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ВВЕДЕНИЕ

Проблема оледенения принадлежит к числу наиболее интересных 
« вместе с тем сложных в четвертичной геологии. Несмотря на длительное 
изучение, вопросы оледенения четвертичного периода до сих пор трак
туются весьма противоречиво. Достаточно указать, например, что в на
стоящее время разные исследователи выделяют от одного до восьми оледе
нений. Вместе с тем далеко не однозначно решается и вопрос о начале 
ледниковых явлений. Некоторые исследователи и до сего времени приво
дят материалы в обоснование существования в плиоцене материкового и 
горного оледенения.

Подобное положение с проблемой четвертичного оледенения не может, 
естественно, не сказываться отрицательно на решении таких основных 
вопросов четвертичной геологии, как стратиграфическое расчленение 
отложений ледниковой и внеледниковой областей, их корреляция, рекон
струкция палеогеографических условий четвертичного периода и других.

Альпийская схема четырех оледенений А. Пенка и Э. Брюкнера, пере
несенная в двадцатых годах на горные системы нашей страны, стала на 
многие годы привычным каноном, отступать от которого решались лишь 
немногие исследователи. Только в послевоенные и особенно в последние 
годы, по мере все большего накопления фактического материала, более 
отчетливо выявилось несоответствие этой схемы четырехкратного оледе
нения горных областей реконструкциям древних оледенений, основанным 
на новом материале.

К числу таких районов относится и крупная Алтае-Саянская горная 
область, где ледниковые процессы в четвертичное время проявились осо
бенно интенсивно. В настоящее время для этой области предложено 
большое количество схем четвертичного оледенения, нередко сильно 
отличающихся одна от другой. При этом ледниковые отложения Алтая 
и Саян более широко используются для реконструкции истории развития 
рельефа. Так, например, разное гипсометрическое положение ледниковых 
отложений послужило основанием для широко распространенного пред
ставления, согласно которому наиболее древнее оледенение развивалось 
в условиях слабо расчлененного рельефа, почему и носило полупокровный 
характер. Интенсивные тектонические движения межледникового времени 
обусловили глубокое врезание гидросети, в результате чего в последую
щие этапы оледенения развивались преимущественно ледники долинного 
типа.

Сейчас можно привести немало работ, в которых на основании пред
ставлений, подобных выше приведенному, утверждается, например, что 
Алтай пережил несколько фаз четвертичного тектогенеза, а высочайшие 
хребты его имеют очень молодой — средне- и даже верхнеплейстоценовый 
возраст.
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Перед автором стояла задача на значительной территории Алтае- 
Саянской горной области установить взаимоотношения между леднико
выми отложениями и тем самым выявить количество и характер четвер
тичных оледенений, а также определить положение ледниковых образова
ний в региональной схеме четвертичных отложений. При рассмотрении 
этих вопросов нельзя было, естественно, обойтись без восстановления 
основных этапов развития рельефа. Все это потребовало разработки мест
ной схемы стратиграфии четвертичных отложений.

В связи с широким развитием на рассматриваемой территории отло-, 
жений, ошибочно принимаемых часто за ледниковые, значительное вни
мание пришлось уделить также диагностике некоторых генетических 
типов четвертичных отложений.

Район работ (фиг. 1) обладает рядом преимуществ, определивших его 
выбор для разрешения вышеуказанной задачи. Основные из них сле
дующие.

1. Интенсивное проявление ледниковых явлений в четвертичное время 
обусловило развитие разнообразных типов оледенения — от зачаточного 
карового до обширного полупокровного.

2. Благоприятное сочетание высоких хребтов и межгорных котловин 
обеспечивало возможность корреляции ледниковых отложений с нелед
никовыми.

3. Широкое распространение слабо расчлененного реликтового рель
ефа в районах, отличающихся по интенсивности проявления ледниковых 
процессов, облегчало выявление закономерностей развития оледенения, а 
также способствовало выяснению основных этапов развития рельефа.

Слабая изученность четвертичного оледенения и четвертичных отло
жений Западной Тувы и восточной части Горного Алтая в известной 
мере также диктовала выбор указанной территории.

В основу настоящей монографии положены материалы, собранные 
автором при полевых экспедиционных исследованиях в течение четырех 
лет, с 1953 по 1956 г. Работа выполнена при консультации доктора 
геолого-минералогических наук В. И. Громова, которому автор выражает 
искреннюю благодарность. С признательностью автор отмечает также, 
что во время работы ему оказывали помощь консультациями и критиче
скими замечаниями многие сотрудники отдела четвертичной геологии 
Геологического института АН СССР. В процессе подготовки рукописи 
к печати ценные замечания были получены от И. С. Чумакова, Э. И. Рав- 
ского, А. И. Равикович, за что автор выражает им благодарность.



Фиг. 1. Обзорная карта территории исследований. Изученная площадь показана штриховкой



Г л а в а  I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ ТУВЫ И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ

.В связи с широким размахом геологосъемочных работ на территории 
Тувы и Алтая вопросам оледенения, равно как и отложениям четвер
тичной системы, в последние 10—15 лет было уделено большое внимание. 
До этого периода, и особенно в дореволюционные годы, четвертичные 
породы не были предметом специальных исследований.

Широкое развитие, свежесть форм ледниковых образований, сохра
нившихся в районе, обращали на себя внимание натуралистов (Bunge, 
1830; Гельмерсен, 1840; Tchihatcheff, 1845; Щуровский, 1846, и др.). 
Однако только с конца прошлого и начала этого века, когда теория древ
них оледенений в общих чертах уже сформировалась, ледниковым обра
зованиям начали давать правильное объяснение.

Исследователи, побывавшие в Восточном Алтае в первой половине 
XIX века, не могли правильно истолковать многочисленные следы быв
шего здесь оледенения. Так, Г. П. Гельмерсен (1840), посетивший 
Телецкое озеро в 1834 г., приводит такое описание непонятной для него 
породы: «На юго-восточном берегу встретили мы странного вида горную 
породу, отличную от глинистого сланца, горы которого тянутся до самого 
этого берега. По ближайшем рассмотрении мы увидели, что порода эта 
есть рыхлый конгломерат, разрушенный действием дождя и снега. Массы 
этого конгломерата возвышаются здесь столбами. Столбы эти поддержи
вают иногда на вершинах своих огромные круглые каменные глыбы, 
представляющие подобие зонтика. На этих высотах, образуемых обло
мочной породой, простираются равнины» (стр. 432).

Г. П. Гельмерсен описал, как видно, типичную морену, но объяснения 
происхождения этой породы он не дал. При господствовавшей в то время 
гипотезе дрифта, он не мог, естественно, применить ее для объяснения 
происхождения эрратического материала в горах. Наличие крупного 
валунника в устьевых частях рек, впадающих в Телецкое озеро, а также 
в долине р. Бии Гельмерсен объяснял переносной деятельностью речных 
потоков, что в известной мере отвечает действительности.

П. А. Чихачев (Tchihatcheff, 1845), путешествовавший в 1842 г. в юго-’ 
восточном Алтае, упоминал об огромном количестве гранитных обломков, 
разбросанных по большой площади верховий Чулышмана, но правиль
ного объяснения их происхождения он не дал.

Первым исследователем восточной части Горного Алтая, установив
шим следы бывшего древнего оледенения, был гидролог П. Г. Игнатов 
(1902), изучавший Телецкое озеро в 1901 г. '



Побывав в верховьях Чулышмана, П. Г. Игнатов четко высказался 
в пользу ледникового происхождения валунных отложений, занимающих 
обширную территорию в районе озера Джулу-Куль. «Вся поверхность 
плоскогорья, на котором лежит озеро Джулу-Куль,— писал он,— усы
пана множеством гранитных обломков, в большинстве случаев окатанных 
и часто имеющих форму вполне округленных валунов... несомненно, что 
они сплошь покрывают все плоскогорье и, по-видимому, довольно мощ
ным слоем... Возникает вопрос, чему обязано своим происхождением это 
громадное количество гранитных обломков... На основании своих иссле
дований я объясняю это явление исключительно ледниковой деятельно
стью и полагаю, что в прежнее время здесь существовал обширный 
Чулышманский ледник. Нигде в ближайших окрестностях нет коренных 
обнажений гранита — всюду распространены сланцы; следовательно, все 
граниты принесены издалека. Но они так велики, так их много, покрывают 
такое обширное пространство, что трудно найти какую-нибудь другую си
лу, участвовавшую в этом переносе, кроме ледниковой... Таким образом, 
болотистое плоскогорье, на котором лежит Джулу-Куль, следует рассмат
ривать как ложе исчезнувшего ледника, а все упомянутые отложения — 
как донную морену; самое же озеро следует считать моренного происхож
дения» (Игнатов, 1902, стр. 194).

Истоки Чулышманского ледника, по предположению П. Г. Игнатова, 
находились в массиве Монгун-Тайга.

После посещения верховий Чулышмана П. Г. Игнатов пришел к пра
вильному истолкованию происхождения «рыхлых конгломератов»1 раз
витых по берегам Телецкого озера и в долине нижнего течения Чулыш
мана. Их образование он поставил в связь с тем оледенением, яркие 
следы которого он встретил в верховьях р. Чулышмана, а также с более 
интенсивной деятельностью рек, являвшихся в то время ледниковыми.

Геологические исследования С. А. Яковлева (1909) на обширной 
площади северо-восточного Алтая впервые показали огромные масштабы 
развития древнего оледенения в этом районе. С. А. Яковлев дал правиль
ную картину оледенения бассейна Чульчи, верховьев Абакана, водораз
дела Чулышмана — Башкауса и других участков.

Ознакомившись с долиной р. Чульчи, С. А. Яковлев указал на значи
тельные масштабы оледенения этой долины. А по поводу пояса конечных 
морен, подпрудивших озеро Иты-Куль в верховьях этой реки, писал: «Что 
эти конечные морены были лишь результатом одного из стационарных по
ложений ледника — видно из того, что моренные отложения размытой ос
новой морены лежат и ниже озера по долине реки Чульчи...» (Яковлев, 
1909, стр. 34).

В долине Чулышмана, ниже устья Чульчи С. А. Яковлев не увидел 
следов оледенения и поэтому допускал, что ледник Чульчи оканчивался 
всего в 6 км от ее устья — на высоте около 600 м над уровнем моря. 
Он считал, что ледник не только заполнял долину Чулышмана, но и по
крывал междуречье Чулышмана и Башкауса, достигающее 1600 — 2000 м 
абсолютной высоты. На этом водоразделе он отметил наличие морены и 
валунов. Ледник по Чулышману спускался, по мнению С. А. Яковлева, 
до уровня 700 м абсолютной высоты. Ледник долины р. Большой Улаган 
он считал языком Чулышманского ледника.

По долине р. Кубадру навстречу Чулышманскому леднику, по его 
мнению, спускался ледниковый покров несколько меньших размеров. 
После слияния льды двигались по долине Башкауса, но окончание этого 
ледника С. А. Яковлеву определить не удалось.

1 «Рыхлыми конгломератами» П. Г. Игнатов называл морену и флювиогляциаль- 
ные отложения
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Позднее С. А. Яковлев (1916) согласился с Г. И. Гране в том, что 
Чулышманский ледник заполнял собой не только долину Чулышмана, но 
и ванну Телецкого озера и оставил у его северной оконечности хорошо 
сохранившуюся конечную морену. Однако он не соглашался с Г. И. 
Гране в вопросе о ледниковом происхождении озера, так как считал, что 
такой ледник не мог выпахать ванну озера. По мнению С. А. Яковлева 
(1916), Тел едкое озеро представляет собой грабен, образовавшийся 
в сравнительно недавнее время и хорошо сохранивший очень характер
ную для грабена внешнюю форму и совершенно свежие следы создавше
го его тектонического процесса.

Известный путешественник и исследователь ледников Алтая ботаник 
В. В. Сапожников (1911) после своих первых путешествий по Русскому 
Алтаю (1895, 1897—1899 гг.) указал на значительные размеры современ
ного оледенения Алтая и обратил внимание на то, что древнее оледене
ние имело намного большие масштабы. Во время путешествия по Мон
гольскому Алтаю в 1909 г. В. В. Сапожников пересек юго-западную часть 
Тувы, где впервые отметил наличие очень мощных древних морен. По 
масштабам развития обширные морены долины Асхаты (Асхатиин-Гол) 
сравнимы, по его мнению, только с колоссальными моренами Цаган-Гола, 
близ устья р. Кату. В. В. Сапожников также правильно определил, что 
массив Монгун-Тайга был крупным центром оледенения, независимым от 
Монгольского Алтая (Сапожников, 1911, стр. 432).

Большой вклад в изучение древнего оледенения Восточного Алтая был 
сделан Г. И. Гране (1915, 1916), который специально занимался выяс
нением роли оледенения в развитии рельефа. Г. И. Гране дал четкую кар
тину масштабов оледенения огромного бассейна Чулышмана и высказал
ся в пользу ледникового происхождения Телецкого озера. Относительно 
количества оледенений его взгляды эволюционировали. По работам 1907 
и 1909 гг. он допускал лишь одно оледенение; а после работ 1914 г. при
шел к выводу о существовании трех оледенений, с оговоркой, что два по
следние оледенения могут быть отдельными стадиями одного и того же 
оледенения.

Доказательством первого оледенения бассейна Бии Г. И. Гране (1915) 
считал валуны у г. Бийска, а второго — неясные морены у устья р. Лебе
ди. Все «типичные моренные ландшафты» в бассейне Чулышмана, по мне
нию Г. И. Гране, принадлежат последнему оледенению. Бийский или Те- 
лецкий ледник он считал самым крупным ледником последнего оледенения 
в Русском Алтае. Этот ледник заполнял ванну Телецкого озера и продви
гался по долине Бии на север, приблизительно до Кузенского порога, где 
оканчивался на уровне 375 м. В верховьях Чулышмана мощность ледника, 
по данным Г. И. Гране, достигала 1 км.

Примечательно, что Г. И. Гране, реконструируя масштабы оледене
ний, не приводит фактических данных по бассейну Чулышмана, которые 
подтвердили бы существование первого и второго оледенений. Все следы 
оледенения как в долинах, так и на водоразделах этой огромной террито
рии он относил только к последнему оледенению. Это отражено и на при
водимой им карте распространения льдов последнего оледенения.

Г. И. Гране придавал большое значение морфологической деятельно
сти ледников. В частности, он отрицал тектоническое происхождение Те
лецкого озера и считал, что ванна всего озера — бывшая речная долина, 
переуглубленная деятельностью огромного ледника, образовавшегося от 
слияния многочисленных ледников обширного бассейна Чулышмана.

Достаточно определенно высказался Г. И. Гране и в отношении эво
люции рельефа. «Когда первый ледниковый период наступил,— писал 
он,— Русский Алтай, превратившись немного раньше в почти равнину, 
_Уже пережил один четвертичный цикл эрозии, следы которого я нашел



в периферии горной страны» (1915, стр. 34). К этому циклу он отнес вы
работку глубоких долин — притоков Бии (рек Пыжи, Лебеди и других) , 
подпруженных ледниками Чулышмана и их флювиогляциальными отло
жениями. Допускал Г. И. Гране и то, что некоторое врезание гидросети 
происходило в межледниковое время (после первого оледенения).

В 1926 г. маршрутные исследования в Восточном Алтае проводил 
В. П. Нехорошее (1930, 1932j, 19322), уделивший значительное внимание 
и вопросам оледенения. Он также отметил широкое развитие покровного 
типа оледенения. Однако, в отличие от Г. И. Гране, В. П. Нехорошее 
считал, что следы оледенения на междуречьях Чулышмана — Башкауса и 
Чулышмана — Кыги принадлежат не последнему оледенению, а более 
древнему — предпоследнему, которое, по новейшим его работам, имеет 
среднеплейстоценовый возраст (Нехорошев, 1958). Это оледенение, по его 
данным, было максимальным. В то время ледники «не только далеко опу
скались по долинам, но и покрывали ледяным покровом прилегающую к 
горам равнину на многие десятки километров (Нехорошев, 19322, стр. 89).

Последнее оледенение, отделенное от первого межледниковьем, по 
мнению В. П. Нехорошева, имело меньшие масштабы и носило главным 
образом долинный характер. Только в крайней, восточной части Горного 
Алтая, оно было в значительной степени покровным. По его мнению, лед
ники этого оледенения не всегда спускались в предгорья, а чаще оканчи
вались в горах.

Показательно, что В. П. Нехорошев не привел доказательств боль
шей древности следов оледенения водоразделов по сравнению со следа
ми оледенения долин. Наоборот, он отметил очень большую свежесть 
следов оледенения междуречий. Так, например, разбирая ледниковые 
отложения междуречья Чулышмана — Кыги, В. П. Нехорошев отметил, 
что этот район носит ясные следы недавнего оледенения, свидетельством 
чего являются оглаженность водоразделов, обилие моренного материа
ла и моренных озер.

(Вся аргументация В. П. Нехорошева в пользу выделения двух оледе
нений сводится к тому, что ледниковые отложения междуречья Чулыш
мана — Башкауса, например, «на несколько сотен метров превышают лед
никовые отложения позднейшего оледенения, имеющиеся на дне 
Чулышманского трога», якобы «ясно указывая на то, что эти водораз
дельные ледниковые отложения принадлежат более древнему оледене
нию» (Нехорошев, 19322, стр. 32).

Опираясь на это положение, В. П. Нехорошев считал, что оледенение 
началось до того, как речные долины были врезаны достаточно глубоко, 
в виду чего первое оледенение носило покровный характер. Для этого 
оледенения, по его мнению, еще трудно говорить об отдельных центрах 
оледенения.

Между первым и вторым оледенением в результате новых тектониче
ских подвижек произошло резкое поднятие Алтая и его обособление от 
прилегающей на северо-западе равнины. В это время образовался грабен 
Телецкого озера (Нехорошев, 1932i). С возникновением этого грабена 
было связано резкое изменение базиса эрозии в бассейне Чулышмана, 
вызвавшее интенсивное врезание гидросети, которое в свою очередь 
обусловило исключительно долинный характер последнего оледенения.

В своих новейших работах В. П. Нехорошев (1958, 1959) сохраняет 
схему двух оледенений и свои взгляды на особенности развития рельефа. 
Возраст первого оледенения определяется как среднечетвертичный, по
следнего— как верхнечетвертичный.

К. И. Постоев (1932), проводивший геологические работы в Западном 
Саяне, допускал существование в верховьях Абакана в прошлом двух 
оледенений. По его мнению первое оледенение еще не было связано
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с современной гидрографической сетью. Дальнейшие события он рекон
струирует так же, как В. П. Нехорошев: межледниковое врезание гидро
сети, за которым следует последнее оледенение, носившее уже долинный 
характер и оставившее следы в виде прекрасно сохранившихся ледниковых 
образований.

Аналогичные выводы о возрастных соотношениях ледниковых явле
ний территории северо-западной части Тувы сделали П. М. Татаринов, 
В. А. Кузнецов, К. С. Филатов (1934). Они отметили широкое развитие 
эрратических валунов, покрывающих как водоразделы, так и склоны 
глубоких долин. Эти авторы, так же как и В. П. Нехорошев, принимают 
два оледенения. Первое, по их мнению, развивалось при слабо расчленен
ном рельефе, почему и имело покровный характер. «В последующий 
период,— пишут они,— в ледниковое плато врезалась сеть рек, образу
ющих вершину и верхние притоки рек Хемчика, Алаша и других... 
П о с т е п е н н о  у г л у б л я я с ь ,  д о л и н ы  р е к  у в л е к а л и  в н и з  
и г р у д ы  в а л у н о в ,  к о т о р ы е  г у с т о  п о к р ы в а ю т  с е й ч а с  
с с а м о г о  в е р х а  до  п о д о ш в ы  к р у т ы е  с к л о н ы  д о л и н  
многих рек в высокогорной западной части района (разрядка наша.— 
Н. £*.). Второе по времени и гораздо меньшее по размерам оледенение 
имело уже не покровный, а долинный, альпийский характер» (1934, 
стр. 35). Следами этого оледенения являются ледниковые озера Кара- 
Холь и Ташты-Холь в верховьях Алаша, подпруженные моренами, а так- 
жр конечные морены в долине Хемчика.

Л. И. Семихатова (1934) проводила в 1929 г. географические исследо
вания на территории будущего Государственного Алтайского заповедни
ка. Повторив в основном маршруты Г. И. Гране и В. П. Нехорошева, она 
также отметила огромные масштабы и хорошую сохранность следов оле
денения, особенно на междуречьях в восточной части Горного Алтая. 
Здесь она описала озы — наиболее распространенные флювиогляциаль- 
ные образования (в долинах Кумыя, Кара-Сулука, Арсоека, верхнего 
Чулышмана и других рек).

Л. И. Семихатова подтвердила наблюдения Г. И. Гране о ясных сле
дах оледенения на берегах Телецкого озера и высказала мнение, что ванна 
Телецкого озера представляет собой типичный ледниковый трог. Однако 
Л. И. Семихатова не согласилась с положением о том, что Телецкое озеро 
имеет только ледниковое происхождение. Она считала, что в его образова
нии определенную роль играла и тектоника, а оледенение лишь придало 
окончательную моделировку берегам озера. Своего мнения о количестве 
оледенений Л. И. Семихатова не высказала.

3. А. Лебедева в монографии «Основные черты геологии Тувы» кратко 
коснулась четвертичной истории Тувы и, в частности, разобрала вопрос 
о количестве оледенений. Основываясь на материалах преимущественно 
по Западной Туве, 3. А. Лебедева выделила три оледенения, в промежут
ках между которыми происходили поднятия территории: «1) оледенение, 
охватившее обширную площадь и оставившее валунный материал на всей 
поверхности плато; 2) оледенение, давшее ледники значительной величи
ны, приуроченные к долинам, врезанным в поверхность этого плато; 
3) оледенение, ограничивающееся областью верхних частей долин, вре
занных в троги предыдущего оледенения» (Лебедева, 1938, стр. 259).

По поводу двух последних оледенений 3. А. Лебедева высказала 
мнение, что они, вероятно, являются только фазами одного оледенения, от
деленного от первого оледенения более длительным промежутком времени 
и колебаниями поверхности более значительных масштабов.

После первого оледенения, имевшего покровный характер, по мнению 
3. А. Лебедевой, произошли «крупные взбросовые поднятия», обусловив
шие врезание шдросети в поверхность плато на 1000— 1200 м.
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За доказательство второго оледенения 3. А. Лебедева приняла при
сутствие гранитных валунов на поверхности террасы р. Алаш, высотой 
около 80 м. Эту террасу она рассматривала как остаток дна троговой 
долины, которая затем была прорезана Алашем. Алашский ледник, по 
ее мнению, почти доходил до края Хемчикской котловины, т. е. примерно 
до абсолютной высоты около 1000 м.

К последнему оледенению 3. А. Лебедева отнесла хорошо выражен
ные конечные морены в верховьях рек Алаш и Хемчик, в частности, 
морену, подпруживающую озеро Кара-Холь.

В 1936—1938 гг. геоморфологические исследования б северо-восточ
ном Алтае проводила М. С. Калецкая (1940, 1942, 1948). Она пришла 
к выводу, что указанная территория пережила два оледенения. Чулыш- 
манский ледник первого оледенения заполнял ванну Телецкого озера 
и оставил конечную морену у его северной оконечности, ледник же второ
го оледенения не спускался ниже устья р. Чульчи, как предполагал еще 
С. А. Яковлев (1909). За конечную морену ледника второго оледенения 
М. С. Калецкая (1940) приняла незначительные останцы основной море
ны в районе устья Чульчи.

М. С. Калецкая (1940, 1948) высказалась против распространенной 
точки зрения о том, что первое оледенение было покровным, а второе 
долинным, и что в межледниковье образовались все глубокие долины. 
Она считала, что до возникновения четвертичного оледенения на Алтае 
проявилась энергичная эрозионная деятельность и основные черты релье
фа сформировались к началу оледенения. Однако водоразделы в это вре
мя, по мнению М. С. Калецкой, имели очертания, еще существенно от
личавшиеся от современных.

Последняя оговорка объясняется тем, что М. С. Калецкая, ошибочно 
посчитав, что озеро Джулу-Куль подпружено конечной мореной с юга, 
нарисовала картину очень молодой перестройки рельефа в бассейне 
Чулышмана.

Почти одновременно с М. С. Калецкой в северо-восточном Алтае про
водил исследования А. В. Живаго, опубликовавший работу позднее, 
в 1948 году. Он изучал четвертичные отложения долины р. Бии, применяя 
шлиховой метод, что имеет очень важное значение для реконструкции 
оледенений, поскольку огромные ледники всего обширнейшего бассейна 
Чулышмана оканчивались одним языком в верхнем участке долины Бии.

А. В. Живаго пришел к выводу, что на Бие присутствуют следы лишь 
одного оледенения. Чулышманский ледник, заполнявший ванну Телецкого 
озера, оканчивался, по его мнению, у Кузенского порога на абсолютной 
высоте около 375 м. А. В. Живаго опроверг мнение Г. И. Гране (1915) 
и В. П. Нехорошева (1930) о том, что во время первого оледенения лед
ники продвигались до г. Бийска. Здесь материал боровой террасы сви
детельствует о его водном происхождении.

Обилие принесенного ледником материала указывает, по мнению 
А. В. Живаго, на большие масштабы оледенения. «Ледниковые отложе
ния в виде чрезвычайно мощной толщи (более 100 м),— отмечал он,— 
заполнили хорошо разработанную долину Бии, совершенно скрыв в верх
ней половине течения доледниковые формы рельефа» (Живаго, 1948, 
стр. 87).

В послевоенный период на территории Тувы и Алтая широко развер
нулись комплексные геологические исследования, в которых значительное 
внимание было уделено вопросам геоморфологии и четвертичной геоло
гии. Геоморфологические исследования производили: в западной части 
Тувы — И. Г. Нордега, в восточной — И. С. Гудилин (Гудилин, Додин, 
Нордега, 1952). Эти исследователи выделили на территории Тувы одно 
оледенение. На основании находок в синхронных отложениях остатков
10



фауны, определенной В. И. Громовым как Mammuthus primigenius 
(Blum), Coelodonta antiquitatis (Blum) и другие, установлен среднечет
вертичный возраст этого оледенения (по схеме В. И. Громова, 1948).

И. Г. Нордега указал на преимущественное развитие в Западной 
Туве долинного типа оледенения, объяснив это особенностями климати
ческих условий. Наибольших размеров (50—60 км) достигали, по его мне
нию, Алашский и Хемчикский ледники. Говоря об одновозрастных с оле
денением террасах Хемчика у выхода в котловину, сложенных, по его 
мнению, песчано-гравийным материалом и хорошо окатанным крупным 
Еалунником, И. Г. Нордега считал, что образование этих отложений надо 
связывать с эпохой «последнего» оледенения Восточного Алтая и Запад
ных Саян.

По данным И. С. Гудилина, в это время в Восточной Туве были широ
ко развиты ледниковые покровы, особенно в пределах Тоджинской кот
ловины. Один из крупных покровов образовывался, например, сливав
шимися ледниками долин рек Хамсары и Азаса. Под этим покровом 
целиком был скрыт водораздел между указанными реками. Длина ледни
ков достигала 200 км, а мощность 500 м.

Большое внимание вопросам оледенения Горного Алтая уделила 
Е. Н. Щукина (1953, 1960), предложившая схему четырехкратного оледе
нения этой горной области. Основой для построения схемы оледенений 
Алтая (табл. 1) послужил разрез в долине реки Кубадру (бассейн Баш- 
кауса), в котором, по мнению Е. Н. Щукиной, имеются три разновозраст
ных морены. Самая древняя морена (башкаусского оледенения), относи
мая к эоплейстоцену, представлена, по данным Е. Н. Щукиной (1960), бу
рыми валунно-галечными (внизу с примесью щебня) суглинками и супе
сями с разнообразными по составу гальками и валунами до 0,5—0,8 м в 
диаметре. Для этой морены характерно присутствие выветрелых каолинизи- 
рованных валунов, рассыпающихся при ударе. В долине р. Чаган к флю- 
виогляциальным отложениям этого оледенения Е. Н. Щукина относит 
галечники аналогичного облика, с единичными валунами до 0,5 м диа
метром.

Е. Н. Щукина отмечает, что в настоящее время нет достаточного фак
тического материала для суждения о масштабах этого оледенения, хотя 
предполагает, что в эту эпоху льды распространялись из различных цент
ров оледенений по глубоко врезанным долинам рек, так как древние 
ледниковые отложения залегают в эрозионных долинах. Ледники, по ее 
мнению, достигали по главным долинам рек предгорий Алтая. Она выде
ляет два горизонта нижнеплейстоценовых (по схеме В. И. Громова, 19572) 
морен пепельно-серого цвета, разделенных мощной толщей флювиогля- 
ииальных галечников (до 80 м) и озерных горизонтальнослоистых супе
сей мощностью до 40 м, залегающих линзами среди галечников. «Оба 
горизонта нижнеплейстоценовых (среднеплейстоценовых) морен,— пишет 
она,— видны во многих разрезах, вскрывающих строение одного и 
того же морфологического элемента рельефа, ч а щ е  в с е г о  в о б р ы 
в а х  в ы с о к и х  т е р р а с »  (разрядка наша.—Н. Е.) (Щукина, 1960, 
стр. 154).

О литологии этих морен Е. Н. Щукина пишет, что катунская морена 
представлена крупнослоистыми суглинками с неравномерным послойным 
размещением округлых валунов, а майминская морена чаще всего сложе
на пепельно-серыми супесями, неравномерно насыщенными валунами. 
В центральных, восточных, южных и юго-восточных районах Горного Ал
тая эти морены сливаются на междуречьях в одну. Майминская морена, 
по мнению Е. Н. Щукиной, прослеживается в бассейне Бии — Чулышманз 
до истоков Бии, заканчиваясь мощными накоплениями моренных отло
жений.
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Е. Н. Щукина утверждает, что «по резко отличным контурам пло
щадного распространения можно уверенно говорить о самостоятельности 
этих двух горизонтов плейстоценовых морен, хотя в участках, близких 
к центрам оледенения, они сливаются в один горизонт, перекрывающий 
не только долины, но все междуречья» (1960, стр. 154).

Самостоятельность катунского и майминского горизонтов морен под
тверждается присутствием пыльцы и спор в отложениях озерных и про
лювиальных межледниковых пород (Матвеева, 1960). Несмотря на это. 
время, разделяющее катунское и майминское оледенения, Е. Н. Щукина 
в последней работе не называет определенно межледниковьем, как это 
было в схеме 1957 г.

Резюмируя разбор катунского и майминского горизонтов морен, 
Е. Н. Щукина подчеркивает, что приведенные ею данные позволяют гово
рить о самостоятельности этих горизонтов, характеризующих крупные 
стадии в развитии древнего нижнеплейстоценового (среднеплейстоцено
вого) оледенения Горного Алтая. Максимальным оледенением было катун
ское. Ледники этого оледенения в бассейне Бии — Чулышмана достигали, 
по представлениям Е. Н. Щукиной (1953), устья р. Лебеди. До 1960 г. 
Е. Н. Щукина относила майминское оледенение к верхнему плейстоцену. 
Однако в статье 1960 г. (Щукина, 1960) она, не приводя причин, снизила 
возраст этого оледенения.

К верхнему плейстоцену Е. Н. Щукина в схеме 1960 г. (см. табл. 1) 
относит чибитское оледенение и 'мёнекую стадию. Морены чибитского 
оледенения располагаются в глубоких трогах, врезанных в морены и дру
гие ледниковые отложения нижнего (среднего) плейстоцена.

В схеме 1957 г. это последнее оледенение, называвшееся ранее 
Е. Н. Щукиной аккемским, отсутствует.

Л. Д. Шорыгина (1957, 1960) выделяет на территории Западной Тувы, 
также как и 3. А. Лебедева (1938), три оледенения (см. табл. 1). Самое 
древнее из них — эоплейстоценовое— восстанавливается главным образом 
по материалам с хребта Западного Танну-Ола. Древние моренные отло
жения долины р. Шалаш заполняют широкую реликтовую ложбину. 
Здесь, в верховьях Шалаша, по данным Л. Д. Шорыгиной, морена этого 
возраста представлена несортированным валунником и гравийно-галеч
ным материалом. Валуны сложены палеозойскими породами центральных 
частей Западного Танну-Ола и несут следы ледниковой обработки в виде 
сглаживания поверхности граней валунов и ледниковых шрамов. Следы 
выветривания сказываются в общем побурении морены. Признаками 
эоплейстоценового оледенения в Западной Туве Л. Д. Шорыгина считает 
присутствие валунного материала на участках высокогорий в верховьях 
рек Алды-Ишкин (Саянский хребет) и Хемчик.

По мнению Л. Д. Шорыгиной, древняя морена располагается на скло
нах высоко приподнятых участков хребтов и по характеру напоминает 
морену полупокровного оледенения.

Возрастное положение этой древней морены Л. Д. Шорыгина опреде
ляет на основе сопоставления ее с башкаусской мореной Алтая, харак
теризующейся той же степенью разрушенности и побурения, что и древняя 
морена Западной Тувы.

Разбирая доказательства в пользу второго оледенения, Л. Д. Шоры
гина признает, что «хорошо выраженные конечные морены для среднего 
горизонта морены в Западной Туве неизвестны, и только в долине Хем- 
чика, на участке выхода его из гор в пределы Хемчикской впадины, име
ются поля валунного материала, расположенного в виде многочисленных 
невысоких грядок, в общем вытянутых параллельно долине Хемчика. 
Этот валунный материал, видимо, фиксирует окончание ледника, пред
ставляя собой горные зандры» (Шорыгина, 1957, стр. 558). В своей
12
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Стратиграфическая схема четвертичных отложений Западной Тувы и восточной части Горного Алтая и е сопоставление со схемами соседних районов

Западная Тува и восточная часть Горного Алтая 
(по Н. А. Ефимцеву, 1958)

О т л о ж е н и я

Горная часть Западной Тувы (по Л. Д. Шорыгиной,
1960) Местные названия

ярусов,  свит, гори
с; зонтов отложений

>> 0)и и их индексы
С- О т л о ж е н и я н о.
CR О ся

Горный Алтай (по Е. Н. Щукиной, 1960)

О т л о ж е н и я

Аллювий низкой и высокой поймы (серые 
валунники и галечники с валунами); пролю
вий конусов выноса, сопряженных с поймами 
(серые супеси и суглинки со щебнем); конеч
ные морены современных ледников.

Песчано-галечниковый аллювий заливаемых 
и незаливаемых пойм и I надпойменной терра
сы р. Торгалык, содержащий в основании 
разреза торф с пыльцой голоценового воз
раста. Открытые торфяники водоразделов 
(у оз. Сют-Холь)

Qni
Конечные и боковые морены исторического 

времени.
Аккемская, кочурлинская, мультинская 

стадиальные гряды конечных морен в трогах 
альпийских хребтов.________________________

Q.’I l l
Аллювиальные и озерно-аллювиальные пес

ки, супеси, галечники пойм в долинах и 
впадинах.

I

и

х ^  О) о =fS о ^ н с и«  «  D Я ^ Я5 *
(Л <v

Аллювий I надпойменной террасы (серые 
валунники и галечники с валунами); пролю
вий конусов выноса, сопряженных с I над
пойменной террасой (серые супеси и суглин
ки со щебнем); морены второго оледенения: 
конечные, стадиальные, береговые, основные; 
флювиогляциальные отложения второго оле
денения— внутриледниковые (пески, валун
ные пески озов, камов, камовых террас) и 
внеледниковые (валунники, галечники с ва
лунами флювиогляциальной террасы); озер
но-ледниковые отложения второго оледенения 
(горизонтальнослоистые глины, алевриты, 
пески).

Аллювий II надпойменной террасы с Мат- 
muthus primigetiius раннего типа (серые га
лечники с валунами); пролювий конусов вы
носа, сопряженных со II надпойменной тер
расой (серые супеси, суглинки со щебнем); 
конечные морены первого оледенения.

Аллювий III и IV надпойменных террас 
(серые галечники с валунами); пролювий ко
нусов выноса, сопряженных с III и IV над
пойменными террасами (серые супеси и су
глинки со щебнем).

Песчано-галечниковый аллювий нижнего 
комплекса террас р. Торгалык высотой 3—15 м, 
содержащий торфоватые глины с комплексом 
пыльцы верхнеплейстоценового возраста.

Менский Q ^ eH 
(позднеледниковый 

стадиал)

Ишинский
(межстадиал)

Валунные супеси и суглинки вторых гряд 
конечных морен в долинах Мены и других 
рек.

Врезание гидросети. Аллювий низкой тер
расы с прослоем торфянистых глин.

Чибитский
(ледниковый)

Валунные суглинки и супеси конечных мо
рен в долинах Чуй, Чибита, Чагана, Кызыл- 
Маны, Аккема, Кокузека и других рек.

,2ЕЕнисейский Qn 
(межледниковый)

Частичное переформирование гидросети, 
связанное с тектоническими подвижками.

Песчано-галечниковый аллювий нижнего 
комплекса террас высотой 50—25 м. Верхняя 
морена, представленная серыми пылеватыми 
супесями с валунами и синхронные им ко
нечные морены.

Чингекатские солифлюкционно-пролювиаль- 
ные и озерно-болотные осадки, содержащие 
пыльцу среднеплейстоценового возраста.

Средняя морена, сохранившаяся в преде
лах низких террас и русел рек в виде валун
ного материала, лежащего в основании меж- 
думоренных отложений.

Майминский Q \"  
(ледниковый)

Ненинский QJF 
(межстадиал или 
межледниковье)

Озерные пески, мергелистые илы и галеч
ники впадин (Чуйской и др.) Поднятия, глу
бокий размыв и формирование уступов высо
ких террас.

Моренные суглинки и супеси.

Флювиогляциальные галечники, 
никовые супеси с конкрециями.

озерно-лед-

Катунский Q{f 
(ледниковый)

Соусканихинский 
Q1̂  (межледни

ковый)

Пролювиальные щебенчатые суглинки, мо
ренные суглинки и валунники.

Озерные галечники впадин (Чуйской и др.) 
Размыв с резким углублением долин. Тек

тонические движения с нарушением залега
ния слоев.

Аллювий (выветрелые желтовато-бурые га
лечники с валунами); пролювий (желтовато
бурые супеси и суглинки со щебнем, крас
но-бурые глины с дресвой и щебнем).

Размыв, местное переформирование гидро
сети в связи с тектоническими подвижками.

Древняя морена, представленная бурыми 
суглинками и гравием с крупными валунами, 
лежащая на высокогорных плато и высокогор
ных увалах, иногда отрезанная от центров 
оледенения последующей эрозией. Конечные 
морены отсутствуют. Бурые галечники при
водораздельных понижений Западного Танну- 
Ола, слагающие поверхность верхнего ком
плекса террас (80—120 м высоты) в пределах 
склонов хребта или погребенные под отложе
ниями среднечетвертичного аллювия в обла
стях, прилегающих к впадинам.

Башкаусскпй Qj 
(ледниковый)

,2 Б
Бурые моренные суглинки, супеси и флю

виогляциальные галечники с выветрелыми ва
лунами и гальками. Тектонические движения: 
надвиги, смятия слоев с падением под углом 
до 60°

«г х 
2 х х п

ЗГ*X X

Доледниковый Q} 
(семиаридный)

Пролювиальные брекчии, конгломераты, су
глинки, песчаники, красные глины, аллюви
альные и делювиальные галечники и раку
шечники с Pyfgula olgae Lung; Hydrobia и 
др. Тектонические движения: надвиги, резкие 
смятия пород неогена с углами до 45—60°

Аллювиальные и озерно-аллювиальные отло
жения реликтовой гидросети (серые, сизовато
серые песчано-глинистые угленосные отложе
ния и суглинки с большим количеством дре
весных остатков в Джулу-Кульской котловине); 
в пыльцевом спектре преобладают Tsuga , 
Pinus, Picca, Bctulci.

1 =r
I s
К ч

Общие поднятия хребтов. Размыв. Пере
формирование гидросети. Угловое несогласие 
с нижележащими осадками.

Пролювиальные и озерно-болотные осадки 
внутригорной впадины верховьев р. Каргы, 
представленные гравелистыми песками и су
песями с прослоями угля.

Кошагачская (уг
леносная), туе- 
рыкская свиты 

озерных, озерно
болотных и озер
но-аллювиальных 
пород (гумидный 

N, -  4 )

Песчаники, к°нгломераты, мергели, гли
нистые сланцы, аргиллиты, углистые глины, 
бурые угли, ракушечники, сидериты угленос
ной мергельной С1*иты. Фауна остра код, мол
люсков: (Jtiiospy Viviparus casaretto Rous и др. 
Отпечатки листьев, семена, пыльца и споры.
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последней работе Л. Д. Шорыгина предполагает, что этот валунный мате
риал перемыт и переотложен из горизонта морены погребенного на дне 
долины Хемчика. Она считает также, что в нижнем течении р. Улуг-Оруг, 
ниже конечной морены последнего оледенения, в поколе низкой надпой
менной террасы имеются выходы серой суглинистой морены, содержащей 
значительное количество разнообразных, хорошо обоаботанных валунов 
(Шорыгина, 1960).

Последнему оледенению, по данным Л. Д. Шопыгиной, принадлежат 
хорошо сохранившиеся конечные морены, приуроченные к троговым до
линам, имеющим в верховьях различные формы ледниковой экзарации. 
В северной части Шапшальского хребта морены располагаются в моло
дых троговых долинах и в широких древних долинах в пределах высоко
горья, где оледенение имело полупокровный характер.

Последнее и предпоследнее оледенения разделялись, по мнению 
Л. Д. Шорыгиной (1957, 1959) межледниковьем. К образованиям меж
ледникового времени ею относятся горизонтально-глоистые с карбонат
ными конкрециями суглинки и глины, а также озеоно-солифлюкционные 
отложения из долины р. Чингекат. О последних Л. Д. Шорыгина пишет: 
«Под мореной искусственная выработка вскрывает толщу осадков мощ
ностью около 20 м, которые состоят из чередования довольно выдержан
ных щебенчатых и глинистых прослоев, представляющих собой, видимо, 
солифлюкционные и озерно-солифлюкционные осадки перегляциальной 
зоны» (Шорыгина, 1960, стр. 189). Из линзы песчано-глинистых отложе
ний в нижней части указанной толщи была получена пыльца.

На основании спорово-пыльцевого спектра (определения О. В. Мат
веевой) и известных находок остатков мамонта раннего типа, Л. Д. Шо
рыгина относит указанные осадки к верхней половине нижнего (среднего) 
плейстоцена (см. табл. 1).

Последнее оледенение Л. Д. Шорыгина в 1957 г. относила к верхнему 
плейстоцену. В схеме же 1960 г. она отнесла его уже к среднему плейсто
цену (или нижнему плейстоцену схемы В. И. Громова). Л. Д. Шорыгина 
дает точно такую же, как и 3. А. Лебедева П938), реконструкцию рель
ефа в связи с оледенениями. Так как рельеф в пределах хребтов, по ее 
мнению, во время самого древнего оледенения все еще был слабо расчле
ненным, то оледенение носило полупокровный характер.

Тектонические движения после первого оледенения (на границе 
эоплейстоцена и плейстоцена, табл. 1), по мнению Л. Д. Шорыгиной, 
вызвали значительное переформирование рельефа Западной Тувы. Толь
ко после этих тектонических движений речные долины, пересекавшие ра
нее хребет Танну-Ола, распадаются на изолированные участки, одни из 
которых получают сток на север, а другие на юг. После сильного вреза
ния гидросети развивается второе оледенение, носившее уже долинный ха
рактер. Значительного врезания гидросети во время последнего межлед
никовья Л. Д. Шорыгина не отмечает.

