты обладают 
небольшими ресурсами, происходит наиболее интенсивная разгрузка 
подземных вод. Модуль подземного стока для районов развития 
вулканических лав колеблется от 4,5 до 13 л/(с-км2).
Пространственно Охотско-Чукотский вулканический пояс совпадает с 
водоразделом Северного Ледовитого и Тихого океанов. В его строении 
участвуют меловые, реже палеогеновые, а на отдельных  участках   
нижнечетвертичные   эффузивы.    
Большинство ВБ характеризуется развитием островной, а иногда и 
сплошной мерзлоты. Во многих районах отмечаются наледи площадью до 
40 км2. в отдельных скважинах получены притоки до 4 л/с. а дебиты 
источников достигают 15 л/с. Воды имеют обычно минерализацию до 0,1 г/л 
и гидрокарбонатный состав.
В районах морских побережий Охотско-Чукотского вулканических поясов в 
зонах тектонических нарушений формируются пресные и соленые азотные и 
азотно-метановые термы. Часть из них возникает только за счет 
поступления инфильтрационных вод суши (Амгу, Вангоу в Приморье, 
Тумнин в Хабаровском крае, Тальские в Магаданской области). Он is 
отличаются сульфатно- или хлоридно-гидрокарбонатным натриевым 
составом, минерализацией 0,2—0,5 г/л, повышенным содержанием фтора и 
кремнезема и температурой 36—90 °С. Другая группа источников 
образуется в результат смешения пресных вод суши и соленых вод морского 
генезиса (Чукотский п-ов, побережье Охотского моря) 















Водоносные комплексы
Q dl, g fg al озёрно аллювиальные выполняют эрозионные впадины и 
долины рек ручьёв
Мощность от 1,5м до 3-4м у подножия до 10-15м реже до 20-30м редко во 
впадинах 100-200м и даже 400-500м (Нижнее-анадарский АБ) 
Надмерзлотные воды
Воды сезонно-талого слоя мощность от 10-20см до 3-4м химический состав 
от гидрокарбонатных до сульфатных минерализация до одного грамма на 
литр. Режим не постоянный используется в питьевых целях 
Воды несквозных таликов подозёрные, подрусловые, предгорных конусов 
выноса.
Размеры 50-200-250м подрусловых до 400м в долинах больших рек 
500-700м редко 1000м
Мощность таликов от 3-5м до 15-20м. Разнообразные фильтрационные 
свойства. Воды подозёрных таликов развиты на чукотском по-ве и 
анадарской низменности, стабильны. Воды таликов конусов выноса 
развиты в предгорьях максимальной мощности до 15м
Межмерзлотные воды, реликтовых таликов встречаются в долинах средних 
и крупных рек. Для Q водоносных комплексов характерны: 
1) повсеместное распространение на территории 
2) низкая минерализация 
3) высокие фильтрационные св-ва отложений
4) непостоянный режим 





Гидрохимические особенности Верхояно-Чукотской определяются 
мерзлотными процессами. 

Надмерзлотные воды отличаются очень малой минерализацией, на 
отдельных участках распространения загипсованных пород и сульфидных  

руд образуются соленые воды  сульфатного состава.
Межмерзлотные воды обычно пресные, в их составе преобладают 

гидрокарбонатым и сульфаты кальция и магния.
 На морском побережье встречаются криопэги хлоридного натриевого 

состава. Преимущественно такой же состав имеют и подмерзлотные воды, 
минерализация которых колеблется от 1 до 15 г/л, а вблизи моря 

возрастает до 50 г/л.
Проявления углекислых вод Северо-Востока страны очень редки.

. 





Особенности региональной гидродинамики.
 Распределение элементов водного баланса в рассматриваемых 
структурах определяется наложением высотной поясности 
распределения показателей условий водного питания на их 
географическую зональность. 

Основная масса подземных вод, участвующих в активном водообмене, 
формируется в горных областях и стекает подземным или поверхностным 
путем в предгорные равнины.

В высокогорных областях наиболее ярко проявляется влияние высотной 
поясности на питание и разгрузку подземных вод. 