Широко развернувшиеся на Алтае геологосъемочные работы Всесоюз
ного аэрогеслогического треста в последние годы распространились и на 
территорию восточной части Горного Алтая и, частично, Западной Тувы. 
Вопросам четвертичного оледенения и геоморфологии много внимания уде
ляют геологи треста О. А. Раковец, Г. Ф. Лунгерсгаузен, Е. В. Девяткин, 
Г. А. Шмидт, И. И. Белостоцкий, В. Е. Гендлер. И. Ф. Пожарисский, 
С. Р. Майзейлис, Т. С. Беляева, А. И. Музис и другие Однако результаты 
этих работ, к сожалению, не нашли еще должного отражения в лите
ратуре.

В двух опубликованных работах Г. Ф. Лунгерсгаузена и О. А. Рако- 
Еец (1957, 1958) рассматриваются преимущественно тпетичные отложения 
Чуйской котловины и лишь кратко затронуты вопросы четвертичной исто
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рии этого района. Из приведенной авторами стратиграфической схемы 
(см. главу IV) и краткого разбора этапов развития рельефа вполне отчет
ливо вырисовываются их взгляды на вопросы оледенения и историю фор
мирования рельефа юго-восточной части Горного Алтая.

Г. Ф. Лунгерсгаузен и О. А. Раковец (1958) выделяют на этой тер
ритории два оледенения: максимальное — среднеплейстоценовое и пост
максимальное— верхнеплейстоценовое. Судя по тому, что максимальное 
оледенение, по мнению этих авторов, оставило хорошо сохранившиеся 
конечные морены (устное сообщение О. А. Раковец), можно заключить, 
что они называют максимальным последнее оледенение большинства дру
гих авторов, а стадию этого оледенения считают самостоятельным пост
максимальным оледенением.

Между первым и вторым оледенениями, согласно Г. Ф. Лунгерсгаузе- 
ну и О. А. Раковец, произошло резкое поднятие территории. «Возможны
ми свидетелями достаточно интенсивных тектонических подвижек конца 
среднечетвертичного времени,— пишут эти авторы,— являются тектони
ческие уступы северного бора Курайской степи с разорванными отложе
ниями морены максимального оледенения, провал Телецкого озера, с со
пряженным с ним глубоким врезом Чулышмана и т. д.». По их мнению, 
«основные фазы тектонических движений имели, видимо, региональное 
распространение, не ограничиваясь пределами Алтая, и тяготели к строго 
определенным стратиграфическим рубежам. Важнейшие из этих рубежей, 
граница плиоцена и плейстоцена нижнего и среднего, среднего и верхне
го отделов четвертичной системы» (Лунгерсгаузен, Раковец, 1957, стр. 33).

В этой главе мы кратко разобрали взгляды исследователей Западной 
Тувы и восточной части Горного Алтая на вопросы оледенения и историю 
развития рельефа этого района. Естественно, что реконструкции оледене
ния, проведенные на материале соседних районов, но в пределах единой 
Алтае-Саянской горной области, также представляют значительный ин
терес, поскольку в них отражаются по существу одни и те же закономер
ности развития горного оледенения. Большинство исследователей Алтае- 
Саянской горной области выделяют два оледенения. Это А. В. Аксарин 
(1937), И. И. Белостоцкий (1958), Н. Л. Бубличенко (1937), Г. Ф. Мир- 
чинк (1940), В. А. Обручев (1914), С. В. Обручев (1953), В. В. Резниченко 
(1912), И. С. Чумаков (1958). Три оледенения выделяют Е. М. Великовская 
(1954), А. X. Иванов (1949), И. А. Молчанов (1932), А. И. Моск- 
витин (1946), К. В. Радугин (1941), Ю. П. Селиверстов (1959). За четы
рехкратное оледенение высказывались А. М. Кузьмин (1929), Л. А. Ра
гозин (1945), Б. Ф. Сперанский (1937), К. Г. Тюменцев (1936). Лишь 
В. Б. Сочава (1947) выделяет одно оледенение.

Краткий обзор истории исследования четвертичного оледенения Запад
ной Тувы и восточной части Горного Алтая показывает, что, несмотря на 
длительный срок изучения, основные вопросы оледенения остаются до сих 
пор по существу не решенными. Важнейший вопрос четвертичной истории 
крупной горной области — установление количества оледенений — реша
ется исследователями далеко неоднозначно — выделяется от одного до 
четырех оледенений. В соответствии с этим и начало ледниковых явлений 
устанавливается различное. Наряду с господствующим представлением 
о  двукратном оледенении Алтая и Саян во второй половине плейстоцена 
ряд авторов и до настоящего времени продолжает выделять нижнечетвер
тичное оледенение.

Не лучше обстоит дело и с выяснением характера оледенений.
Такое состояние изученности основных вопросов четвертичного оледе

нения Алтая и Саян обязывало автора собрать фактический материал по 
каждому из них. Этот материал и послужил основой для настоящей 
работы.



Г л а в а  II

ТИПЫ РЕЛЬЕФА

Западная Тува и восточная часть Горного Алтая представляют собой 
горный район с хребтами и массивами, разделенными внутригорными 
котловинами разных размеров. Абсолютные высоты в изученном районе 
колеблются в пределах от 670 (в долине Хемчика) до 3976 м (массив 
Монгун-Тайга). Наиболее крупные орографические единицы здесь — 
хребты Шапшальский, Саянский, Сальджур, Абаканский, Чихачева, 
массивы — Куркуре, Эри-Тайга, Кийты, Монгун-Тайга, Бай-Тайга и 
другие. Самыми обширными из котловин являются Хемчикская и Джулу- 
Кульская, тогда как Кара-Хольская, Сайгонышская имеют весьма не
большие размеры.

Примечательная особенность описываемого горного района заклю
чается в большом разнообразии интенсивности и характера расчленения 
рельефа. Наряду с глубоко и густо расчлененными хребтами и массивами 
здесь сохранились обширные площади типа плато и нагорий со слабо^ 
расчлененным древним рельефом.

Такое разнообразие рельефа — результат сложного взаимодействия 
рельефообразующих процессов в период длительного развития рельефа. 
К концу третичного времени на территории Алтае-Саянской горной обла
сти сформировался более или менее однородный мягких очертаний низко- 
и среднегорный денудационный рельеф, с амплитудой до 1,5 км.

Новейшие тектонические движения привели к значительной высотной 
дифференциации этого рельефа и совместно с климатическими фактора
ми обусловили многообразие проявления экзогенных процессов. В резуль
тате к настоящему времени сформировалось . значительное количество 
морфогенетических типов рельефа, которые А. И. Спиридонов (1952) 
определяет ка«к комплексы «определенным образом построенных объем
ных тел той или иной формы, размера и происхождения». Именно
реально существующие объемные тела, как составные элементы ре
льефа, должны в первую очередь рассматриваться и классифициро
ваться. Всякий другой принцип классификации рельефа не может 
дать полного представления о том, что заключено в самом понятии 
«рельеф».

da основу выделения морфогенетических типов рельефа нами приня
ты классификационные признаки, предложенные А. И. Спиридоновым 
(1952). Как известно, полную геоморфологическую характеристику 
рельефа с разбором его происхождения можно дать лишь основываясь 
на изучении стратиграфии кайнозойских отложений. В связи с этим в 
этой главе, носящей вводный характер, мы ограничимся краткой харак
теристикой выделенных типов рельефа преимущественно со стороны мор
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фографической и морфометрической. История развития рельефа будет 
разобрана ниже после рассмотрения стратиграфии третичных и четвертич
ных отложений.

На территории Западной Тувы и восточной части Горного Алтая, в 
пределах двух комплексов — горного и равнинного, нами 'выделено 
девять морфогенетических типов рельефа. Восемь типов горного рельефа 
объединяются в три группы: высокогорного, среднегорного и низкогорно
го. Равнинный рельеф развит в пределах внутригорных котловин — Хем- 
чикской, Кара-Хольской, части Джулу-Кульской (в расширении долины 
р. Могун-Бурени). Здесь выделяется один морфогенетический тип релье
фа — аккумулятивные аллювиальные и флювиогляциальные равнины. 
Во всех других случаях, когда аллювиальные и флювиогляциальные тер
расы располагаются в линейно вытянутых узких речных долинах, из-за 
небольшой площади они в тип рельефа не выделяются.

Геоморфологическое картографирование Западной Тувы производил 
И. Г. Нордега (Гудилин, Додин, Нордега, 1952). На всей территории 
Тувы И. Г. Нордега и И. С. Гудилин выделили три морфогенетических 
типа рельефа: тектонико-скульптурный, тектонико-аккумулятивный и 
вулканогенный.

Выделяемые'нами морфогенетические типы рельефа в значительной ме
ре совпадают с подтипами тектонико-скульптурного и тектонико-аккуму
лятивного типов рельефа указанных исследователей.

Рассмотрение морфогенетических типов рельефа начнем с горного 
рельефа.

Г О Р Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

ВЫСОКОГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ

В эту группу рельефа с абсолютными высотами водоразделов от 2100 
до 4000 м наряду с типами сильно расчлененного эрозионного и эрозионно
ледникового рельефа, входит также и тип слабо расчлененного, денудаци
онного, в основе реликтового (дочетвертичного) рельефа.

За нижнюю границу высокогорного рельефа принята абсолютная высо
та водоразделов в 2100 м. Этот уровень отвечает нижней границе более 
или менее интенсивного проявления рельефообразующей деятельности лед
ников четвертичного оледенения в северной части изученного района. 
Вместе с тем он является в какой-то мере и рубежом в проявлении ни- 
вальных процессов в настоящее время. На это указывает, в частности, 
тот факт, что верхняя граница лесной растительности располагается сей
час на высоте близкой к 2100 м.

В ы с о к о г о р н ы й  с и л ь н о  р а с ч л е н е н н ы й  а л ь п и й с к и й  
р е л ь е ф  с преобладанием узких, в виде гребней, водоразделов занима
ет значительную площадь. Он особенно развит в Шапшальском хребте, 
главным образом в средней и южной частях, и его отроге — Скалистом 
хребте. Характерен этот рельеф и для наиболее высоких частей хребтов 
Саянского, Сальджур, Чихачева и крупных массивов, таких как Эри- 
Тайга, Куркуре, Кийты, Верхне-Чулышманский, Монгун-Тайга.

Резкое преобладание форм ледниковой деятельности — каров и тро
гов — наиболее отличительная черта этого типа рельефа. Большая часть 
водоразделов на участках сближения нескольких каров (фиг. 2) интен
сивным их развитием превращена в узкие гребни с многочисленными 
пиками. Кары во многих случаях достигают огромных размеров — 
3—4 км ширины и 800—1000 м глубины. Большой крутизной склонов 
обычно отличаются кары, развитые в гранитах и кристаллических слан
цах. У подножий склонов в таких случаях образуются мощные осыпи, 
нередки и обвальные образования.
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Фиг. 2. Сильно расчлененный альпийский рельеф в верховьях р. Чоон-Хем
(Шагннальский хребет)

Долины в районах развития этого типа рельфа имеют исключитель
но троговый облик, в большинстве случаев классически выраженный. 
В таких долинах имеется лишь слабо развитая пойма, но часто и онл 
по существу отсутствует. Ледниковые аккумулятивные образования, за 
исключением основной морены, как правило, отсутствуют; они обычно 
располагаются за пределами распространения этого типа рельефа.

Во многих карах Шапшальского хребта сохраняются небольшие лед
ники, а массив Монгун-Тайга высотой в 3976 м имеет на своей выполо- 
женной вершине крупный овально-вытянутый ледник длиной около 10 км 
и площадью около 18 км2.

В ы с о к о г о р н ы й  с и л ь н о  р а с ч л е н е н н ы й  э р о з и о н 
ный р е л ь е ф  имеет ограниченное распространение. Он развит в хребте 
Цаган-Шибэту, от верховья р. Талайлык до р. Барлык и по левобережью 
Талайлыка, а также на междуречье рек Чоон-Хем и Чинге-Хем и по 
правобережью последнего, в бассейне Хемчика. В пределах развития 
этого типа рельефа формы ледниковой скульптуры или отсутствуют пол
ностью или очень слабо развиты. Это — преимущественно рудиментар
ные, одиночные кары.

Для разбираемого типа рельефа характерны глубокие, по преимуще
ству V-образные, нередко ущельеобразные долины (фиг. 3). Вместе с тем 
в пределы распространения этого рельефа выходят нижние участки трого- 
вых долин с конечными моренами (долины Талайлыка и его притоков, 
долина Чинге-Хема). Долина Талайлыка в нижнем течении и долина Бар- 
лыка на отдельных участках имеют ящикообразную форму с системой эро
зионно-аккумулятивных и эрозионных террас высотой до 80 м.

Водоразделы этого типа рельефа большей частью узкие, однако в от
дельных частях сохранились и более или менее широкие участки водораз
делов с относительно плоской поверхностью (на юго-востоке междуречья 
Каргы — Талайлыка). Максимальная высота водоразделов достигает 
3400 м.
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Фиг. 3. Эрозионная долина р . Тумзе (хребет Цаган-Шибэту)

На больших площадях рассматриваемого района развит в ы с о к о 
г о р н ы й  с л а б о  р а с ч л е н е н н ы й  ( р е л и к т о в ы й )  р е л ь е ф  — 
последний тип из группы высокогорного рельефа. На его долю приходится 
около 30% всей территории. Этот тип рельефа представлен двумя под
типами: 1) с формами ледниковой аккумуляции и экзарации и 2) без лед
никовых форм, но с большим или меньшим развитием ложбин с делюви
ально-пролювиальным или делювиально-солифлюкционным покровом.

Наибольшим распространением пользуется первый подтип рельефа. Он 
характерен для значительной части Саянского хребта, крупного участка 
междуречья Ак-Суга и Алаша, южной части хребта Позарым-Тайга,, 
северной части Шапшальского хребта, южной — Абаканского, хребта 
Эльбек-Туларкыр, массива Бай-Тайга, юго-восточного отрога Шапшаль
ского хребта. Он развит также на обширной площади к югу и юго-западу 
от Шапшальского хребта и верховий Шавлы, включающей Джулу-Куль- 
скую котловину, междуречье Чулышмана — Башкауса, северную часть 
хребта Чихачева и другие орографические элементы.

Этот подтип высокогорною слабо расчлененного рельефа характери
зуется незначительным эрозионным и ледниковым расчленением в чет
вертичное время. Обширные участки рельефа, особенно в Джулу-Куль- 
ской котловине, а также в северной части Шапшальского хребта совер
шенно не затронуты молодым эрозионным расчленением и по существу 
очень мало изменились с третичного времени. Небольшие изменения этого 
рельефа произошли в четвертичное время, главным образом в результате 
врезания отдельных долин и под влиянием ледниковых процессов.

Этот рельеф, часто именуемый некоторыми исследователями пенепле
ном, поверхностями выравнивания или денудационными поверхностями, 
имеет значительную амплитуду на участках, не затронутых четвертичным 
врезанием. Широкие долины имеют глубину в среднем 400—600 м (фиг. 4). 
Водоразделы с мягкими очертаниями, широкие долины с пологими скло
нами, останцовые массивы диаметром до 10—20 км и короткие хребты



Фиг. 4. Древний рельеф в бассейне р. Ьашкаус. Вид на долину р. Кара-Тош.
Вдали — Курайский хребет

мягких очертаний, возвышающиеся над общей поверхностью реликтового 
рельефа на высоту до 1000 м и более,— наиболее характерные черты пер
вого подтипа слабо расчлененного реликтового рельефа. Эти общие черты 
моделированы отчасти бывшим оледенением, следы которого представле
ны экзарационными и аккумулятивными формами. Мягкие вершины мас
сивов и хребтов, не покрывавшиеся ледниками, несут на себе слабо разви
тые кары, приуроченные обычно к склонам восточной и северной экспози
ции. Они имеются, например, в массиве Бай-Тайга, в северных частях 
хребтов Шапшальского и Чихачева, в хр. Ельбек-Туларкыр и других. 
Обширные участки развития этого рельефа были заняты ледниковыми 
покровами, оставившими многочисленные, преимущественно аккумуля
тивные образования ледникового и флювиогляциального происхожде
ния. Наиболее показательны в этом отношении Джулу-Кульская котло
вина, крайний северо-запад Тувы, древняя долина в верховьях р. Яхан- 
Сору между хребтами Шапшальским и Ельбек-Туларкыр и другие 
районы.

Второй подтип высокогорного слабо расчлененного рельефа развит 
только на территории бассейна р. Каргы и примыкающего к нему меж
дуречья Каргы и Хара-Харагая. Соседство с Урюкнурской котловиной 
Монголии, имеющей очень сухой климат и испытывавшей в неоген-четвер- 
тичное время относительное опускание, сказалось здесь в развитии лож
бин, пониженные части которых выполнены делювиально-пролювиальным, 
а повышенные— делювиально-солифлюкционным материалом. Ложбины 
с делювиально-пролювиальным выполнением здесь преобладают, по
скольку большая часть территории с этим подтипом рельефа имеет срав
нительно небольшую высоту (высота водоразделов колеблется от 2200 до 
2500 м, а в непосредственном соседстве с долиной р. Каргы еще меньше). 
Здесь узкая полоса этого рельефа по существу имеет уже среднегорный 
облик. В пределах этих высот в условиях очень сухого климата этой по
граничной с Монголией территории солифлюкционные процессы развиты 
слабо.
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СРЕДНЕГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ

В эту группу выделен рельеф с абсолютными высотами водоразделов 
от 1500 до 2100 м.

Абсолютная высота около 2100 м в северной части изучавшегося райо
на фиксирует, как отмечалось выше, нижнюю границу интенсивного про
явления рельефообразующей деятельности четвертичного оледенения. 
Уровень в 1500 м отвечает в известной мере верхнему пределу распро
странения рельефа типа мелкосопочника. В указанных высотнь!х пределах 
в большинстве случаев развит рельеф с преобладанием относительно мяг
ких очертаний водоразделов. Тип рельефа, с которого начинается описа
ние этой группы, несколько отклоняется от общей особенности всей груп
пы среднегорного рельефа. Он имеет небольшое распространение и яв
ляется по существу модификацией преобладающих типов среднегорного 
рельефа. Группа типов среднегорного рельефа включает три типа, два из 
которых по морфографическим признакам близки соответствующим типам 
группы высокогорного рельефа.

С р е д н е г о р н ы й  с и л ь н о  р а с ч л е н е н н ы й  э р о з и о н 
ный р е л ь е ф  характерен для узких междуречий прибортовой части 
Хемчикокой «котловины, особенно для междуречий Устю-Ишиина и Алды- 
Ишкина, а также Алаша и Ак-Суга. Этот рельеф развит также по лево
бережью Алды-Ишкина, Ак-Суга и правобережью Устю-Ишкина и Алаша.

Отличительные особенности этого типа рельефа — относительно узкие 
и глубокие (до 1000 м) типично эрозионные долины (фиг. 5) с отдельными 
расширениями, особенно в долине Алаша, и узкие нередко гребневидные 
водоразделы (фиг. 6). На относительно пониженных участках развиты 
ложбины с маломощным делювиально-пролювиальным покровом (на меж
дуречье Алаша — Ак-Суга).

Разбираемый тип рельефа развит за пределами распространения чет
вертичного оледенения и поэтому речные долины имеют систему террас. 
Здесь выделяются: пойма с двумя уровнями— 0,5—1,5 м и 2—3 м, I над
пойменная терраса, в большинстве случаев аккумулятивная, высотой от 
3—4 до 9—10 м, II надпойменная преимущественно эрозионно-аккуму
лятивная терраса высотой 12—15 м, III надпойменная эрозионно-аккуму
лятивная терраса высотой 25—30 м, IV надпойменная также эрозионно
аккумулятивная терраса высотой около 40—50 м. Встречаются обрывки 
цоколей и более высоких эрозионно-аккумулятивных террас нередко лишь 
с единичными гальками и валунами на поверхности. Высота их достигает 
100 м и более.

Для террас характерна невыдержанность высоты, в связи с чем сопо
ставления их часто оказываются затруднительными. Наиболее хорошо 
выраженной и прослеживаемой во всех долинах является 1 надпоймен
ная терраса, занимающая, как правило, большую часть днищ долин. Все 
другие террасы сохранились большей частью небольшими участками.

С р е д н е г о р н ы й  р а с ч л е н е н н ы й  э р о з и о н н ы й  р е л ь е ф  
с относительно выположенными водоразделами распространен на значи
тельных площадях, особенно в Западном Саяне. Он развит на обширной 
площади левобережья Хемчика, особенно в бассейнах Устю-Ишкина, 
Алды-Ишкина, Кантегира, в бассейне Алаша к югу и юго-востоку от 
оз. Кара-Холь, а также вдоль западной периферии Хемчикской котловины 
и по левобережью Барлыка. Глубина расчленения достигает 1000 м, одна
ко в отличие от описанного выше рельефа здесь преобладают пологосклои - 
ные, иногда слегка плоские водоразделы (фиг. 7).

В связи с тем, что этот тип рельефа развит обычно рядом с высоко 
горным слабо расчлененным (реликтовым) рельефом и отчасти с высо
когорным сильно расчлененным альпийским рельефом, в его пределы



Фиг. 5. Эрозионная долина р. Алды-Ишкин в области развития сильно расчлененного
среднегорного рельефа

Фиг. 6. Сильно расчлененный среднегорный рельеф левобережья р. Ак-Суг



Фиг. 7. Характер среднегорного рельефа междуречья Хемчика — Шуя

выходят ледниковые долины с комплексом конечных и береговых морен, 
особенно в бассейнах Кантегира и Алаша. В бассейнах Устю-Ишкина и 
Алды-Ишкина наблюдается увеличение глубины долин по мере удаления 
от границы с высокогорным рельефом в сторону Хемчикской котловины. 
Вместе с тем увеличивается и интенсивность расчленения рельефа. Сред
негорный сильно расчлененный рельеф является, следовательно, генера
цией описываемого типа.

Речные долины в пределах распространения двух описанных типов 
среднегорного рельефа имеют один и тот же комплекс террас (см. выше). 
В террасах высотой 35—45 м на отдельных участках сохранился эоплей- 
стоценовый (верхнеплиоценовый) аллювий, что свидетельствует о зна
чительной древности речных долин.

Третий тип из группы среднегорного рельефа — с л а б о  р а с ч л е н е н 
н ый  ( р е л и к т о в ы й )  р е л ь е ф  развит в восточной части Горного 
Алтая, особенно в бассейнах Чулышмана, Чульчи и на междуречье Чу- 
лышмана — Башкауса.

Характерная особенность этого рельефа — наличие ледниковых и вод
но-ледниковых, преимущественно аккумулятивных образований в доли
нах и на междуречьях (фиг. 8). Покровный и полупокровный характер 
четвертичного оледенения способствовал консервации этого мезозойско- 
третичного денудационного рельефа. Ледниковая экзарация в четвер
тичное время проявилась в основном только в наиболее крупных доли
нах— Чулышмана, Чульчи, Шавлы и Башкауса. Древние долины здесь 
обычно «висят» на высоте от 200 до 500 м над этими врезанными долина
ми, особенно над долиной Чулышмана. В долинах здесь развиты лишь 
локальные флювиогляциальные террасы и пойма.

НИЗКОГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ

Низкогорный рельеф с абсолютными высотами водоразделов от 800 
до 1500 м развит только в пределах Хемчикской котловины, главным об
разом в прибортовых ее частях. Небольшое распространение имеет низ-  
к о г о р н ы й  с и л ь н о  р а с ч л е н е н н ы й  р е л ь е ф .  Он характерен

22



Фиг. 8. Реликтовый среднегорный рельеф на междуречье Чулышмана — Башкауса. На 
переднем плане — обнажение озерно-ледниковых отложений в правом склоне р. Большой

Улаган

для левобережья Хемчика к северо-востоку от поселка Бай-Тал, для ос
танца в районе поселка Тели, южной части междуречья Хемчика и Хон- 
делена, для левобережья субширотного участка Хемчика и восточной ча
сти междуречья Хемчика и Ак-Суга. Этот тип рельефа близок к средне- 
горному сильно расчлененному рельефу (см. фиг. 6), однако отличается 
от него значительно меньшей амплитудой расчленения, несколько боль
шим 'развитием пролювиальных шлейфов и весьма ограниченным рас
пространением.

Н и з к о г о р н ы й  р а с ч л е н е н н ы й  р е л ь е ф  с ш и р о к и м  
р а з в и т и е м  п л о с к и х  л о ж б и н  распространен несколько шире 
предыдущего типа. Он почти сплошь оконтури-вает неширокой полосой 
равнинную часть Хемчикской котловины. Отличительная черта этого 
типа рельефа — широкое развитие пролювиальных отложений, часто вы
полняющих ложбины и предгорные понижения, где они образуют сплош
ные шлейфы. В связи с относительным опусканием Хемчикской котлови
ны и заполнением ее аллювиальными и пролювиальными отложениями, 
участки развития этого типа рельефа, как пограничные с аллювиальной 
равниной, частично оказались в сфере погружения. Об этом свидетель
ствует значительная мощность пролювия в отдельных ложбинах, пре
вышающая 100 м (севернее поселка Актоврак).

Р А В Н И Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф

А к к у м у л я т и в н ы е  а л л ю в и а л ь н ы е  и ф л ю в и о г л я ц и -  
а л ь н ы е  р а в н и н ы  имеются только в пределах котловин. Наиболь
шая из равнин находится в Хемчикской котловине. Ее длина составляет 
около 50 км при ширине от 12 до 20 км. Аккумулятивная равнина здесь 
представлена главным образом I надпойменной террасой (высотой от 3 
до 6 м) Хемчика и его правого притока — Барлыка. По долинам Хемчика, 
Улуг-Оруга эта аллювиальная терраса переходит во флювиогляциаль- 
пую, которая смыкается с конечными моренами последнего оледенения.

I надпойменная терраса имеет довольно ровную поверхность. На ней
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Фиг. 9. Флювиогляцнальная равнина Кара-Хольской котловины (в бассейне
р. Алаша)

лишь изредка встречаются невысокие до 1—2 м плоские гривы и лож- 
бинообразные понижения глубиной 1—2 м и шириной до нескольких 
десятков метров. Гривы сложены преимущественно галечником, обога
щенным в прибортовых частях, особенно в долине Хемчика, значитель
ным количеством валунов. В ложбинах в большинстве случаев развита 
маломощная пойменная фация аллювия, представленная супесью и 
суглинком.

Наиболее широкий участок террасы, формировавшийся главным обра
зом водами Барлыка, имеет слегка выпуклую веерообразную форму (ал
лювиальный конус). Многочисленные рукава, на которые разбивается 
здесь река, незначительно врезаны в террасу (на 2—3 м).

Пойма Хемчика в пределах аллювиальной равнины имеет два 
уровня 0,5—1 м и 2—2,5 м. Основная часть поймы имеет более высокий 
уровень. Максимальной ширины — 3—4 км пойма достигает в северо- 
западной части аллювиальной равнины и к востоку от поселка Кызыл- 
Мажалык.

Небольшая Кара-Хольская внутригорная котловина имеет равнинный 
рельеф, образованный главным образом флювиогляциальной террасой, 
четко смыкающейся с конечными моренами последнего оледенения 
(фиг. 9). Вблизи конечных морен эта терраса имеет высоту около 50 м 
и постепенно снижается вниз по течению Алаша. При выходе из котло
вины Алаша высота террасы составляет лишь около 15—20 м и эта 
терраса переходит затем в I надпойменную аллювиальную террасу 
высотой в среднем 6—8 м. Сложена терраса довольно грубым материа
лом— валунным галечником. В долинах рек, прорезающих флювиогля- 
циальную равнину, также наблюдается два уровня поймы и ряд 
террасовых уступов, имеющих локальный характер. Эти уступы, 
образованные отчасти в цоколе террасы, формировались в период 
деградации ледников.
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Аналогичный характер имеет и флювиогляциальная равнина 
в расширенном участке долины Могун-Бурени в южной части Джулу-Куль- 
ской котловины. Однако высота террасы здесь значительно меньше — 
около 12— 15 м. К тому же периферическая часть равнины несколько 
осложнена невысокими холмами мягких очертаний, представляющи
ми собой останцы палеозойских пород. Флювиогляциальный материал 
этой равнины отличается меньшей грубостью. Это преимущественно раз
нозернистые пески с гравием, галькой и небольшим количеством ва
лунов.



Г л а в а  III

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ДОКАЙНОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

Геологическая изученность рассматриваемого района неодинакова. 
Западная часть Тувы длительное время изучалась большими коллекти
вами геологов ВСЕГЕИ, Горной экспедиции Министерства геологии 
и охраны недр СССР, Академии наук СССР и других организаций. 
В восточной части Горного Алтая геологические исследования в течении 
ряда лет производились преимущественно Всесоюзным аэрогеологиче- 
ским трестом (экспедиция № 8). Вместе с тем пограничные части Тувы 
и Алтая, особенно Шапшальский хребет и его отроги, оставались до 
последнего времени слабо изученными, что нашло отражение и в новей
ших сводках, освещающих геологию указанных территорий (Нехорошее, 
1958; Геологическое строение СССР, 1958).

Предлагаемый ниже краткий очерк геологического строения докайно- 
зойских отложений интересующего нас района составлен по материалам 
геологических исследований указанных выше организаций.

С Т Р А Т И  Г Р А Ф И Я

В пределах Западной Тувы и в восточной части Горного Алтая развиты 
протерозойские и, преимущественно, палеозойские осадочные и осадочно
эффузивные породы. Они прорваны интрузиями гранитоидов, занима
ющими нередко обширные площади. Наличие значительных участков, 
сложенных немыми толщами, сильно затрудняет определение их стра
тиграфического положения, чем объясняется частое изменение трактовки 
возрастных соотношений тех или иных толщ. Это хорошо видно на при
мере протерозойских образований. Так, на территории восточной части 
Горного Алтая и частично юго-западной и северо-западной частей Запад
ной Тувы, В. А. Кузнецов (1948) выделил докембрийские отложения 
(архей и нижний протерозой), которые представлены кристаллическими 
сланцами и частично мраморами. Однако, согласно сводке В. П. Нехо- 
рошева (1958), на указанной площади развит главным образом нерас- 
члененный комплекс пород нижнего палеозоя (Pzi).

За последние годы, в результате работ геологов ВАГТ, в бассейне 
Чулышмана на довольно больших площадях установлены протероюй- 
ские образования. Они приурочены главным образом к осевой части 
крупного Чулышманского антиклинория, где слагают большую часть 
междуречья Чулышмана — Чульчи, а также значительные участки 
междуречий Чулышмана — Башкауса (к югу от верховий Большого Ула- 
гана) и Чулышмана— Шавлы.
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Протерозойские отложения представлены кристаллическими слай
дами, песчаниками, как правило, хлоритизированными, превращенными 
местами в кварцево-хлоритовые и кварцево-биотитовые сланцы.

Геологи 8-й экспедиции Всесоюзного аэрогеологического треста 
в районе хребта Чихачева в последние годы выделили синийские отло
жения, которые слагают ядро субширотно вытянутого горста на водо
разделе Бугузуна и Могун-Бурени. Нижняя часть этих отложений пред
ставлена мраморизованными светло-серыми, розоватыми и желтыми 
известняками, сменяющимися выше более темными разностями, с про
слоями терригенных пород. Среди последних отмечаются зеленокаменно- 
измененные средние и основные эффузивы и их туфы. Эти отложения 
сопоставляются с баратальекой свитой Центрального Алтая, где возраст 
ее большинством исследователей считается синийским.

Кембрийские отложения в рассматриваемом районе представлены 
всеми тремя отделами. Они слагаются преимущественно эффузивно
сланцевыми породами разной степени метаморфизации и распространены 
на значительной площади, особенно в восточной части Горного Алтая. 
Отложения нижнего и среднего отделов имеют ограниченное распростра
нение. В центральной части Хемчикской котловины ими сложены 
невысокий останцовый массив у поселка Актаврак, а также участки 
левобережья и правобережья Хемчика к западу и к востоку от этого 
массива. Двумя узкими субширотно вытянутыми полями обнажаются 
нижне-среднекембрийские отложения в низовьях Алаша.

Кембрийские отложения двух нижних отделов представлены на ука
занных площадях преимущественно метаморфическими сланцами, 
порфиритами, песчаниками и частично конгломератами, мраморами, 
микрокварцитами. Среднекембрийские зеленовато-фиолетовые песчаники, 
метаморфические сланцы и алевролиты «слагают значительный участок 
территории к югу от Телецкого озера.

Отложения верхнего кембрия распространены на обширной площади 
междуречий верховьев Чулышмана — Башкауса и Алаша — Чульчи 
(алтайской). Здесь преобладают зеленовато-фиолетовые кварцевые 
и известковистые (реже кварцевые) песчаники, метаморфические сланцы, 
-алевролиты и конгломераты.

Ордовикские отложения имеются только в пределах Западной Тувы, 
главным образом по левобережью Хемчика. Фаунистически охарактери
зованные толщи ордовика здесь занимают небольшую площадь (Вла- 
димировская, 1958). Они представлены преимущественно красноцветны- 
ми и серыми песчаниками, конгломератами, алевролитами.

На обширной площади южной части Западного Саяна распростране
на толща зеленовато-серых песчаников и сланцев, условно относимая 
к нижнему ордовику — верхнему кембрию. Согласно Е. В. Владимир
ской, эта толща залегает трансгрессивно на нижнем и среднем кембрии.

Силурийские отложения на изучавшейся площади слагают лишь 
небольшие участки на правобережье Хемчика, в низовьях Алаша. 
Представлены силурийские отложения преимущественно зеленовато- 
серыми и красноцветными песчаниками, сланцами и алевролитами. 
Песчаники, а также алевролиты обычно содержат прослои известняков 
с фауной.

Отложения девона широко распространены в пределах Алтае-Саян- 
ской горной области, однако на интересующей нас территории они раз
виты незначительно. Отложения нижнего отдела выделяются восточнее 
Телецкого озера и условно на нескольких участках в бассейне Хемчика. 
Восточнее Телецкого озера нижнедевонские отложения представлены 
зеленовато-серыми, лиловыми песчаниками и алевролитами с прослоями 
известковистых песчаников и известняков. В пределах Западной Тувы
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отложения этого возраста выделяются в верховьях Устю-Ишкина и Ак- 
Суга, по .правобережью и левобережью Хемчика ниже устья р. Чоон- 
Хем, в бассейне Хонделена и в нижнем течении Алаша. Здесь распро
странены лиловые, лиловато-серые, зеленовато-серые средние и кислые 
эффузивы, красноцветные, зеленовато-серые песчаники и алевролиты, 
сланцы и конгломераты.

Среднедевонские отложения занимают значительные площади по 
правобережью Могун-Бурени на крайнем юго-западе Тувы, на между
речьях Каргы— Талайлыка и Чулышмана — Башкауса. Здесь преоблада
ют кислые и в меньшей степени средние и основные эффузивы (большей 
частью туфогенные), глинистые и кремнистые алевролиты, сланцы, 
песчаники, конгломераты, известняки.

Отложения верхнего девона, представленные пестроцветными аргил
литами, туфоалевролитами, песчаниками и глинистыми сланцами, слага
ют значительную часть Улаганской депрессии на междуречье Чулыш
мана — Башкауса, а также небольшие участки среди поля среднедевонских 
отложений на правобережье Могун-Бурени.

Отложения каменноугольной системы, пользующиеся значительным 
распространением в западной части Алтая и в хребте Западный Танну- 
Ола, на рассматриваемой территории встречаются редко. Они выделены 
геологами ВАГТ в пределах Сайгонышской депрессии, расположенной 
южнее Абаканского хребта. Это — главным образом континентальные 
отложения — песчаники, конгломераты, сланцы, нередко с углями. 
В. П. Нехорошев (19322) раньше относил эти отложения к верхнему па
леозою.

Мезозойские отложения до последнего времени были известны лишь 
в Каргинской депрессии. По данным А. Л. Додина, Г. И. Ивановой, 
Г. Г. Бельского, они здесь представлены континентальными образовани
ями юрского возраста: конгломератами и песчаниками с прослоями 
углистых алевролитов с отпечатками флоры. Юрские отложения про
тягиваются узкой полосой по левобережью Каргы. Их мощность соста
вляет около 700 м.

В последнее время (1958—1959 гг.) геологами ВАГТ мезозойские 
отложения аналогичного характера установлены в Сайгонышской впа
дине. Из-за плохой сохранности флористического материала возраст этих 
отложений точнее не определен. Литологичеоки они очень сходны с упо
мянутыми юрскими (континентальными образованиями Каргинской де
прессии.

Третичные отложения имеют очень ограниченное распространение. 
Они рассматриваются в следующей главе, посвященной разбору стра
тиграфии третичных и четвертичных отложений.

И Н Т Р У З И  И

На территории Западной Тувы в восточной части Горного Алтая зна
чительно развиты интрузивные породы, представленные преимущест
венно гранитоидами. Эти породы наиболее широко распространены 
в пределах Западной Тувы: к западу от меридиана 90° массивы грани- 
тоидов занимают примерно такую же площадь, как и вмещающие их 
палеозойские толщи. Наиболее крупными интрузиями являются монгуп- 
тайгинская, чингекатская, шапшальская (в верховьях Хемчика и Алаша), 
бай-тайгинская, кара-хольская, эри-тайгинская, саянская, аксугокая и 
другие.

В восточной части Горного Алтая интрузивные тела имеют значительно 
меньшие размеры и площадь, занимаемая ими, составляет, по-видимому, 
не более 10%. Наиболее обширные из них располагаются на междуречье
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Чулышмана и Шавлы, к западу от озера Эри-Куль, по правобережью 
нижнего течения и в верховьях Чульчи.

Большая часть крупных интрузий сложена по преимуществу светло
серыми и розовато-серыми биотитовыми и роговообманковыми средне- 
и крупнозернистыми гранитами, имеющими часто порфировидную 
структуру. Лишь карасулугская интрузия сложена серыми, темно-серыми 
или розовато-серыми среднезернистьгми диоритами и гранодиоритами 
(по данным В. Е. Кудрявцева, Б. Ф. Сельвесюк и других).

Вокруг интрузивных массивов вмещающие породы, как правило, 
метаморфизованы. Ширина зоны контактового метаморфизма в зависи
мости от наклона плоскости контакта с [вмещающими породами варь
ирует в широких пределах.

Возрастное положение интрузий во многих случаях определяется 
приближенно, что связано с недостаточным палеонтологическим обоснова
нием возраста вмещающих толщ, а также отсутствием нередко пере
крывающих интрузии отложений вследствие глубокого эрозионного 
среза.

Для наиболее крупных интрузий Западной Тувы можно привести 
следующие определения возраста. Чингекатская гранитная интрузия, по 
данным В. А. Кузнецова, Г. В. Пинус (1949), Л. Н. Леонтьева (1956), 
имеет древнекаледонский (таковский) возраст. К позднекаледонскому 
(преддевонскому) времени эти авторы относят интрузии так называ

емого сют-хольского комплекса — шапшальскую, бай-тайгинскую, сют- 
хольскую, саянскую (Л. Н. Леонтьев).

Т. Н. Иванова (1958), основываясь на новых материалах и опреде
лениях абсолютного возраста интрузивных пород, считает, что чинге
катская и шапшальская гранитные интрузии имеют салаирокий (доверх- 
неордовикский) возраст. Интрузии сют-хольского комплекса, по ее 
мнению, имеют не преддевонский, а средневерхнедевонский возраст. 
К этому комплексу Т. Н. Иванова относит кара-хольокую, бай-тайгин
скую, алашскую, ак-сугскую, сют-хольскую гранитные интрузии.

Крупная монгун-тайгинская интрузия гранитов, по мнению В. А. Куз
нецова, Г. В. Пинус (1949), является варисской, а Л. Н. Леонтьев 
(1956) считает ее юнокаледонской (преддевонской). Г. И. Иванова 
и Г. Г. Бельский возраст этой интрузии определяют как послеверхне- 
силурийский.

По мнению В. П. Нехорошева (1958), в восточной части Горного Алтая 
расчленение интрузий по возрасту в значительной мере условно. Здесь 
выделяются интрузии гранитоидов досилурийского (таконского), доде- 
вонского (позднекаледонского), среднедевонского (тельбесского) и после- 
девонского комплексов. Геологи ВАГТ (1959 г.) к досилурийским 
относят интрузии гранитоидов, в том числе и малые, расположенные 
в северной части хребта Чихачева и в Джулу-Кульской котловине, 
в массиве Кийты, в верховьях Чульчи. Небольшие интрузии гранитов 
на междуречье Чульчи — Алаша являются, по их данным, среднедевон
скими, а крупная интрузия, слагающая правобережье нижнего течения 
Чульчи — последевонской.

Т Е К Т О Н  ИКА

Тектоническое строение и основные этапы геологического развития 
разных частей Западной Тувы и восточной части Горного Алтая освещены 
в литературе неодинаково. Наибольшее количество работ, в которых 
в той или иной мере рассматривается тектоника, посвящено тувинской 
части территории. Это прежде всего работы В. А. Кузнецова (1948, 1949), 
Н. С. Зайцева (1950, 1957), Л. Н. Леонтьева (1956), а также А. И. Левен-
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ко (1950), И. С. Гудилина, А. Л. Додина, И. Г. Нордега (1952). Из 
аналогичных работ, посвященных восточной части Горного Алтая, 
следует указать на статью И. И. Белостоцкого (1956) и монографию 
В. П. Нехорошева (1958). Сводки по тектонике всей Алтае-Саянской 
складчатой области имеются в работах В. А. Кузнецова (1954), 
А. Л. Додина (1956), В. А. Унксова (1958). Важные обобщения по 
геотектонике интересующего нас района даны в тектонической карте 
СССР и сопредельных стран, составленной в масштабе 1:5000 000; 
Алтае-Саянская часть этой карты и текст объяснительной записки к ней 
составлены Н. С. Зайцевым. Приводимый ниже краткий обзор тектони
ческого строения Западной Тувы и восточной части Горного Алтая дается 
главным образом согласно этой тектонической карте.

Изучавшаяся территория составляет часть нижнепалеозойской 
складчатой области, завершившей свое геосинклинальное развитие 
в силуре в результате каледонского цикла тектогенеза. Заложение 
геосинклинали, по мнению всех исследователей, произошло в докембрии.

В области каледонской складчатости Алтая и Саян, а также в зонах 
ранней консолидации области герцинской складчатости выделяются три 
структурных яруса. Нижний структурный ярус включает образования от 
рифейских до нижнеордовикских включительно, средний — верхне- 
ордовикские и нижнесилурийские образования и верхний — верхнесилу
рийские и нижнедевонские.

В тектоническом отношении этот район представляет довольно слож
ную складчатую систему, образующую дугу, направленную выпуклой 
стороной на запад. В ее пределах выделяются антиклинории и синкли- 
нории, а также крупные межгорные наложенные впадины и унаследо
ванные прогибы. Из крупных антиклинориев выделяются: Западно- 
саянский (Джебашокий), Куртушибинский и Шапшальский. В их ядрах, 
что особенно характерно для Западносаянского и Шапшальского 
антиклинориев, обнажаются сильно метаморфизованные породы докем
брия. В пределах антиклинориев выходят на поверхность главным 
образом породы нижнего структурного яруса.

Из синклинориев выделяются Усинский и Тувинский, частично 
входящие в пределы Западной Тувы и восточной части Горного Алтая. 
Здесь развиты породы преимущественно второго структурного яруса.

Для последнего этапа развития каледонид юга Сибири характерно, 
как подчеркивает Н. С. Зайцев в объяснительной записке к тектониче
ской карте СССР, возникновение на разновозрастном складчатом 
основании крупных межгорных наложенных впадин и унаследованных 
прогибов.

Из унаследованных прогибав, выделенных на тектоничекой карте 
СССР, частично входит в пределы интересующего нас района только 
Тувинский прогиб. Для него, согласно Н. С. Зайцеву, характерны: раз
новозрастное складчатое основание, асимметрия строения, проявляю
щаяся в общей структуре прогиба и в пространственном размещении 
фармаций; значительная мощность и полнота разреза осадочных толщ, 
сложная внутренняя тектоника и общая вытянутая форма. Тувинский 
прогиб, таким образом, представляет собой крупную синклинальную 
структуру сложного строения.

В пределах Тувинского прогиба Н. С. Зайцев (1957) выделяет 
антиклинальные и горст-антиклинальные поднятия: Актовракекое, Шуй
ское, Чингекатское, сложенные преимущественно породами фундамента 
прогиба (Cm — О).

В пределах изученного района выделяются небольшие наложенные 
впадины: Улаганская, Козерская и Сайгонышская. Улаганская впадина 
занимает значительную площадь междуречья Чулышмана — Башкауса
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в его северной части. Выполнена она средне- и верхнедевонскими 
эффузивноосадочными пестроцветными отложениями. В пределах очень 
небольшой Козерской впадины развиты нижнедевонские отложения, за
нимающие часть междуречья Козера и Ташту-Холя (Чульчи) в бассейне 
Алаша. В Сайгонышской впадине, расположенной южнее Абаканского 
хребта, распространены каменноугольные континентальные отложения — 
песчаники, конгломераты и сланцы, а также мезозойские, по-видимому, 
юрские песчаники и конгломераты.

Породы, выполняющие как наложенные впадины, так и унаследован
ные прогибы, отделены от пород фундамента перерывом и угловым несо
гласием. Для этих впадин и прогибов типичен глыбово-складчатый харак
тер дислокаций.

Мезозойской наложенной впадиной следует, по-видимому, считать 
Каргинскую депрессию с юрскими угленосными отложениями. Она по 
существу является частью Убсанурской впадины, выполненной кайнозой
скими отложениями. Однако заложилась Убсанурская впадина, по-види- 
мому, в мезозое или верхнем палеозое. Только более приподнятое поло
жение Каргинской депрессии, расположенной на периферии Убсанурской 
впадины, исключило возможность накопления в ней мощных кайнозой
ских отложений.

Крупные структуры сочленяются между собой обычно по разломам. 
Глубокий эрозионный срез во многих случаях привел к тому, что разломы 
прослеживаются очень хорошо. К границам наиболее крупных структур 
обычно тяготеют и самые крупные разломы. Так, структуры Западного 
Саяна и Тувы отделяются глубинным разломом. Этот разлом проходит 
по левобережью Хемчика на границе между Куртушибинским антикли- 
норием и Тувинским синклинорием. Куртушибинский антиклинорий отде
ляется от Усинского синклинория системой тектонических линий.

Крупный региональный Шапшальский разлом протягивается, по дан
ным В. А. Кузнецова (1949), А. Л. Додина (1956), Г. И. Ивановой и 
Г. Г. Бельского, по левобережью Карты. Геологи Всесоюзного аэрогео- 
логического треста считают, что этот разлом прослеживается вдоль запад
ного склона Шапшальского хребта в пределы восточной части Горного 
Алтая, в Сайгонышской впадине и далее на северо-запад в верховья 
Абакана.

Улаганская впадина Ихмеет тектонические границы почти со всеми 
окружающими структурами. Крупная зона разломов протягивается здесь 
вдоль долины Чулышмана. Она прослеживается на юго-восток вдоль до
лин Чулышмана и Малого Кара-Кема.

Большинство разломов имеет очень древний — палеозойский возраст 
заложения. Разрывы, совпадающие с направлением простирания основ
ных структур, как подчеркивают И. И. Белостоцкий, О. П. Горяйнова, 
О. А. Раковец и др., тесно связаны со складчатостью и во многих случаях 
образовались непосредственно в процессе развития складок. Поскольку 
основные процессы складкообразования в Западной Туве и восточной час
ти Горного Алтая происходили в каледонский цикл (Cm — S), то и основ
ная масса разрывных нарушений, по-видимому, должна быть отнесена 
к этому времени. Естественно, что средне- и верхнепалеозойские отложе
ния, выполняющие межгорные впадины и прогибы, были дислоцированы 
е; более поздние этапы в процессе герцинской и тихоокеанской складча
тости.

Герцинские структуры развиты преимущественно западнее и юго-за
паднее изученного района и лишь частично входят в его пределы. Так, 
южная часть хребта Чихачева, сложенная средне- и верхнедевонскими 
отложениями, является, по-видимому, продолжением герцинской структу
ры Апуйско-Чуйского синклинория. Необходимость выделения герцинско-
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го этапа складчатости в пределах Тувы, по мнению Л. Н. Леонтьева 
•(1956), является далеко не бесспорной. Фиксируемые предкарбоновые 
движения, по его мнению, правильнее считать всего лишь запоздавшей 
фазой позднекаледонского этапа и в настоящее время вопрос об отсутст
вии в Туве самостоятельных герцинских движений нельзя считать окон
чательно решенным.

Тихоокеанский этап тектогенеза проявился в форме дизъюнктивных 
дислокаций, особенно характерных для каменноугольных и нижне- и 
среднеюрских отложений Кызыльской впадины Тувинского прогиба 
(Леонтьев, 1956). На крайнем западе Тувы к этому этапу относятся дизъ
юнктивные нарушения юрских отложений Каргинской впадины. По дан
ным Г. И. Ивановой и Г. Г. Бельского, на юрские отложения здесь надви
нуты образования девона, а юрские в свою очередь надвинуты на 
силурийские отложения.

Послесреднеюрские движения привели к общему подъему Алтае- 
Саянской горной области и на протяжении остальной части мезозоя 
и почти всего кайнозоя отсюда происходил снос обломочного материала 
во впадины, расположенные по периферии района. Вплоть до второй по
ловины плиоцена область испытывала преимущественное воздействие 
процессов денудации, в результате чего сформировался хорошо вырабо
танный относительно выровненный денудационный низко- и среднегорный 
рельеф с амплитудой до 1,5 км (пенеплен, денудационные поверхности — 
у других авторов).

Сводово-глыбовые движения альпийского этапа тектогенеза, максимум 
которых приходится на вторую половину плиоцена (на границу плиоцена 
и эоплейстоцена), привели к существенной перестройке общего плана 
рельефа. Значительные движения происходили по регенерированным 
древним и вновь созданным разломам. Основные черты современного 
рельефа были созданы в это время. В целом для района характерно 
совпадение направлений хребтов с простиранием структур. Однако вы
движение отдельных блоков, представляющих в настоящее время хребты, 
происходило в это время нередко вкрест простирания древних структур. 
Так, при господствующих простираниях структур северо-восточного на
правления и частично субширотного (в южной части), основной орогра
фический элемент района — Шапшальский хребет вытянут в общем с се- 
.веро-запада на юго-восток.



Г л а в а  IV
СТРАТИГРАФИЯ ТРЕТИЧНЫХ И ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Стратиграфическое расчленение третичных и четвертичных отложений 
в Западной Туве впервые было произведено Л. Д. Шорыгиной (1957). 
Оно базируется на представлении о существовании в четвертичное время 
трех циклов осадконакопления, увязывающихся с тремя оледенениями 
и отвечающих трем отделам четвертичного периода (см. табл. 1). По мне
нию Л. Д. Шорыгиной, отмеченные эпохи осадконакопления разделяются 
периодами резко выраженной эрозионной деятельности рек, когда выра
батывались эрозионные формы рельефа. Как видно из таблицы 1, трем вы
деленным Л. Д. Шорыгиной горизонтам морен во внеледниковой области 
соответствуют три комплекса аллювиальных осадков.

В стратиграфической схеме Л. Д. Шорыгиной обращает на себя вни
мание отнесение отложений, датировавшихся ею ранее плиоценом (Ере
меев, Шорыгина, 1955), к нижнему плейстоцену схемы 1932 г. (Объясни
тельная записка к легенде Международной четвертичной карты Европы, 
1936 г.). Причем к нижнему плейстоцену относятся только бурые вывет- 
релые отложения, считавшиеся ранее плиоценовыми.

В своей последней работе Л. Д. Шорыгина (1960) производит расчле
нение четвертичных отложений по схеме В. И. Громова (1957 2). 'Верхне- 
плиоценовые бурые отложения теперь по этой схеме включаются в эбплей- 
стоцен. В этой схеме по-прежнему выделяются три оледенения, в том 
числе одно эоплейстоценовое.

Стратиграфическое расчленение третичных и четвертичных отложений 
Горного Алтая в последние годы производилось Е. Н. Щукиной (1953, 
1960) и геологами Всесоюзного аэрогеологического треста (Лунгерсгау- 
зен, Раковец, 1957, 1958). Стратиграфическая схема Е. Н. Щукиной 
(1953) неоднократно изменялась. В опубликованном в 1957 г. варианте 
(Попов, 1957) она включала вместо четырех только три оледенения. 
В последней статье Е. Н. Щукина (1960) дает новый вариант стратигра
фической схемы четвертичных отложений Алтая, содержащий уже четы
ре оледенения.

Г. Ф. Лунгерсгаузен и О. А. Раковец (1957, 1958) приводят новые 
данные в обоснование стратиграфического расчленения кайнозойских от
ложений Чуйской котловины (Горный Алтай) и высказываются за сни
жение нижней границы четвертичной системы (фиг. 10). В схеме этих ав
торов выделяются два оледенения — максимальное среднеплейстоценовое 
и постмаксимальное верхнеплейстоценовое.

Предлагаемая нами схема стратиграфии четвертичных отложений 
Западной Тувы и восточной части Горного Алтая (см. табл. 1) с очень 
кратким обоснованием была опубликована в 1958 г. (Ефимцев, 1958). 3
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В настоящей работе приводится расширенное обоснование этой схемы.
Расчленение молодых отложений в горных районах встречает обычно 

затруднения из-за малочисленности палеонтологических находок и фраг
ментарности распространения этих отложений, что заставляет, наряду с 
другими методами, использовать геоморфологический метод их изучения.

Хорошая обнаженность изученной территории, прекрасная выражен
ность ледниковых, флювиогляциальных, аллювиальных и пролювиальных 
образований, четкость их взаимоотношений способствовали широкому 
использованию геоморфологического метода. Немаловажным положи
тельным фактором при изучении четвертичных отложений, особенно лед
никового комплекса, следует считать разнородность литологии коренных 
пород и, главное, значительные масштабы распространения гранитоидов, 
особенно в Западной Туве. Это обеспечивает им существенную роль 
в формировании четвертичных отложений, особенно ледниковых и аллю
виальных, чему способствовала также приуроченность гранитов к наибо
лее высоким участкам хребтов, в большей мере подверженных процессам 
денудации. Разнородность литологического состава коренных пород об
легчала определение эрратического материала в районах, подвергавших
ся оледенению, а также способствовала выяснению особенностей грану
лометрической дифференциации аллювиальных отложений в продольном 
профиле долин.

Т Р Е Т И Ч Н Ы Е  О Т Л О Ж Е Н И Я

Самыми древними кайнозойскими отложениями на рассматриваемой 
территории являются аллювиальные угленосные образования мощностью' 
до 40 м, развитые в северной части Джулу-Кульской котловины, у подно
жья Шапшальского хребта, на высоте 2200 м. Они сохранились неболь
шим останцом в левом склоне расширенного участка долины р. Каргыу 
тотчас ниже слияния двух вершин последней (фиг. 11) и впервые были 
описаны нами в 1955 г.

В овраге, прорезающем эти отложения, обнажаются (сверху вниз) 
(фиг. 12):

Мощность, м

1. Сильно щебенчатые серые супеси. Щебенка главным 
образом местных пород — сланцев, песчаников, гранитов . .

2. Пески средне- и крупнозернистые, полимиктовые, желто
вато-бурые, косослоистые, с гравие*м, галькой и валунами.
Гальки и валуны хорошей и совершенной окатанности. Встре
чаются валуны до 30—40 см и изредка до 50 см в диаметре. 
Значительное количество (около 15—20%) галек и валунов 
(особенно из зеленовато-серых хлоритово-серицитовых слан
цев и песчаников) — выветрелые, легко разрушающиеся в ру
ках. Встречаются также выветрелые валуны и гальки серых 
гранитов, известняков и других пород. Большая часть твердых 
галек и валунов покрыта желтовато-бурой оболочкой. При 
их раскалывании в ряде случаев видно постепенное уменьше
ние яркости оболочки по направлению к центру гальки до пол
ного исчезнования окраски .................................... ..........................

3. Пески кварцевые, крупно- и среднезернистые, с линзами 
глин и суглинков, грубых гравелистых песков с мелкой галькой.
Цвет песков серый, светло-серый с бледным синеватым (фио
летовым) оттенком. Слоистость изменчива, преобладает косая.
Пески обогащены большим количеством сильно и слабо обу
глившейся древесины (Pinus sp.) и заключают маломощные 
(до 0,5 м) пласты бурого угля. В устьевой части оврага пласт 
угля и линза суглинков имеют падение около 35° от хребта 
(фиг. 13); в верховье — залегание, близкое к горизонтальному, 
в левом склоне — падение в сторону хребта под углом около
30—35°. Подошва песков не видна...................................................около 40
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Моренные валрнники, /рлтвиогляциальные галечнике/, 
зандровые леска, мест a At а озерно-ледниковые отложе- 
ная. в  ль/лы/едом спектре преобладает пыльца полыни 
доличество пыльцы древесных пород незначительно

Мореккыеволу __
нищ сцементированные пе- 
пелькосерыми и светло-серыми пылевоть/ми' 
супесями. дзерко-ледкиковь/е светло-серые ленточные 
алевролиты, флювиогляципльные галечники,гравелис
тые лески. Предледкиковые отложения содержат 
пыльцу сосны,кедра, ели, пихты, дерезы и разнотравья 
бедного видового состава.

Желто- бурые грубые лески и гравии с 
линзами и прослоями гальки

//едникобв/й
комплекс

дтложения
древнего
Шуйского

озера

Светло-серые, местами бурые, частот брекчиевидные 
крулногалечные конгломераты с прослоями и линзам:/ 
неяснослоистых лёссовидных суглинков,бурые галеч
ники нар Чаган. „бурая морена"на р. Ру барду

дрол/одиилб-
нб/и

комплекс

I деленовата-серые уплотненные песни и ры хлы е 
1 песчаники с прослоями и пачками галвки, преобладаю

щей в  нижней части свиты. Фауна мелких пал/один 
типа Vu/Lparus hu/alniceuscs OythinLca Many .______

I бодораслевые известняки. Желтовота-серЬ/е известковоетые 
пески; песчанистые известняку; мергели с прослаями и пачка
ми галькиМестами скопления раковин Vcviparus ex у  г. conte- 
eta  MUl/п /р casaretto fiousj, Limnaea app apsheruntca /fade 
L. ooata L auricutarLQ. L. 3ess on a e, l/ni в и dp. деленовато- би- г?/,,0 п*>я„„ггг„ппп„п~., — .......— ......Фауна:Руryula,

____ „   *нас тые пески с ’'алвки и щебня. Фауна Vitnpa-rus a/у? пей mu arc и dp.
белесд/е тонкослаиств/е глинв/, желтовато-серЬ/е мелнозер- 
ниств/е песчаники с прослоями лесков. деленобато-серв/е мерге- 
листв/е глинв/, ллоткв/е алеврите/, белв/еплоткв/е частот 
окремненнв/е мергели дбилькая pay на астракаа/бургспадаз 
ех у  г  datunni дев net den, Cyprinodus exyn  иi alone Schneider, 
Condana ex y r  esihit и др//встречена чешуярв/б дд/лбца 
березв/, ели, саснв/,тцуги, вяза, лилв/, граба, дуна, лалинб/, оре
ха. Для верхов свитб/ харантернтиечезновенйе широко
лист веннв/х парад, деленодато'еерв/елистоватв/е. глинв/ 
с прослоями ракушняна. встречено/ Vit/Lparus из гр вагврИ- 
m eyarensis. Змесртах залегали# на палеозое в  основании
._________  ~ свиты j галечники ' __________________
Серв/еи зеленовато-серь/е \ллевритовв/е глинв/,кофейно- 
желтв/е алотнв/е глинв/, углиств/е глинв/, плотные алевр 
ритб/, танказерниств/е песчаники дачки углей, в  средней

лесв/е глинв/ снонкрецйями сферосидеритов. Темна-серв/е 
тяжелв/е делтвиалвнв/е суглинки. Местами погребеккв/е 
почвв/. деле но За та-желт в/е пески и супеси с прослоями 
и линзами гальки
Красно-буро/е и зеленоватв/е тяжелв/е суглинки, бепра - 
вилвнв/е прослои галвки. Фауна сухапут нв/хи пресновод- 
нв/х моллюсков. Ррасно-бурв/е тяжелв/е глинв/и суглин
ки, белесв/е наолинизированнв/е супеси, редкие прослои 
галвки. Яонглобрекчия, состоящая из слаба окатаннв/х 

\рбламков кварца и  кремниств/х пород,
Палеозойские отложения: Местами мощная кара 

дв/ветривания

дзерно-ал- 
лювиалб- 
утв/и комп- 

'̂ ^рекс  
б з е р н /л ^  
авражнв/й 
комплекс

дзернв/и
комплекс

комплекс 
отложе
ний полу- 
ауотб/ни

Фиг. 10. Стратиграфическая схема кайнозойских отложений юго-восточной части 
и О. А. Раковец (1958)

Горного Алтая, по Г. Ф. Лунгерсгаузену
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Фиг. 11. Останец третичных и эоплейстоценовых отложений (показан стрелкой) в долине 
р. Каргы у подножья Шапшальского хребта

В этом разрезе наибольший интерес представляет нижняя угленосная 
пачка гравелистых песков.

О значительных колебаниях гранулометрического состава отдельных 
линз и прослоев можно судить на основании анализов, приведенных в 
табл. 2.

Характерна слабая окатанность песчаных зерен в линзах гравелистых 
песков, а также преимущественно гранитный состав галек и гравия. Это 
указывает на формирование указанных аллювиальных отложений за счет 
размыва расположенного рядом гранитного массива.

Микроскопический анализ угля, произведенный Л. И. Боголюбовой, по
казал, что этот уголь относится к бурым гумусовым углям; исходным мате
риалом для него послужили главным образом остатки высших растений: 
стеблевые ткани и листья. Редкое преобладание в угле гелифицированных 
компонент незначительное количество минеральной примеси и отсут
ствие фюзенизированных (окисленных) тканей свидетельствует о том, что 
образование угля происходило в условиях сильно обводненных застой
ных болот, ларактеризовавшихся восстановительной средой и анаэробной 
бактериальной деятельностью.

Из углей и суглинистых прослоев пачки (сборы автора в 1955 г.) 
С. Н. Наумова и О. В. Матвеева определили пыльцу хвойных: Tsuga, 
Abies, Pinus, Picea, Keteleeria, Torreya, Taxodium (ед.) Podocerpus (ед.); 
покрытосеменных: Alnus, Betula, Cary a, Pterocarya, Corylus, Salix, Tilia, 
Cyperaceae (?). Подсчеты пылинок, произведенные О. В. Матвеевой 
в трех образцах, дают следующие соотношения:

Обр. 17 Picea — 34, A bies—  1 , Dacridium (?) — 7, Pinus —  34, Tsu- 
gci— 132, Betula — 30, Alnus — 4, Tilia — 1, Pterocarya — 1, Chenopodi- 
aceae — 2, Typha — 10, Lycopodiaceae — 3, Polypodiaceae —  1.

Обр. 47. Abies— 1, Tsuga — 22, Pinus — 73, Picea — 22, Betula — 40, 
Alnus — 33, Tilia — 3, Gingko — 1, Ericaceae — 3, Polypodiaceae — 23.
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Обр. 48. Picea — 2, Pinus — 5, Tsuga—20, Betula— 15, Alnust— 9, 
Ulmus — 1, Tilia — 3, Corylus — 2, Ericaceae — 6, Polypodiaceae*— 27.

Возраст вмещающих отложений С. Н. Наумова и О. В. Матвеева 
определяют как верхи миоцена — низы плиоцена.

Стратиграфических аналогов этих отложений на 
изучавшейся территории мы не знаем. Можно предпо
лагать, что они и, возможно, более древние отложения 
в пределах Джулу-Кульской, Хемчикской, Ачитнур- 
ской котловин погребены под более молодыми поро
дами.

На сопредельных территориях аналогами угленос
ных отложений долины р. Карты являются, по-види
мому, озерные и озерно-аллювиальные толщи Убса- 
нурской и Чуйской котловин.

Озерно-аллювиальные отложения Убсанурской 
котловины изучались Н. С. Зайцевым (1947), 
Л. Д. Шорыгиной (1957, 1960), Л. П. Александровой. 
Верхнетретичный возраст их устанавливается глав
ным образом по фауне моллюсков, остракод, млеко
питающих. Отсутствие пыльцы в этих отложениях не 
дает возможности провести более определенное сопо
ставление.

Третичные отложения Чуйской котловины изуча
лись В. А. Обручевым (1914), В. П. Нехорошевым 
(19322), А. В. Аксариным (1938), Е. Н. Щукиной 
(1953). Г. Ф. Лунгерстаузеном и А. О. Раковец (1958) 
и другими. Одновозрастными с угленосными отложе
ниями долины р. Карты, судя по составу растительно
сти, здесь можно, по-видимому, считать отложения \ ак 
называемой туерыкской (мергельной) свиты. Эта спи
та, по данным Г. Ф. Лунгерсгаузена и О. А. Раковец 
(1958), охарактеризована фауной пресноводных мол
люсков и флорой, близкой к флоре верхней части ко- 
шагачской (угленосной) свиты. В туерыкское время, 
как и в эпоху накопления верхних угленосных слоев, по 
мнению указанных авторов, господствует темнохвойная 
тайга (Picea, Tsuga) с примесью березы и широколист
венных пород и со слабым развитием травяного по
крова. В составе древостоя также присутствуют 
Pinus (Haploxylon, Diploxylon) Podocarpus, Ulmus, Ti
lia, Corulus, Carpinus, Fagus, Pterocarya Carya, Jug- 
lans.

Г. Ф. Лунгерсгаузен и О. А. Раковец относят ниж
нюю часть свиты, охарактеризованную пресноводными 
моллюсками (Viviparus из группы barboty-megarensis) 
к самым верхам миоцена или основанию плиоцена, 
а всю основную ее часть — к плиоцену (фит. 10). Спи
сок представителей растений из этой свиты, с преобла
данием ели и тсуги, довольно близок к таковому из 
угленосных отложений долины р. Каргы.

Фиг. 12. Разрез третичных и четвертичных отложений в верховьях
р. Каргы:

1 — щебень и дресва; 2 — валуны и галька; 3 — песок; 4 — алеврит 
песчанистый; 5 — алеврит; 6 — глина; 7 — бурый уголь; 8 — обломки 

древесины; 9 — палеозойские сланцы и песчаники
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Фиг. 13. Обнажение третичных отложений в верховьях р. Карты. А — пласт угля

'Вместе с тем можно допустить, что угленосные отложения из долины 
р. Каргы и Чуйской котловины (кошагачская или угленосная свита) одно- 
возрастны, различия же в составе растительности этих отложений объяс
няются вертикальной поясностью.

Однако ввиду отсутствия в настоящее время хорошо обоснованных 
эталонных спектров миоценовых и плиоценовых флор для Западной

Таблица  2
Гранулометрический состав третичных аллювиальных отложений 

Джулу-Кульской котловины
(в весовых %)

а  к 
х  о*  к Я-

Ф р а к ц и и ,  мм
ю  s  п  
V  ь се 
с  к а

u S ' g s
> 1 0 1 0 - 5 5 - 2 2 - 1 1 - 0 , 5 0 . 5 -

0 ,25
0 , 2 5 -

0 ,1
0,1  — 
0 ,0 5

0 , 0 5 -
0 ,01

0 , 0 1 —
0 ,0 0 5

< 0 , 0 0 5 < 0 , 0 1

0,4
дев

1,90 4,49. 11,82 4,99 12,23 13,55 15,55 8,91 21,56 30,47
1,3 — — — — 0,14 0,19 0,67 13,68 28,71 10,67 45,94 56,61
1,7 — — 0,12 0,93 9,12 6,19 19,29 28,15 12,81 5,13 18,26 23,39
2 , 6 — — 4,17 8,52 11,99 4,49 5,43 23,52 21,90 5,34 14,64 19,98
2,9 — 0,41 4,51 4,92 7,28 3,74 7,33 19,02 19,39 11,01 22,39 33,40
5,0 — 3,98 27,63 21,78 14,64 5,74 9,44 8,45 4,64 0,79 2 , 8 8 3,67
6,1 — — 2,40 5,39 6 , 8 6 6,15 24,01 25,59 13,09 5,28 11,23 16,51
6 , 6 — — 12,59 18,52 19,83 9,38 18,61 11,54 3,85 1,93 3,75 5,61
7,4 — 1,06 5,65 8,12 14,78 7,33 17,14 15,68 15,19 4,88 10,17 15,05
8,4 — 0,47 1,43 0,95 2,24 5,29 27,12 25,46 18,95 6,29 11,80 18,09
9,8 _ — — — 0,09 2,33 30,21 41,63 13,11 5,47 7,16 12,63

10,0 _ — — — 0,90 3,02 24,57 36,70 17,08 8,42 9,31 17,73
10,8 — 0,22 15,90 3,40 4,81 8,25 26,95 22,80 11,23 6,97 9,47 16,44
11,8 34,44 13,80 2,23 5,09 8,27 3,42 7,15 6,32 3,31 1 , 6 6 4,31 5,97
13,0 — — 1,31 0,44 2,19 2,94 22,07 30,98 15,69 5,77 19,21 24,98
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П родолжение табл. 2
«2 о 

х к Э-
Ф ракции, мм

£  н  «  
ос О .
to OU. и о S >10 10-5 5 - 2 2 -1 1 -0 ,5 0 ,5 -

0,25
0,25—
0,1

0,1—
0,05

0 ,0 5 -
0,01

0,01— 
0,005 <0,005 <0,01

13,7 _ 3,76 6,02 16,98 30,94 16,96 7,57 17,77 25,34
14,3 — 3,28 31,74 24,08 13,99 5,60 9,49 5,15 3,88 0,95 1,84 2,79
14,8 — 2,48 14,88 8,75 10,32 4,33 10,56 15,25 14,16 7,28 11,99 19,27
17,2 — — 6,22 6,95 9,96 4,74 11,44 17,52 16,90 7,47 18,80 26,27
18,0 — 1,85 19,00 11,30 14,11 9,77 18,61 13,26 6,43 2,20 3,47 5,67
18,4 — — — — 1,38 0,92 7,76 36,06 19,60 8,61 25,67 34,28
20,0 — — 7,34 7,79 8,99 4,22 10,28 16,21 16,07 8,39 20,71 29,10
21,4 — 0,43 6,03 9,68 11,84 6,00 13,22 18,87 12,12 6,17 15,64 21,81
23,0 — — — 1,19 2,42 16,66 31,34 21,61 6,39 20,39 26,78
23,7 13,77 6,12 3,06 3,06 8,28 5,09 13,74 37,11 1,06 1,33 7,38 8,71
24,3 10,32 16,79 19,27 11,28 11,91 6,93 8,19 6,78 5,52 1,20 2,08 3,28
32,7 — — — 0,50 0,33 0,14 1,15 19,24 24,72 20,56 33,36 53,92
33,7 — — — 0,32 3,56 1,63 7,77 28,20 28,94 6,92 22,66 29,58
34,0 — 1,25 38,83 23,80 15,03 4,39 8,90 4,40 1,39 1,08 0,93 2,01
35,3 2 2 2,09 1,67 5,00 5,10 24,78 30,63 12,25 4,75 13,73 18,48

Сибири, возраст разбираемых отложений нельзя считать окончательно 
установленным.

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е  О Т Л О Ж Е Н И Я

При расчленении четвертичных отложений мы пользовались страти
графической схемой, предложенной В. И. Громовым в 1957 г. По этой 
схеме в эоплейстоценовый отдел включаются только верхнеплиоценовые 
образования, разделение же плейстоцена остается прежним (см. табл. 1).

При недостатке палеонтологического материала, особенно для отчле- 
нения нижнеплейстоценовых отложений от среднеплейстоценовых, эта 
схема представляется наиболее целесообразной.

ЭО ПЛЕН СТОЦЕНОВЫЕ (ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ ,

В Туве и на Алтае, равно как и на сопредельных территориях, распро
странены желтовато-бурые более или менее выветрелые отложения раз
ных генетических типов, относимые в большинстве случаев к плиоцену, 
а в последнее время — к эоплейстоцену.

Впервые в Туве эти отложения были описаны как плиоценовые 
В. П. Еремеевым и Л. Д. Шорыгиной (1955). Часть желто-бурых отло
жений Л. Д. Шорыгина стала датировать эоплейстоценом (Шорыгина, 
1957, 1960).

Рассмотрение эоплейстоценовых отложений начнем с аллювия.

Аллювиальные отложения

Эоплейстоценовые аллювиальные отложения в изучавшемся районе 
встречаются большей частью в цоколях террас и в террасах высотой от 
30 до 100 м. Мощности их колеблются от 2—3 м — в долине р. Устю- 
Ишкин, до 34 м — в долине р. Могун-Бурени. Характерно, что более 
или менее значительные скопления этого аллювия встречаются на сравни
тельно небольших участках останцов цокольных террас, сохраняющих на 
своей поверхности лишь немногочисленные гальки и валуны.
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Остановимся на некоторых разрезах с эоплейстоценовым аллювием.
В приведенном в предыдущем разделе разрезе (см. фиг. 12) неогено

вые угленосные пески перекрываются с размывом пачкой песков с галь
ками и валунами (слой 2). Материал этой пачки имеет следы наложенных 
процессов выветривания, которое проявляется в выветрелости до рыхлого 
состояния галек и валунов различного состава. Пыльца в этих отложениях 
не была обнаружена, не найдена также и фауна. Значительные отличия

Фиг. 14. Строение 35-метровой террасы в долине р. Устю-Ишкин:
/ — пролювиальные отложения; 2 — аллювий I надпойменной террасы; 3 —  валунный галечник, 
«евыветрелый; 4 — валунный галечник желтовато-буроватый, выветрелый; 5 — нижнепалеозой

ские сланцы

гранулометрического состава пачки от подстилающих угленосных отло
жений (наличие галек и валунов) указывает, по-видимому, на определен
ный перерыв в осадконакоплении, в течение которого изменились рельеф 
окружающей местности и возможно водность потоков.

Подобные желтовато-бурые выветрелые аллювиальные отложения, 
представленные валунными галечниками, встречены нами в долинах рек 
Устю-Ишкин, Устю-Гимате, Могун-Бурени, Алты-Гимате и других.

В долине Устю-Ишкина глубиной около 900 м, в 22 км ниже слияния 
с р. Чередой, в левом склоне сохранился останец 35-метровой террасы 
(фиг. 14). В склоне цоколя террасы высотой 30 м обнажаются сильно 

выветрелые с поверхности обохренные сланцы ордовика. Здесь мы имеем, 
по-видимому, корни коры выветривания. На выветрелом цоколе 
залегает галечник с небольшими (до 30—40 см) валунами. Мощность его
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4 м. Он имеет такой же, как и весь склон, желтовато-бурый цвет и зна
чительный процент галек и валунов разной степени выветрелости — от 
плотных галек с охристой коркой на поверхности до рыхлых галек. Боль
шая часть галек и валунов почти не затронута выветриванием; они 
хорошо окатаны. Этот галечник перекрывается метровым слоем серого 
галечника с валунами такого же гранулометрического состава, но без 
всяких следов выветривания. В тыловой части террасы галечник прикрыт 
слоем пролювиальной щебенчатой супеси.

Выветрелые аллювиальные отложения в долине р. Алаш, в районе 
бывшего поселка Кызыл-Тайга, впервые описанные Л. Д. Шорыгиной. 
слагают террасу высотой около 45 м. Они обнажаются на глубину 9 м 
в небольшом ключе к западу от поселка. Действительную их мощность 
определить не удалось.

Эти отложения представлены плотным желтовато-бурым галечником, 
с большим количеством валунов и гравия, с линзами крупно- и 
среднезернистого песка. Отдельные валуны достигают 1 —1,5 м в диамет
ре. В составе валунов и галек преобладают граниты (светло-серые 
и розовато-серые мелкозернистые, серые крупнозернистые), порфириты, 
сланцы, песчаники. Около половины галек и валунов — гранитные. Ока- 
танность галек и небольших валунов преимущественно хорошая, крупных 
валунов — слабая. Около 30—40% галек и валунов — выветрелые. От
дельные из них превращены в совершенно рыхлую массу и узнаются лишь 
по окраске породы.

Характерна отчетливая зависимость степени выветрелости галек и 
валунов от литологического состава. Наиболее разрушенными являют
ся гальки и валуны хлоритизированных сланцев (около 50% всего вывет- 
релого материала) и крупнозернистых гранитов. Более устойчивы гальки 
и валуны порфиритов и мелкозернистых светло-серых гранитов. Основ
ная масса невыветрелых и лучше окатанных галек и валунов принадле
жит этим породам. Выветрелые валуны и гальки имеют, как правило, ко
ричневато-бурый (сланцы) и желтовато-бурый цвет, чем определяется и 
общая окраска всего слоя.

Линзы крупно- и среднезернистого зеленовато-серого песка имеют не
четкую косую слоистость. Песок состоит из слабоокатанных зерен кварца 
и сильно разрушенных (рассыпающихся в порошок) зерен полевых шпа
тов и других минералов. Песок содержит гальку размером до 3—5 см.

На юге Западной Тувы аналогичные аллювиальные отложения встре
чены в бассейне Могун-Бурени во многих местах.

Так, в долине Могун-Бурени, в правом склоне, в 1,5 км ниже устья 
р. Устю-Гимате, в уступе террасы высотой 54 м обнажаются (сверху 
вниз) (фиг. 15):

Мощность, м

1. Супесь серая, сильно щебенчатая; щебень состоит глав
ным образом из метаморфических сланцев и гранитов . . .  3

2. Галечник серый, с валунами. Гальки и валуны представ
лены преимущественно серыми гранитами, песчаниками, слан
цами (преобладают граниты). Окатанность материала хорошая 
и совершенная. Слабо окатанных галек и валунов очень мало.
Размеры валунов достигают 0,6—0,7 м......................................... Г>

3. Галечник желтовато-буроватый, с валунами, сильно 
обогащенный дресвой и щебнем. Сланцевые и песчаниковые 
гальки относительно хорошо окатаны, гранитные — несколько 
хуже. Около 30—40 % галек и валунов — выветрелые до рых
лого состояния. Максимальные размеры валунов составляют 
30—35 см. Встречаются отдельные обломки совершенно вывет- 
релых сланцев, которые в таком же состоянии залегают рядом 
в цоколе этой террассы. В слое встречаются отдельные линзы
и прослои песчаного материала.......................................................  34

4. Осыпь из отложений слоев 1, 2, 3...................................  10
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Фиг. 15. Разрез четвертичных отложений в долине р. Могун-Бурени:
I  — аллювий I надпойменной террасы (верхний плейстоцен); I I  — аллювий нижней 
половины плейстоцена; I I I  — эоплейстоценовый аллювий; 1 — песок; 2 — щебень и

дресва; 3 — валуны и галька; 4 — сланцы (Pz)
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Фиг. 16. Схематический поперечный профиль долины р. Устю-Гимате:
I  — желтовато-бурые аллювиальные галечники с валунами (эоплейстоцен); I I  —серые аллю виаль
ные валунные галечники (нижний и ниж няя половина среднего плейстоцена); I I I  —морена послед
него оледенения (верхний плейстоцен); /V' — валунные галечники поймы (голоцен); V — сланцы (Рzy



В долине р. Устю-Гимате, в 1,5 км выше устья, в левом склоне обна
жаются (сверху вниз):

Мощность, V

1. Галечник серый, с валунами. Гальки и валуны хорошо
окатаны. Они представлены гранитами, песчаниками, сланца
ми (преобладают граниты). Максимальные размеры валунов 
достигают 0,6—0,7 м............................................................................ около 10

2. Галечник с валунами, слоистый, желтовато-буроватый,
аналогичный слою 3 вышеприведенного обнажения из долины 
Могун-Бурени..............................................................................................  около 20

3. Зеленовато-серые сланцы (Pz), до уреза реки....................  65

Около 1 км выше по долине эта террасовидная поверхность перекры
та мореной пепельно-серого цвета, спускающейся до самого русла (обоб
щенный разрез — на фиг. 16).

Обнажения аналогичных желтовато-бурых выветрелых галечников 
встречаются выше по долине р. Устю-Гимате (вблизи устья р. Сары- 
Гимате), по долинам Алты-Гимате, Цузуту-Сай, но долине Могун-Буре
ни — помимо вышеописанного.

Всюду в этом районе их отличительной особенностью является значи
тельная обогащенность дресвяно-щебенчатым материалом и более мелкий 
состав валунов, по сравнению с перекрывающим эти отложения слоем не- 
выветрелых валунных галечников.

Очень близкие литологические особенности желтовато-бурых вывет
релых аллювиальных отложений в разных долинах, одинаковые взаимо
отношения с другими отложениями позволяют считать их одновозраст
ными. Стратиграфическое положение этих отложений, в связи с отсут
ствием палеонтологических данных, определяется приближенно по соот
ношению с другими отложениями.

Залегание желтовато-бурого аллювия на миоцен-плиоценовых угле
носных отложениях в Джулу-Кульской котловине (в долине р. Каргы) 
определяет в известной мере его нижнюю стратиграфическую границу. 
Что касается верхнего возрастного предела, то палеонтологически охарак
теризованные отложения дают слишком большой интервал времени, в те
чение которого могло происходить формирование желтовато-бурых от
ложений. Здесь мы имеем в виду отложения II надпойменной террасы 
долины р. Большой Акхем, содержащие зубы мамонта раннего типа, по 
определению В. И. Громова. Следовательно, интервал между указанны
ми отложениями, в какой-то мере палеонтологически охарактеризован
ными, включает примерно верхнюю половину плиоцена и нижнюю — 
плейстоцена.

Косвенные данные позволяют, однако, ограничить время формирова
ния желтовато-бурых отложений верхней частью плиоцена. К таким дан
ным относится прежде всего выветрелость валунов и галек этих отложе
ний часто до рыхлого состояния и, видимо, обусловленная выветриванием 
желтовато-бурая окраска отложений.

Е. Н. Щукина (1956), разбирая вопрос об условиях образования древ
ней коры выветривания в Алтайском крае, отмечает, что наиболее моло
дые продукты выветривания возникли в процессе распада первичной по
роды на более мелкие, легко ломающиеся куски, а для гранитов — на 
дресву о одновременным их резким обогащением окислами железа и ча
стично марганца, придавшим им бурую и красно-бурую окраску. По мне
нию Е. Н. Щукиной, такие продукты выветривания теснейшим образом 
связаны с накоплением охристых и красноцветных пород конца верхнего 
плиоцена, почему их следует относить к эпохе плиоценового выветривания.

Мы присоединяемся к такому выводу Е. Н. Щукиной. Именно процес
сы верхнеплиоценового выветривания обусловили характерные особен
ности описанных выше отложений — рыхлость и окраску. Эти процессы
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не были интенсивными и поэтому имели особенно выраженный избира
тельный характер, что отчетливо проявилось в разной степени выветрело- 
сти пород разного происхождения и состава. По этой причине валуны 
и гальки наиболее монолитных пород, как видно из приведенных описа
ний разрезов, практически остались невыветрелыми.

Эта особенность плиоценового выветривания, однако, не всегда учи
тывается. Выветрелым желтовато-бурым валунным галечникам иногда 
приписывается более молодой, плейстоценовый возраст, а наличие вы- 
ветрелого материала в них объясняется переотложением его из третич
ных отложений (Щукина, 1953).

Помимо отмеченной закономерности — избирательности выветрива
ния, такому объяснению противоречит, во-первых, наличие в аллювиаль
ных толщах совершенно рыхлых галек и валунов и, во-вторых, сильная 
обогащенность всего материала этих толщ (мощностью до 80 м) гидро
окислами железа. Последнее обстоятельство, как нам представляется, 
никак не может характеризовать плейстоценовый аллювий с переотложен- 
ным третичным валунным и галечным материалом, так как в процессе 
формирования этого аллювия гидроокислы железа оказались бы вымы
тыми.

Отмеченные особенности характеризуемых плиоценовых отложений — 
их сильная выветрелость и обогащенность гидроокислами железа с не
сомненностью указывают на специфические климатические условия, су
ществовавшие во время их формирования. Учитывая, что желтовато-бу
рые аллювиальные отложения, как правило, перекрыты совершенно невы
ветрелыми, серыми, заведомо плейстоценовыми отложениями, и подсти
лаются миоцен-плиоценовыми образованиями, можно допустить, что эти 
специфические климатические условия были характерны для конца тре
тичного времени — для верхнего плиоцена. Эти косвенные данные позво
ляют, таким образом, приближенно датировать разбираемые желтовато
бурые аллювиальные отложения эоплейстоценом (верхним плиоценом).

Наличие эоплейстоценового аллювия в террасах высотой всего в 40— 
50 м (в долинах Устю-Ишкина, Алаша) дает основание относить и бо
лее высокие террасы в этих долинах также к эоплейстоцену. Показатель
но, что эти высокие террасы почти лишены аллювия; он представлен лишь 
отдельными разрозненными валунами и гальками наиболее устойчивых 
к выветриванию пород. При их раскалывании хорошо видна буроватая 
или охристая оболочка разной толщины.

Такое положение следует, по-видимому, объяснить тем, что эоплей- 
стоценовый аллювий, как показывают сохранившиеся его участки, имел 
небольшую мощность (в долине Устю-Ишкина — 4 м) и значительный 
процент выветрелых до рыхлого состояния галек и валунов. Это 
способствовало смыву атмосферными водами и, возможно, сносу соли- 
флюкционными процессами в ледниковое время большей части аллю
виального материала.

В некоторых долинах имеются террасы такой же высоты, как и эоплей- 
стоценовые (40—50 м), но их аллювий не несет следов выветривания и 
не может, следовательно, считаться эоплейстоценовым (например, в до
линах рек Ак-Суг, Барлык и других). То, что равновысотные террасы име
ют разный возраст, является характерной особенностью изученной тер
ритории.

Пролювиальные отложения
В црибортовых участках котловин Западной Тувы широко распрост

ранены предгорные пролювиальные шлейфы. Преобладающим в формиро
вании их были концентрированные временные водные потоки, выносив,- 
шие большое количество грубого обломочного материала и отлагавшие
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его в форме конусов выноса разных размеров. Мощные конусы выноса 
обычно сливались, образуя обширные предгорные шлейфы. Мощность от
ложений в таких шлейфах достигает ста и более метров (на крайнем 
юго-западе Тувы).

Нижние части разрезов пролювиальных отложений, как правило, 
представлены желтовато- или красно-бурыми и пестро окрашенными ще
бенчатыми суглинками, супесями и иногда пластичными глинами. Осо
бенно широко эти отложения развиты в прибортовых частях Хемчикской 
котловины.

Так, на левобережье Хемчика, в пределах развития мелкосопочного 
рельефа, в районе поселка Актаврак, в пологой балке, рядом с 1 надпой
менной террасой Хемчика мощность рыхлых пролювиальных отложений, 
по данным бурения, достигает 120 м. Под -слоем в 30—35 м серых щебен
чатых супесей и суглинков здесь залегает 70—85-метровая толща желто
вато- и красно-бурых, зеленовато-серых щебенчатых суглинков и глин, 
которые предположительно можно отнести к эоплейстоцену. Лежат они 
на неровной поверхности вьгветрелых змеевиков и сланцев палеозоя.

Приведем краткое описание разреза одной из скважин, пробуренных 
Актавракокой геологоразведочной партией осенью 1952 г. (скважина 
№ 348, сверху вниз): )

Глубина, м
1. Супесь серая, щебенчатая. Щебенка (размеры облом

ков до 10 см) представлена главным образом порфиритами зе
леновато-серых, темно-синевато-серых о т т е н к о в ............................ 0—23,40

2. Керна н е т ................................................................................. 23,40—24,35
3. Супесь серая, щебенчатая........................................................24,35—35,50
4. Глина желтовато-бурая, желтовато-серая, со щебен

кой порфиоитов, к в а р ц а ....................................................................... 35,50—38,80
5. Глина вязкая, желтовато-серого, красного, зеленовато

серого и коричневого цветов, со щебнем (обломки до 10— 15 см) 38,80—57,50
6. Глина желтовато-серая,коричневатая, пластичная, со

щ е б е н к о й .................................................................................................. 57,50—61,20
7. Глина желтоватого и красноватого цвета, со щебенкой61,20—77,25
8. Глина коричневого и красно-коричневого цвета, со

щ е б е н к о й ...................................................................................................77,25—88,10
9. Глина серовато-коричневого цвета, со щебенкой . . 88,10—110,15

10. Глина коричневато-серого, синевато-серого цвета, с
мелкой щ е б е н к о й ................................................................ 110,15—117,00

Скважина не вышла из глин.
Севернее поселка Актаврак, в урочище Эдыгей, красно-бурые щебен

чатые глины и суглинки залегают под слоем серых щебенчатых супесен 
и суглинков мощностью всего лишь в 1,5—2 м. Они здесь добывались для 
производства кирпича во время строительства Актавракского асбестово
го комбината. По данным Актавракской геологоразведочной 'партии, гли
ны и суглинки из урочища Эдыгей имеют следующий гранулометриче
ский состав (табл. 3).

Красно-бурые вязкие глины обнажаются под толщей серых щебен
чатых супесей в правом склоне долины р. Хонделен, на субмеридиональ
ном участке ее течения. Такие же глины слагают значительный участок 
обширного пролювиального шлейфа у подножья массива Бай-Тайга, вы
ходящего к долине Алаша. И здесь они прикрыты чехлом щебенчатых 
серых супесей и суглинков.

В указанных пролювиальных отложениях пыльцы не оказалось. Воз
раст их приближенно определяется по соотношению с охарактеризован
ными выше эоплейстоценовыми аллювиальными образованиями. По лево
бережью Хемчика, ниже устья р. Алды-Ишкин, Л. Д. Шорыгина изучили 
участки пролювиальных шлейфов, где наблюдается налегание желтовато
бурого пролювия на выветрелые аллювиальные желтовато-бурые галеч
ники. Эти пролювиальные отложения Л. Д. Шорыгина относит к эоплей-
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Т а б л и ц а  3
Гранулометрический состав красно-бурых глин из урочища Эдыгей

(в вес. %)

Н
ом

ер
ш

ур
ф

а
% о
о а

с

Фракции, мм

0,5—0,25 0,25—0.05 0,05—0,01 0,01—0,005 0,005-0,001 <0,001

8 30 1 , 7 4 2 6 , 2 4 15 , 96 4 2 , 0 9 5 , 6 9 8 , 2 8
8 31 4 , 0 2 5 , 5 1 2 2 , 0 3 38,0() 3 , 4 2 7 , 01
8 33 3 , 0 4 3 4 , 1 6 16,51 2 7 , 8 9 3 , 7 8 6 , 6 2
8 28 1 , 5 6 1 1 , 8 7 2 0 , 4 8 4 5 , 4 7 8 , 3 0 8 , 3 2
8 29 4 , 6 2 5 , 4 7 16 , 36 2 4 , 9 7 ! 4 , 1 1 9 , 4 9
7 2 Г) 3 , 8 5 2 1 , 6 7 2 0 , 7 9 4 1 , 7 2 5 , 7 2 6 , 2 5
7 23 1 , 1 8 6 , 3 2 1 8 ,53 5 8 , 9 7 4 , 1 5 1 0 , 8 5
7 | 26 5 , 5 3 1 1 , 7 3 8 , 6 9 1 2 , 7 3 2 , 3 6 6 , 4 6
7 75 6 , 81 1 2 , 7 10,63 2 3 , 5 0 4 , 7 9 11 , 57
7 21 4 , 3 3 1 4 , 5 6 14 , 48 4 4 , 3 5 8 , 7 6 1 0 , 5 2
7 8 8 , 0 8 4 , 6 4 6 , 7 6 3 2 , 8 2 2 4 , 1 9 18 ,71
1 1 2 5 , 6 2 3 , 9 8 8 , 6 1 5 0 , 0 2 16 , 52 1 5 , 25

стоцену, подчеркивая в то же время их сходство с третичным .пролювием. 
Однако, по мнению Л. Д. Шорыгиной (Шорыгина, 1957), в большинстве 
случаев третичный пролювий окрашен в более яркие красно-бурые тона.

Разделение пролювиальных отложений по такому признаку представ
ляется недостаточным. В эоплейстоценовое время, по-видимому, в зави
симости от конкретных местных условий происходило большее или мень
шее обогащение пролювиальных отложений окислами железа.

В Рудном Алтае, по устному сообщению И. С. Чумакова, широко 
распространены красно-бурые пролювиально-делювиальные образования. 
Мощность их достигает 40—50 м. В области развития равнинно-холми
стых предгорий и мелкосопочника в ряде долин эти отложения фациально 
переходят в аллювий, датируемый, по находкам фауны мелких грызунов, 
верхним плиоценом.,

Судя по тому, что пролювиальные желтовато- и красно-бурые образо
вания рассматриваемого района без всякого перерыва переходят обычно 
в кроющие их неокрашенные пролювиальные отложения, относимые к 
плейстоцену, можно допускать, что они имеют верхнеплиоценовый, то- 
есть эоплейстоценовый возраст.

О так называемых ледниковых отложениях 
эоплейстоцена

Ледниковые образования этого возраста на рассматриваемой терри
тории отсутствуют. Вместе с тем на соседней части Горного Алтая жел
товато-бурые выветрелые валунные галечники долины р. Кубадру (лево
го притока Башкауса) Е. Н. Щукина (Щукина, 1953; Попов, 1957) от
несла к морене нижнеплейстоценового — башкаусского, по ее схеме, оледе
нения. В последней схеме (Щукина, 1960) это оледенение считается ею 
эоплейстоценовым (см. табл. 1):

В связи с тем, что разрез по долине р. Кубадру явился для Е. Н. Щу
киной опорным в построении стратиграфической схемы ледниковых от
ложений Горного Алтая (в нем Е. Н. Щукиной выделены три разновоз
растных горизонта морены) и находится в непосредственной близости к 
изучавшейся территории, в 1956 г. автор изучил его, в результате чего 
пришел к иным выводам относительно генезиса отдельных горизонтов 
этого разреза. Толща желтовато-бурых валунных галечников, по данным
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автора, имеет аллювиальное происхождение и эоплейстоценовый (верх- 
неплиоценовый) возраст, ввиду чего в этом разделе данная толща будет 
рассмотрена более подробно, а разбор всего разреза долины р. Кубадру 
и его интерпретация будут сделаны <в главе VI.

Приведем характеристику, которую дает башкаусской морене 
Е. Н. Щукина (1953).

По мнению Е. Н. Щукиной, эта морена представлена охристо-желты
ми и желто-бурыми супесями и глинистыми разнозернистыми песками с 
неравномерно распределенными в них валунами. Преобладают валуны 
небольших размеров— от 10—15 см до 0,5 м в диаметре, а более круп
ные валуны встречаются как исключение. Обработанность валунов сред
няя или плохая. Для этой морены особенно характерно присутствие боль
шого количества вььветрелых валунов. Е. Н. Щукина подчеркивает, что 
валуны известняка превращены в белую мучнистую массу марша ллита, 
а валуны сланцев — в белые песчано-глинистые породы.

Отмечая, что эта морена содержит также и плотные валуны из пород, 
не затронутых выветриванием, Е. Н. Щукина считает, что « п р о ц е с с ы  
в ы в е т р и в а н и я  п р о и с х о д и л и  д о  о т л о ж е н и я  л е д н и 
к о м ж е л т о - б у р о й  м о р е н ы ,  а в ы в е т р е л ы е  р ы х л ы е  п о 
р о д ы  п а л е о з о я  п о п а л и  в м о р е н у ,  к а к  в а л у н ы ,  в м е р з 
л о м  с о с т о я н и и »  (Щукина, 1953, стр. 44, разрядка наша.— Н. Е.). 
Подтверждением такого вывода, согласно Е. Н. Щукиной, является состав 
морены, свидетельствующий о том, что слагающие - ее желтые пески и 
суглинки являются продуктом переотложения третичных желтоохристых 
и красновато-бурых песков и глин, а зависимость состава морены от со
става третичных отложений позволяет утверждать, что желто-бурая баш- 
каусская морена является наиболее древним горизонтом ледниковых от
ложений Горного Алтая.

Е. Н. Щукина отмечает, что в нижней части горизонта желто-бурой 
морены наблюдались включения линз ярко-желтого песка без валунов. 
Что касается палеонтологических материалов из этой морены, то Е. Н. Щу
кина указывает на обнаружение О. В. Матвеевой лишь в одном образце 
302 пылинок древесной и травной растительности, с преобладанием дре
весных форм (84%). Среди последних преобладают сосна (75%), пред
ставленная родами Pitius silvestris и Pinus sibirica, ель (21%), береза 
(4%). Из травных отмечены Gramineae, Carex, Chenopodiaceae, Сотро- 
sitae, Artemisia, Caryophyllaceae и другие.

Е. Н. Щукина предполагает, что встреченные в морене пыльцевые ос
татки растительности являются переотложенными из предледниковых 
отложений.

В приведенной характеристике обращают на себя внимание особен
ности толщи, свойственные аллювиальным отложениям и не являющиеся 
типичными для морен горного оледенения. Это — отсутствие крупных ва
лунов, окатанность валунного материала, наличие линз безвалунного пес
ка, относительно большая концентрация пыльцы (302 пылинки в одном 
образце).

Наши наблюдения позволили выявить дополнительные существенные 
признаки, характерные для желто-бурой толщи долины р. Кубадру.

Прежде всего толща, ее видимая максимальная мощность, составляет 
около 80 м (фиг. 17, 18), представлена не песками и супесями, а валунным 
галечником с хорошо отмытым песчаным и песчано-гравийным цемен
том. Глинистой фракции во ;всей толще почти нет. Видимость ее наличия 
создает большое количество выветрелого до рыхлого состояния матери
ала галек и валунов, особенно сланцевых.

Гальки и валуны разнообразного состава в основном хорошо оката
ны. Около 10—15% из них имеют совершенную окатанность, в то время
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Фиг. 17. Общий вид обнажения четвертичных отложений в долине р. Кубадру

Фиг. 18. Строение разреза четвертичных отложений долины р. Ку
бадру на участке, изображенном на фиг. 17:

1 — валунный галечник — осыпь (голоцен); 2 — супесь валунная пепельно- 
серая — морена (верхний плейстоцен); 3 — валунный галечник серый (ниж
няя половина плейстоцена); 4 — валунный галечник желтовато-бурый — так 
называемая баш каусская морена (эоплейстоцен); 5 — метаморфические

сланцы (Pz)



Фиг. 19. Желтовато-бурый валунный галечник долины 
р. Кубадру. Деталь обнажения

как пеокатанного материала почти нет (фиг. 19.). Степень окатанности 
валунов и галек отчетливо изменяется вниз по долине: она хуже в обна
жениях по р. Кыехыштубек (левому притоку Кубадру), в И км от устья 
Кубадру и значительно лучше в приустьевой части Кубадру.

Характер .окатанности материала типично аллювиальный: грани ва
лунов и галек имеют одинаковую обработку, тогда как односторонне об
работанные утюгообразные валуны, свойственные в какой-то мере море
нам, полностью отсутствуют. Среди валунов и крупных галек преобладает 
гранитный материал, тогда как мелкий галечник и гравий носят более сме
шанный характер, в них больше сланцевого материала. В гранитном мате
риале обнажений нижнего участка долины Кубадру плохо или слабо ока
танные валуны и гальки полностью отсутствуют, тогда как в сланцевом 
материале они есть, особенно в мелкогалечниковой и гравийной фракциях. 
Эти различия в окатанности материала находятся в прямой зависимости 
от фактора переноса: граниты слагают верховья Кубадру, сланцы — ее 
среднее и нижнее течение (фиг. 20).
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Фиг. 20. Схема гидрографии и распространения льдов второго оледенения в бассейне
р. Кубадру:

/  — ледники; 2 — конечные морены; 3 — крутые склоны каров н долин; 4 — основные обнажения 
желтовато-бурых выветрелых валунных галечников (так называемой баш каусской морены); 5 — гр а
ница оледенения; 6 — ледниковые озера; 7 — площади распространения гранитов (по В. И. Тихо

нову)

Очень показательна для толщи ориентировка плоских галек и валу
нов. Положение их длинных осей не совпадает в целом с направлением 
долины, а наклон их против течения создает характерное черепитчатое 
залегание.

Отмечается очень четкое изменение гранулометрического состава тол
щи вниз по долине. Так, если в 10—11 км выше устья Кубадру, в обна
жениях по Кьгсхыштубеку встречаются валуны до 1 м в поперечнике, то 
в обнажениях в приустьевой части долины Кубадру максимальный 
размер их очень редко достигает 0,5—0,6 м. Здесь преобладают гальки
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Фиг. 21. Слоистость желтовато-бурых валунных галечников в обнажении правого склона 
долины р. Кысхыштубек, в 2 км от устья

и валуны размером от 5 до 30 см при значительном увеличении в составе 
толщи песчаной и гравийной фракций.

Характернейшим признаком желто-бурой толщи является ее слои
стость, обусловленная наличием прослоев и линз песчаного и гравийно- 
мелкогалечникового материала. Эти линзы и прослои имеют толщину от 
10— 15 до 50—70 см и длину от 1 до нескольких метров. Они распределе
ны более или менее равномерно во всем разрезе толщи и характерны для 
всех ее обнажений на протяжении около 10 кж

Слоистость толщи хорошо видна как в наиболее удаленных от устья 
обнажениях, отличающихся большей грубостью слагающего их материа
ла (фиг. 21), так и во всех других. Несмотря на значительную плотность 
толща не дает типичных для морены грибообразных пирамид, образую
щихся при ее размыве, что обусловлено отсутствием цементирующего 
суглинистого материала и крупных валунов и глыб.

Отмеченные особенности толщи представляют собой характерные, 
основные признаки аллювиальных отложений и ни в какой мере не явля
ются типичными для морен. Последним свойственны все противополож
ные признаки — отсутствие или слабое развитие слоистости, преоблада
ние необработанного и слабо обработанного обломочного материала, 
значительное содержание глинистого материала, наличие крупных валу
нов и глыб, отсутствие какой-либо дифференциации гранулометрического 
состава. В пользу аллювиального генезиса рассматриваемой толщи свиде
тельствует и отмеченная Е. Н. Щукиной значительная концентрация 
пыльцы.

Нельзя согласиться также и с объяснением Е. Н. Щукиной наличия 
в желто-бурой толще долины Кубадру сильно вьгветрелого материала, 
с ее положением о том, что процессы выветривания происходили до от
ложения ледником желто-бурой морены, а выветрелые рыхлые породы 
палеозоя попали в морену, как валуны, в мерзлом состоянии. Представ
ляется невероятной сохранность формы ассимилированных и отложенных 
ледником выветрелых до рыхлого состояния валунов..
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В разбираемой толще выветрелые валуны и гальки рассыпаются, как 
правило, е  дресву. Трудно представить, чтобы такой валун мог сохранить 
свою форму после переноса его ледником. Если же учесть, что толща со
держит до 30% таких валунов и галек и что все они имеют ту или другую 
степень окатанности и, следовательно, соответствующую форму, то вряд 
ли можно согласиться с приведенным выше объяснением происхождения 
выветрельгх валунов и галек в толще долины р. Кубадру.

Толща несет на себе четкие следы наложенных процессов выветрива
ния. И только избирательностью выветривания в связи с разнородным 
литологическим составом отложений можно объяснить такое положение, 
когда в толще, наряду с выветрелыми до рыхлого состояния гальками 
и валунами, находятся и совершенно не затронутые выветриванием. При 
этом наблюдается разная степень выветрелости пород разного петрогра
фического состава.

Большая часть галек и валунов имеет желтовато-бурую оболочку. При 
раскалывании у многих из них видно постепенное уменьшение яркости 
окраски и увеличение твердости по направлению к центру. Толщина этой 
оболочки самая разнообразная. Большая часть гранитного материала 
с желтовато-бурой оболочкой или без нее сохраняет нормальную твер
дость, не уступающую твердости галек и валунов молодого аллювия. 
В то же время встречаются очень мало сланцевых валунов и галек, не 
затронутых выветриванием.

Выветрелые до рыхлого состояния гальки и валуны совершенной или 
несовершенной окатанности всегда сохраняют в цементирующем мате
риале толщи свою форму, что с очевидностью свидетельствует о процес
сах выветривания, происходивших после формирования этих отложе
ний. Этим, однако, не исключается, -по-видимому, то, что формирование 
валунов и галек могло происходить из ослабленных уже выветриванием 
горных пород. Но твердость этих пород должна была быть достаточной 
для того, чтобы из обломков могли сформироваться в результате длитель
ной обработки в реке валуны и гальки.

Итак, в долине Кубадру желтовато-бурая толща валунных галечни
ков испытала значительное воздействие процессов выветривания, которые 
были свойственны верхнему плиоцену (эоплейстоцену). По гранулометри
ческому составу, желтовато-бурой окраске, значительной выветрелости 
материала и положению в рельефе эта толща имеет много аналогов в со
седних районах как Алтая, так и Тувы, где аллювиальное их происхожде
ние не вызывает сомнений. В верховье Каргы, как отмечалось выше, жел
товато-бурые аллювиальные осадки лежат на аллювиальных угленосных 
отложениях миоцсн-плиоценового возраста. По совокупности данных та
кие отложения мы отнесли к эоплейстоцену (верхнему плиоцену).

Учитывая это, а также то, что в упомянутом Е. Н. Щукиной (1953) 
образце из толщи долины Кубадру, содержащем пыльцу, наряду с пере
численными выше представителями растительности, были встречены и эле
менты третичной флоры, которые не вошли в приведенный выше список 
(устное сообщение О. В. Матвеевой), можно считать, что эта толща 
имеет эоплейстоценовый (верхнеплиоценовый) возраст.

Значительная мощность желтовато-бурых валунных галечников до
лины Кубадру (до 80 м) не может приниматься за нормальную мощность 
аллювия горной реки. Здесь мы имеем дело с наложенными пачками ал
лювия. Образование его происходило в условиях относительного прогиба
ния участка слабо расчлененного рельефа в бассейне рек Кубадру и Баш- 
кауса относительно Курайского хребта, с которого происходил основной 
вынос обломочного материала (главным образом гранитного). Харак
терное для аллювия горных рек отсутствие четко выраженной поймен
ной фации (Шанцер, 1951) обусловило то, что толща наложенных пачек

4* 51



аллювия состоит только из русловой фации, представленной валунным 
галечником.

Следует подчеркнуть, что сохранившаяся толща эоплейстоценового 
аллювия в долине Кубадру не является исключением для бассейна Чу- 
лышмана. По самой Кубадру желтовато-бурые гальки встречаются в русле 
вплоть до слияния правой и левой вершин, то-есть уже в типично тро- 
говом участке. Наличие желтовато-бурых галек и валунов прослеживается 
в русловом аллювии Башкауса (выше устья Кубадру до устья р. Иолду, 
ло-видимому, и выше) и в верховье Чулышмана, где они встречаются 
и в морене второго оледенения. Это служит показателем того, что в ука
занных долинах, вернее, по-видимому, в долинах их слаба эродирован
ных притоков, на отдельных участках сохраняется еще выветрелый эоплей- 
стоценовый аллювий, подобный тому, какой известен в долине Кубадру.

На основании приведенного материала по эоплейстоценовым отложе
ниям можно заключить, что нет сколько-нибудь убедительных данных, 
подтверждающих существование оледенения в это время на рассматри
ваемой территории. Вместе е тем характер аллювия указывает на суще
ствование в эоплейстоцене настоящего горного рельефа, так как крупнова
лунный аллювий мог формироваться только достаточно мощными 
горными реками. Не выделяется эоплейстоценовое (равно и нижнеплей
стоценовое) оледенение и геологами Всесоюзного аэрогеологического 
треста, проводившими в течение многих лет геологические исследования 
в пределах Горного Алтая. Г. Ф. Лунгерсгаузен и О. А. Раковец (1958) 
считают, что желтовато-бурые отложения долины Кубадру являются 
стратиграфическим аналогом верхней подсвиты бекенской свиты Чуйской 
котловины, нижняя подсвита которой охарактеризована верхнеплиоцено
вой фауной (палюдины типа Viviparus kujalnicensis-bythinica Mang). 
Наш вывод об эоплейстоценовом (верхнеплиоценовом) воврасте так назы
ваемой башкауоской морены (Ефимцев, 1958) и вывод указанных авторов, 
как видим, совпадают.

Однако положение этой «бурой морены» из долины Кубадру в страти
графических схемах — нашей и указанных авторов (см. фиг. 10, табл. 1) 
оказывается различным. Включив в четвертичную систему отложения бе
кенской свиты, которые обычно относятся к верхнему плиоцену, Г. Ф. Лун
герсгаузен и О. А. Раковец (1957, 1958) сохраняют вместе с тем четырех
членное деление четвертичной системы по шкале 1932 г. Объединение в 
иижнеплейстоценовом отделе стратиграфической шкалы 1932 г. верхне
плиоценовых и собственно нижеплейстоценовых отложений отражает 
известную непоследовательность авторов и делает их схему трудно сопо
ставимой с другими региональными схемами.

Этим же страдает и первоначальная стратиграфическая схема 
Л. Д. Шорыгнной для Западной Тувы (Шорыгина, 1957). В ней к ниж
нему плейстоцену шкалы 1932 г. отнесены только верхнеплиоценовые бу
рые (выветрелые) отложения.

ОТЛОЖЕНИЯ НИЖНЕГО И НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЫ СРЕДНЕГО
ПЛЕЙСТОЦЕНА

Формирование плейстоценовых отложений происходило в весьма свое' 
образной обстановке. Прежде всего оно шло в условиях уже резко рас
члененного рельефа и интенсивного проявления ледниковых явлений. Эти 
два фактора обусловили значительную в общем грубость плейстоценовых 
отложений и большое разнообразие их литологических особенностей. 
В глубоких горных долинах нередко можно встретить, например, рядом 
грубый несортированный песчано-суглинистый материал морены с огром
ными плохо обработанными валунами, тонкие горизонтальнослоистые
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озерные осадки и валунные галечники аллювиального или флювиогля- 
циального происхождения.

Для плейстоценовых отложений характерно также отсутствие призна
ков третичного выветривания, преобладание исключительно серых тонов 
окраски и сравнительно небольшие (кроме ледниковых отложений) мощ
ности. Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет достаточ
но четко провести разделение плейстоценовых отложений в возрастной по
следовательности на доледниковые, ледниковые и им синхронные. К До
ледниковым отложениям относятся образования нижнего и примерно 
нижней половины среднего плейстоцена, к ледниковым и им синхрон
ным — отложения верхней половины среднего и верхнего плейстоцена 
стратиграфической схемы В. И. Громова (1957i). Данными для более дроб
ного расчленения мы не располагаем. Из отложений нижнего и нижней 
половины среднего плейстоцена остановимся только на наиболее распрост
раненных генетических типах— аллювиальных и пролювиальных образо
ваниях.

Аллювиальные отложения

Для аллювиальных отложений этого возраста характерна ограничен
ность распространения, объясняемая значительной эрозионной деятельно
стью рек во время наступившего позже оледенения, в результате которой 
доледниковые террасы IV и III в значительной мере были уничтожены.
IV и III надпойменные террасы в среднем имеют высоты 45—50 и 20— 
30 м. Они фрагментарно сохранились в долинах рек Хемчик, Барлык, Та- 
лайлык, Алаш, Ак-Оуг и других. Аллювий их, представленный преимуще
ственно валунным галечником и галечником, имеет, как правило, незначи
тельные мощности, измеряемые единицами метров. Лишь в отдельных слу
чаях— в долинах Талайлыка и Шуя нам пришлось наблюдать мощности 
аллювия в 15 м и больше. Размеры валунов в аллювии не превышают, как 
правило, 1 м в диаметре.

Характерной особенностью аллювия IV и III надпойменных террас во 
многих долинах (Ак-Суга, Мунгаш-Ака, Алаша, Хемчика и других рек) 
является менее грубый соста,в его, по сравнению с аллювием II и I над
пойменных террас, синхронных оледенению. Это особенно хорошо выра
жено в долине Хемчика, выше устья Алаша. Здесь маломощный аллювий 
25-метровой террасы представлен только хорошо окатанным галечником 
при отсутствии валунов. В то же время в аллювии II и I надпойменных 
террас высотой соответственно 8 и 4 м здесь участвует большой процент 
валунов размером до 0,5 м.

Для IV и III надпойменных террас весьма показательно наличие чехла 
пролювиальных отложений. Мощность пролювия в зависимости от шири
ны террасы колеблется в тыловой части в среднем от 2—3 до 10—12 м. 
Поскольку останцы IV надпойменной террасы пользуются очень ограни
ченным распространением и имеют обычно небольшие площади, пролю
виальный покров наблюдается преимущественно на III надпойменной 
террасе

Аллювий IV и III надпойменных террас обычно не несет на себе следов 
выветривания и обогащения гидроокислами железа. Однако аллювий этих 
террас в некоторых долинах имеет в своем составе легко разрушающиеся 
валуны и гальки. Такой аллювий можно наблюдать, например, в III над
пойменной террасе Талайлыка и Шуя, в бассейне Хемчика. В долине Та
лайлыка, в 4,5 км от устья, ;в правом склоне, под слоем мощностью 5 м 
сильно щебенчатой серой пролювиальной супеси обнажается серый, силь
но валунный галечник, с песчано-гравийным рыхлым заполнителем. Ва
луны и гальки, преимущественно гранитного состава, имеют хорошую и со
вершенную окаганность. Максимальный размер валунов составляет 1,5 м.
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Встречаются валуны и гальки значительно ослабленные выветриванием, 
разрушающиеся при ударе молотком. Мощность слоя 15 м.

Валунные галечники лежат на неровной поверхности палеозойских пе
счаников, обнажающихся до уреза воды на 10 м.

Обогащенность валунного галечника выветрелым материалом следует, 
по-видимому, объяснять формированием этих отложений <в значительной 
мере за счет размыва корней мезозойско-третичной коры выветривания. 
В процессе аллювиальной переработки обломков исходного материала из 
них сохранились, естественно, те, которые обладали еще достаточной проч
ностью.

В затронутых выветриванием валунах и гальках после их переотложе- 
ния продолжались процессы дальнейшего их разрушения. Только этим, 
очевидно, можно объяснить нахождение в аллювии Талайлыка и Шуя 
легко разрушающихся валунов и галек.

В отдельных частях рассматриваемой территории аллювиальные отло
жения IV и III надпойменных террас подстилаются эоплейстоценовым ал
лювием. В разделе об эоплейстоценовых отложениях такие взаимоотноше
ния уже отмечены в описанных выше обнажениях по долинам Устю-Иш- 
кина, Могун-Бурени, Устю-Гимате (см. фиг. 14—16) и других. Аналогич
ные взаимоотношения известны и на соседних территориях Тувы и Алтая. 
Приведем некоторые примеры.

В долине р. Швелиг (Хуле) в хребте Западной Танну-Ола С. Л. Куше- 
вым (1957), Л. Д. Шорыгиной (1960), и Л. П. Александровой описаны 
третичные отложения. В 1956 г. у выхода этой долины из хребта, в левом 
ее склоне, на абсолютной высоте около 1000 м, в останце 30-метровой тер
расы мы наблюдали следующее строение аллювия (сверху вниз) 
(фиг. 22).

Мощность, м

1. Валунный галечник серый, с хорошо окатанными галь
ками и валунами. Встречаются валуны размером до 1 м. Пре
обладающий состав — песчаники, аргиллиты. В иллювиальном 
горизонте почвы, на глубине в среднем от 0,3 до 1 м гальки 
и валуны покрыты довольно толстой (до нескольких миллимет
ров) белой известковой коркой. Контакт с нижележащим
слоем — почти горизонтальны й........................................................ 6

2. Валунный галечник коричневато-бурый, с хорошо ока
танными гальками и валунами. Много галек (около 15—25%) 
выветрелых, разрушающихся в руках до дресвы и песка. Ва
луны достигают 0,7 м в поперечнике. Контакт с нижележа
щим слоем — также почти горизонтальны й..............................  0

3. «Валунный галечник» желтовато-буроватый, выветре- 
лый в основной массе до рыхлого состояния. Положение галек 
и валунов и их размеры узнаются лишь по их контурам в свя
зи с различной окраской. Серые разности песчаников превра
тились в желтые, желто-бурые, красновато-бурые. Первона
чальную окраску сохраняют лишь гальки и валуны фиолето
вых аргиллитов и алевролитов. Многие из них почти не утра
тили своей первоначальной твердости и являются по существу 
единственным твердым компонентом в этом слое. Размер «ва
лунов» достигает 0,8 м............................................................................ 7

4. Алевролиты фиолето1вато-темно-серые, сильно дроблен
ные, в отдельных местах выветрелые до рыхлого состояния 
(Pz). Видимая мощность до у р е з а .............................................. 10

В Горном Алтае, в долине Кубадру, на описанных выше желтовато-бу
рых валунных аллювиальных галечниках, датируемых нами эоплейстоце- 
ном, на участке левого склона долины протяженностью около 300 м (ниже 
моста через Кубадру) залегает пачка серых валунных галечников мощ
ностью 10 м (фиг. 18, 23). Их отличие от нижележащих заключается в 
том, что они не несут каких-либо следов выветривания и имеют более гру
бый состав.
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Встречающиеся в этой пачке отдельные желтовато-бурые, ослаблен
ные выветриванием валуны и гальки, ассимилированы из нижележащей 
толщи. Валуны в ней достигают 1 м в поперечнике, тогда как в ниже
лежащей желтовато-бурой толще на этом участке они не превышают 
0,6—0,7 м. Все остальные особенности этих валунных галечников не отли
чаются существенно от нижележащих (охарактеризованных выше), что 
позволяет считать их также аллювиальными.

Фиг. 22. Строение аллювиальных отложений долины р- Швелиг (Хуле), у выхода ее из
хребта Танну-Ола:

/  —валунные галечники поймы (голоцен); 2 —  валунные галечники I  надпойменной террасы (верхняя 
половина плейстоцена); 3 — валунные галечники серые (нижняя половина плейстоцена);4 —валунные 
галечники желтовато-бурые, выветрелые (эоплейстоцен); 5 — валунные галечники желтовато-бурые, 
выветрелые до рыхлого состояния (неоген?); 6 —палеозойские песчаники и алевролиты, выветрелые 

до рыхлого состояния; 7—  палеозойские песчаники и алевролиты

Таким образом, на горных участках Тувы и Алтая протяженностью 
около 350 км, в определенных морфологических условиях (обычно у под
ножий хребтов) наблюдается налегание невыветрелых плейстоценовых 
аллювиальных отложений на эоплейстоценовые.

Стратиграфическое положение аллювиальных отложений IV и III над
пойменных террас, ввиду отсутствия в них палеонтологических находок, 
определяется по соотношению с более древними и с более молодыми отло
жениями. Залегание аллювия IV и III надпойменных террас на выветре- 
лых эоплейстоценовых аллювиальных отложениях (см. фиг. 15 и 23), 
а также более низкое, по сравнению с эоплейстоценовыми, положение этих f 
террас в отдельных долинах позволяет определять нижний возрастной пре
дел основанием нижнего плейстоцена.

К III надпойменной террасе отчетливо прислоняются II и I террасы. 
Возраст II надпойменной террасы высотой в среднем 12—15 м опреде
ляется нахождением в ее аллювии зубов мамонта раннего типа (опре
деление В. И. Громова). По данным В. И. Громова (1948, 19571), этот 
представитель верхнепалеолитического комплекса фауны существовал во 
второй половине среднего плейстоцена, почему отложения, содержащие 
его остатки, не могут иметь возраст древнее середины среднего плейсто
цена.

Исходя из сказанного, считаем возможным относить аллювий IV и III 
надпойменных террас к нижнему плейстоцену и нижней половине средне
го плейстоцена.

Такое обобщенное определение возраста указанных террас объясня
ется, помимо отсутствия палеонтологических данных, также и тем, 
что эти террасы не всегда хорошо обособляются друг от друга. В случае, 
когда они расположены не рядом, трудно бывает зачастую установить, 
какая это — IV или III терраса. Высотное положение их не всегда выдер-
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Фиг. 23. Обнажение эоплейстоценовых и нижнеплейстоцено
вых аллювиальных валунных галечников в левом склоне 

долины р. Кубадру, в 8 км от устья:
А  — желтовато-бурые валунные галечники (так называемая баш- 
каусская _морена); Б  — серые валунные галечники нижней поло

вины плейстоцена

живается. Это видно хотя бы из такого сравнения. Эоплейстоценовая тер
раса Алаша у массива Бай-Тайга имеет высоту 45 м, а IV надпойменная 
терраса нижнеплейстоценового возраста в долине р. Барлык — 50 м.

Пролювиальные отложения
Пролювий нижнего и нижней половины среднего «плейстоцена иногда 

значительной мощности (до 40 м) вместе с подстилающим его эоплейстг 
ценовым пролювием образуют обширные конусы и шлейфы, которые зани
мают большие площади межгорных .котловин и расширенных участков не
которых долин.

Поскольку периферические части пролювиальных конусов и шлейфов 
в долинах рек в большинстве случаев оказываются подрезанными реками,
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то наблюдать сравнительно более тонкозернистые фации пролювия в- 
обрывах обычно не приходится. Обнажаются в большинстве случаев сред
ние участки конусов и шлейфов, где пролювиальный материал представ
лен по преимуществу крупно- или мелкощебенчатыми суглинками и супе
сями, преобладающий серый и темно-серый цвет которых определяется 
окраской исходного материала.

Для пролювиальных отложений характерны преобладание слабо- и 
почти необработанного дресвяно-щебенчатого материала и отчетливая 
слоистость, выражающаяся в чередовании слоев равного гранулометриче
ского состава, что обусловлено значительными колебаниями водности 
временных потоков.

Насыщенность пролювия глыбовым и щебенчатым материалом, сте
пень его окатанности находятся в прямой зависимости от условий форми
рования конусов и шлейфов и, в первую очередь, от величины бассейна и 
уклона временных водотоков, которые выносили обломочный материал, 
а также крутизны склонов долин этих водотоков.

Естественно, что наиболее благоприятные условия для формирования 
пролювиальных шлейфов были в прибортовых частях котловин, особенно' 
Хемчикской. Однако следует отметить, что мощность пролювия нижнего 
и нижней половины среднего плейстоцена здесь невелика, она не превы
шает 25—30 м. В то же время пролювиальные отложения эоплейстоцено- 
вого времени, по данным бурения, достигают 100 м мощности и, по-види
мому, больше. Эти соотношения важны для выяснения времени проявле
ния значительных тектонических движений, обусловивших образование ос
новных черт рельефа изучавшейся территории.

Рассматриваемые пролювиальные отложения залегают, как правило, 
на желтовато-бурых эоллейстоценовых аллювиальных и пролювиальных 
образованиях, а также на одновозрастных с ними аллювиальных. Такие 
взаимоотношения их можно наблюдать в долинах Хемчика, Алаша, Хон- 
делена, Каргы и других рек. Они в свою очередь в некоторых местах пере
крываются конечными моренами первого и второго оледенения (ледников 
долин рек Узун-Оюк, Толайты, Арта-Шигетей, Асхатиин-Гол на крайнем 
юго-западе Тувы). Эти взаимоотношения и позволяют относить разбира
емые пролювиальные отложения к нижнему и нижней половине среднего 
плейстоцена.

Ледниковые отложения нижней половины плейстоцена на рассматри
ваемой территории отсутствуют.

ОТЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЫ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО
ПЛЕЙСТОЦЕНА

Из отложений этого возраста рассмотрим наиболее распространенные 
генетические типы — аллювиальные, пролювиальные и все образования 
ледникового и водно-ледникового происхождения.

Аллювиальные отложения
Аллювиальные отложения этого возраста слагают или покрывают цо

коли II и I надпойменных террас, сильно отличающихся одна от другой 
по занимаемой ими площади в долинах.

В отличие от I, II надпойменная терраса сохранилась лишь небольши
ми участками и во многих долинах обнаруживается с трудом. Высота ее в 
среднем составляет в долине Хемчика около 8— 10 м, а в долинах его при
токов 12—15 м. Однако в этом имеются некоторые отклонения. Например, 
у выхода Алаша из узкой долины в широкую долину Хемчика высота II 
надпойменной террасы составляет 20 м. Она постепенно снижается в при
устьевой части Алаша.
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Аллювий II надпойменной террасы представлен по преимуществу се
рыми валунными галечниками. Размеры и содержание валунов в них 
варьируют в зависимости от морфологии долин и (величины водотоков и в 
значительной мере от литологии (валуны сланцев встречаются редко). 
Валуны более 1 м в диаметре в аллювии этой террасы наблюдать не при
ходилось.

Наибольшее развитие II надпойменная терраса имеет в среднем тече
нии Барлыка. Здесь она занимает меньшую площадь, по сравнению с I 
надпойменной террасой, имеет высоту 12—15 м и является в большинстве 
случаев эрозионно-аккумулятивной.

Эта терраса прослеживается небольшими останцами и по левому при
току Барлыка — Большому Акхему. По левобережью Большого Акхема, 
у устья р. Чингекат II надпойменная терраса сложена валунными песка
ми и супесями (фиг. 24). У поселка Чингекат в этих аллювиальных отло
жениях на глубине около 7 .м местными жителями в 1956 г. были найдены 
два зуба мамонта, а несколько раньше — в долине Чингеката, -в 1 км от 
поселка — бивни мамонта. Из зубов сохранился лишь один. В. И. Громов 
определил его принадлежность к Mammuthus primigenius (Blum.) ранне
го типа. Эта находка позволяет, таким образом, примерно определять воз
раст II надпойменной террасы верхней половиной среднего плейстоцена 
(см. табл. 1).

I надпойменная терраса, за редкими исключениями, занимает по пло
щади господствующее положение в долинах. Высота ее колеблется в сред
нем от 3—4 до 8—10 м; в большинстве долин она составляет 4—6 м. При 
этом не отмечается большой разницы в высоте этой террасы в долинах рек, 
расположенных в горах и котловинах. Так, в горной части долины Алаша 
I надпойменная терраса имеет высоту в среднем 6—8 м, а в долине Хемчи- 
ка, в одноименной котловине — 5—7 м. Больше того, в некоторых долинах 
горного обрамления Хемчикской котловины I надпойменная терраса имеет 
такую же высоту, как и терраса Хемчика в котловине, и даже несколько 
меньшую. Например, I надпойменная терраса Барлыка, Ак-Суга, Мунгаш- 
Ака и других рек составляет всего 3—5 м. Несколько повышается I над
пойменная терраса (до 10—12 м) только вблизи конечных морен второго 
оледенения, с которыми она четко смыкается. И лишь в одном случае — 
в верховьях Алаша — высота ее вблизи конечной морены достигает 50 м. 
Однако в таких случаях эта терраса сложена флювиогляциальными отло
жениями, которые рассматриваются ниже.

Аллювий I надпойменной террасы, так же как и II, представлен по пре
имуществу валунным галечником с песчаным и песчано-гравийным за-

Фиг. 24. Схематический поперечный профиль долины р. Большой Акхем в приустьевой
части ручья Чингекат:

/ — валунный галечник поймы; 2 — валунный галечник I надпойменной террасы; 3 — валунный 
галечник II надпойменной террасы; .4 —  положение зубов мамонта; 5 — метаморфические сланцы (Pz)
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Фиг. 25. Гранитные валуны в аллювии I надпойменной террасы р. Алаша, вынесенные 
его левым притоком — р. Делег-Холь

полнителем. то есть по существу одной русловой фацией. Характерно поч
ти полное отсутствие линз и прослоев песчаного и песчано-суглинистого 
состава. Валуны и гальки обычно отличаются хорошей окатанноетью. 
Лишь обильное обогащение аллювия за счет материала осыпей или про
лювия увеличивает процент слабо окатанного материала в нем. Короткие 
притоки с большим падением русла и иным литологическим составом по
род в бассейне нередко обогащают аллювий крупных рек более грубым 
слабо обработанным материалом (фиг. 25). Резко возрастает грубость ма
териала аллювия в районах развития гранитов и других интрузивных по
род. Валуны в аллювии здесь обычно достигают 1—2 м в поперечнике.

Наличие валунов таких размеров в аллювии этой террасы нередко слу
жит поводом для реконструкции более древнего оледенения, чем послед
нее. Поскольку, однако, эти вопросы больше связаны с флювиогляциаль- 
ными отложениями, то и рассмотрение их будет сделано при характери
стике последних.

Пойменная фация аллювия I надпойменной террасы значительно раз
вита лишь в пределах Хемчикской котловины и, главным образом, в доли
не Хемчика. Но и здесь она имеется далеко не на всей площади этой тер
расы, представлена преимущественно супесями и отчасти суглинками.

Мощность аллювия I надпойменной террасы варьирует в значитель
ных пределах. В горных частях Западной Тувы она нередко составляет 
1—3 м (на отдельных участках долин Барлыка, Устю-Ишкина, Алды-Иш- 
кина и других рек), достигая в то же время 8—9 м (в долине Алаша). 
В районе устья Алаша мощность валунных галечников в русле Хемчика, 
по материалам Н. И. Парвицкой, А. В. Крюкова, В. П. Исаева, состав
ляет около 2 ,м. Учитывая среднюю высоту I надпойменной террасы здесь 
(7—8 м), глубину Хемчика (1,5 м), а также отсутствие коренного цоколя 
террасы в естественных обнажениях на этом участке, мощность аллювия 
террасы приближенно можно определить в 10— 12 м.

В этой же долине Хемчика, по левобережью, недалеко от поселка Кы- 
зыл-Мажалык Актавракская геологоразведочная партия производила бу
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ровые работы на асбест. По материалам А. В. Капиноса, три скважины 
(406, 407 и 412), заложенные на I надпойменной террасе недалеко от ты
ловой ее части, показали мощность аллювия соответственно 22,6; 7 и око
ло 27 м. Аллювий, .представленный валунными галечниками, во всех трех 
случаях залегает на коренных породах — зеленовато-серых змеевиках.

Фаунистические находки из отложений I надпойменной террасы на рас
сматриваемой территории неизвестны. Однако то обстоятельство, что ал
лювий этой террасы занимает промежуточное положение между аллюви
ем II надпойменной террасы (с Mammuthus primigenius (Bium) раннего 
типа) и аллювием поймы, дает основание относить время его формиро
вания к верхнему плейстоцену. Не противоречит этому и отмеченная выше 
синхронность аллювия I надпойменной террасы конечным моренам второ
го (последнего) оледенения.

Л. Д. Шорыгина (1957, 1960), основываясь главным образом на мате
риале долины Енисея, выделяет нижний комплекс речных террас, который 
состоит из двух-трех террасовых уровней высотой в долине Енисея от 6— 
12 до 20—25 м. В бассейне Хемчика этому комплексу, на наш взгляд, от
вечает I надпойменная терраса, так как здесь она не может объединяться 
в комплексе ни с какими другими террасами. Основываясь на находках 
костей мамонта позднего типа и шерстистого носорога в русле р. Элегест, 
на участке его верхнего течения, в карьерах среди отложений нижнего ком
плекса террас, Л. Д. Шорыгина первоначально считала возможным отно
сить этот комплекс террас и сопряженные с ним конечные морены пос
леднего оледенения к верхнему плейстоцену.

Однако в последней работе Л. Д. Шорыгина (1960) относит к верхне
му плейстоцену только часть террас нижнего комплекса, считая, что верх
няя терраса, смыкающаяся с моренами последнего оледенения, должна от
носиться к 'верхней половине среднего плейстоцена (нижнего, по схеме 
В. И. Громова, 1957i, табл. 1). Вместе с тем Л. Д. Шорыгина (1960) счи
тает, что находки мамонта раннего типа в аллювии средних террас и син
хронных ему междуморенных отложениях, подстилающих (верхний гори
зонт морены, указывают на принадлежность этих осадков к верхней по
ловине среднего -плейстоцена.

По нашим материалам, как это указано выше, к верхней половине 
среднего плейстоцена относится II надпойменная терраса с остатками 
Mammuthus primigenius (Blum.) раннего типа, которая не сопрягается 
с конечными моренами последнего оледенения (второго оледенения, по 
нашей схеме), почему эти морены и синхронная им I надпойменная тер
раса не могут относиться к верхней половине среднего плейстоцена. На 
территории Восточной Тувы, по данным И. С. Гудилина, А. Л. Додина, 
И. Г. Нордега (1952), аллювий террас, синхронных хорошо сохранившимся 
конечным моренам, заключает в себе фауну верхнепалеолитического ком
плекса [(Mammuthus primigenius (Blum.)/Coelodonta antiquitatis (Blum)].

Пролювиальные отложения

Пролювий верхней половины среднего и верхнего плейстоцена в боль
шинстве случаев выделяется достаточно отчетливо. Там, где II и I над
пойменные террасы вложены в более древние аллювиальные или пролю
виальные отложения, придолинные пролювиальные конуса, сопрягаясь с 
ними, как с базисом, также оказываются вложенными. Распространение 
их по площади, по сравнению с более древними, в этих случаях более ог
раниченное. В долинах, где эти террасы не врезаны в более древнее дни
ще в связи с особенностями тектонического развития района (что имеет 
место, например, в верхнем участке долины Каргы, ниже притока Уюк- 
Хем, в некоторых местах Хемчикской котловины), обширные пролювиаль-



Фиг. 26. Гранитный глыбовый элювий междуречья Хемчика и Чиндозына

ные шлейфы имеют наложенный характер. По составу и строению пролю
виальные отложения этою возраста существенно не отличаются от более 
древних.

На склонах долин и многих водораздельных участках хребтов рассма
триваемой территории широко распространен глыбовый элювий — про
дукт нивальных процессов (фиг. 26). Эти процессы протекают и в насто
ящее время, однако во время оледенения они, по-видимому, .проявлялись 
с большей интенсивностью. Хотя прямые доказательства этого у нас от
сутствуют, мы условно принимаем это положение и относим образование 
крупноглыбового элювия к верхней половине среднего и верхнему плейсто
цену.

Ледниковые отложения

Одна из наиболее характерных черт рассматриваемого горного райо
на, как это -подчеркнуто во введении к настоящей работе,— это интенсив
ное проявление ледниковых явлений в четвертичный период. Следы, остав
ленные оледенением, имеют повсеместно (за небольшими исключениями) 
прекрасную сохранность. Разнородность литологического состава пород, 
слагающих ледниковые районы, благоприятствовала изучению отложе
ний ледникового комплекса. Наиболее высокие участки хребтов и масси
вов, служившие основными центрами питания ледников, сложены, как пра
вило, вра-нитами. Гранитный материал выносился ледниками на обшир
ные территории, сложенные осадочноэффузивными толщами палеозоя. 
Диагностика эрратического материала и направлений движения леднико
вых масс этим сильно облегчалась.

Благоприятным обстоятельством следует считать и то, что леднико
вые отложения изучались на достаточно обширной и разнородной по мор
фологии территории с разнообразными палеогеографическими условиями. 
Это позволило наблюдать закономерности проявления древнего оледене
ния на площади протяженностью около 250 км, как по долготе, так и по 
широте. Ледниковые образования изучались более, чем в шестидесяти 
ледниковых долинах бассейнов Енисея, Оби и бессточных котловин Мон
гольской Народной Республики.
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В пределах изучавшейся территории особенно ярко выражены такие 
аккумулятивные ледниковые образования, как конечные и береговые мо
рены. По ним, в основном, восстановлены масштабы распространения оле
денения, нашедшие выражение в составленной нами карте оледенения 
(фиг. 27).

К о н е ч н ы е  м о р е н ы
Большая часть ледниковых долин рассматриваемой территории имеет 

по одной конечной морене. Характерный бугристо-грядовый рельеф ко-  ̂
нечных морен отличается очень хорошей сохранностью. Амплитуда его' 
достигает 15—20 м и нередко больше (фиг. 28). Между буграми и гряда
ми самой различной ориентировки располагаются западины разных раз
меров, часто заполненные водой. Многие из них, небольшие по диаметру, 
имеют форму воронок с очень крутыми склонами (до 45° в районе к югу 
от оз. Кара-Холь). Образование их, по общему мнению исследователей, 
вызвано термокарстовыми процессами.

Конечные морены обычно представляют собой более или менее обшир
ные поля и в редких случаях имеют классическую форму вала. В зависи
мости от морфологических условий, а также от размеров и динамики лед
ников конечные морены имеют разные площади и мощности. В этом отно
шении конечные морены, оставленные ледниками в узких долинах 
(фиг. 29), резко отличаются по размерам от морен, оставленных ледни
ками предгорий. Конечные морены узких долин занимают обычно неболь
шие площади, их объемы также бывают невелики, что находится в явном 
несоответствии с масштабами оледенения этих долин. Мощности таких 
морен составляют в среднем 40—60 м (в долинах Хемчика, Шуя, Мунгаш- 
Ака), редко достигая 100— 125 м (в долине р. Улуг-Оруг). Такие морены 
нередко подпруживают озера (см. фиг. 35).

Конечные морены, оставленные ледниками, выходившими в предгорья 
или в расширенные участки долин, занимают обширные площади. Так, 
например, конечные морены предгорных ледников южного и западного 
склонов массива Монгун-Тайга, а также долины Асхатиин-Гол в хребте 
Чихачева занимают площади до 10 км2. В расширенных участках долин 
Кара-Холя (правого притока Кантегира), Чульчи (в бассейне Алаша) ко
нечноморенные накопления имеют протяженность около 7 км при ширине 
1—2 км и видимой мощности 30—50 м.

Рельеф конечных морен некоторых долин южного склона массива 
Монгун-Тайга и долины Асхатиин-Гол не отличается сильной бугристо
стью. Здесь полностью отсутствуют моренные озера. Это находится, оче
видно, в прямой зависимости от особенностей таяния льдов в условиях 
очень засушливого климата этой пограничной с Монголией территории.

Наблюдается закономерное повышение уровня конечных морен по 
направлению с северо-запада на юго-восток, что обусловлено главным 
образом климатическими условиями — возрастанием сухости климата 
в этом направлении. Так, конечные морены в верховьях Кантегира 
и Алаша располагаются на уровнях от 1250 до 1500 м, тогда как на 
крайнем юго-западе Тувы — от 1800 до 2300 м. Однако высотное поло
жение конечных морен на отдельных участках варьирует в значительных 
пределах. Например, конечные морены ледников северного склона Саян
ского хребта, в бассейне верхнего Кантегира, располагаются на уровнях 
от 1250 м (в верховье Кантегира) до 1450 м (в долине р. Тасли).

Кроме этих хорошо сохранившихся морен на крайнем юго-западе 
Тувы встречаются участки очень сильно денудированной морены. Хоро
ший пример такой морены можно наблюдать в пределах огромного мо
ренного поля предгорного ледника долины р. Толайты, прорезающей 
южный склон массива Монгун-Тайга. Здесь поле конечной морены по
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Фиг. 27. Карта верхнеплейстоценового (последнего) оледенения Западной Тувы и восточной части Горного Алтая:
1 —  л е д н и к и ;  2  —  к о н е ч н ы е  м о р е н ы ;  3  — с т а д и а л ь н ы е  к о н е ч н ы е  м о р е н ы ;  4  — п л о щ а д и  н а и б о л ь ш е г о  р а с п р о с т р а н е н и я  о з о в ,  к а м о в ,  к а м о в ы х  т е р р а с ы ;  5  —  п л о щ а д и  н а и б о л ь ш е г о  р а с п р о с т р а н е н и я  
ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й ;  6  —  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я  л ь д о в ;  7 — с о в р е м е н н ы е  л е д н и к и ;  8  —  к о н е ч н ы е  м о р е н ы  п е р в о г о  о л е д е н е н и я ;  9  —  о з е р а ;  Ю  — н е о б с л е д о в а н н ы е  у ч а с т к и

Т р у д ы  Г И Н ,  вы п. G1



Фиг. 29. Рельеф конечной морены в долине р. Хемчик



\

•Фиг. 30. Бугристо-грядовый (Л) и плоский (Б) рельеф конечных морен ледника долины
р. Толайты

характеру рельефа неоднородно. От типичного бугристо-грядового рель
ефа большей его части (фиг. 30) резко отличается участок у юго-запад
ной оконечности моренного поля. Он имеет очень сглаженный рельеф — 
бугры и гряды совершенно отсутствуют. Очевидно, что этот участок 
конечной морены старше основного моренного поля, возвышающегося над 
ним четким уступом (высотой от 15 до 30 м, поскольку он мог образоваться 
только © результате длительной нивелировки обычного конечноморенного 
рельефа. ,

Этот и другие аналогичные факты позволяют предполагать существо
вание более раннего этапа проявления оледенения. Наличие лишь морфо
логических признаков не дает возможности определенно считать доказан
ным существование двух самостоятельных оледенений. Ввиду этого мы 
считаем возможным говорить пока условно о двух оледенениях — первом 
(предпоследнем) и втором (последнем), относя указанные древние дену- 
дированные морены к первому оледенению, а наиболее распространенные 
морены с хорошо сохранившимся рельефом — ко второму.

Кроме конечных морен первого и второго оледенений в верховьях 
долин, особенно на крайнем юго-западе Тувы и к западу от Шапшаль- 
ского хребта, прослеживается еще одна конечная морена. В долинах мас
сива Монгун-Тайга она слабо выражена. Это преимущественно маломощ
ные, в 10—20 м, моренные накопления со слегка бугристым рельефом 
(фиг. 31). На территории бассейна Чулышмана эти морены более четко 
выражены и существенно не отличаются от конечных морен второго 
оледенения. Ими подпружены многие озера и среди них такие крупные 
в бассейне Чулышмана, как Иты-Куль в верховьях Чульчи, Эри-Куль 
в долине Суу-Катар. В верховьях рек Западной и Северо-Западной Тувы 
эти морены часто отсутствуют. Как будет показано ниже, они форми
ровались в заключительный этап второго оледенения, т. е. являются ста
диальными.

В высотном положении стадиальных морен отмечается та же законо
мерность, что и в положении конечных морен второго оледенения — аб
солютная высота их в общем возрастает по направлению с северо-запада
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Фгг. 31. Стадиальная морена в доЛине р. Толанты

на юго-восток. Значительный интерес представляет сопоставление высот
ного положения стадиальных и конечных морен второго оледенения 
(табл. 4). Более -низкое положение тех и других на западе и северо-западе 
рассматриваемой территории указывает на более интенсивное развитие 
здесь оледенения.

Перечисленные конечные морены не отличаются друг от друга основ
ными особенностями слагающего их материала. Все они состоят преиму
щественно из супесей, обогащенных грубым материалом. Содержание 
глинистой фракции в них (частиц менее 0,01 мм) колеблется от 5—10 до 
15—20%, причем, морены, формировавшиеся в основном за счет слан
цево-песчаниковых толщ палеозоя, имеют наибольшее количество глини
стого материала.

Т а б л и ц а  4

Высота конечных морен последнего оледенения и его стадии

Р е к а

А б с о л ю т н а я  
в ы с о т а  к о н е ч 

н ы х  м о р е н  
п о с л е д н е г о  

о л е д е н е н и я  
( м а к с и м а л ь 

н о й  с т а д и и ) ,  м

А б с о л ю т н а я  
в ы с о т а  с т а д и 

а л ь н ы х  к о 
н е ч н ы х  м о 

р е н ,  м

Ч у л ы ш м ан ......................................... 450 2050,2300
Чульча (бассейн Чулышмана) 450 1650
Арссек » » ..................... 450 1500,1600
Су у- Катар » » ..................... 450 1700
Онгураш » » ................. 450 1700
Колколу-Оюк (бассейн Алаша) . . 1500 1900
Ары-Хем (бассейн Хемчика) . . . 1400 1650
Узун-Хем (бассейн Ш у я ) ................ 1660 2 0 0 0

Толайты .......................................... 1850 2400
Асхатиин-гол ...................................... 1750 2 2 0 0

Дуруг-су (бассейн Монгун-Бурени) 2300 2400

6  Труды ГИН, вып. 61 65



Фиг. 32. Обнажение стадиальной морены в долине р. Узун-Хем

Морены с преобладанием гранитного материала отличаются обычно 
более низким содержанием этой фракции.

Грубый материал в моренах представлен по преимуществу необрабо
танными или слабо обработанными обломками пород (фиг. 32). Необра
ботанный (материал, часто совершенно остроугольный, обычно преобла
дает в морене. Наибольшее распространение в морене имеют обломки 
размером до 1—1,5 м в диаметре; максимальные же могут достигать 
5—7 и. Крупные глыбы представлены преимущественно гранитом.

Форма обломков в морене самая разнообразная. Утюгообразные ва
луны, в отличие от морен материкового оледенения, здесь встречаются 
довольно редко. Преобладают угловатые обломки, близкие к тем, которые 
можно видеть сейчас у подножий крутых склонов долин. Это и естест
венно, поскольку в горных долинах формирование морены происходило 
преимущественно за счет обломочного материала, образовывавшегося 
при разрушении пород коренных склонов. Это разрушение пород в усло
виях низких температур ледникового времени происходило, по-видимому, 
в более значительных масштабах. На это указывает, в частности, обилие 
обломочного материала на склонах троговых участков долин.
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Фиг 33. Флювиогляциальный материал в морене долины 
р. Элдиг-Хем

Показательно для морен почти полное отсутствие ориентированности 
обломочного материала, а также слоистости (см. фиг. 32). Некоторую 
видимость последней создают иногда прослои морены с большим коли
чеством грубого обломочного материала. Образование таких прослоев 
связано с неравномерной насыщенностью льда ледников, при таянии 
которых отлагались морены, обломочным материалом.

Наряду с необработанным в конечных моренах почти всегда присут
ствует обработанный материал в виде галек и валунов. Последние в мо
рене находятся как в разрозненном виде, так и >в форме прослоев, линз 
(фиг. 33). Встречаются также линзы песчано-гравийного состава. Для 
материала этих линз и прослоев характерны хорошая окатанность валу
нов и галек, заметная их ориентированность, отчетливая в большинстве 
случаев 'слоистость, преобладание песчано-гравийного материала в за
полнителе (цементе). Для таких отложений характерно также., отсутствие 
крупных валунов.
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Наличие обработанного материала в морене является следствием как 
работы водно-ледниковых потоков, так и ассимиляции ледниками долед
никового аллювия долин. Между тем значение этих двух источников, 
по-видимому, далеко не равноценно. Только в конечных моренах ледников 
подножий можно предполагать наличие какого-то процента доледнико
вого аллювия. В моренах же ледников, оканчивавшихся в узких долинах, 
где водно-ледниковые потоки были активны, а также в стадиальных мо
ренах обработанный материал целиком обязан их деятельности. Это свя
зано с тем, что материал конечной морены в таких случаях составляет 
лишь небольшую часть (всего вынесенного ледником пластического мате
риала, притом только в заключительный этап его существования. Клас- 
тический материал первоначального этапа существования ледника, когда 
в основном происходила и ассимиляция доледникового аллювия, был вы
несен водно-ледниковыми потоками.

Значительной активностью талых ледниковых вод долинных ледников 
объясняются и такие особенности их конечных морен, в сравнении с море
нами ледников подножий, как большая насыщенность их прослоями 
и линзами окатанного материала и обедненность глинистой фракцией. Это 
особенно характерно для конечных морен долин с крупными ледниковыми 
бассейнами — таких как долины Хемчика, Алаша. Например, в долине 
Хемчика, у устья Чоон-Хема, на отдельных участках слои валунных га
лечников в толще морены имеют мощности более 10 м.

Отмеченные особенности окатанного материала в моренах, зависи
мость его наличия от условий стока талых ледниковых вод с несомнен
ностью свидетельствуют о его флювиогляциальном происхождении. 
В связи с этим распространять диагностические признаки флювиогля- 
циальных отложений в моренах на саму морену было бы ошибочным.

Л. Д. Шорыгина (1959), оспаривая наше положение (Ефимцев, 1958) 
о преобладании в морене необработанного обломочного материала, ут
верждает, что приводимые нами диагностические-'Признаки морен сильно 
отличаются от общепринятых. Не приводя при этом фактов из областей 
горного оледенения в подтверждение указанного положения, Л. Д. Шо
рыгина ссылается на работы С. В. Яковлевой (1955), Карутерса (Саги- 
thers, 1939), Глена и Доннера (Glen, Donner, West, 1957), проводивших 
исследования морен только в областях материкового оледенения. Перене
сение на морены горного оледенения диагностических признаков морен 
материкового оледенения, формировавшихся в совершенно отличных 
условиях, с методической точки зрения нам представляется неверным. 
О результатах тщательных литологических исследований морен горных 
ледников, проведенных в частности А. Р. Бурачеком (1955) в Патомском 
нагорье, Л. Д. Шорыгина не упоминает. Наши же выводы относительно 
основных признаков морен парных ледников в основном сходятся с вы
водами А. Р. Бурачека и других авторов, изучавших морены горных, а не 
материковых ледников.

Перенесение диагностических признаков морен материкового оледене
ния на морены горных ледников облегчает Л. Д. Шорыгиной (1957, 1959) 
и Е. Н. Щукиной (1953, 1960) обоснование отнесения разбиравшихся 
выше аллювиальных валунных галечников долины Кубадру к морене 
нижнечетвертичного возраста. Но тогда нужно было бы признать, что мо
рены горных ледников по существу содержат лишь обработанный мате
риал. Однако это решительно противоречило бы фактическим данным.

Петрографический состав морен варьирует в зависимости от геологи
ческого строения участков питания и транспортировки ледников. В боль
шинстве случаев отмечается преобладание в них гранитного материала, 
обусловленное тем, что основные питающие центры оледенения сложены 
гранитами.
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Фиг. 34. Флювиогляциальный материал в морене долины р. Элдиг-Хем.

По цвету морены долин разных бассейнов и разного возраста почти 
не отличаются — всюду они в общем пепельно-серые (от пепельно-светло
серых до серых).

Для валунов морены показательно отсутствие хорошо сохранившейся 
шлифовки, а также и штриховки,— поверхность их обычно несколько гру
бая, шероховатая.

Выветрелый материал в моренах почти не встречается. Изредка 
в небольшом количестве в них наблюдается ассимилированный материал 
эоплейстоценового аллювия в виде галек и небольших валунов с бурова
той оболочкой. Такой’ материал встречается в мерепе правого склона 
долины Чулышмана, между устьями рек Баыдыш и Средний Кулаш, 
а также правою склона долины Башкауса, ниже устья должны Кубадру. 
В морене последнего участка ассимилированного эоплейстоценового ал
лювия значительно больше, что объясняется его широким распростра
нением в бассейне Кубадру.

Мощность конечных морей разнообразна. В большинстве случаев она 
составляет 40—60 м. Однако встречаются морены с мощностью до 100 м 
и более (в долине Улуг-Оруг— 120 м). Показательно, что реки в боль
шинстве случаев проложили свои послеледниковые русла по краям конеч
ных морен — по контакту их с коренными склонами. В результате русла 
чаще оказываются врезанными в склоны отчего не всегда пропилива
ют морены на всю их мощность.

Грибовидные земляные пирамиды, столь характерные для морен, со
храняются при их размыве в основном благодаря глинистой фракции, 
цементирующей материал морены. Следует подчеркнуть, что никакие 
другие генетические типы четвертичных отложений в рассматриваемом 
районе не дают аналогичных форм (фиг. 34). В пролювиальных отложе
ниях хотя иногда и образуются близкие к этим формы, однако грануломет
рический состав, более или менее выраженная слоистость, сравнительная 
однородность материала пролювия резко отличают его от морены.

Итак, наиболее характерными признаками конечных морен следует 
считать преобладание необработанного обломочного материала,' значи
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тельное содержание глинистой фракции, отсутствие или слабое развитие 
признаков слоистости, наличие эрратического материала, пепельно-серый 
и серый цвет, отсутствие ориентированности обломочного материала, гри
бовидные пирамиды, образующиеся при размыве, включения флювио- 
гляциального материала в виде линз и прослоев. Эти признаки позволяют 
в большинстве 'случаев правильно определять генетический тип морены. 
Однако только учет комплекса признаков как самой морены, так и пре
бывания ледника в долине, может обеспечить полную безошибочность 
ее определения. Одним из важнейших признаков в этом комплексе яв
ляется специфический моренный рельеф.

Б е р е г о в ы е  м о р е н ы
Во всех долинах с конечными моренами второго оледенения с разной 

степенью четкости прослеживаются береговые морены. Они имеют вид 
невыдержанных террасовидных ступеней, наиболее четко выраженной из 
которых бывает самая верхняя. Отмечая собой максимальную высоту 
льда, она заметно снижается у места окончания ледника, сливаясь с ко
нечной мореной (фиг. 36).

Береговые морены имеют наибольшую мощность и четкое выражение 
в рельефе на участках, где ледниковые долины имеют небольшие притоки, 
по которым ледники не спускались. В подпруженных береговой мореной 
участках образовались озера. Примером наиболее крупного озера такого 
типа можно назвать озеро Кара-Холь в бассейне правого одноименного 
притока Кантегира (фиг. 37).

Подпруженные участки небольших притоков во многих случаях вы
полнены грубообломочным материалом и представляют в настоящее 
время приподнятые на сотни метров над днищем ледниковой долины 
ровные площадки, отграниченные от долины валом береговой морены 
высотой в 10—20 м. Форму вала в этих случаях имеет обычно самый 
крайний (внешний) участок береговой морены, он же и самый высокий. 
Этот вал картографы при дешифрировании иногда обозначают знаком ос- 
танцового гребня (например, у оз. Кара-Холь в бассейне Кантегира, по 
левобережью нижнего притока Кара-су в бассейне Ак-Суга) — настолько 
он выразителен на аэроснимках.

Участки береговой морены в местах подпруживания притоков имеют 
нередко значительную ширину (до сотен метров) и типичный моренный 
бугристо-грядовый рельеф с мелкими озерами (у оз. Кара-Холь в бас
сейне Кантегира, в долине Мюник того же бассейна). Значительная 
ширина береговой морены в этих случаях обусловлена благоприят
ными условиями для растекания льда и аккумуляции моренного ма
териала.

Береговые морены не отличаются основными диагностическими приз
наками от конечных морен. И это естественно, так как те и другие связаны 
между собой единым процессом аккумуляции в концевых частях ледни
ков.

На пологих склонах долин береговые морены очень четко фиксируют 
высотный предел распространения льдов второго оледенения. По их укло
нам можно восстанавливать уклоны поверхностей ледников, а по высот
ному положению над днищами — их мощности. Отсутствие признаков 
пребывания ледников выше береговой морены, особенно валунов, часто 
на совершенно плоских участках (что исключает возможность их после
дующего смыва) указывает на то, что оледенения большего по масшта
бам, чем второе, в этом районе не было. Четкость же сочленения берего
вых морен с конечными моренами второго оледенения исключает сомнения 
в принадлежности первых именно к этому оледенению.
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О с н о в н а я  м о р е н а

Большим распространением на характеризуемой территории поль
зуется основная морена, образующаяся из донной и внутренней при стаи- 
вании ледников. Она покрывает днища ледниковых долин выше конечных 
морен в районах долинного оледенения и значительные участки древ
них долин и междуречных пространств в районах полупокровного оледе
нения.

Бугристо-грядового рельефа основная морена не образует; ей свой
ственен мягкий иногда плоский, или слегка всхолмленный рельеф, во 
многих случаях отражающий рельеф коренного ложа.

Б отличие от конечных и береговых, основная морена в троговых до
линах претерпела несколько большую переработку талыми ледниковыми 
водами и содержит обычно меньший процент глинистой фракции. Пред
ставлена она супесями, грубыми песками, сильно обогащенными необра
ботанным и слабо обработанным щебенчато-валунным материалом, иногда 
со следами сортировки. У крутых склонов долин эта морена перекрывает
ся часто материалом осыпей и конусов выноса. В долинах крупных рек 
толща основной морены на значительных участках переработана пото
ками и превращена в своей верхней части в аллювий поймы (в верховьях 
Алаша, Хемчика).

Мощность основной морены в долинах, как правило, невелика и изме
ряется метрами. Об этом свидетельствует наличие выходов коренных по
род в днищах многих долин. Не исключена возможность и значительных 
мощностей основной морены в отдельных случаях. Однако слабый врез 
водотоков и отсутствие данных бурения не позволяют говорить об этом с 
большей определенностью. Мощность основной морены уменьшается к 
верховьям. Днища каров в большинстве случаев имеют очень тонкий 
покров ее.

Основная морена в районах развития полупокровного оледенения име
ет разный характер. В широких древних долинах и котловинах (таких как 
верховья Алаша, долина р. Сайгоныш у подножья Абаканского хребта, 
Джулу-Кульская котловина), служивших ледоемами, основная морена 
имеет такой же характер, как и в троговых участках долин, но отличает
ся здесь, по-видимому, несколько большими мощностями. Так, в древней 
долине Сайгоныша, в 5 км выше устья, река врезана в основную морену 
на 10—15 м. В долине верхнего Чулышмана, у выхода реки из Джулу- 
Кульской котловины, в районе устья р. Бобачек основная морена, не
сколько перемытая в верхней части, имеет видимую мощность 30—35 м.

Флювиогляциальные внутриледниковые отложения

Обширные площади слабо расчлененного реликтового рельефа к запа
ду от Шапшальского хребта и большая увлажненность этой части терри
тории обусловили широкое развитие ледников полупокровного типа как во 
время первого, так и второго оледенения. Широкие древние долины и 
межгорные котловины были благоприятными участками для образования 
так называемых мертвых льдов в период деградации ледников второго 
оледенения, что вызвало значительное развитие в них флювиогляциалfa- 
ных внутриледниковых образований — озов, камов, камовых террас.

О з ы

В изученном районе распространены как одиночные, так и групповые 
озы (фиг. 38, 39). Размеры их варьируют в значительных пределах: вы
сота от 0,5— 1 до 30 м (преобладающая — до 10 м), длина от нескольких
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Фиг. 38. Оз в древней долине р. Иерихоль, в верховьях р. Алаша

Фиг. 39. Песчаные озы в древней долине р. Ку.мый



Фиг. 40. Плосковершинные озы у озера Джулу-Куль

метров до 1000 м и более. Наиболее длинные озы встречаются в долине 
р. Сайгоныш у подножья Абаканского хребта и в долине р. Иерихоль в 
бассейне Алаша. Одиночные озы, как правило, бывают наиболее длин
ными, но не всегда самыми высокими. Они имеют более или менее вы
держанную высоту. Крутизна склонов озов изменчива и варьирует от 
5—10 до 30—40°, причем наибольшую крутизну имеют обычно высо
кие озы.

Озы не всегда сохраняют хорошо выраженную валообразную форму: 
нередко четкий оз расплывается, превращаясь в пологое широкое возвы
шение. Встречаются и плосковершинные озы е шириной плоской поверх
ности до 20 м (у оз. Джулу-Куль, в долине р. Кумый) (фиг. 40). Издали 
такие озы кажутся останцами террасы. Рядом с крупными озами распо
лагаются часто маленькие, в 1,5—4 м высотой и до 15—20 м длины. 
В плане длинные озы имеют извилистую форму, иногда с крутыми пово
ротами (фиг. 38), групповые — ячеистое строение с разнообразной ориен
тировкой. В сложении озов участвует разнообразный материал: от мелко
зернистых песков (в долине р. Сары-Ачек в бассейне Башкауса) до плохо 
сортированных щебенчатых грубых песков со слабо обработанными валу
нами (в долине Сорулу-Гол). В большинстве же случаев озы сложены 
сортированными горизонтально- и косослоистыми песками, иногда обога
щенными гравелийным материалом, и отдельными валунами (см. фиг. 39). 
Пространство между отдельными песчаными озами часто заполнено ско
плением крупных хорошо обработанных валунов (на участке сквозной 
долины Кумый — Монагы). Песчаные озы здесь лежат на основной 
морене.

Располагаются озы преимущественно в широких реликтовых долинах 
и котловинах, служивших ледоемами. Ориентировка их в целом совпадает 
с направлением этих долин (см. фиг. 38). Озы встречаются не только в 
днищах долин, но поднимаются нередко по склонам, и иногда их можно 
видеть на останцовых возвышенностях (у южного склона северного окон
чания хребта Чихачева) и на участках водоразделов и приводораздель
ных склонах, покрывавшихся ледниками (по правобережью Чулышмана 
выше устья Шавлы, на междуречье Чульчи — Сайгоныша). Для озовых
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Фиг. 41. Кам в долине р. Кумый »

скоплений нередко характерна приуроченность к краевой части ледника, 
где они локализуются обычно по склонам невысоких возвышенностей 
(в Джулу-Кульской котловине).

Помимо районов полупокровного оледенения, озы встречаются в тро- 
говых долинах и даже в карах. Так, большое количество озов находится в 
троге субширотного участка верховья Чульчи, выше озера Иты-Куль 
(Алтай). Здесь встречаются озы самой различной ориентировки и формы 
вплоть до замкнутых кольцеобразных. Они поднимаются по склону трога 
на высоту до 200 м над днищем, причем ориентированы как поперек, так 
и вдоль склона и сложены преимущественно валунными песками.

Высокие, до 20 м озы группой располагаются у -слияния Хемчика с 
Малым Хемчиком (левой вершиной). Одиночный оз высотой около 7 м и 
длиной около 50 м расположен в днище трога верховья Малого Хемчика 
(перед подъемом на перевал Шаглы). Небольшие озы располагаются в 
днище огромного кара в верховье р. Колташ-су в бассейне Чиндозына, ле
вого притока Хемчика.

В районах полупокровного и долинного типов оледенения отмечается 
приуроченность озов к участкам долин и приводораздельных склонов с 
небольшим уклоном. Это особенно ярко проявляется в районах долинного 
оледенения. Поскольку в трогах редко встречаются участки с малым укло
ном, то и азы в них не пользуются широким распространением. Такая за
висимость от уклона указывает на определяющую роль мертвых льдов в 
образовании озов в заключительный этап второго оледенения.

Камы
Кроме озов в районах развития полупокровного (преимущественно) 

оледенения распространены камы и камовые террасы. Камы обычно имеют 
форму мягких холмов, иногда с плоскими вершинами, располагающихся 
группами. Характерно почти постоянное сочетание камовых холмов с оза- 
ми, создающее единые комплексы водно-ледниковых образований, в кото
рых одни формы переходят в другие.
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Гранулометрический состав материала, слагающего камы и озы, в та
ких комплексах существенно не отличается. Это преимущественно пески, 
более или менее обогащенные валунами.

Камы нередко имеют своеобразную форму куполов. Эти купола 
[Г. С. Бискэ (1955) называет их «озовыми куполами»] встречаются обычно 
в сочетании с озами и лишь изредка одиночно (фиг. 41). Часто невысокий 
оз переходит в купол, в несколько раз превышающий его по высоте, от ку
пола оз продолжается до следующего, более низкого или более высокого 
купола. Иногда купол располагается на пересечении двух озов.

В долине р. Йерихоль в бассейне Алаша эти озовые купола сложены 
хорошо сортированными, неяснослоистыми, средне- и крупнозернистыми 
песками, в верховье р. Кумый— валунным галечником. Возможно, что 
валунный галечник лишь покрывает чехлом песчаный купол. Иногда ку
пола имеют ребристую форму (см. фиг. 41). Куполов выше 30 м наблю
дать не приходилось.

К а м о в  ы е т е р р а с ы
К этому же ряду водно-ледниковых образований относятся и камовые 

террасы, сложенные в большинстве случаев грубыми песками с включен
ными в них гальками и валунами. Пески имеют неясную горизонтальную 
слоистость. Поверхность камовых террас на отдельных участках ровная, 
состоящая в основном из отдельных площадок, разделенных пониже
ниями. В таких случаях создается впечатление, что образованы камо
вые террасы тесно группированными плооковершинными камами и 
озами.

В этом отношении показателен район к западу от оз. Джулу-Куль в 
верховье Чулышмана. Здесь плосковершинные короткие озы у выхода ре
ки из озера и камовая терраса, расположенная в 1 км от них, имеют одну 
высоту— 25 м (см. фиг. 40). Рядом с камовой террасой располагаются 
озы и камы.

Для камовых террас характерно расположение их у подножий скло
нов, а в районах преимущественно полупокровного оледенения — на 
склонах.

Высоты камовых террас варьируют в значительных пределах — от 5 — 
10 до 80—100 м. Наиболее высокие из них встречаются у склона Чулыш- 
манского массива к северу от выхода р. Богояш в Джулу-Кульскую кот
ловину. В то же время в противоположной части Джулу-Кульокой котло
вины, у склона Шапшальского хребта, в районе оз. Джулу-Куль камовые 
террасы имеют высоту 25—30 м. Такое отличие объясняется тем, что склон 
Шапшальского хребта во время деградации ледников второго оледенения 
позже освободился от льдов. Здесь из-за большей высоты и благоприятной 
ориентировки хребта к влагонесущим ветрам продолжали существовать 
стадиальные ледники, сливавшиеся с основным массивом уже «мертвого» 
льда Джулу-Кульской котловины и оставившие хорошо выраженный 
шлейф стадиальной морены у подножья хребта.

Наблюдающиеся четкие переходы озов в камы, тех и других — 
в камовые террасы (в долине Йерихоль в бассейне Алаша, в Джулу- 
Кульской котловине) говорят об общности их происхождения (фиг. 42).

К настоящему времени накоплен большой материал по вопросу проис
хождения озов, камов, камовых террас, главным образом в районах 
бывшего материкового оледенения, как советскими, так и зарубежными 
исследователями [Яковлев (1926), Марков (1931), Москвитин (1939), 
Andersen (1931), Tanner (1934) и другие]. Большинство из них считает 
бесспорным образование этих форм в условиях отмирающих неподвижных 
льдов. Однако в отношении механизма их образования, особенно озов, 
единого взгляда еще не существует. Одни считают преобладающими про-
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Фиг. 42. Камовая терраса (Л), озы (Б) и камы (В) в древней долине р. Иерихоль

цессы подледникового образования озов, другие — наледникового и вну- 
триледникового. И это, по-видимому, не случайно. Рассматривая происхож
дение камов, G. А. Яковлев (1954), например, считал, что образование 
этих форм могло происходить по-разному. Это в равной мере можно от
нести и к озам.

Представляется, что механизм образования указанных водно-леднико
вых форм в условиях горного, особенно полупокровного оледенения, не мог 
принципиально отличаться от механизма образования тех же форм в усло
виях материкового оледенения, почему и разработанные теории их проис
хождения на примерах материкового оледенения в известной мере могут 
быть использованы при рассмотрении вопросов горного оледенения. Наш 
материал в основном подтверждает точку зрения наледникового и внутри- 
ледникового происхождения озов, камов и камовых террас. Случаи распо
ложения озов на склонах и останцовых массивах, покрывавшихся льдом, 
могут быть объяснены, очевидно, только тем, что накопленный водно-лед
никовыми потоками материал в руслах и трещинах верхнего слоя льда в 
результате постепенного стаивания толщи льда проецировался на подлед
никовый рельеф, не считаясь с его характером. Без допущения аккумуля
ции материала в верхних слоях льда объяснение отмеченных случаев рас
положения озов затруднительно. Об этом же свидетельствует, по-видимому, 
и то обстоятельство, что озы и камы на рассматриваемой территории ли
шены моренного чехла, который неизбежно должен был бы быть в случае 
их подледникового образования.

Об образовании камов и камовых террас в местах проталин как внутри, 
так и по краям ледников, впервые обоснованном Флинтом (Flint, 1929), 
свидетельствует их приуроченность преимущественно к склонам и останцо- 
вым массивам. Последние вытаивали раньше и вокруг них так же, как у 
контакта края льда со склонами, образовывались проталины, куда сносил
ся водными потоками песчаный и гравийный материал. Об этом же го
ворит наличие у камовых террас четко выраженных склонов ледникового 
контакта, которые хорошо сохранились в Джулу-Кульской котловине, к за-
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налу и северу от озера Джулу-Куль. Эти склоны имеют фестончатую фор
му, что отчетливо указывает на контакт с глыбой мертвого льда, выпол
нявшего тогда ванну озера и участок к западу от него.

Флювиогляциальные приледниковые отложения

В связи с тем, что во всех долинах изучавшейся территории максималь
но выдвинутыми являются морены второго (последнего) оледенения, то 
естественно, что рассматриваться как бесспорные могут только флювио
гляциальные отложения именно этого оледенения.

Флювиогляциальные приледниковые отложения распространены на 
изучавшейся территории, главным образом в пределах западной части 
Тувы. Это связано с тем, что на этой территории, особенно к востоку от 
водораздельной части Шапшальского хребта господствующим был долин
ный тип оледенения; многочисленные долины имели здесь самостоятель
ные ледники (см. фиг. 27). На территории же восточной части Горного 
Алтая, почти целиком принадлежащей бассейну Чулышмана, ввиду более 
интенсивного проявления оледенения огромная площадь ледников окан
чивалась одним языковым бассейном у северной оконечности Телецкого 
озера. Изучать флювиогляциальные отложения Чулышманского ледника 
нам не пришлось.

С конечными моренами второго оледенения, как это уже отмечалось 
выше, четко смыкается во всех долинах I надпойменная терраса (фиг. 43, 
44). Поэтому в приледниковых зонах только отложения этой террасы мо
гут считаться достоверно флювиогляциальными.

Характернейшей чертой морфологии долин Западной Тувы является 
очень широкое развитие 1 надпойменной террасы, в том числе и в прилед
никовых частях долин. Флювиогляциальная терраса в большинстве случа
ев повышается по направлению к конечным моренам и нередко расщеп-

Фиг. 43. Участок смыкания флювиогляциальной террасы с конечной мореной 
последнего оледенения южнее оз. Кара-Холь, в верховьях Алаша:

А  — о з е р о  К а р а - Х о л ь ;  Б  —  к о н е ч н а я  м о р е н а ;  В  — ф л ю в и о г л  я ц н а л ь н а н  т е о р а с а ;
Г  — л о ж б н н а  с т о к а  т а л ы х  л е д н и к о в ы х  в о д
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ляется на ряд локальных террасовых уступов. Максимальную высоту эта 
терраса имеет обычно в непосредственной близости к конечным моренам 
второго оледенения. В долине Хемчика она, например, составляет 
12 м, а в долине Алаша — 50 м. В 15 км от конечной морены эта терраса 
Алаша снижается до 8—10 м (см. фиг. 44). Средняя высота флювиогля- 
циальной террасы варьирует в пределах от 4—5 до 7—8 м.

Флювиогляциальная терраса сложена, как правило, валунно-галечным 
материалом, сцементированным песком и гравием. Кроме того, большое 
участие в ее сложении нередко принимает глыбовый материал (более 1 м ); 
отдельные глыбы достигают иногда 3—4 м в поперечнике.

Весьма характерна для разбираемых отложений очень четкая диффе
ренциация гранулометрического состава на протяжении определенного 
участка долины. Для примера возьмем долину Хемчика (фиг. 27). Вниз по 
долине размеры валунов и глыб и их процентное содержание в отложениях 
флювиогляциальной террасы постепенно уменьшаются.1 Если в 3—5 км 
ниже конечной морены еще изредка встречаются глыбы диаметром в 
3—4 м, то у поселка Байтала, в 20 км от конечной морены, максималь
ный размер их не превышает 1 —1,5 м; в 30 км от конечной морены в со
ставе террасы преобладает галечник с максимальными размерами валунов 
до 30—50 см.

Также закономерно вниз по долине увеличивается площадь террасы, 
сложенной с поверхности песчано-суглинистым материалом, являющимся 
аналогом пойменной фации аллювия. На участке долины Хемчика протя
женностью около 18 км ниже конечной морены песчано-суглинистый по
кров почти полностью отсутствует. Ниже этого участка и особенно к вос
току от поселка Байтала уже обширные площади террасы имеют 
маломощный покров песчано-суглинистого материала. Отдельные пониже
ния в террасе имеют, однако, значительную мощность песчано-суглинисто
го материала. У западной окраины поселка Байтала, например, такое 
понижение выполнено суглинком более чем на 2 м от поверхности (он 
используется здесь для производства кирпича).

Не менее отчетливо с удалением от конечной морены увеличивается и 
степень окатанности валунного и галечникового материала. При этом круп
нообломочный материал в непосредственной близости к конечной морене 
по степени окатанности не отличается существенно от материала морены 
(фиг. 45).

Для рельефа флювиогляциальной террасы характерны ложбины до 
2—3 м глубиной и грядообразные валы, вытянутые вдоль долины, всецело 
отражающие формирование его текучими водами.

Очень отчетливо прослеживается зависимость гранулометрического со
става флювиогляциальных отложений от величины ледниковых бассейнов

ч

Фиг. 44. Продольный профиль верхнего участка долины р. Алаш:
1 —- к о н е ч н а я  м о р е н а  п о с л е д н е г о  о л е д е н е н и я ;  2 — ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  в а л у н н ы е  г а л е ч н и к и ;  3  — п а 

л е о з о й с к и е  с л а н ц ы
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Фиг. 45. Валуны и глыбы в русле р. Хемчик, в 4 км от конечной морены

и гидродинамических условий стока талых ледниковых вод второго 
оледенения. В этом отношении очень резко противостоят друг другу флю- 
виогляциальные отложения ледников, выходивших в предгорья, и долин
ных ледников.

В первом случае в составе флювиогляциальной террасы участвует не
значительный процент валунного материала и в основном только в непо
средственной близости к конечным моренам. Например, в долине р. Арта- 
Шигетей, на расстоянии 1 км от конечной морены валуны более 1 м в диа
метре уже не встречаются. Конечные морены ледников подножий имеют 
очень четкий внешний край, за пределами которого (вне I надпойменной 
террасы) по существу никаких следов выноса моренного материала не 
наблюдается (фиг. 46); морены обычно лежат на доледниковых пролю
виальных и аллювиальных отложениях.

Все это обусловлено отсутствием у этих ледников концентрированного 
стока талых вод, поскольку окончания ледников растекались на много ки
лометров по относительно плоской территории предгорий. В этом отноше
нии очень показательны ледники юго-западной части Тувы, особенно мас
сива Монгун-Тайга (см. фиг. 27).

Совершенно иной состав имеют флювиогляциальные отложения ниже 
конечных морен долинных ледников, что особенно видно на приведенном 
примере долины Хемчика.

Особенно грубый состав имеют также флювиогляциальные отложения 
в долинах Алаша, Улуг-Оруга, Шуя, Талайлыка, Мунгаш-Ака, Кантегира 
и многих других рек (фиг. 47).

Прямая зависимость грубости флювиогляциальных отложений от гид
родинамических условий стока талых ледниковых вод очень ярко выраже
на при сравнении примерных объемов конечных морен второго оледе
нения.

Для примера возьмем соотношение приблизительных объемов конеч
ных морен в долинах Хемчика и его притока — Чиндозына (фиг. 48). Здесь 
прежде всего следует отметить идентичность условий формирования лед-
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Фиг. 46. Внешний край конечной морены ледника последнего оледенения долины
р. Арта-Шигетей

Фиг. 47. Флювиогляциальные отложения в долине р. Алаш, в 17 км от конечной морены



Фиг. 48. Схема соотношения площадей конечных морен и ледниковых 
бассейнов в верховьях р. Хемчик:

/  — ледники последнего оледенения; 2 — кары; 3 — конечные морены; 4 — 
с т а д и а л ь н ы е  к о н е ч н ы е  м о р е н ы ;  5 — ф л ю в и о г л я ц и а л ь н а я  т е р р а с а

ников с точки зрения морфологических данных. Как в верховьях Хемчика, 
так и Чиндозына основные кары, питавшие ледники, располагаются в ос
новном на уровне от 3000 до 3600 м. Как те, так и другие одинаково ори
ентированы — все они открываются в основном к востоку. И что также 
очень существенно — кары в обоих ледниковых бассейнах врезаны по пре
имуществу в гранитные массивы.

Судя по близости расположения и общности морфологии, можно так
же полагать, что и в твердых атмосферных осадках эти ледниковые бас
сейны не имели сколько-нибудь заметных различий.

Если сравнить площади каров и ледосборов бассейнов долин Хемчика 
и Чиндозына, то они будут примерно относиться соответственно как 10 : 1 
(см. фиг. 48). Такому соотношению площадей ледниковых бассейнов 
должно было бы соответствовать и примерно такое же соотношение 
объемов кластического материала, вынесенного ледниками и аккумулиро
ванного в форме конечных морен. Однако в действительности наблюдаются 
обратные соотношения. Ледники бассейна Чиндозына, каждый с площадью 
питающих каров и ледосбора примерно в 10 раз меньшей, по сравнению с 
таковыми бассейна Хемчика, оставили конечные морены, которые по 
объему во много раз превышают конечную морену долины Хемчика.
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Об этом можно судить, сравнивая их площади, поскольку конечные 
морены обоих бассейнов имеют примерно равные мощности — около 
40—50 м.

Такая поразительная непропорциональность объема конечноморенных 
отложений величине ледникового бассейна при прочих равных условиях 
находит объяснение только в разных условиях стока ледниковых вод. Об
ширная площадь ледосбора бассейна Хемчика должна была давать в лет
ние месяцы большое количество талых вод, которые имели здесь сугубо 
концентрированный сток (узкая глубокая долина). Эти воды выносили4 
моренный материал от конца ледника и аккумулировали его в днище 
долины.

То обстоятельство, что в долине Хемчика узкие полосы конечной море
ны имеют типичный холмисто-моренный рельеф (см. фиг. 29) и небольшую 
мощность (40—50 м), указывает на то, что активный вынос моренного ма
териала от ледника происходил непосредственно в течение всего времени 
его существования.

В связи с таким режимом стока талых ледниковых вод мощная конеч
ная морена в узкой долине формироваться естественно не могла. В про
тивном случае должна была бы образоваться конечная морена мощностью 
в несколько сотен метров.

Ледники же долины Чиндозына, оканчиваясь в предгорьях, растека
лись на достаточно большой площади, чем и определялось отсутствие кон
центрированного стока ледниковых вод. Ввиду этого почти весь пластиче
ский материал, выносившийся ледниками, аккумулировался в виде конеч
ных морен.

Поскольку энергия водно-ледниковых потоков определялась главным 
образом величиной ледникового бассейна (ледосбора), характером доли
ны в месте окончания ледника и ее уклоном, легко объяснимы те различия 
в гранулометрическом составе флювиогляциальных отложений, которые 
наблюдаются в разных долинах, иногда рядом расположенных. Это под
тверждается примером более чем сорока ледниковых долин с конечными 
моренами второго оледенения.

Всюду, где ледники оканчивались в глубоких и узких участках долин 
рек, даже с небольшими бассейнами, флювиогляциальные отложения сло
жены в непосредственной близости к конечным моренам крупным валун
ным материалом.

При этом чем больше ледниковый бассейн, при равных других услови
ях, тем на большее расстояние от конечной морены переносился крупнооб
ломочный материал. Например, в Саянском хребте, в верховьях Алды- 
Ишкина, Устю-Ишкина, Ак-Суга, имевших небольшие долинные ледники, 
в отложениях синхронной им I надпойменной террасы валуны до 1 м в по
перечнике встречаются на расстоянии от 2 до 7 км от конечных морен. 
В то же время в долине Хемчика аналогичные валуны вынесены на рас
стояние около 25 км от морены.

Режим стока ледниковых вод, как уже отмечалось выше, имел опреде
ляющее значение и в насыщении конечных морен хорошо окатанным флю- 
виогляциальным материалом. В связи с тем, что в долинных ледниках лед
никовые воды были значительно активнее, чем в ледниках подножий, ме
рены первых отличаются большей насыщенностью окатанным флювиогля- 
циальным материалом.

Итак, наиболее характерными чертами флювиогляциальных отложений 
рассматриваемого района можно считать, во-первых, четкое изменение 
гранулометрического состава и степени окатанности материала по мере 
удаления от конечных морен и, во-вторых, очень хорошо проявляющуюся 
зависимость их гранулометрического состава от величины ледникового 
бассейна (ледосбора) и характера долины в месте окончания ледника.
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Вместе с тем аналогичные особенности состава, только вызванные 
другими факторами, свойственны и аллювиальным отложениям. Роль ко
нечных морен как источника материала флювиогляциальных отложений 
в процессе формирования аллювия выполняют, например, массивы интру
зивных пород, являющиеся основными поставщиками крупнообломочно
го материала для аллювия прорезающих их рек. Значение величины реч
ного бассейна, определяющего водность реки, для гранулометрического 
состава аллювиальных отложений вполне сопоставимо с ролью размеров 
ледникового бассейна в формировании определенного гранулометрическо
го состава флювиогляциальных отложений. Зависимости здесь по сущест- 
ву одни и те же.

В равной мере и все другие особенности литологии флювиогляциаль
ных отложений не могут быть индивидуализированы и противопоставлены 
особенностям аллювиальных отложений, кроме, может быть, одной. Здесь 
имеется в виду наличие во флювиогляциальных отложениях отдельных 
долин очень крупных глыб. Так, во флювиогляциальных отложениях до
лины Хемчика, что уже отмечалось выше, встречаются продолговатые глы
бы диаметром до 3—4 м, а округлые — до 2 м. Наличие таких крупных 
глыб следует, по-видимому, объяснять очень большой сезонной водностью 
флювиогляциальных потоков в долинах с особенно крупными ледниковы
ми бассейнами, к числу которых следует отнести долины Хемчика, Алаша, 
Чулышмана.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что этот признак флювиогля
циальных отложений не является хорошо выраженным. Очень крупные 
валуны и глыбы имеет также обычный горный аллювий.

Несколько отличает флювиогляциальные отложения от аллювиальных, 
и то лишь в единичных случаях, их большая мощность. В качестве приме
ров можно привести лишь два случая. В долине Алаша флювиогляциаль
ные отложения на протяжении нескольких километров от конечной морены 
имеют мощность от 40 до 50 м. Нормальная мощность аллювия I надпой
менной террасы в этой долине не превышает обычно 7—9 м. Мощность 
флювиогляциальных отложений в долине Бии, по данным А. В. Живаго 
(1948), составляет 50—60 м.

Как видим, флювиогляциальные отложения не имеют существенных 
отличий от аллювиальных. Это показывает, насколько условным может 
быть выделение флювиогляциальных отложений в горных и предгорных 
районах, когда связь отложений с конечными моренами не прослежи
вается.

Однако отсутствие объективных критериев для отграничения флюви
огляциальных отложений от аллювиальных по мере удаления от конечных 
морен делает 1выделение флювиогляциальных отложений также в извест
ной мере условным.

В связи с этим нам представляется целесообразным распространить 
и на горные районы положение Е. В. Шанцера (1951) о разграничении по
нятий «флювиогляциальные» и «аллювиальные» отложения, оставив на
звание «флювиогляциальные» только за отложениями наиболее обширных 
участков террас, которые формировались на периферии крупных ледников 
в межгорных котловинах или в расширенных прикотловинных участках 
долин.

Такими примерами флювиогляциальных отложений в Западной Туве 
могут быть отложения террас Кара-Хольекой, Могун- Буреньской котло
вин и долины Хемчика (см. фиг. 27), смыкающихся с конечными морена
ми второго оледенения.
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Озерно-ледниковые отложения

На территории развития второго оледенения озерно-ледниковые отло
жения распространены главным образом ib пределах широких древних до
лин на участках реликтового рельефа.

Особенно благоприятной в этом отношении была Джулу-Кульская кот
ловина, где небольшой уклон и слабая расчлененность рельефа способст
вовали образованию озер в самый заключительный этап деградации лед
ников. Озерно-ледниковые отложения здесь особенно развиты в районе 
выхода реки Богояш в Джулу-Кульскую котловину. Здесь они представ
лены главным образом горизонтально слоистыми мелко- и среднезернисты, 
ми песками мощностью до 7—8 м и подстилаются сильно валунной основ
ной мореной. Отдельные валуны изредка встречаются также в толще 
песков.

Судя по тому, что рельеф этих озерно-ледниковых песков обычно не
ровный, можно считать, что формирование их происходило не всегда на 
вытаявшей морене, а в значительной мере на льду.

Реже озерно-ледниковые отложения встречаются в районах глубоко 
расчлененного рельефа, так как ледниковые озера в глубоких долинах 
могли образовываться лишь в особо благоприятных условиях, которые 
могли создаваться лишь при подпруживании.

Наиболее сохранившиеся участки развития этого типа озерно-леднико
вых и озерно-ледниково-речных отложений известны из долин Хемчика и 
Чулышмана.

В долине Хемчика, выше устья правого притока — Ары-Хема на про
тяжении около 1 км наблюдается террасо»видное образование с относи
тельно плоской поверхностью в основной своей части, заполняющее почти 
все днище долины.
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Фиг. 50. Конкреции из озерно-ледниковых отложений долин рек Хемчнк,
Чулышман, Кубадру
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Высота этого образования над урезом реки составляет около 50 м, 
вверх по долине она уменьшается.

В подмытом рекой склоне этого террасовидного образования обнажа
ются (сверху вниз) (фиг. 49).

М о щ н о с т ь ,  м

1. Галечник серый, гравелисто-дресвяный, с валунами до 
2 м в диаметре в верхней части и на поверхности. Состав галек
и валунов преимущественно гранитный, дресвы — сланцевый б

2. Дресва со щебнем, грубым песком и валунами (до
0,5 м), серая, с небольшим количеством гравия. Преобладает 
сланцевый м а т е р и а л ............................................................................  3

3. Песок крупнозернистый, гравелистый, серый, полимикто-
вый, с небольшими валунами и щебнем. Слоистость горизон
тальная и к о с а я ......................................................................................  К»

4. Алеврит песчаный, светло-серый, полимиктовый, обога
щенный дресвой. Встречаются плохо обработанные гальки. 
Слоистость — г о р и зо н т а л ь н а я ...........................................................  3

5. Гравий дресвянистый, грубопесчаный, темно-серый. Пре
обладает сланцевый материал .........................................................  1,5

6. Песок разнозернистый, полимиктовый, с дресвянистыми
прослоями 'в 2—3 см, светло-серый, косослоистый . . . 4,5

7. Алеврит крупный, светло-серый, горизонтально-слои
стый, с прослоями мелкозернистого песка и мелкого алеврита, 
с известковистыми конкрециями толщиной до 1 см и диамет
ром до 7 см, сохраняющими по краям горизонтальную слои
стость осадка (фиг. 5 0 ) .............................................................................  4,5

8. Алеврит глинистый, серый, косослоистый, с прослоями 
до 10 см сильно глинистого горизонтально-слоистого алеврита,
с известковистыми к о н кр ец и ям и ........................................................ 10

9. Гравий грубопесчаный, серый, косослоистый, с дресвой
и валунами до 0,7 м в диаметре. В верхней части слоя — про
слой до 0,5 м щебнистого в а л у н н и к а .............................................. 3,5

10. Супесь валунная, щебенчатая, серая — морена. До 
у р е з а .......................................................................      2,5

Относительно тонкий состав нижней части указанных отложений, на
личие в них горизонтальной слоистости, а также характерных известко- 
вистых конкреций указывают на слабопроточный характер водного бас
сейна, в ‘котором формировались эти отложения. Такой водный бассейн 
здесь создавался благодаря подпруживанию верхнего участка долины 
Хемчика стадиальным ледником его правого притока — Ары-Хема. Об 
этом свидетельствуют как стадиальная морена в долине Хемчика, ниже 
устья Ары-Хема (фиг. 51), так и четко выраженные маргинальные каналы 
в левом склоне долины, на уровне около 200 м над урезом реки и ниже 
(фиг. 52). Верхний уровень маргинальных каналов указывает на то, что 
лодпруживающий ледник в долине Хемчика имел мощность около 200 м. 
Факт подпруживания подтверждается и тем, что эти маргинальные каналы 
располагаются только на левом склоне долины Хемчика, напротив и вбли
зи устья Ары-Хема. Это связано с тем, что лодпруживающий ледник имел 
здесь меньшую высоту, поскольку спускался по правому притоку Хемчика. 
В районе нижней (по течению реки) части стадиальной морены марги
нальные каналы заметно снижаются к днищу долины, отмечая собой уклон 
поверхности конца ледника.

Грубый состав верхней половины указанных отложений служит пока
зателем усиления деятельности ледниковых вод, что должно было быть 
связано с деградацией стадиального ледника долины Ары-Хема.

Таким образом, в данном случае мы имеем пример ледниково-озерных 
отложений, синхронных стадиальной морене второго оледенения.

Несколько иного состава образования аналогичного генезиса известны 
из долины Чулышмана. В ее правом склоне, между притоками Средний и 
Нижний Кулаш, на протяжении около 3 км почти без перерывов про-
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Фиг. 51. Схема распространения стадиальных ледников в верховьях
р. Хемчик:

1 — л е д н и к и ;  2 — с т а д и а л ь н ы е  м о р е н ы ;  3  — п л о щ а д ь  р а с п р о с т р а н е н и я  о з е р н о - л е д 
н и к о в ы х  о т л о ж е н и й ;  4 — к а р ы  и к р у т ы е  с к л о н ы  т р о г о в ;  5 — л е д н и к о в ы е  о з е р а

слеживаются горизонтально-слоистые пепельно-серые, напоминающие лен
точные, глины, во многих местах нарушенные оползневыми процессами. В 
слабо нарушенном положении они сохранились напротив устья р. Еланду, 
в месте начала подъема тропы, ведущей из пос. Язулу в лос. Чодро.

Эти глины видел В. П. Нехорошей (19322) в 1926 г., однако их описа
ния он не привел. Л. И. Семихатова (1934) описывала их как «слоистые 
известковые суглинки озерного происхождения». М. С. Калецкая (1940) 
называет эти глины ленточными и считает, что они слагают верхнюю тер
расу правого берега долины Чулышмана высотой 105 м и имеют мощность 
до 55 м. Она отмечает также, что на поверхности ленточных глин распо
лагается окатанная галька сланцев и гранитов. М. С. Калецкая считает, 
что ленточные глины образовались в озерном бассейне, возникшем благо
даря подпруживанию суженного участка долины Чулышмана выше устья 
Шавлы мореной второго оледенения.
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Фиг. 52. .Маргинальные каналы в левом склоне долины р. Хемчик, напротив устья
р. Ары-Хем

Фиг. 53. Озерно-ледниковые глины в долине р. Чулышман, напротив устья р. Еланду



В относительно расширенном участке долины Чулышмана, ниже устья 
р. Асолак глины слагают подобие террасы с ровной поверхностью 
(фиг. 53). Лежат глины на морене и на оглаженных ледником коренных 
породах склона долины (гранитах и сланцах).

Фиг. 54. Положение горизонтально-слоистых глин в долине р. Чулышман, напротив устья
р. Еланду:

/ —  г о р и з о н т а л ь н о - с л о и с т ы е  г л и н ы ;  2  — м о р е н а  с л и н з а м и  с у п е с и ;  3 — в а л у н н ы е  г а л е ч н и к и  п о й м ы  
и I н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы ;  4 —  о с ы п ь  г л и н ;  5  —  о с ы п ь  с л а н ц е в ;  6 —  г а л е ч н и к  с г р а в и е м ;  7  — с л а н ц ы

( P z )

В северной части расширенного участка долины Чулышмана, <в правом 
склоне, напротив устья Еланду обнажаются (сверху вниз) (фиг. 54) :

М о щ н о с т ь ,  м

1. Галечник мелкий и средний, серый, с гравийно-грубо
песчаным цементом. Состав галек преимущественно песчани
ковый, гранитный и сл а н ц ев ы й ........................................................ 1

2. Глина плотная, плитчатая, неизвестковистая, пепельно- 
серая. Слойки — плитки имеют толщину от нескольких милли
метров до нескольких сантиметров. В сухом виде они легко 
отделяются друг от друга, благодаря наличию тончайших про
слоев мелкого песка. Заметной дифференциации механическо
го состава в слойках не обнаруживается. Отдельные прослои 
глины толщиной до 0,2—0,3 м не имеют хорошо выраженной 
слоистости и не дают плитчатой отдельности. Изредка встре
чаются прослои алевритового материала мощностью 0,5—1,0 м 
(табл. 5). В нижней части слоя присутствуют известковистые 
конкреции, аналогичные конкрециям из описанных выше озер
но-ледниковых отложений долины Хемчика (см. фиг. 50). На 
наиболее крутых участках склона глины разбиты многочислен
ными трещинами, по которым отдельные блоки смещены на
несколько сантиметров в результате гравитационных процес
сов ’ ..............................................................................................................  33

3. Та же глина, сползшая по с к л о н у ...................................  22
4. Валунный галечник. Валуны и глыбы (до 1,5 м) слегка

обработаны . . . .  ..................................................................  1
5. Супесь пепельно-серая, щебенчато-валунная, с линзами

гравелистого песка мощностью до 0,5 м — м о р е н а ....................  41
6. Валунный галечник I надпойменной террасы . . . .  7

В приведенном и в других разрезах глины в долине Чулышмана зале
гают на морене. Их тонкий состав (см. табл. 5), горизонтальная слои-
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стость, близкая к ленточной, наличие известковистых конкреций, полное 
отсутствие грубого материала указывают на озерные условия образования. 
Слой галечника на поверхности глин свидетельствует о смене озерной об
становки речной.

Т а б л и ц а  5

Гранулометрический состав озерно-ледниковых глин из долины Чулышмана
(в вес . % )

Н
ом

ер
о

б
р

а
зц

а

Г 
л

у
б

и
н

а
 

в
зя

ти
я

 о
б


р

аз
ц

а,
 

м Ф р а к ц и и ,  мм

1 , 0 —
0 ,5

0 , 5 -
0 ,2 5

0 , 2 5 - 0 , 1 0 0 , 1 0 - 0 , 0 5 0 , 0 5 - 0 , 0 1 0 ,0 1 — 0 ,0 0 5 < 0 , 0 0 5 < 0 , 0 1

99 1 0 ,0 4 3 ,92 31 ,99 2 8 ,12 35 ,93 64,05
100 2 0,01 2 ,1 3 11,85 13,24 72,77 86,01
101 3 0,01 4 ,17 8 ,2 9 12,42 75,11 8 7 ,53
102 4 0 ,02 0,01 0 ,1 4 8 ,4 6 8 ,6 3 28,01 54 ,73 82 ,74
103 5 0 ,0 5 6,51 12,69 2 5 ,62 55 ,13 80 ,75
104 6 0,01 0 ,0 5 7 ,94 14,67 6 ,55 70,78 77 ,33
105 7 0 ,05 0,01 0 ,1 0 6 ,55 11,84 24 ,56 56,89 81 ,45
106 8 0 ,0 3 0,11 0 ,79 6,25 23 ,37 69,45 92 ,82
107 9 0 ,1 0 3 ,82 20 ,97 18 ,29 56 ,82 75,11
108 10 0,01 0,01 0 ,0 8 10,32 17,62 2 5 ,26 46 ,70 71 ,96
109 11 0 ,0 5 1 ,88 15,99 40 ,3 9 41 ,69 82 ,0 8
110 12 0 ,0 3 3 ,82 29,45 3 3 ,19 33,51 66 ,70
111 13 0 ,0 5 5,61 56 ,70 23 ,26 14,38 37 ,64
112 14 0,17 0 ,1 3 0 ,5 0 10,61 27 ,39 8 ,5 6 52 ,64 61 ,20
113 15 0 ,0 2 6 ,34 24 ,20 24,61 4 4 ,83 69 ,44
114 16 0 ,0 4 3 ,32 43 ,76 30 ,92 2 1 ,96 52 ,88
115 17 0,01 8,11 17,24 2 7 ,56 4 7 ,08 74 ,64
116 18 0 ,02 — 0 ,1 0 3 ,66 11,78 10,72 73,72 8 4 ,44
117 19 0 ,0 3 2 ,0 9 3 ,64 18 ,20 76,04 94 ,24
118 20 0 ,0 4 2,11 21,64 4 1 ,74 34,47 76,21
119 21 0,01 2 ,37 8 ,8 0 8 ,9 7 79,85 88 ,82
120 22 0 ,0 2 3 ,3 4  j, 5 ,1 6 3 ,8 5 87 ,63 91 ,50
121 23 0,01 2 ,54  :; 13,44 18 ,78 65 ,23 84,01
122 24 0 ,01 5 ,94 19,62 28 ,3 0 46 ,13 74 ,43
123 25 0 ,0 4 7 ,16 34,79 22 ,5 8 35 ,43 58,01
124 26 0,01 8 ,44 14,85 4 ,5 5 72,15 76 ,70
125 27 0 ,0 2 7,03 14,61 7,51 70,83 78 ,34
126 28 0 ,0 2 4 ,8 4 12,86 3 2 ,44 49 ,84 8 2 ,2 8
127 29 0 ,0 3 6,47 25 ,52 2 8 ,12 39 ,86 67 ,98
128 30 0 ,0 3 3 ,19 5 ,0 9 18 ,29 73 ,40 91 ,69
129 31 0 ,0 6 4 ,79 43 ,38 27 ,74 24 ,03 51 ,77
130 32 0 ,0 3 4 4 ,78 48 ,44 25,31 21 ,43 46 ,7 4
131 33 0 ,01 3,87 8 ,97 13,53 73,62 87 ,15

Наличие базального слоя валунного галечника на поверхности морены 
(слой 4 на фиг. 54), ненарушенное или слабо нарушенное залегание глин 
позволяют склониться к мнению, что во время их формирования участок 
долины Чулышмана, в районе устья Еланду и выше к этому времени был 
свободным от льда.

В районе описанного обнажения, а также выше устья р. Асолак глины 
поднимаются по склону до уровня около 200 м над урезом реки. Это ука
зывает на значительные размеры озерного бассейна, в котором образавы-
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Фиг. 55. Обнажение аллювиальных, ледниковых и озерно-ледниковых отложений в
долине р. Кубадру:

Л  — м е с т о п о л о ж е н и е  о ч е р п о - л е д н н к о н ы х  а л е в р и т о в  и г л и н ;  Б  — м о р е н а  п о с л е д н е г о  о л е д е н е н и я
В  — э о п л е й с т о ц е н о в ы й  а л л ю в и й

вались глины. Озеро такой большой глубины (более 200 м) в крупной гор
ной долине могло образоваться только в условиях обвального или ледни
кового подпруживания. В данном случае речь может идти только о ледни
ковом подпруживании, поскольку следы обвала в долине Чулышмана 
ниже разбираемого участка полностью отсутствуют.

Озерный бассейн здесь образовался благодаря подпруживанию участ
ка долины Чулышмана мощным ледником долины его правого притока — 
Шавлы во время деградации ледников второго оледенения. Это подпружи- 
вание объясняется неравномерным стаиванием льдов, обусловленным 
рядом факторов. Так, если обратиться к рассмотрению основных питаю
щих центров ледников Шавлы и Чулышмана, то можно обнаружить боль
шое различие между ними. В самом деле основные центры питания 
ледников Чулышмана и Шавлы (см. карту оледенения) резко отличаются 
по масштабам, удаленности от рассматриваемого участка и по морфологии 
магистральных участков долин, по которым двигались ледники.

Преимущества ледника Шавлы состояли в том, что, во-первых, питаю
щий центр его располагался в наиболее высокой, сильно расчлененной 
части Чулышманского хребта, обращенной к тому же в сторону господст
вовавших здесь ветров западных румбов, во-вторых, этот питающий центр 
располагался значительно ближе к рассматриваемой части, нежели питаю
щие центры ледника долины Чулышмана и, в-третьих, магистральная до
лина Шавлы глубже долины Чулышмана и имеет более благоприятное для 
сохранения льда от таяния субширотное расположение (см. фиг. 27). Все 
это и обеспечивало резко выраженную неравномерность в сокращении лед
ников основной долины и его притока, которая приводила к явлению под
пруживания.

Основываясь на том, что глубина озерного бассейна в долине Чулыш
мана в месте распространения глин превышала 200 м и учитывая уклон 
долины до устья Шавлы, необходимо заключить, что ледник долины Шав
лы, вызвавший подпруживание, должен был иметь мощность не менее 
400 м. А поскольку ледник долины Шавлы во время максимума второго 
оледенения имел мощность около 1000—1200 м, можно считать, что под
пруживание долины Чулышмана ледником Шавлы происходило по сущест
ву в заключительный этап деградации оледенения. Однако подпруживание 
здесь происходило не в период существования стадиальных ледников, как
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б д о л и н е  Х ем чика, а н еск ол ьк о р аньш е, так как ст а д и а л ь н ы е м орены  .чел- 
ников б а с с е й н а  Ш авлы  р а сп о л а г а ю т ся  зн а ч и т ел ь н о  вы ш е устья  этой  реки  
(см . ф иг. 2 7 ) .

Т ак и м  о б р а зо м , и зд е с ь  п р о и с х о ж д е н и е  н а д м о р сн н ы х  го р и зон тал ь н о-  
сл ои ст ы х  о са д к о в  не м о ж е т  бы ть от ор в ан о  от зак л ю ч и т ел ь н о го  этап а  с у щ е 
ст в ов ан и я  л ед н и к ов .

Н и ж е  устья  р. Е л а н д у , в том  ж е  правом  ск л он е  дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а , 
Л . И . С ем и х а т о в а  (1 9 3 4 )  н а б л ю д а л а  р а зр е з , в к отором  ан ал оги ч н ы е глины  
(м о щ н о ст ь ю  10 м ) , за л е г а я  на м ор ен е, в св ою  о ч ер ед ь  п ер ек р ы ваю тся  м о 
р ен ой  (м ощ н ост ь ю  10— 15 м ) .  Н а б л ю д а т ь  этот р а зр е з  нам , к со ж а л е н и ю , 
не п ри ш л ось .

З а л е г а н и е  о зер н о -л ед н и к о в ы х  глин п о д  м ор ен ой  зд е с ь  м о ж ет  бы ть св я 
за н о  с  п о сл ед у ю щ и м  сп о л за н и ем  м орены  на глины , или св и д ет ел ь ст в у ет  
о их о б р а зо в а н и и  или п о д  л ь дом  или внутри н его. Глины  и суглинки  в д о 
л и н е р. К у б а д р у , впервы е о п и са н н ы е Е. Н . Щ ук и н ой  (1 9 5 3 ) как о з е р н о 
л едн и к ов ы е го р и зо н т а л ь н о -сл о и ст ы е су п еси , о б р а зо в а л и сь , п о -в и д и м о м у , 
в н еск ол ь к о  отличны х у сл о в и я х  от тех , в к оторы х ф о р м и р о в а л и сь  глины  
дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а .

П р и в ед ем  р а зр е з , которы й автор  н а б л ю д а л  в л ев ом  ск л он е дол и н ы  К у 
б а д р у , в 30 0  м н и ж е м оста  ч ер ез эт у  реку. З д е с ь  о б н а ж а ю т с я  св е р х у  вниз  
(ф и г. 55 , 5 6 ) :  J

Фиг. 56. Разрез ледниковых, озерно-ледниковых и аллюви
альных отложений в левом склоне долины р. Кубадру. Объ

яснения см. в тексте
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Мощность м
1. Супесь пепельно-серая, щебнисто-валунная — морена 

последнего оледенения ......................................................................... 21
2. Алеврит глинистый и глина алевритовая, переслаиваю

щиеся, серые и зеленовато-серые, тонкослоистые, с линзами и 
прослоями дресвяно-щебнистого материала. Слоистость типа 
ленточной; толщина лент невыдержанная — от 3—5 мм до не
скольких сантиметров. Прослои и линзы дресвяно-щебнистого 
материала мощностью до 10—20 см содержат значительное 
количество грубого песка. Как в этих прослоях и линзах, так 
и в самих алевритах и глинах встречаются слабо обработан
ные валуны размером до 0,5 м. Алевриты и глины разбиты 
трещинами с амплитудой смещения по ним до нескольких 
сантиметров. В отдельных случаях в них отчетливо видна мик
роскладчатость. Разрозненные обломки пород в слое облека
ются лентами алеврита или г л и н ы .............................................  9

3. Суглинок серый и зеленовато-серый, сильно щебнисто
валунный, неслоистый — морена последнего оледенения . . 1

4. Глина алевритовая и алеврит глинистый в основном 
такие же, как в слое 2. Их отличие состоит лишь в том, что
они почти лишены щебнисто-валунного материала . . . .  8

5. Галечник серый, с линзами песчаного и гравийного
материала мощностью до 30—40 см. Гальки по преимуществу 
хорошо окатаны. Средне- и мелкозернистые пески в линзах 
слегка глинистые, желтовато-зеленого цвета, а крупнозерни
стые — зеленовато-темно-серы е........................................................  0

6. Галечник валунный, серый. Валуны и гальки хорошо 
окатаны; преобладает гранитный материал. Ц ем ент— песчано
гравийный, слегка суглинистый. Встречаются валуны размером
до 1 м ......................................................................................................  10

7. Галечник валунный, желтовато-бурый, выветрелый (так 
называемая башкаусская морена). Видимая мощность до уреза
в о д ы .......................................................................................................... 9

Т а б л и ц а  0
Гранулометрический состав ленточных глин и суглинков из долины р. Кубадру

(в вес. %)

I 
Н

ом
ер

 
об

ра
зц

а

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
 

об
ра

зц
а 

, 
м

Фракции, :мм

> 1 0 1 0 - 5 5 - 2 2 - 1 1 - 0 , 5 0 , 5 -
0 ,2 5

0 , 2 5 -  I 
0 ,1 0  |

0 , 1 0 —
0 ,0 5

0 , 0 5 — 
0,01

0,01  —  
0 ,0 0 5

< 0 , 0 0 5 <0,01

50 22 1,72 2,88 0,97 0,61 0,27 1,39 21,97 28,12 12,05 30,02 42,07
51 23 — 0,75 0,37 0,37 0,07 0,06 0,25 7,90 14,89 23,57 51,77 75,38
52 24 — — — - - — — 0,05 7,10 59,32 19,02 14,51 33,53
53 25 0,77 — 0,54 0,77 0,45 0,13 1,03 21,97 36,74 16,51 21,09 37,60
54 26 3,63 13,09 13,09 5,60 6,01 1,94 6,64 13,73 16,23 6,76 13,28 20,04
55 27 — — 0,14 0,14 0,05 0,03 0,06 10,00 51,04 20,19 18,35 38,54
56 28 — — — — 0,01 0,01 0,08 6,71 40,15 29,14 23,90 53,04
57 29 — — 1 __1 — — 0,06 7,10 7,82 40,53 44,49 85,02
58 30 4,45 3,74 5,39 2,51 3,21 0,99 2,93 10,48 24,72 13,25 28,33 41,58
59 31 — — 0,77 0,38 1,03 0,75 5,28 22,36 27,85 14,53 27,05 41,58
60 32 — — — 0,43 0,08 0,03 0,14 6,05 27,31 22,47 43,49 65,56
61 33 — 0,43 0,43 0,43 0,06 0,04 0,15 6,30 29,20 21,36 41,60 62,96
62 34 — _ 11 — — 0,08 6,16 33,31 16,54 43,88 60,42
63 35 —

1
— — 0,03 2,61 43,43 23,90 30,03 53,93

64 36 — — — 1 _ - — — 0,08 4,94 35,27 25,25 34,46 59,71
65 37 — — i — — 0,10 18,05 58,22 13,39 10,24 23,63
66 38 — — . — 0,01 0,55 13,68 48,93 20,55 16,29 36,83
67 39 ! — . .. ! — 0,02 5,79 51,58 22,88 19,73 42,61
68 40

1
I — I! ~  I — — 0,04 2,86 60,33 21,13 15,64 36,77

74 42 1 ;
I — 1

i 0,06 0,72 3,57 41,10 46,34 1 4,43 3,78 8,21
75 43 1 - • 1 — 1 | ... — — !0,02 23,25 65,69 j 6,69 4,35 11,04
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П о  гр а н у л о м ет р и ч еск о м у  со с т а в у  р а ссм а т р и в а ем ы е глины  и алевриты  
(сл о н  2 и 4) н еск ол ь к о  от л и ч аю тся  от глин дол и н ы  Ч у л ы ш м а н а — они  
б о л е е  гр убы , как это  в и д н о  из т а б л . 6, но по х а р а к т е р у  сл ои ст ост и , н о в о 
о б р а зо в а н и я м  и цвету  они очен ь  бл и зк и  к ним .

С у щ ест в ен н о е  отл и ч и е глин и ал ев ри тов  дол и н ы  К у б а д р у  состои т  
в том , что они не б езв а л у н н ы . Н ал и ч и е в них в а л у н о в  и п р осл оев  м орены  
т а к ж е  св и д ет ел ь ст в у ет  о б  их ген ети ческ ой  св я зи  с л едн и к ам и  втор ого  
о л ед ен ен и я .

П о д м о р ен н ы е и в н у тр и м о р ен н ы е глины  и сугл и н к и  о б р а зо в ы в а л и сь  во  
в н утр и л едн и к ов ы х  и п о д л ед н и к о в ы х  сл а б о п р о т о ч н ы х  п р о м о и н а х , которы е  
за в а л и в а л и сь  в п о сл едст в и и  в ы таи вавш ей  м ор ен ой . М о р ен а  и отдел ь н ы е  
валун ы  п о п а д а л и  в п р ом ои н ы  и во врем я н ак оп л ен и я  эт и х  о т л о ж ен и й . 
В п р о ц е сс е  вы таивания глины  п р оец и р ов ал и сь , в за в и си м о ст и  от св о его  п о 
л о ж ен и я  в тол щ е л ед н и к а , или на м орен у , или на п о д л ед н и к о в ы е о т л о ж е 
ния. Н ер а в н о м ер н о ст ь  о се д а н и я  при вы таивании  п р и в оди л а  к о б р а зо в а н и ю  
м и к р оск л адок , которы е, н ап р и м ер , н а б л ю д а л и сь  н ам и  в сугл и н к ах  дол и н ы  
К у б а д р у .

Д л я  о зер н о -л ед н и к о в ы х  о т л о ж ен и й  д о л и н  Х ем ч и к а , Ч ул ы ш м ан а , К у 
б а д р у  'весьма х а р а к т ер ен  св о ео б р а зн ы й  со ст а в  гл и н и стой  ф р ак ц и и . О с н о в 
ная м а сс а  гл инистой  ф р ак ц и и  (ч асти ц  < 0 .0 1  м м ) ал ев р и тов  и глин почти  
н е со д е р ж и т  гл и ни сты х м и н ер ал ов . В ее  со с т а в  в х о д я т  главны м  о б р а зо м  
м ел ь ч ай ш и е обл ом к и  и сх о д н ы х  коренны х п о р о д  и м и н ер а л о в  (с л ю д и с т о 
хл ор и тов ы х сл ан ц ев , р огов ой  обм ан к и , п ол ев ы х ш патов , к в арц а , л и сточ к и  
сл ю д  и д р у г и е ) .  П о  д а н н ы м  Н . В . Р ен га р т ен , и ссл ед о в а в ш ей  эти  п ороды  
п о д  м и к р оск оп ом , гл и н и стая  ф р ак ц и я  л и ш ен а  не тол ь к о  аутиген н ы х о б р а 
зо в а н и й  гл инисты х м и н ер а л о в , но и п р и зн ак ов  д и а ген ет и ч еек о го  п р е о б р а 
зо в а н и я  п ер ео т л о ж ен н ы х  п ел и тов ы х ч асти ц  п ол ев ы х ш патов , сл ю д , х л о р и 
та. О ч ев и дн о , что вы н оси в ш и й ся  из м орены  и со  ск л он ов  д о л и н  то н к о и з-  
м ел ьченны й пел итовы й м а т ер и а л , п о п а д а я  в о са д о к , за х о р о н я л ся , не п о д 
в ер гая сь  никаким  и зм ен ен и я м . П р и ч и н у  т а к о го  явления, по м н ен и ю  
Н . В . Р ен га р тен , с л е д у е т  у см ат р и в ат ь  в п ол н ом  отсутств и и  ор ган и ч еск и х  
остатк ов  в р а зб и р а е м ы х  о т л о ж ен и я х . Е сл и  бы о р га н и ч еск о е  в ещ еств о  п о 
ст у п а л о , но в п осл ед ст в и и  р а зл о ж и л о сь , т о  эт о  о т р а зи л о сь  бы на м и н ер ал о-  
о б р а зо в а н и и . О д н а к о  н и к ак и х п р и зн ак ов  влияния  ор га н и ч еск о го  в ещ еств а  
на м и н ер а л о о б р а зо в а н и е  по зак л ю ч ен и ю  Н . В . Р ен га р т ен , не от м еч ает ся  
Глины  эти  о б л а д а ю т  н и зк ой  п л асти ч н ость ю .

К о н сер в а ц и и  т ер р и ген н о го  гл и н и стого  м а т ер и а л а  сп о с о б ст в о в а л а  т а к 
ж е  н и зк о т ем п ер а т у р н а я  с р е д а , в  к отор ой  он о т л а г а л с я .

Т ерм и ч еск и й  а н а л и з  о зер н о -л ед н и к о в ы х  глин, п р ои зв еден н ы й  в Г е о л о 
гическом  ин сти туте А Н  С С С Р  Д .  А . В и т ал ь , п о д т в е р ж д а е т  вы воды  
Н . В . Р ен га р т ен  (ф и г. 5 7 ) .

О зер н о -л ед н и к о в ы е о т л о ж е н и я  с о д е р ж а т , как у ж е  от м еч а л о сь  вы ш е, 
к ар бон ат н ы е кон к рец и и . П о  ф ор м е кон к рец и и  д о в о л ь н о  р а зн о о б р а зн ы , 
п р е о б л а д а ю т  у п л о щ ен н о -о к р у г л ы е ч еч ев и ц ео б р а зн ы е. Д л я  ч е ч е в и ц е о б р а з
ных к онкреций  хар ак т ер н ы  ср остк и  н еск ол ь к и х  к он к рец и й  в п л оск ости  н а 
п л астов ан и я  (см . ф иг. 5 0 ) .

П о к а за т ел ь н а  за в и си м о ст ь  ф орм  кон к рец и й  от гр а н ул ом ет р и ч еск ого  
со ст а в а  о т л о ж ен и й . Ч ем  г р у б е е  о т л о ж ен и я , тем  кон к рец и и  ст ан ов я тся  б о 
л ее  п л оск и м и  и тон к и м и . Э т о , п о -в и д и м о м у , с в я за н о  с тем , что ал ев ри товы е  
тонк и е п росл ои  в так и х  сл у ч а я х  ч ер ед у ю т ся  с песч ан ы м и . Е сл и , о д н а к о , 
п есч ан ая  п р осл ой к а  очен ь  т он к а , то  она н е п р еп я тств ует  р о ст у  к онкреции . 
О п р ед ел ен н а я  м ощ н ость  п есч ан ой  п росл ой к и  о п р е д ел я ет  тол щ и н у  к о н к р е
ции в п оп ер еч н ом  к сл о и ст о ст и  н ап р ав л ен и и .

Э та за в и си м о сть  очен ь  х о р о ш о  и л л ю ст р и р ует ся  на п р и м ер е конкреций  
из ал ев р и тов  дол и н ы  Х ем ч и к а . К он к р ец и и -ср остк и  в эти х  о т л о ж е н и я х  не 
встречены .
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Фиг. 57. Термограммы озерно-лед
никовых глин и алевритов из до
лин рек Хемчик, Чулышман, Ку- 

бадру

Фиг. 58. Термограммы конкреций из 
озер но-ледниковых отложений долин 
рек Хемчик (6), Чулышман (4,5), Кубад 
ру (X, 3) и флювиогляциальных отложе 

ний (оза) долины р. Сары-Ачек (/)

Т он к осл ои сты м  гл и нам  и глинам  с п л о х о  в ы р аж ен н ой  сл ои ст ост ь ю  
свойственны  конкреции  ч еч ев и ц ео б р а зн о й  ф орм ы  и их ср остк и , а т а к ж е  
и зом етр и чн ы е ж е л в а к о о б р а зн ы е  конкреции  (см . ф иг. 5 0 ) .  В к раевы х ч а с 
тях кон к рец и и  из ал ев р о л и то в  и сл ои сты х глин почти в сегд а  х о р о ш о  с о 
х р а н я ет ся  т ек ст ур а  в м ещ а ю щ ей  п ороды . С лойки  п ороды  в к он к рец и я х  из 
ал ев р ол и тов  дол и н ы  Х ем ч и к а  со зд а ю т  ст у п ен ч а т о е  ст р оен и е к раев ы х ч а 
стей к онкреций .

С о ст а в  к о н к р е ц и ео б р а зо в а т е л я , по о п р е д ел ен и ю  Н . В . Р ен га р т ен , и з у 
чавш ей  конкреции  в ш л и ф а х , кальцитовы й. О б  эт ом  ж е  св и д етел ь ст в ую т  
и кривы е н агр ев ан и я  к он к рец и й , п ол уч ен н ы е Д . А . В и тал ь  (ф и г. 5 8 ) .  И с 
сл ед о в а н и е  к он креций , п р о и зв ед ен н о е  3 . В . Т и м о ф еев о й , вы явил о их б о л е е  
сл ож н ы й  состав  и п о к а за л о  их п ол н ое сх о д с т в о  с к он к рец и ям и  из дол и н ы  
р. Ч егем  (К а в к а з ) ,  п о д р о б н о  и зучен ны м и  н ед а в н о  3 . В. Т и м о ф еев о й  
( 1 9 6 0 ) .  Ц ен тр а л ь н а я  часть  крупны х к онкреций  со ст о и т  п р еи м ущ ест в ен н о  
из у гл ек и сл о го  м а р га н ц а , п ер и ф ер и ч еск ая  —  из кальц и та. В м ел к и х к он 
к р ец и я х  бол ь ш ая  роль п р и н а д л еж и т  у гл ек и сл о м у  м ар ган ц у . Т ем  сам ы м  и 
на м а т ер и а л е  ал т а й ск о -ту в и н ск и х  к онкреций  3 . В. Т и м о ф еев о й  получены  
п о д т в ер ж д ен и я  ее  вы вода  о д в у х  ст а д и я х  ф ор м и р ов ан и я  конкреций: 
в п е р в у ю — м а р га н ц ев о -к а л ь ц и т о в у ю  ш ло п ер ер а сп р ед е л е н и е  в о са д к е  и 
м а р г а н ц а  и к ал ьцита, во в тор ую  —  к ал ы ш тов ую  —  роль м арган ц а  за м ет н о  
с н и ж а л а с ь .
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3 ,  В . Т и м о ф еев а  у ст а н о в и л а , что конкреции в т ол щ е о зер н о -л ед н и к о в ы х  
о т л о ж ен и й  дол и н ы  р. Ч егем  и м ею т д и а ген ет и ч еск о е  п р о и с х о ж д е н и е . Х о р о 
ш о р азв и ты е конкреции  п оя в л я ю тся , по дан н ы м  3 .  В . Т и м о ф еев о й , с г л у 
бины  10— 12 м, в за р о д ы ш ев о м  в и д е  они в стр еч аю тся  и зн ач и тел ь н о  вы ш е  
по р а зр е зу . В ер х н я я  часть  тол щ и  м ощ н ость ю  в 10— 12 м, и м ею щ ая  лиш ь  
зар о д ы ш ев ы е конкреции, по п ри бл и ж ен н ы м  р асч ет ам  3 . В . Т и м оф еев ой  
( 1 9 6 0 ) ,  ф о р м и р о в а л а сь  в теч ен и е 3 5 0 0  л ет . С л ед о в а т ел ь н о , п ри м ерн о  этот  

срок  н ео б х о д и м  дл я  того , чтобы  п осл е о т л о ж ен и я  о зер н о -л ед н и к о в ы х  о с а д 
ков н ач ал ся  п р о ц есс  и н тен си в н ого  о б р а зо в а н и я  к он креций .

П о л о ж е н и е  ан ал огич н ы х конкреций  в гор и зо н та л ь н о -сл о и сты х  о т л о 
ж е н и я х  о за  из долины  р. С ар ы -А ч ек  (А л та й ) п о зв о л я ет  говорить о з н а 
чи тельн о м еньш ем  о т р езк е  в р ем ен и , н ео б х о д и м о м  дл я  н ач ал а  к он к рец и е-  
о б р а зо в а н и я  п осл е о т л о ж ен и я  о са д к а . К он к р ец и и  в ал ев р и т ах  эт о го  о за  
в стр еч аю тся  на гл у б и н е в сего  5 м. П оск ол ь к у  ср ед н я я  толщ а годичны х  
л ен т  в о т л о ж ен и я х  о за  со с т а в л я ет  ок ол о  1 см , м о ж н о  считать, что верхняя  
часть  от л о ж ен и й  о за , не и м ею щ ая  к онкреций , н а к а п л и в а л а сь  в теч ен и е  
ок о л о  5 0 0  лет. О т сут ст в и е м орены  на п ов ер хн ости  о за  ук а зы в а ет  на то, 
что ф о р м и р о в а н и е его  п р о и с х о д и л о  в п ов ер хн ост н ой  части  л едн и к а  и п р е 
к р ати л ось  со  ст аи в ан и ем  л ь д а .

И так , наличие м ар ган ц ев о-к ал ь ц и т ов ы х  к онкреций  в о зе р н о -л е д н и к о 
вы х о т л о ж ен и я х  ук а зы в а ет  на бл и зк и е усл ов и я  ср еды  ф ор м и р ов ан и я  этих  
о са д к о в . Э той ср ед о й , как из в сего  явствует , бы ли с л а б о  п роточ н ы е  
н а д -, внутри , или п о д л ед н и к о в ы е бассей н ы  (и н о гд а , п о -в и ди м ом у , н еб о л ь 
ш их р а з м е р о в ) , а т а к ж е  л ед н и к о в о - и о б в а л ь н о -п о д п р у д н ы е б ассей н ы  
в п ер и о д  д ег р а д а ц и и  л ь дов  в тор ого  о л ед ен ен и я . И з  эт о го  сл ед у е т , что  
р а ссм о т р ен н ы е конкреции  м огут  и сп ол ь зов ать ся  как р у к о в о д я щ и е н о в о 
о б р а зо в а н и я  при уст а н о в л ен и и  ген ети ч еск ого  тип а о зер н о -л ед н и к о в ы х  
гл инисты х и ал ев ри товы х о са д к о в . К  так ом у  ж е  в ы в оду  приш ла и 3 .  В . Т и 
м о ф еев а  (1 9 6 0 ) на осн ов ан и и  и зуч ен и я  конкреций  из о зер н о -л ед н и к о в ы х  
о т л о ж ен и й  долины  р. Ч егем  на К а в к а зе .

Е стест в ен н о , что у к а за н н о е  к о н к р ец и ео б р а зо в а н и е  м огло п р ои сходи ть  
в ан ал оги ч н ы х о са д к а х  и во врем я  б о л ее  д р ев н его  —  п ер в о го  о л ед ен ен и я . 
О д н а к о  ф ак ти ч еск и м  м а т ер и а л о м , п о д т в е р ж д а ю щ и м  это , мы н е р а с п о 
л а г а ем .

З н а ч и тел ь н а я  м ощ н ость  го р и зо н т а л ь н о -сл о и ст ы х  глин и сугл и н к ов  
(в от дел ь н ы х  сл у ч а я х  д о  5 0  м и б ол ь ш е) не м о ж ет  вы зы вать сом н ен и й  
в их о зер н о -л ед н и к о в о м  п р о и сх о ж д ен и и , п оск ол ь к у  они м огли н а к а п л и 
ваться  с д о в о л ь н о  бол ь ш ой  ск ор ость ю . Э то  п о д т в е р ж д а е т с я  и звестны м и  
ф ак там и  по со в р ем ен н о м у  о са д к о н а к о п л ен и ю  в ан ал огич н ы х усл о в и я х . 
Т ак, н ап р и м ер , по н а б л ю д ен и я м  Д ж о н с т о н а  (J o h n s to n , 1 9 2 2 ), в со в р е м е н 
ном л едн и к ов ом  о зе р е  в ш тате А л ь бер т а  (К а н а д а )  л енточны е глины  
н а к ап л и в аю тся  со  ск ор ость ю  15 см  в год .

Н а  о сн ов ан и и  и зл о ж ен н о г о  т р у д н о  со гл аси т ь ся  с м нением  Л . Д . Ш оры - 
гиной  (1 9 5 7 , 1960) и Е . Н . Щ ук и н ой  (1 9 5 3 , 1 9 6 0 ) , со г л а сн о  к отор ом у  
о зер н о -л ед н и к о в ы е о т л о ж ен и я  являю тся  м еж л едн и к ов ы м и . Л . Д . Ш оры - 
гнна, осн ов ы в ая сь  на н аш и х  м а т ер и а л а х  по д о л и н е  Х ем чи к а, пиш ет, 
н ап ри м ер: «в д о л и н е  в ер х н его  течения р. Х ем чик , н еск ольк о вы ш е его  
п р ав ого  п ритока р. Ч о о н х ем ... видны  м еж д у м о р ен п ы е сл ои сты е пески  
и су п еси  с хар ак тер н ы м и  к ар бон атн ы м и  к он к рец и ям и  в в и де л еп еш ек . 
Н а  А л т а е  оса д к и , с о д е р ж а щ и е  п од о б н ы е к он к рец и и , т а к ж е  приурочены  
к о т л о ж ен и я м  р а зд ел я ю щ и м  в ер хн ю ю  и ср ед н ю ю  м ор ен у»  (Ш ор ы ги н а , 
1960 , стр . 1 9 1 ) .

С у д я  по п ри в л ек аем ы м  Л . Д . Ш оры гиной д л я  обосн о в а н и я  с у щ е с т в о 
вания м еж л ед н и к ов ь я  сп ор ов о-п ы л ь ц ев ы м  сп ек тр ам  из ал л ю ви ал ьн ы х  
о т л о ж ен и й  долины  р. Ч и н гек ат , клим ат м еж л ед н и к о в ь я  д о л ж ен  бы л бы ть  
п р и м ер н о  таким , как сов р ем ен н ы й , или д а ж е  б о л е е  теплы м . С л ед о в а -
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тел ь н о , о т л о ж ен и я  с кон к рец и ям и  в д о л и н е  Х ем ч и к а (см . ф иг. 4 9 )  д о л ж н ы  
бы ли ф ор м и р ов ат ь ся  в обы ч н ой  горной  д о л и н е , по су щ ес т в у  такой  ж е  как  
и сей ч ас. А  какие эт о м у  д о к а за т ел ь с т в а ?  В е д ь  сей ч ас  в горн ой  части  
дол и н ы  Х ем чика н е ф ор м и р ую т ся  д а ж е  гал еч н и к ов ы е о т л о ж ен и я  (а  т о л ь 
ко б о л ее  г р у б ы е ) , не гов ор я  у ж е  о п есч ан ы х и сугл и н и сты х. Н и к ак ого  
о б о сн о в а н и я  в п о л ь зу  п р и в ед ен н ого  вы ш е у т в е р ж д ен и я  Л . Д .  Ш оры ги н а  
не п риводит.

Г о р и зо н т а л ь н о -сл о и ст ы е от л о ж ен и я  дол и н ы  К у б а д р у  (р а зб и р а в ш и е ся  
в ы ш е ), а т а к ж е  д ол и н ы  Ч а г а н -У зу н а  в Ч уй ск ой  котл ови н е Е. Н . Щ ук и н а  
(1 9 5 3 , I9 6 0 ) отн оси т  к м еж л едн и к ов ы м  на том  осн ов ан и и , что они з а л е 
г а ю т  п од  м ор ен ой . Н о  по ее  ж е  дан н ы м  (Щ у к и н а , 1953) и у ст н о м у  
со о б щ ен и ю  О . А . Р а к о в ец , го р и зо н та л ь н о -сл о и сты е о т л о ж ен и я  дол и н ы  
Ч а г а н -У зу н а  сл а г а ю т  х о р о ш о  в ы р а ж ен н у ю  л и н зу  в со в ер ш ен н о  о д н о р о д 
н ой  п еп ел ь н о-сер ой  м ор ен е.

Н а зв а н н ы е о зер н о -л ед н и к о в ы е о т л о ж ен и я  из д о л и н  К у б а д р у  и Ч а га н -  
У зу н а  Е. Н . Щ ук и н а  (1 9 5 3 )  к ор р ел и р ует  с п одм ор ен н ы м и , п о -в и д и м о м у , 
и н ого  ген ези са  о т л о ж ен и я м и , р а сп о л о ж ен н ы м и  на в осточ н ом  б ер ег у  Т ел ец -  
к ого  о зе р а  у  пос. Б ел е . З д е с ь  эти  о т л о ж ен и я  с о д е р ж а т  пы льцу л есн о й  
и тр ав я н и стой  р аст и т ел ь н ост и , по к отор ой  и в о сст а н а в л и в а ю т ся  п а л е о г е о 
гр а ф и ч еск и е усл ов и я  м еж л ед н и к о в о го  в рем ен и .

В отдел ь н ы х сл у ч а я х  и о зер н о -л ед н и к о в ы е о т л о ж ен и я  с о д е р ж а т  
пы льцу р аст и т ел ь н о ст и  п л ей ст о ц ен о в о го  о б л и к а . П о л о ж ен и е , что о з е р н о 
л ед н и к ов ы е о т л о ж ен и я  м огут  со д е р ж а т ь  пы льцу, не д о л ж н о  вы зы вать с о 
м нений . В е д ь  д о ст а т о ч н о  ясн о, что эти  о т л о ж е н и я  ф о р м и р у ю т ся  за  сч ет  
м а т ер и а л а , вы м ы в аем ого  из м орены  при таян и и  л едн и к ов . А  м ор ен а  с о д е р 
ж и т  в се б е  ры хлы й м а т ер и а л  д о л е д н и к о в о г о  ч етв ер ти ч н ого  в о зр а ст а , к о т о 
рый был о б о га щ ен  сп о р а м и  и пы льцой р аст ен и й , за сел я в ш и х  т ер р и т ор и ю  
в со о т в ет ст в у ю щ ее  в р ем я . О б о га щ ен н о ст ь  о зер н о -л ед н и к о в ы х  о т л о ж ен и й  
пы льцой и сп о р а м и , по ср а в н ен и ю  с  м ор ен ой , д о л ж н а  бы ть б о л е е  вы сокой , 
так  как п ервы е п р ед ст а в л я ю т  со б о й  по су щ ес т в у  к он ц ен трат  из м ор ен н ого  
м а т ер и а л а .

В  связи  с тем , что г о р и зо н т а л ь н о -сл о и ст ы е о т л о ж ен и я  в о б л а ст и  г о р 
н ого  о л ед ен ен и я  ф о р м и р о в а л и сь  в у сл о в и я х  четко д о к а зы в а ем ы х  п од п р у-  
ж и в а н и й  л ед н и к а м и  или в д еп р есси о н н ы х  у ч а ст к а х  на п ов ер хн ост и  л е д 
ников, о б я за н н ы х  св ои м  в озн и к н ов ен и ем  п р от аи в ан и ю , при и зуч ен и и  эт и х  
о са д к о в  мы никак не м о ж е м  отвл еч ься  от п а л ео гео г р а ф и ч еск о й  о б с т а 
новки л едн и к ов ого  в р ем ен и . В е д ь  при д е г р а д а ц и и  л едн и к ов  в тор ого  о л е 
д ен ен и я , п ок ры в ав ш и х обш и р н ы е п л о щ а д и  р а ссм а т р и в а ем о й  тер р и тор и и , 
не бы л о  е щ е  бл агоп р и я тн ы х  усл ов и й  д л я  п р о и зр а ст а н и я  р аст и т ел ь н ост и , 
б л и зк о й  к со в р ем ен н о й , не говоря  у ж е  о б о л е е  т еп л о л ю б и в о й . С л е д о в а 
т ел ь н о  мы в п рав е рассч и ты вать  встретить в о т л о ж е н и я х  в о д н о -л ед н и к о 
вого  к ом п л ек са  пы льц у и споры  р астен и й , п р о и зр а ст а в ш и х  зд е с ь  только  
в д о л е д н и к о в о е  в р ем я  (мы  говор им  «в д о л е д н и к о в о е  в р ем я » , п о то м у  что  
не р а сп о л а г а ем  до ст о в ер н ы м и  дан н ы м и  о су щ ест в о в а н и и  м еж л ед н и к о в о г о  
в р е м е н и ) .

П о см о т р и м  т еп ер ь , н аск ол ь к о  с к а за н н о е  п о д т в е р ж д а ет с я  ф ак ти ч еск и м  
м а тер и а л о м . О п р о б о в а н и е  на пы льцу и споры  о зер н о -л ед н и к о в ы х  глин  
и сугл и н к ов  из н аш и х  сб о р о в  в д о л и н а х  Х ем ч и к а , Ч ул ы ш м ан а , К у б а д р у  
не д а л о  п ол ож и тел ь н ы х  р езу л ь та т о в . В м е ст е  с тем , зн ач и т ел ь н ая  к он ц ен т 
раци я  пыльцы и сп ор  и зв естн а  в п о д о б н ы х  о т л о ж е н и я х  как на р а ссм а т р и 
в а ем о й , так и на с о с е д н и х  т ер р и т ор и я х  (сб о р ы  геол огов  В с ес о ю зн о г о  
а эр о гео л о ги ч еск о го  т р ест а  —  О. А . Р а к о в е ц  и Е . В . Д е в я т к и н а ).

Т ак , из д в у х  о б н а ж е н и й  о зер н о -л ед н и к о в ы х  от л о ж ен и й  дол и н ы  Б о л ь 
ш ого У л аган а  (в р а й о н е  пос. Т у ж а р ) ,  за л ег а ю щ и х  на корен н ы х п о р о д а х  
и не перекры ты х д р у ги м и  о т л о ж ен и я м и , в сп о р ов о-п ы л ь ц ев ой  л а б о р а т о р и и
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В с ес о ю зн о г о  а эр о гео л о ги ч еск о го  т р еста  а н а л и зи р о в а л и сь  13 о б р а зц о в  и 
о п р ед ел ен ы  сл ед у ю щ и е  п р ед ст а в и т ел и  растен и й  (в п р о ц е н т а х ) :

Pinus — от 26,4 до 64,0 Quercus — до 0,6
Picea — от 4,5 до 38,0 Artemisia — от 10,0 до 60,0
Abies — до 3,0 Chenopcdiaceac — от 8,6 до 60,0
Tsuga — до 9,7 Compositae — до 12,0
Betula —■от 5,7 до 62,0 Ephedra — до 11,7
Car pinus — до б , 8 Cramineae — до 11,7
Corylus — до 6,0 Coryophillaceae — ДО 6,6
Alnus — до 1,0 Разнотравье (неопред.) — до 35,0
Juglans — до 1,5 Ericaceae — до 6,4
Tilia  — до 1,2 Водные — до 13,0
Acer — до 0,5

П о  к ол и ч еству  пы льцы  в со с т а в е  р асти тел ь н ости  р езк о  п р е о б л а д а ю т  
д р ев есн ы е (от  7 7 ,0  д о  9 5 % ) .

И з  о б р а зц о в  о зер н о -л ед н и к о в ы х  от л ож ен и й  Д ж у л у -К у л ь с к о й  к о т л о 
вины (в  п р и усть ев ой  части  р. Б о г о я ш ), со б р а н н ы х  Е . В . Д ев я тк и н ы м , 
В . Н . Т и хом и р ов  получи л из т р ех  о б р а зц о в  такой  со ст а в  пы льцы  и сп ор  
(в  п р о ц е н т а х ) :

Pinus — от 49 до 80 Разнотравье — до 14,6
Picea ■— от 2 до 4 Lyguminosac — до 3
Betula — от У до 46 Ephedra До 4
Alnus — до 1,2 Gratnineae ДО 6,3
Artemisia — от 15,3 до 67 Compositae — ДО 15,3
Chenopodiaccae — от 14 до 50 Caryophillaceae — ДО 23,0

П о л у ч а е т с я , таким  о б р а зо м , в п ол н е за к о н о м ер н а я  карти н а. Т ам , гд е  
о зер н о -л ед н и к о в ы е о т л о ж ен и я  ф ор м и р о в а л и сь  в н еп о ср ед ст в ен н о й  б л и з о 
сти к р азм ы в ав ш и м ся  в то  в рем я  третичны м  о т л о ж е н и я м , они о б о г а щ а 
л и сь  пы льцой  из эт и х  о т л о ж ен и й  (в д о л и н е  Б ол ь ш ого  У л а г а н а ) . Т ам  ж е ,  
гд е  ф о р м и р о в а н и е  о зер н о -л ед н и к о в ы х  о т л о ж ен и й  ш л о за  сч ет  м орены , 
о б о г а щ ен н о й  по п р еи м у щ ест в у  д о л едн и к ов ы м и  четвертичны м и о т л о ж е 
н и я м и ,—  в со с т а в е  сп ор ов о-п ы л ь ц ев ы х  сп ек тр ов  п р е о б л а д а ю т  п р ед ст а в и 
тели  т и п и ч н о  п л ей ст о ц ен о в о го  в о зр а ст а . Т ол ь к о  и гн ор и р уя  естествен н ы й  
п р оц есс  о б о га щ ен и я  о зер н о -л ед н и к о в ы х  от л о ж ен и й  пы льцой и сп о р а м и  из 
м орены , м о ж н о , н а п р и м ер , и стол к ов ы в ать  спектры  с  ч етвертичной  р а с т и 
тел ь н ость ю , п о д о б н ы е  д ж у л у -к у л ь о к о м у , как м еж л ед н и к о в ы е.

Е. Н . Щ ук и н а  (1 9 5 3 )  и Л . Д .  Ш оры гина (1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) , сч и таю щ и е  
о зер н о -л ед н и к о в ы е о т л о ж ен и я  м еж л ед н и к о в ы м и , не о б ъ я сн я ю т  о д н о го  
н ем а л о в а ж н о г о  о б ст о я т ел ь ст в а  —  п р о и сх о ж д ен и я  о зер н ы х  б а ссей н о в , 
о с о б е н н о , в гл у б о к и х  горн ы х д о л и н а х , таки х как дол и н ы  Х ем чи к а, Ч улы ш - 
м ан а . К ак  о т м еч ал ось  вы ш е, о зе р а  гл уби н ой  д о  2 0 0  м и б о л е е  в эти х  д о л и 
н ах  м огли  о б р а зо в ы в а т ь ся  т ол ь к о  б л а г о д а р я  о б в а л ь н о й  или л едн и к ов ой  
п о д п р у д е . Н о  о б в а л ь н а я  п о д п р у д а  зд е сь  о т су т ст в о в а л а , не бы ло, по п р е д 
ст а в л ен и я м  Е. Н . Щ ук и н ой  (1 9 5 3 )  и Л . Д . Ш ор ы ги н ой  ( 1 9 6 0 ) ,  и л е д н и 
ков, п оск ол ь к у  глины ф о р м и р о в а л и сь  в у к а за н н ы х  д о л и н а х  в м е ж л е д н и 
к ов ое в рем я , к огда  зд е с ь  ш и р ок о  бы ли развиты  л е с а . К он еч ны е м орены  не 
м огли со зд а в а т ь  в эт и х  д о л и н а х  п о д п р у д у . В  д о л и н е  Ч ул ы ш м ан а , н а п р и 
м ер , к он еч н ая  м орен а  о т су т ст в у ет , а в д о л и н е  Х ем ч и к а ст а д и а л ь н а я  
м ор ен а  н а х о д и т ся  на б о л е е  н и зк ом  ги п сом етр и ч еск ом  ур ов н е , по с р а в н е 
нию  с о зер н о -л ед н и к о в о -р еч н ы м и  о т л о ж ен и я м и , в сл ед ст в и е  чего он а  не  
м огл а  вы полнять роль п о д п р у д ы .

Т аким  о б р а зо м , п а л ео гео г р а ф и ч еск и е  усл ов и я  ф о р м и р ов ан и я  о з е р н о 
л ед н и к о в ы х  от л о ж ен и й  и и зв естн ы е сл уч аи  н аличия в них п ер ео т л о ж ен и й  
пы льцы  третичны х р аст ен и й  п ол н ость ю  п р оти в ор еч ат  отн есен и ю  эти х  
о б р а зо в а н и й  к м еж л едн и к ов ы м .
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Р ассм отр и м  в о зр а ст н ы е соотн ош ен и я  р а зо б р а н н ы х  л едн и к овы х, ф л ю -  
в и огл яц и ал ьп ы х и озер н о -л ед н и к о в ы х  о т л о ж ен и й , хотя  в к ак ой -то  м ер е  
он и  у ж е  бы ли о св ещ ен ы . О сн о в н о е  в н и м ан и е при о п и сан и и  у к а за н н ы х  
о б р а зо в а н и й , бы л о  у д е л е н о , как ви дн о из п р ед ы д у щ его  и зл о ж ен и я , о т л о 
ж ен и я м , ген ети ческ и  св я зан н ы м  со  вторы м  о л ед ен ен и ем . Э т о  о б ъ я с н я е т с я  
т ем , что о б р а зо в а н и я  эт о го  о л ед ен ен и я  п о л ь зу ю т ся  н аи бол ь ш и м  р а с п р о 
ст р а н ен и ем . С удя  по т ом у , что конечны е м орены  в тор ого  о л ед ен ен и я  
я в л я ю тся  м а к си м а л ь н о  вы двинуты м и в речны х д о л и н а х , м о ж н о  считать , 
что это  о л е д ен е н и е  и м ел о  м ак си м ал ь н ое р а зв и ти е  (на п ри ч и н ах эт о го  мы 
ост ан ов и м ся  в сл е д у ю щ и х  г л а в а х ) .

П о д а в л я ю щ ее  бол ь ш и н ство  и сс л е д о в а т ел ей  А л тая  и С аян , и зу ч а в ш и х  
в той  или иной м ер е  воп росы  ч етвер ти ч н ого  ол ед ен ен и я  [Г. И . Г р ан е  
(1 9 1 6 ) ,  И . С. Г уди л и н , А . Л . Д о д и н , И . Г. Н о р д ег а  (1 9 5 2 ) ,  Л . Н . И в а н о в 
ский  (1 9 5 6 ь  1 9 5 7 1) ,  3 .  А . Л е б е д е в а  (1 9 3 8 ) ,  И . А . М ол ч ан ов  ( 1 9 3 2 ) ,
A. И . М осквитип  ( 1 9 4 6 ) ,  В . П . Н ех о р о ш ев  (1 9 3 0 , 1 9 3 2 1, 1 9322, 1958, 1 9 5 9 ) ,
B . А. О бр уч ев  ( 1 9 1 4 ) ,  С. В . О бр уч ев  ( 1 9 5 3 ) ,  К. И . П о ст о ев  ( 1 9 3 2 ) ,  
Ю . П. С ел и в ер стов  (1 9 5 7 , 1 9 5 9 ), П . М . Т ат ар и н ов , В . А. К у зн ец о в , 
К. С. Ф илатов  (1 9 3 4 ) ,  Л . Д .  Ш оры ги н а ( 1 9 5 7 ) ,  Е. Н . Щ ук и н а  (1 9 5 3 ,  
1960) и др уги е], сч и тает , что х о р о ш о  со х р а н и в ш и еся  конечны е м орены  
п р и н а д л еж а т  п о сл ед н е м у  ол ед ен ен и ю , р а зв и в а в ш ем у ся  в к он ц е ч ет в ер 
тичн ого  врем ен и . М н оги е  авторы  со п о ст а в л я ю т  это о л е д ен е н и е  с в ю рм -  
ским  и сч и таю т ег о  в ер х н еп л ей ст оц ен ов ы м .

К онечны е м орены , р а сп о л о ж ен н ы е в в ер х н и х  у ч аст к ах  т ех  ж е  д о л и н , 
сч и таю тся  обы ч н о ст ади ал ь н ы м и . И х  к ол и ч ество , по м нению  Л . Н . И в а 
н овск ого  ( 1 9 5 7 1) ,  н ап р и м ер , в Ю ж н о -Ч у й ск о м  х р еб т е  д о ст и г а е т  ч еты рех .

Л иш ь н ем н оги е и ссл ед о в а т ел и  п о л а га ю т , что м ак си м ал ь н о  в ы д в и н у 
ты е в д о л и н а х  кон ечн ы е м орены  п р и н а д л е ж а т  н е п о сл ед н е м у , а п р е д 
п о сл ед н е м у  о л ед ен ен и ю . С тади л ь н ая  ж е  м ор ен а  бол ь ш и н ства  а в то р о в  
п р и н и м ается  в так и х  сл у ч а я х  за  м ор ен у  п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я . П ер в ы м  
д л я  ю го-в осточ н ого  А л т а я  так ую  точк у зр ен и я  в ы ск азал  А . 6 .  А к са р и п  
(1 9 3 7 ) .  Д о к а за т е л ь с т в  са м о ст о я т ел ь н о ст и  эти х  д в у х  о л ед ен ен и й  он не 
привел .

Т ак ую  ж е  точк у зр ен и я  на вопросы  о л е д ен е н и я  ю го-в осточ н ого  А л т а я  
в ы ск азал и  н ед а в н о  Г. Ф. Л у н г ер сг а у зен  и О . А . Р а к о в ец  (1 9 5 7 , 1 9 5 8 ) . П о  
их м нению , н а и б о л е е  вы дви н уты е м орены  п р и н а д л еж а т  п ер в ом у  м а к си 
м ал ь н ом у  ср ед н еч ет в ер т и ч н о м у  о л ед ен ен и ю . П о с л е д н е е  в ер хн еч етв ер ти ч -  
п ое о л ед ен ен и е  с р я дом  стади й , со г л а сн о  эти м  ав тор ам , о т д ел я ет ся  от  
м ак си м ал ь н ого  м еж л ед н и к о в ь ем , во врем я к отор ого  п р ои зош л и  р езк о е  
п одн я ти е тер р и тор и и , п р ов ал  Т ел ец к ого  о зе р а  и со п р я ж е н н о е  с ним г л у б о 
кое в р еза н и е  дол и н  Ч ул ы ш м ан а , Б а ш к а у еа . П а л ео н т о л о ги ч еск о го  о б о с н о 
в ан и я  ср ед н еч ет в ер т и ч н о го  в озр аст а  у к а за н н о г о  м ак си м ал ь н ого  о л е д е н е 
ния эти авторы  не п р и в одя т .

Б ол ь ш и н ств о  н азв ан н ы х вы ш е и сс л е д о в а т ел ей  отн ося т  конечны е м о р е 
ны п о сл ед н его  о л е д ен е н и я  к в ер хн еч етв ер ти ч н ом у  в рем ен и , о сн ов ы в ая сь  
па том , что р ел ь еф  эт и х  м орен , равн о как и д р у г и е  сл еды  ол еден ен и я ,, 
к отор ом у  они п р и н а д л еж а т , отл и ч аю тся  бол ь ш ой  св еж ест ь ю . Н ек отор ы е  
авторы , как И . С. Г уди л и н , А. Л . Д о д и н , И . Г. Н о р д ег а  ( 1 9 5 2 ) ,  Л . Д .  Ш о 
ры гина (1 9 5 7 ) ,  в св ои х  в ы в одах  о в ер х н еп л ей ст о ц ен о в о м  в о зр а с т е  м орей  
п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я  оп и р аю т ся  т а к ж е  на ф акты  н а х о ж д е н и я  в о д н о в о з 
растны х с м ор ен ам и  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы х и ал л ю ви ал ь н ы х о т л о ж е н и я х  
о ст а т к о в  т а к и х  п р е д ст а в и т е л ей  ф а у н ы , как  Mammuthus primigenius 
( B lu m .) ,  Coelodonta cintiquitatis (B lu m ) .

Н а  р а ссм а т р и в а ем о й  терри тори и  остатк ов  ф аун ы  в о т л о ж ен и я х , о д н о 
в о зр аст н ы х  с конечны м и м ор ен ам и  п о сл ед н ег о  о л ед ен ен и я  (в т о р о го  о л е 
д ен ен и я  н а ш ей  с х е м ы ) , не о б н а р у ж е н о . О д н а к о  все к о св ен н ы е д а н н ы е у к а 
зы в аю т на то, что эти м орены  им ею т в ер хн еп л ей ст оц ен ов ы й  в озр аст .
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Фиг. 59. Ледниковая шлифовка на правом склоне долины р. Чулышман, ниже устья 
р. Башкаус. Л — конус осыпания

К он еч н ы е м орены  втор ого  ол ед ен ен и и  в З а п а д н о й  Т у в е  о д н о в о зр а ст н ы , 
как о т м еч а л о сь  вы ш е, с о т л о ж ен и я м и  сам ой  м о л о д о й  из т ер а сс  —  I н а д 
пой м ен н ой , и м ею щ ей  вы соту  в ср ед н ем  4 — 6 м. М о л о ж е  этой  т ер р асы  
тол ьк о д в а  ур овн я  поймы : вы сота од н ого  —  0 ,5 — 1 м, в тор ого  —  2 — 3 м. 
О т л о ж ен и я  ж е  II н а д п о й м ен н о й  тер расы  в З а п а д н о й  Т ув е, на осн ов ан и и  
н а х о д о к  остатк ов  в них м а м о н та  р ан н его  типа (см . ф иг. 2 4 ) ,  м огут д а т и 
р овать ся , со г л а сн о  В . И . Г р о м о в у  (1 9 5 7  i ) ,  второй  п ол ов и н ой  с р ед н е г о  
п л ей ст оц ен а . С л ед о в а т ел ь н о , эти в заи м оотн ош ен и я  т ер р а с  св и д е т е л ь ст в у 
ют в бол ь ш ей  м ер е о в ер х н еп л ей ст о ц ен о в о м , н еж ел и  о ср ед н е п л е й с т о ц е 
новом  в о з р а с т е  I н а д п о й м ен н о й  тер расы , си н хр он н ой  конечны м  м о р ен а м  
втор ого  о л ед ен ен и я .

П ри  оп р ед ел ен и и  в о зр а ст н ы х  в заи м оотн ош ен и й  л ед н и к ов ы х  о б р а з о в а 
ний н ел ьзя  не учиты вать и так и е сущ еств ен н ы е ф ак тор ы , как св е ж ес т ь  
сл ед о в  о л ед ен ен и я  и св я зь  его  с сов р ем ен н ы м  р ел ь еф о м . С в еж ест ь  сл ед о в  
в тор ого  ол ед ен ен и я  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  в м н о г о о б р а зн о м  их п роя в л ен и и  
и, п р е ж д е  в сего , в х а р а к т ер е  ак к ум ул я ти в н ого  к о н еч н ом ор ен н ого  р е 
л ь еф а .

З д е с ь  н у ж н о  отм ети ть , что в гор ах  З а п а д н о й  Т увы , н есм отр я  на и н т ен 
сивны й х а р а к т ер  в ы п аден и я  о са д к о в  л етом  (д о  7 0  мм в с у т к и ), что в а ж н о  
дл я  п он и м ан и я  р азв и ти я  д ен у д а ц и о н н ы х  п р о ц ессо в  в к он еч н ом ор ен н ом  
р ел ь еф е , со х р а н я ю тся  хол м ы  и гл убок и е —  д о  7 — 8 м за п а д и н ы  с к р у т и з
ной ск л о н о в  д о  40°.

Д а л е е ,  на круты х ск л о н а х  м н оги х л едн и к ов ы х д о л и н  со х р а н я ю тся  и н о г
д а  зн ач и тел ь н ы е уч астк и  от н оси тел ь н о  ры хл ого  м ор ен н ого  м а т ер и а л а . Т ак , 
в н и ж н ем  уч аст к е  дол и н ы  Ч у л ы ш м а н а , гд е  к ол и ч ество  о са д к о в , п о -в и д и 
м ом у, п р и б л и ж а ет ся  к 1000  мм (н а  в осточ н ом  б ер ег у  Т ел ец к ого  о зе р а  их  
в ы п ад ает  д о  90 0  м м ), на ск л о н а х  д о  3 0 — 40° со х р а н я ю т ся  ещ е обры вк и  
м орены  (ф и г. 3 5 ) .

П р ек р асн ы м  п о к а за т ел ем  н ед а в н его  о л ед ен ен и я  я в л я ется  т а к ж е  и 
со х р а н н о ст ь  л едн и к ов ой  ш л и ф овк и  на ск л о н а х  д о л и н  (ф и г. 59 ) и в о д о 
р а зд е л а х , п ок ры вавш и хся  л ь д а м и  во врем я в тор ого  о л ед ен ен и я .
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В е с ь  л едн и к овы й  к ом п л ек с в тор ого  о л ед ен ен и я  т есн о  св я за н  с  с о в р е 
м енны м  р ел ь еф о м . Н и к ак и х  ск о л ь к о -н и б у д ь  зн ач и тел ь н ы х и зм ен ен и й  его  
со  врем ен и  д е г р а д а ц и и  о л ед ен ен и я  не о т м еч а ет ся . Л о к а л ь н о е  в р е за н и е  рек  
д о  5 0 — 100 м в л ед н и к о в ы е , ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е о т л о ж ен и я  и в вы ступы  
к ор ен н ого  л о ж а  д о л и н  я в л я ется  естеств ен н ы м  сл ед ст в и ем  в ы работк и  ими  
п р оф и л я  п о сл е  и сч езн о в ен и я  л ь дов . О б щ ее  ж е  в р е за н и е  во в н ел ед н и к ов ой  
о б л а с т и , су д я  по с р ед н е й  вы соте I н а д п о й м ен н о й  тер р асы , си н х р о н н о й  
в т о р о м у  о л е д ен е н и ю , со ст а в л я ет  в ср ед н ем  4 — 6 м. В р е за н и е  р ек  в т р о го -  
вы х д о л и н а х  вы ш е конечны х м ор ен , как  п р а в и л о , не п рев ы ш ает  2 — 3 м. 
Е ст ест в ен н о , что п р о в а л а  Т ел ец к о го  о з е р а  и в р еза н и я  д о л и н  Ч у л ы ш м а н а '  
и Б а н ж а у с а  п о сл е  эт о г о  о л е д ен е н и я  не б ы л о  —  в се  склоны  эт и х  д о л и н  
и о зе р а  о б р а б о т а н ы  л ед н и к ам и  в т о р о го  о л е д ен е н и я  (ф и г. 5 9 ) ,  сл и в а в ш и 
м и ся  в еди н ы й  л ед н и к  в н и зов ь е Ч у л ы ш м а н а , которы й о ст а в и л  к о н еч 
н ую  м о р ен у  у  сев ер н о й  ок он еч н ости  Т ел ец к о го  о зе р а , в р а й о н е  пос. А р -  
ты баш .

Н а  осн ов ан и и  и зл о ж е н н о г о  и уч и ты вая  и зв естн ы е ф акты  н а х о ж д е н и я  
в о т л о ж е н и я х , си н хр он н ы х х о р о ш о  со х р а н и в ш и м ся  м ор ен ам , остатк ов  м а 
м он та  и д р у г и х  ж и в о т н ы х  (Г у д и л и н , Д о д и н , Н о р д ег а , 1952; Ш ор ы ги н а , 
1 9 5 7 ) ,  мы сч и таем , что эти  м орены  и м ею т в ер х н еп л ей ст о ц ен о в ы й  в о зр а ст . 
Т а к о г о  ж е  м нения п р и д е р ж и в а л и сь  п ер в о н а ч а л ь н о  но и Е. Н . Щ ук и н а  
о т н оси в ш ая  м орены  м ай м и н ск ого  о л е д ен е н и я  (к он еч н ы е м орены  у  М ай м ы  
и А р т ы б а ш а ) к в ер х н ем у  п л ей ст о ц ен у . О д н а к о  в п о сл ед н ей  р а б о т е  
Е . Н . Щ ук и н а  (1 9 6 0 ) ,  а т а к ж е  и Л . Д .  Ш оры ги н а  (1 9 6 0 ) ,  н е  п р и в одя  
н овы х дан н ы х , р еш ил и  в оп р ос о в о зр а ст е  р а ссм а т р и в а е м о г о  о л е д е н е 
н и я  п о-и н ом у . Т еп ер ь  он о  и м еет  в их с х е м а х  (см . т а б л . 1) с р е д н е п л е й 
ст оц ен ов ы й  (н и ж н еп л ей ст о ц ен о в ы й , по с х е м е  В . И . Г р о м о в а , 1 9 5 7 i)  
в о зр а ст . Т а к о е  « у д р ев н ен и е»  эт о го  о л е д ен е н и я  нам  п р ед ст а в л я ет ся  н е о б о с 
н ованны м .

К  ср ед н е м у  п л ей ст о ц ен у , т оч н ее к в ер х н ей  его  п ол ов и н е, сл ед у е т , по-  
в и д и м о м у , относи ть  си л ь н о  сн и в ел и р ов ан н ы е д ен у д а ц и о н н ы м и  п р о ц есса м и , 
м орен ы  п ер в ого  о л е д ен е н и я . Н ек отор ы е о сн о в а н и я  к эт о м у  к рою тся  в с л е 
д у ю щ е м . Э ти  м орен ы , су д я  по со в ер ш ен н о  сн и в ел и р о в а н н о м у  р ел ь еф у , 
д о л ж н ы  бы ть зн а ч и т ел ь н о  стар ш е м орен  в тор ого  ол ед ен ен и я . У читы вая, 
что они  р а сп о л а г а ю т ся  по п ер и ф ер и и  м орен  в тор ого  ол ед ен ен и я  в р а й о н а х  
р азв и ти я  л едн и к ов  п о д н о ж и й  (см . ф иг. 3 0 ) ,  в и зв естн ой  м ер е м о ж н о  г о в о 
рить о  м ак си м ал ь н ом  р азв и ти и  л едн и к ов , сф о р м и р о в а в ш и х  эти  м орены , и 
со п о ст а в л я т ь  эт о  о л е д ен е н и е  с м ак си м ал ь н ы м  о л ед ен ен и ем  равн и н  —  д н е 
п ров ск и м , са м а р о в ск и м . М ы  не н азы в аем  эт о  о л е д ен е н и е  м ак си м ал ьн ы м  
л и ш ь п отом у, что в бол ь ш и н ств е сл у ч а ев  его  м орены  в се ж е  перекры ты  
м ор ен ам и  в тор ого  о л е д ен е н и я . В о  всяк ом  сл у ч а е  л едн и к и  во врем я  п ер 
в ого  о л ед ен ен и я  по м а сш т а б а м  бы ли, п о -в и д и м о м у , не м еньш им и, чем  во  
в р ем я  в тор ого .

С о п о ст а в л ен и е  та к и х  ф ак тов , как от ч етл и в ое см ы к ан и е I н ад п ой м ен н ой  
т ер р асы  с конечны м и м о р ен а м и  в тор ого  о л е д ен е н и я  и нали чи е б о л е е  д р е в 
них конечны х м орен  (п ер в о г о  о л е д ен е н и я ) и ал л ю ви я  II н а д п о й м ен н о й  
тер р асы , д а т и р у е м о г о  ран н и м  типом  м а м о н т а , п о зв о л я ет  п р ед п о л а га т ь , 
что м орены  п ер в ого  о л е д ен е н и я  и ал л ю ви й  II н а д п о й м ен н о й  т ер р асы  о д н о -  
в озр аст н ы .

О сн ов ы в ая сь  на в ы в о д а х  В . И . Г р ом ов а  (1 9 4 8 , 1 9 5 7 1) о том , что м а 
м онт р ан н его  типа су щ ест в о в а л  в п ер и о д  не р а н ее  сер еди н ы  ср ед н е г о  
п л ей ст о ц ен а , м о ж н о  счи тать , что и сл еды  н а и б о л е е  д р ев н ег о  п роя в л ен и я  
л едн и к ов ы х  п р о ц ессо в  —  м орены  п ер в ого  о л е д ен е н и я  —  и м ею т в о зр а ст  н е  
д р е в н е е  сер еди н ы  ср ед н е г о  п л ей ст оц ен а .

В о з р а с т н о е  п о л о ж ен и е  са м о й  м о л о д о й  м орен ы , ст а д и а л ь н о й , по наш ей  
с х е м е , д о ст а т о ч н о  о п р е д ел ен н о  у ст а н а в л и в а ет ся  по соот н ош ен и ю  ее  с м о 
р ен а м и  и ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы м и  о т л о ж ен и я м и  в тор ого  о л ед ен ен и я . Э та
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Фиг. 60. Шапшальский хребет у оз. Джулу-Куль:
А —  кары; Б  —  шлейф стадиальной морены

Фиг. 61. Камовая терраса и стадиальная морена у подножья Шапшальского хребта~в Джулу-Кульской котловине;
А  кары; Б  —  с т а д и а л ь н а я  м о р е н а ;  В  —  к а м о в а я  т е р р а с а ;  Г  —  о з ы



м ор ен а  р а сп о л а г а ет ся  обы ч н о в в ер хн и х  у ч аст к ах  троговы х дол и н  и в 
за в и си м о ст и  от р ел ь еф а  и х а р а к т ер а  о л ед ен ен и я  н а х о д и тся  на р азн ой  
в ы соте по от н ош ен и ю  к конечной м о р ен е  в тор ого  о л ед ен ен и я  (см . т абл . 4 ) .  
В трогов ы х у ч а ст к а х  д о л и н  с сам остоя т ел ь н ы м  каровы м  питан и ем  л е д 
ников т р у д н о  бы вает  д о к а за т ь , п р и н а д л еж и ! ли эта  са м а я  м о л о д а я  м орен а  
ст а д и а л ь н о м у  л ед н и к у  в тор ого  о л ед ен ен и я  или он а о т л о ж ен а  во врем я  
су щ ест в о в а н и я  са м о ст о я т ел ь н о г о  о л ед ен ен и я , как это  счи таю т А. В . А к са-  
рин (1 9 3 7 ) ,  Г. Ф. Л у н г ер сг а у зен  и О. А. Р а к о в ец  (1 9 5 7 , 1 9 5 8 ) .

Фиг. 62. Схема соотношения ледниковых и флювиогляциальных отложении 
у подножья Шапшальского хребта, изображенных на фиг. 61:

/ _  пески разнозернистые, с галькой и валунами камовой террасы и озов; 2 — валунные 
супеси — стадиальная морена; 3 — валунные супеси — основная морена; 4 — граниты; 
5 _  палеозойские сланцы и песчаники; 6 — поверхность «мертвого» льда у края леднико
вого контакта; 7 — поверхность стадиального ледника; 8 — предполагаемые неогеновые

отложения

О д н а к о  в р а й о н а х  р азв и ти я  о л ед ен ен и я  п о л у п о к р о в н о го  типа и м ею тся  т а 
кие соот н ош ен и я  м ор ен , на осн ов ан и и  к отор ы х в о п р о с  о х а р а к т ер е  с а 
мой м о л о д о й  м орены  м о ж е т  бы ть реш ен  о д н о зн а ч н о . Р а ссм о т р и м  н ек о т о 
рые прим еры .

П р е ж д е  в сего  н е о б х о д и м о  отм етить, что п олуп ок р ов н ы й  тип ол ед ен ен и я  
был о со б е н н о  ш ирок о р азв и т  к з а п а д у  от Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а , т. е. в 
в осточ н ой  части  Г ор н ого  А л тая  и бы л о б у сл о в л ен  как сам и м  р ел ь еф ом  - -  
бол ь ш и м  р а сп р о ст р а н ен и ем  с л а б о  р асч л ен ен н о го  р ел и к тов ого  р ел ь еф а , 
гак и б о л е е  бл агоп р и я тн ы м и  кли м ати ческ и м и  усл ов и я м и  этой  части  т е р 
р итории . П о д р о б н е е  эти  вопросы  р а ссм а т р и в а ю т ся  в п о сл ед н ей  гл аве. 
Э тот тип  ол ед ен ен и я  бы л ш ир ок о р азв и т  и в п р е д е л а х  Д ж у л у -К у л ь с к о й  
котловины . М н огоч и сл ен н ы е кары Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  откры вали сь  
зд е сь  в ст ор он у  с л а б о  р асч л ен ен н ой  котловины  (ф иг. 6 0 ) .  Л ед н и к и , 
вы ходи в ш и е из эти х к аров , н е и з б е ж н о  д о л ж н ы  бы ли сл и в ать ся  м е ж д у  
со б о й , о б р а з у я  о б ш и р н о е  л е д я н о е  пол е. В со о т в ет ст в и и  с у к л о н о м , 
льды  д в и га л и сь  по д о л и н е  Ч ул ы ш м ан а , н ап р ав л я я сь  к Т ел ец к о м у  о зе р у  
(см . ф и г. 2 7 ) .

Н е п о ср ед ст в ен н о  у  п о д н о ж ь я  Ш ап ш а л ь ск о го  х р еб т а  на п р о т я ж ен и и  н е 
ск ол ь к и х  к и л ом етр ов  р а сп о л а г а ет ся  ш л ей ф  са м о й  м о л о д о й  (ст а д и а л ь н о й , 
по н аш ей  с х е м е) м орены . Н а  п ер и ф ер и и  эт о г о  ш л ей ф а  на отдел ь н ы х у ч а ст 
ках и м еется  х о р о ш о  в ы р а ж ен н а я  к ам ов ая  т ер р а са  (ф иг. 61 ) с четким



краем  л ед н и к о в о г о  кон так та. Н ал и ч и е озон  в д н и щ е котловины , г о р и зо н 
тал ь н ая  п ов ер хн ость  к ам ов ой  тер р асы  и край ее  л ед н и к о в о г о  контакта с 
н есом н ен н ост ь ю  ук а зы в а ю т  на су щ ест в о в а н и е м асси ва  л ьда  на м есте  
ны н еш н его  о зер а  и дол и н ы  Ч у л ы ш м а н а , к з а п а д у  от него (ф иг. 6 2 ) .  Б о л ь 
ш е того , ш и р ок ое р азв и ти е к ам овы х т ер р а с  не тол ь к о  у п одн ож ь я  Ш ап- 
ш ал ь ск ого  х р еб т а , но и у  п о д н о ж ь я  В ер х н е -Ч у л ы ш м а н ск о го  м асси ва —  
в п р о т и в о п о л о ж н о й  части  Д ж у л у -К у л ь с к о й  котловины , св и д етел ь ст в у ет  о 
т ом , что обш и р н ая  часть  д н и щ а  котловины  бы ла покры та д е г р а д и р о в а в 
ш им  л ь д о м  во в р ем я  ф о р м и р о в а н и я  кам овы х т ер р а с .

Х а р а к т ер  в за и м о о тн о ш ен и й  от л о ж ен и й  к ам ов ой  тер расы  и ш л ей ф а  
кон еч н ой  м орены , и зо б р а ж ен н ы й  на фиг. 62 , м о ж н о  н а б л ю д а т ь  как в о т 
дел ь н ы х  п р ом ои н ах  притоков Ч ул ы ш м ан а, так и в м орф ол оги и  тех и

Фиг. 63. Схема расположения ледниковых отложении у подножья 
Шапшальского хребта. Условные обозначения те же, что и на фиг. 62.

д р у г и х  (см . фиг. 6 1 ) .  З д е с ь  в сю д у  о т су тств у ет  в ы р а ж ен н о е  за л ег а н и е  
к онечной  м орены  на к ам ов ой  т ер р а се . В п р о м о и н а х  н а б л ю д а ет ся  лиш ь  
ч аст и ч н ое  н а л ега н и е м орены  на ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е от л о ж ен и я  кам овой  
т ер р а сы , что я вл яется  естеств ен н ы м  сл ед ств и ем  н ебол ь ш и х  осц и л л я ц и й  
л ед н и к о в  в сам ы й зак л ю чи тел ьн ы й  этап  их су щ ест в о в а н и я .

Р я д о м  с уч астк ом  р азв и ти я  кам овой  тер расы  к в осток у  от него тот ж е  
ш л ей ф  конечной  м орены  и м еет  отчетливы й край л ед н и к о в о го  к онтакта. 
З д е с ь  так  ж е , как и в п ервом  сл у ч а е , на м есте «м ер тв ого»  л ь да  р а с п о л а 
га ю т ся  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е о б р а з о в а н и я — озы  (ф и г. 6 3 ) .

С оп ост ав и в  эти ф акты , м о ж н о  зак л ю чи ть, что ш л ей ф  м ол одой  конечной  
м орены  у  п о д н о ж ь я  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  ф о р м и р о в а л ся  о д н о в р ем ен н о  
с к ам овой  т ер р асой  в т ак ой  п ер и о д  д ег р а д а ц и и  л ед н и к а  Д ж у л у -К у л ь с к о й  
котловины , к огда  он, б у д у ч и  у ж е  н еп одв и ж н ы м , вы полнял лиш ь д н и щ е  
этой  котловины . Т о, что л е д  в эт о  врем я бы л «м ер тв ы м », п о д т в е р ж д а ет с я  
н али чи ем  на его  м есте м н огоч и сл ен н ы х озо в , а т а к ж е  отсутств и ем  з а м е т н о 
го ук л о н а  дн и щ а котловины  на этом  уч астк е.

Т аким  о б р а з о м , н е и з б е ж е н  в ы вод  о том , что ш л ей ф  конечной м орены  
у  п о д н о ж ь я  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  ф о р м и р о в а л ся  не л едн и к ам и  с а м о с т о 
я тел ь н ого  о л ед ен ен и я , а ст ади ал ь н ы м и  л ед н и к а м и  в тор ого  о л ед ен ен и я  в 
зак л ю ч и тел ь н ы й  этап  их д ег р а д а ц и и .

Н е м е н е е  четко п о л о ж е н и е  са м о й  м ол одой  к он еч н ой  м орены  м о ж н о  
н а б л ю д а т ь  по п р а в о б е р е ж ь ю  Ч ульчи , к ю гу от А б а к а н ск о го  х р еб т а  
(ф и г . 6 4 ) .  З д е с ь  разв и т  ср ед н егор н ы й  сл а б о  р асч л ен ен н ы й  (р ел и к товы й )
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Фиг. 64. Продольный профиль долины р. Арсоек и левого притока р. Чульчи:
1 — стадиальная морена; 2 — поверхность ближайшего (к западу) водораздела; 3 — поверхность 
льда в максимум последнего оледенения; 4 — поверхность ледника во время формирования стадиаль

ной морены

Фиг. 65. Карта бассейна среднего течения р. Чульчи:
/ — стадиальные морены; 2 — линия водораздела;

3 — кары и крутые склоны трогов, 4 — ледниковые озера



р ел ь еф  с  м ногочисленны !\ш  с л е д а м и  -покровного о л е д ен е н и я . Н а-н евы сок ом ' 
в о д о р а з д е л е  м е ж д у  Ч ул ь ч ей  и С ай гон ы ш ем  ( 1 8 0 0 — 2 1 0 0  м ) в ст р еч аю тся  
л ед н и к ов ы е о зе р а  (ф и г. 6 5 ) ,  озы , о сн ов н ая  м ор ен а  и отдел ь н ы е валуны  
п о р о д , п ри н есен н ы х и зд а л е к а , ш л и ф ов ан н ы е л ед н и к о м  скалы . Н а  этом  
в о д о р а з д е л е  б ер ет  н а ч а л о  р. А р с о е к — п равы й приток  Ч ульчи . Д о л и н а  
А р со ек а  яв л я ется  р ел и к т ов ой , он а  «в и си т»  н а д  д о л и н о й  Ч ульчи  на у р о в 
не ок о л о  2 5 0  м и и м еет  г л у б и н у  не б о л е е  2 0 0 — 3 0 0  м (см . ф иг. 6 4 ) .

В д о л и н е  А р со ек а  р а сп о л а г а ю т ся  д в е  са м ы е м о л о д ы е конечны е м о р е 
ны, п о д п р у ж и в а ю щ и е  о зе р а  К а м п ю р к у  и А р со ек , д л и н о й  6 0 0  и 8 0 0  м 
(см . ф иг. 6 5 ) .  П ер в а я  из н и х о т л о ж е н а  л ед н и к о м  дол и н ы  А р с о ек а , а 
в тор ая  —  л ед н и к ом  его  п р а в о го  п ри ток а (н а  ф и г. 64  он а  не и з о б р а 
ж е н а ) .  Р а й о н  истока А р с о е к а  с л едн и к овы м  о зе р о м  и о за м и  р а сп о л а  
га ет ся  на сн и ж ен н о й  части  в о д о р а з д е л а  Ч ул ь ч и  и С ай гон ы ш а н а  вы соте  
1770  м.

Н е б о л ь ш а я  вы сота  в о д о р а з д е л а , о т су т ст в и е  к ар ов , от н оси тел ь н о  в ы р ов 
ненны й р ел ь еф  и ск л ю ч аю т д о п у щ е н и е  са м о с т о я т ел ь н о г о  питан и я  л едн и к ов  
А р соек а  и его  п ритоков. Э ти  л едн и к и  м огли  су щ ест в о в а т ь  тол ь к о  при у с л о 
вии со х р а н ен и я  д о в о л ь н о  о б ш и р н о го  поля  д ег р а д и р о в а в ш ег о  л ед н и к о в о г о  
п ок ров а  в за п а д н о й  части  С ай гон ы ш ск ой  котл овины  (см . ф иг. 6 5 ) .

Л ед н и к и  дол и н ы  А р со ек а  и его  п ритока п р ед ст а в л я л и  со б о й  л и ш ь я зы 
ки эт о го  л ед н и к о в о г о  п ок р ов а  во врем я  п ри остан ов к и  его  д ег р а д а ц и и . 
Э т о  отч етл и во  ви дн о  и з сл е д у ю щ е г о . В о д о р а з д е л  п р ав ого  п ритока А р со ек а  
и в ер хов и й  С ай гон ы ш а п р и м ер н о  на 8 0  м н и ж е  в о д о р а з д е л а  А р со ек а  и 
С ай гон ы ш а. Э то д о л ж н о  бы л о  обесп еч и т ь  б о л ь ш ее  п о ст у п л ен и е л ь д а  п с  
д о л и н е  п р а в о го  при ток а А р с о ек а . И  д ей ст в и т ел ь н о , эт о т  ледн и к овы й  язы к  
о б л а д а л  н еск ол ьк о б о л ь ш ей  м ощ н ость ю , т ак  как  сп у ск а л ся  п р и м ер н о  на  
100 м (п о  а б со л ю т н о й  в ы соте) н и ж е  л ед н и к о в о г о  язы ка дол и н ы  А р со ек а  
и о т л о ж и л  б ол ь ш ую  по р а зм ер а м  к он еч н ую  м о р ен у , п о д п р у д и в ш у ю  о зе р о  
А р со ек  (см . ф иг. 6 5 ) .

Т аким  о б р а зо м , и в эт о м  сл у ч а е  о б р а зо в а н и е  с а м о й  м ол од ой  кон ечн ой  
м орены  не м о ж ет  бы ть о т о р в а н о  от  зак л ю ч и т ел ь н о го  эт а п а  д ег р а д а ц и и  
л ь дов  в тор ого  о л ед ен ен и я . Е сл и  ж е  счи тать , что эт а  м ор ен а  м огл а  бы ть  
о б р а зо в а н а  л ед н и к а м и  са м о ст о я т ел ь н о г о  о л е д ен е н и я , то  в т ак ом  сл у ч а е  
н у ж н о  п р и зн ать , что эт о  о л е д ен е н и е  на от д ел ь н ы х  у ч а ст к а х  и м ел о  п ол у-  
покровны й ха р а к т ер . О д н а к о  ф ак ти ческ и й  м а т ер и а л  не п о зв о л я ет  сд е л а т ь  
т а к о г о  в ы в ода .

О б р а зо в а н и е  ст а д и а л ь н о й  м орены  бы л о о б у с л о в л е н о  п р и остан ов к ой  
в п отеп л ен и и  к л и м ата  или д а ж е  его  нек оторы м  п о х о л о д а н и е м . Э т от  м о 
м ент в и зм ен ен и и  к л и м ата  за с т а л  л едн и к и  о б ш и р н о го  гор н ого  р а й о н а  в 
ст а д и и  д ег р а д а ц и и . Р а зн ы е  о со б ен н о ст и  р ел ь еф а  и к л и м ата  в о т дел ь н ы х  
р а й о н а х  р а ссм а т р и в а ем о й  т ер ри тори и  о б у сл о в и л и , естест в ен н о , и р а зн у ю  
и н тен си вн ость  д ег р а д а ц и и  л ед н и к о в , что о п р е д ел и л о  д о в о л ь н о  зн а ч и т ел ь 
ны е отличия в ы сотн ого  п о л о ж ен и я  концов л ед н и к о в  к м ом ен т у  п р и о с т а 
новки их д ег р а д а ц и и  (см . т а б л . 4 ) .  О д н а к о  на у ч а ст к а х  т ер р и т ор и и  г 
н ебол ь ш и м и  р азл и ч и я м и  р ел ь еф а  и к л и м ата  в ы сотн ое п о л о ж ен и е  к о н ц е 
вы х ч астей  л едн и к ов  при их д ег р а д а ц и и  н е м о ж е т  си л ьн о отл и ч аться  д р у г  
от д р у г а .

Э т у  за к о н о м ер н о ст ь  в п ол н е п о д т в е р ж д а ет  ср а в н ен и е  а бсол ю тн ы х вы сот  
(в м ет р а х ) ст а д и а л ь н о й  м орен ы  в б а с с е й н е  Ч ул ы ш м ан а , в н ебол ь ш ом  
у д а л е н и и  от дол и н ы  А р со ек а .

А р с о е к .........................................  1600
Арсоек (правый приток) . . . 1500
Ч у л ь ч а ......................................... 1650
С уу-К атар..................................... 1700
О н г у р а ш ..................................... 1700



П р и в еден н ы е п ри м еры  п ок азы в аю т, что са м а я  м о л о д а я  к он еч н ая  м о 
р ен а  ф о р м и р о в а л а сь  в зак л ю чи тел ьн ы й  п ер и о д  д ег р а д а ц и и  л едн и к ов  в т о 
р ого  ол ед ен ен и я  и я в л я ется , сл ед о в а т ел ь н о , ст а д и а л ь н о й . Т ак ую  точку  
зр ен и я  на х ар ак т ер  р а зб и р а е м о й  м орены  в ы ск а за л о , как о т м еч ен о  вы ш е, 
бол ь ш и н ств о  и сс л е д о в а т ел ей  д р ев н его  о л ед ен ен и я  А л т а е-С а я н ск о й  горной  
о б л а с т и . П о ск о л ь к у  конечны е м орены  в тор ого  о л ед ен ен и я  (п о сл е д н ег о  
о л ед ен ен и я  бол ь ш и н ства  д р у ги х  а в т о р о в ), как о т м еч ен о  вы ш е, и м ею т в е р х 
н еп л ей стоц ен ов ы й  в о зр а ст , то  ф о р м и р о в а н и е  р а зб и р а е м ы х  ст ади ал ь н ы х  
м ор ен  н ео б х о д и м о  отн ести , сл ед о в а т ел ь н о , к к он ц у в ер х н ег о  п л ей ст о ц ен а . 
Д а л ь н е й ш е е  п отеп л ен и е к л и м ата п ри в ел о  к ст аи в ан и ю  р уди м ен тар н ы х  
л едн и к ов , о т л о ж и в ш и х  ст а д и а л ь н ы е м орены , что зн а м е н о в а л о  ок он ч ан и е  
к 'дникового врем ен и  и п е р е х о д  к го л о ц ен о в о й  эп о х е .

Ф ор м и р ов ан и е ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы х в н утр и л едн и к ов ы х  о б р а зо в а н и й , 
1а к ж е  как и ст а д и а л ь н ы х  м орен , п р о и сх о д и л о  в ц ел ом  в конце л ед н и к о в о го  
в рем ен и . В р я д е  м ест  м о ж н о , о д н а к о , уст ан ов и ть , что в од н и х  сл уч ая х  
ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е о т л о ж ен и я  ф о р м и р о в а л и сь  о д н о в р ем ен н о  со  с т а д и а л ь 
ной м ор ен ой , в д р у г и х  —  р ан ь ш е и, в -т р ет ь и х ,—  п о зж е  нее. Т ак ое р а з г р а 
ни ч ен и е п р ед ст а в л я ет  и н тер ес дл я  п он и м ан и я  эв ол ю ц и и  о л ед ен ен и я , так  
как те или д р у г и е  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е о б р а зо в а н и я  являю тся  св о его  р ода  
и н ди к атор ам и  состоя н и я  л едн и к ов ы х  м а сс  на о п р ед ел ен н о м  эт а п е  их 
р азв и ти я .

П р и  р а зб о р е  в за и м о о тн о ш ен и й  ст а д и а л ь н о й  м орены  Д ж у л у -К у л ь с к о й  
котловины  с др уги м и  о б р а зо в а н и я м и  бы ло п о к а за н о , что ф л ю в и огл я ц и ал ь -  
ный м атер и ал  2 5 -м ет р о в о й  к ам овой  т ер р асы  о т л а га л ся  о д н о в р ем ен н о  с  
этой  м орен ой . С воим  внеш ним  краем  (л ед н и к о в о го  к ан так та) к ам овая  
т ер р а с а  уп и р а л а сь  в т ел о  л ед н и к а , вы п ол н я в ш его  ещ е д н и щ е Д ж у л у -  
К ул ь ск ой  котловины  (ф и г. 61 , 6 2 ) .  С д е г р а д а ц и е й  эт о го  л ед н и к а  п р е к р а 
ти л ась  ак к ум ул я ц и я  м а т ер и а л а  кам овой  т ер р асы  и в р езу л ь т а т е  в ы таи в а
ния на его м есте в озн и к л и  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е о б р а зо в а н и я , главны м  
о б р а зо м , озы . И х  в о зн и к н о в ен и е п р о и зо ш л о , сл ед о в а т ел ь н о , н еск ол ь к о  п о з 
ж е  о т л о ж ен и я  к ам ов ой  т ер р асы  и ст а д и а л ь н о й  м орены .

В троговой  д о л и н е  в ер х н его  течения Ч ульчи , и м ею щ ей  н ебол ь ш ой  уклон  
д н и щ а , со х р а н и л о сь  б о л ь ш о е  коли чество о зо в . Н и ж е  по д о л и н е , в 25  км 
ог уч астк а  с о за м и , н а х о д и т ся  ст а д и а л ь н а я  м о р ен а , п о д п р у д и в ш а я  о зе р о  
И т ы -К ул ь . С ов ер ш ен н о  оч ев и дн о , что эти ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е от л о ж ен и я  
грога Ч ульчи на к ак ой -то  от р езо к  в рем ен и  м о л о ж е  ст ади л ь н ой  м орены . 
О ни сф о р м и р о в а л и сь  в са м о м  к онце л ед н и к о в о г о  в рем ен и , от в еч аю щ его  
концу в ер хн его  п л ей ст о ц ен а . В м ест е  с тем  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е от л о ж ен и я  
и м ею тся  в д о л и н е  Ч ульчи  и н и ж е ст а д и а л ь н о й  м орены . К таким  д о ст а д и -  
альны м  о т л о ж ен и я м  от н о ся тся , п о -в и д и м о м у , ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е и о з е р 
н о -л едн и к ов ы е о б р а зо в а н и я  доли н ы  Б о л ь ш о го  У л аган а  па м еж д у р еч ь е  
Ч ул ы ш м ан а —  Б а ш к а у са . В п о л ь зу  т ак ого  в ы в ода  св и д ет ел ь ст в у ет  с  одн ой  
стор оны , д о в о л ь н о  н и зк ое ги п сом етр и ч еск ое п о л о ж ен и е  дол и н ы , о с о б е н н о  
се н и ж н его  уч астк а , и от н оси тел ь н ая  и зо л и р о в а н н о ст ь  ее  от вы сокогорны х  
ц ен тров  питания л ед н и к о в  —  с д р у го й  стор оны .

В о з р а с т н о е  п о л о ж ен и е  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы х л р и л едн и к ов ы х  о т л о ж ен и й , 
сл а га ю щ и х  I н а д п о й м ен н у ю  т ер р а су , вы тек ает  из ск а за н н о го  вы ш е о в о з 
р асте ал л ю ви я  I н а д п о й м ен н о й  тер расы  и м орен  в тор ого  о л ед ен ен и я . Э ти  
си н хр он н ы е о б р а зо в а н и я , к ак  о т м еч а л о сь  вы ш е, и м ею т в ер х н еп л ей ст о ц е-  
повы й в озр аст .

Ф о р м и р о в а н и е озер н о -л ед н и к о в ы х  и  ф л ю в и огл я ц и он ал ь н ы х в н у т р и л е д 
никовы х о т л ож ен и й  с л ед у е т  осн оси ть  к  к он ц у  в ер х н ег о  п л ей ст о ц ен а , п о 
ск ол ь к у  они о б я за н ы  свои м  п р о и с х о ж д е н и ем  п ер и о д у  акти вн ого  таяния  
л ед н и к о в  в зак л ю чи тел ьн ы й  эт ап  их су щ ест в о в а н и я . Т ак ж е , как и в с л у 
ч ае с ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы м и  в п утр и л едн и к ов ы м и  о б р а зо в а н и я м и , во в р е 
м ени ф ор м и р ов ан и я  о зер н о -л ед н и к о в ы х  о т л о ж ен и й  от м еч аю тся  лиш ь



н езн ач и т ел ь н ы е р азл и ч и я . В о д н и х  сл у ч а я х  эти  о т л о ж ен и я  ок азы в аю тся  
•синхронны ми ст а д и а л ь н о й  м ор ен е , в д р у г и х  —  д р е в н е е  или м о л о ж е  ее . Т ак , 
ф о р м и р о в а н и е  оп и сан н ы х вы ш е о зер н о -л ед н и к о в ы х  от л о ж ен и й  в д о л и н е  
Х ем чи к а бы л о вы зв ан о  п о д п р у ж и в а н и ем  в ер х н его  уч астк а  дол и н ы  Х ем -  
мика ст ади ал ь н ы м  л ед н и к ом  дол и н ы  его  п р ав ого  притока —  р. А ры хем .

О зер н о -л ед н и к о в ы е о т л о ж е н и я  дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а  (см . фиг. 54 ) н е 
ск ол ь к о  д р ев н ее  ст а д и а л ь н о й  м орены , п оск ол ь к у  о т л о ж и л и сь  н и ж е ее  
(п о  а б со л ю т н о й  вы соте) п р и м ер н о  на 3 0 0  м. Т ак и е ж е  о т л о ж ен и я  в Д ж у -  

л у -К у л ь ск о й  (котловине, в р а й о н е  в ы х о д а  в нее р. Бо-гояш  сф о р м и р о в а л и сь  
н еск ол ь к о  п о зж е  ст а д и а л ь н о й  м орены . О ни р а сп о л а г а ю т ся  в д н и щ е к о т л о 
вины, к отор ое во врем я о т л о ж ен и я  ст а д и а л ь н о й  м орены  ещ е бы ло з а н я 
ло л ь д о м .

ГОЛОЦЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

К г о л о ц ен у  на р а ссм а т р и в а ем о й  тер ри тори и  отн ося тся : ал л ю ви й  пои - 
м ы , осы пи, о со б е н н о  р азв и ты е в т р огах  и к ар ах , о т л о ж ен и я  п р о л ю в и а л ь 
ных к он усов , со п р я ж ен н ы х  с п ой м ой  и торф я н и к и  в п р е д ел а х  р а сп р о с т р а 
нения л едн и к ов  в тор ого  о л ед ен ен и я .

В д о л и н а х  рек З а п а д н о й  Тувы  д о ст а т о ч н о  отч етл и во  в ы раж ен ы  дв а  
у р ов н я  пойм ы : низкий —  0 ,5 — 1 м и вы сокий —  2 — 3 м. О ба  они зан и м аю т  
в бол ь ш и н ст в е  сл у ч а ев  н еб о л ь ш у ю  п л ощ адь  д н и щ  д о л и н , осн ов н ая  часть  
которы х, как от м еч а л о сь  вы ш е, зан я т а  I н а д п о й м ен н о й  т ер р а со й . Эти  
д в а  у р ов н я  пойм ы  п р о с л е ж и в а ю т с я  почти во в сех  д о л и н а х . Н а и б о л е е  
ш ирок о п ой м а р азв и та  в п р е д е л а х  ал л ю в и ал ь н ой  равнины  Х ем чикской  
котл овины . Ш и р и н а  ее  зд е с ь  д о ст и г а е т  3 — 4 км. Н и зк а я  п ой м а, как п р а 
вило, за л е с е н а . З а р о с л и  со ст о я т  п р еи м у щ ест в ен н о  из л а в р о л и ств ен н о го  
топ ол я  с п ри м есью  ч ер ем у х и , круш ины  и д р у г и х  узк ол и ст в ен н ы х  п ор од . 
В д о л и н а х  ср ед н его р н о го  и в ы сок огор н ого  р ел ь еф а  в д р ев о ст о е  пой м ы  зн а  
ч и тел ь н ое м есто  п р и н а д л еж и т  л и ств ен н и ц е.

Д л я  н и зк ого  ур овн я  пойм ы  в п р е д ел а х  Х ем ч и к ск ой  ал л ю ви ал ь н ой  
р авнины  х а р а к т ер н о  о б и л и е  за б о л о ч ен н ы х  уч астк ов , в стреч аю тся  т а к ж е  и 
н еб о л ь ш и е старичн ы е о зе р а .

П о  л и тол оги и  ал л ю ви й  пойм ы  по су щ ест в у  не отл и ч ается  от алл ю ви я  
I н а д п о й м ен н о й  тер р асы , п оск ол ь к у  ф о р м и р у ется  он в осн ов н ом  из м а т е 
р и а л а  ал л ю ви я  этой  т ер р асы . Л и ш ь  ок атан н ость  гал ек  и в ал ун уов  ал л ю ви я  
пойм ы  н еск ол ь к о  п р ев о сх о д и т  ок атан н ость  м а т ер и а л а  ал л ю ви я  I н а д п о й 
м ен н ой  тер р асы . П о й м ен н а я  ф а ц и я  ал л ю ви я  в ы р а ж ен а  в р а зр е зе  пойм ы  
т ол ь к о  в п р е д ел а х  Х ем ч и к ск ой  котловины . П р ед с т а в л е н а  он а п р е и м у щ е ст 
венно п еск ом , су п есь ю , р е ж е  сугл и н к ом . М ощ н ост ь  ее  обы чно не правы - 
ш а ет  0 ,5  м.

Н а А л т ае Л . Н . И в а н ов ск и й  ( 1 9 5 6 ) ,  Л . А . Р а г о зи н  (1 9 4 5 ) ,  Ю . П . С ел и 
в ер стов  ( ! 9 5 7 )  и д р у г и е  о т м еч аю т  си н хр он н ость  ст ади ал ь н ы х м орен  тем  
или др уги м  т ер р а са м . Н а  тер ри тори и  р а ссм а т р и в а е м о г о  р ай он а  са м а я  
н и зк ая  из т е р р а с — I н а д п о й м ен н а я  си н хр он н а , как о т м еч ал ось  вы ш е, 
конечны м  м орен ам  в тор ого  (п о сл е д н ег о ) о л ед ен ен и я . С л ед о в а т ел ь н о , с т а 
д и а л ь н а я  м орен а  зд е с ь  м о ж е т  бы ть си н хр он н а  тол ьк о вы сокой п ой м е. 
А в тор у  не п р и ход и л ось  н еп о ср ед ст в ен н о  н а б л ю д а т ь  см ы кания  вы сокой  
пойм ы  со  ст а д и а л ь н о й  м ор ен ой . О тсутствую т т а к ж е  и к а к и е-л и бо  д р у г и е  
д ан н ы е, к отор ы е п роти в ор еч и л и  бы от н есен и ю  вы сокой  пойм ы  к го л о ц ен у . 
Э т и м , о д н а к о , не и ск л ю ч ается  в о зм о ж н о с т ь  о д н о в р е м ен н о г о  ф о р м и р о в а 
ния вы сокой поймы  и ст а д и а л ь н о й  м орены . Н о  о д н о зн а ч н о е  р еш ен и е эт о го  
в о п р о са  н у ж д а е т с я  в доп о л н и т ел ь н ы х  т щ ател ь н ы х н а б л ю д ен и я х  и с б о р а х  
н о в о го  м а тер и а л а .

П р ол ю в и ал ь н ы е о т л о ж ен и я  гол оц ен а  развиты  н езн ач и тел ь н о . О бы чно  
гши сл а га ю т  конусы  вы н ося , со п р я ж ен н ы е с п ой м ой . Э ти конусы  о б р а з у 
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ю тся п оток ам и , п р о р еза ю щ и м и  в б о л ь ш и н ст в е  сл у ч а ев  б о л е е  д р ев н и е  п р о 
лю ви альн ы е о т л о ж е н и я . Ч а ст о  конусы  ф о р м и р у ю т ся  на п ой м е и п р о р е 
за ю т ся  в св о ю  о ч ер ед ь  сов р ем ен н ы м и  п оток ам и , к оторы е о т л а га ю т  п р о 
л ю виальны й м а т ер и а л  т о ж е  на п ой м е или вы носят  его  в р усл о .

О сы пи п о л ь зу ю т ся  бол ь ш и м  р а сп р о ст р а н ен и ем  в гл у б о к и х  д о л и н а х  с 
круты м и ск л он ам и , о с о б е н н о  в т р о га х  и к а р а х , у  п о д н о ж и й  круты х ск л он ов  
н ел едн и к ов ы х  уч астк ов  д о л и н . С л о ж ен ы  они  гл авн ы м  о б р а зо м  щ еб ен к о й .

в  р а й о н а х  р а сп р о ст р а н ен и я  в ы сок огор н ого  и отчасти  ср ед н е г о р н о г о  
р ел ь еф а  в р ел и к товы х, а т а к ж е  и м о л о д ы х  тр огов ы х д о л и н а х , и м ев ш и х  
л едн и к и , ч а щ е по б ер ег а м  о зе р , в ст р еч аю тся  тор ф я н и к и . С п о р о в о -п ы л ь ц е
вые спектры  т ак и х  т ор ф я н и к ов  из д о л и н  рек  К а р а -О зек , Х у р а , Ю ткун- 
К ул ь  о т р а ж а ю т , по м н ен и ю  О. В . М а т в еев о й  (1 9 6 0 )  сов р ем ен н ы й  состав  
о к р у ж а ю щ е й  р аст и т ел ь н ост и . О. В . М а т в ее в а  отн оси т  в р ем я  ф о р м и р о в а 
ния н и ж н и х  ч астей  то р ф я н и к о в , в ч астн ости  т ор ф я н и к а  из д ол и н ы  р. К а 
р а -О зек , ко в торой  п о л о в и н е в ер х н его  п л ей ст о ц ен а . Э т о  д е л а е т с я  на том  
о сн ов ан и и , что в их сп ек т р а х  п р е о б л а д а е т  пы льца б ер езы  и к ед р а . А н а 
логичны е спектры  с о б и л и ем  пы льцы  бы ли п ол уч ен ы  О . В . М а т в еев о й  
из п о гр еб ен н ы х  т ор ф я н и к ов  I н а д п о й м ен н о й  т ер р а сы  рек  б а сс ей н а  Б и и , 
о б р а зо в а в ш и х ся , по е е  д а н н ы м , во втор ой  п ол ов и н е в ер х н его  п л е й с т о 
ц ен а .

С так ой  д а т и р о в к о й  в о зр а ст а  н и ж н и х  ч астей  у к а за н н ы х  вы ш е т о р ф я н и 
ков в р я д  ли м о ж н о  со г л а си т ь ся . Д е л о  в т ом , что эти  торф я н и к и  р а с п о л а 
гаю т ся  в д о л и н а х , и м ев ш и х  во врем я  в тор ого  о л ед ен ен и я  л едн и к и , д е г р а 
д а ц и я  к оторы х за в е р ш и л а сь  лиш ь к к он ц у в ер х н его  п л ей ст о ц ен а . С л е д о 
в ател ь н о , ф о р м и р о в а н и е  тор ф я н и к ов  зд е с ь  м о гл о  п р о и сх о д и т ь  тол ь к о  в  
гол о ц ен е . О б и л и е  ж е  пы льцы  бер езы  в н и ж н и х  ч а ст я х  тор ф я н и к ов  у к а зы 
вает , п о -в и д и м о м у , на ш и р ок ое  р а сп р о ст р а н ен и е  б ер езн я к о в  в п ер вой  п о 
л о в и н е  гол оц ен а .



Г л а в а V

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 
И ЭЛЕМЕНТЫ НОВЕЙШЕЙ ТЕКТОНИКИ

Р а ссм о т р ен н ы е в п р ед ы д у щ и х  гл а в а х  о со б ен н о ст и  р ел ь еф а  и ст р а т и 
гр а ф и ч еск о е  р а сч л ен ен и е  «неогеновых и четвертичны х от л о ж ен и й  п о з в о 
л я ю т состав и т ь  о п р е д ел ен н о е  п р ед ст а в л ен и е  о р азв и ти и  р ел ь еф а  за  у к а з а н 
ный п ер и о д .

В о сст а н о в л ен и е  осн ов н ы х эт а п о в  ф ор м и р ов ан и я  р ел ь еф а  к  н а ч а л у  
о л е д ен е н и я  я в л я ется  су щ ест в ен н о й  п р едп осы л к ой  п р ав и л ь н ого  и ст о л к о 
ван и я  эв ол ю ц и и  ч етв ер ти ч н ого  о л ед ен ен и я . Э то  тем  б о л е е  в а ж н о , что по  
о б еи м  крупны м  п р о б л ем а м  и сс л е д о в а т ел и  гор Т увы  и А л т ая  в ы ск азы вал и  
д а л е к о  не о д и н а к о в ы е с у ж д е н и я .

В  геол оги ч еск ой  л и т ер а т у р е  по Т ув е и А л т аю , р ав н о  как и по др уги м  
горны м  о б л а с т я м , го с п о д ст в у е т  п р ед ст а в л ен и е  о бол ь ш ой  роли н ов ей ш и х  
тек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  в с о зд а н и и  гор н ого  р ел ь е ф а . О н о  осн ов ы в ается  
па д о ст а т о ч н о  бол ь ш ом  к ол и ч естве ф ак тов . Н а л и ч и е  в З а п а д н о м  С а я п е  
и Г ор н ом  А л т а е  зн ач и тел ь н ы х уч астк ов  с л а б о  р а сч л ен ен н о го  р ел и к тов ого  
р ел ь еф а , н а д  которы м и в озв ы ш аю т ся  си л ь н о  р асч л ен ен н ы е хр ебты , з а 
ст а в л я ет  м н оги х  и сс л е д о в а т ел ей  считать, что в н о в ей ш ее врем я  п р о и з о 
ш ли сущ еств ен н ы е д и ф ф ер ен ц и р о в а н н ы е т ек тон и ч еск и е д в и ж ен и я , о б у 
сл ов и в ш и е за м ет н у ю  п ер ест р о й к у  р ел ь еф а . П о д т в ер ж д ен и е м  эт ого  сл у ж и т  
т а к ж е  н ал и ч и е в п р е д е л а х  х р еб т о в  речны х д о л и н , не св я зан н ы х  с с о в р е 
м ен н ой  ги др осеть ю .

Ч то к а са ет ся  в р ем ен и  п р оя в л ен и я  активны х т ек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й , 
о б у сл о в и в ш и х  осн ов н ы е черты  гор н ого  р ел ь еф а  Тувы  и А л т ая , то  сл е д у е т  
отм ети ть  от сутств и е ед и н о г о  в згл я д а  по эт о м у  в о п р о су . М н оги е и с с л е д о в а 
тел и  сч и таю т, что и н тен си вн ы е тек тон и ч еск и е д в и ж ен и я  п р ои зош л и  на 
гр а н и ц е  трети ч н ого  и ч етв ер ти ч н ого  в рем ен и  и п р о д о л ж а л и с ь  на п р о т я ж е 
нии п л ей ст о ц ен а  и, что, сл ед о в а т ел ь н о , горны й р ел ь еф  Тувы  и А л тая  с ф о р 
м и р о в а л ся  по су щ ест в у  в ч етв ер ти ч н ое врем я.

П р и в ед ем  н ек оторы е в ы ск азы в ан и я  по эт о м у  п о в о д у . Т ак, П . М . Т а т а 
рин ов , В . А . К у зн ец о в , К . С . Ф и л атов  (1 9 3 4 ) ,  р а б о т а в ш и е  в р а й о н е  А к тав-  
р ак ск ого  м ес т о р о ж д ен и я  а с б е с т а  в б а сс е й н е  Х ем ч и к а , сч и тал и , что о к р у 
ж а ю щ и е  р ай он  горны е хр ебт ы  —  З а п а д н ы й  С ая н , А л т ай  и Т а н н у -О л а  —  
с о зд а н ы  в р езу л ь т а т е  четвер ти ч н ы х гл ы бовы х п о дн я ти й  в о д н у  из п о с л е д 
них ф а з  ал ь п и й ск ой  эп о х и  г о р о о б р а зо в а н и я .

П о  м н ен и ю  3 . А . Л е б е д е в о й  ( 1 9 3 8 ) ,  ч етверти чн ы е в збр осы  бол ь ш ой  
ам п л и т уды  привели  к в озн и к н ов ен и ю  х р еб т о в  З а п а д н ы й  Т а н н у -О л а  
и К ур туш и би н ск и й . О т м еч а я  и м ев ш ую ся  в п р ош л ом  св я зь  г и д р о г р а ф и 
ческой систем ы  В е р х н е г о  Е н и сея  с о б л а ст ь ю  М он гол и и , 3 .  А. Л е б е д е в а  
сч и тает , что эта  св я зь  п р ек р ат и л ась  с п о дн я ти ем  Т а н н у -О л а , к о то р о е  
п р о и зо ш л о  п осл е  п ер в ого  о л ед ен ен и я .
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К- И . П остоев  (1 9 3 2 ) ,  р а ботав ш и й  в З а п а д н о м  С аи н е, т о ж е  сч и тал , чк>  
в н а ч а л е  четв ер ти ч н ого  в рем ен и  п р ои зош л и  гл ы бовы е п одн я ти я , в р е зу л ь 
т а те  которы х п ер и ф ер и ч еск и е части этого  р а й о н а  о к а за л и сь  п ри п одн яты м и  
па зн ач и т ел ь н ую  вы соту.

В . А . К у зн ец о в  (1 9 4 8 ) ,  отм еч ая  с л а б о е  р азв и ти е четвертичны х о л е д е 
нений в го р а х  ю г о -за п а д н о й  Тувы  в ср ав н ен и и  с А л т а ем , п р ед п о л а г а ет ,  
что в п ериоды  крупны х д р ев н и х  о л ед ен ен и й  Г ор н ого  А л тая  ю г о -за п а д н а я  
Гува «представляла с о б о й  о т н о си тел ь н о  п о н и ж е н н у ю  о б л а ст ь , с м е ж н у ю  со  
степ н ой  частью  с е в е р о -за п а д н о й  М он гол и и . К ак  вы сокогорны й р айон  
ю г о -за п а д н а я  Т ува о ф о р м и л а с ь  только п о сл е  п р е д п о сл ед н е г о  ол ед ен ен и я  
А л тая . В . А . К у зн ец о в  д е л а е т  вы вод о наличии  крупны х четвертичны х  
п одн яти й , об н о в л ен и и  и д а ж е  п ер естр ой к е р ел ь еф а  в эт о  врем я .

Б о л ь ш о е зн а ч ен и е  четвертичны м  тек тон и ч еск и м  д в и ж ен и я м  на т ер р и 
тории З а п а д н о й  Тувы  п р и д а ет  и Л . Д . Ш оры ги н а (1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) . И н т ен си в 
ные д в и ж ен и я , по ее  м н ен и ю , бы ли на гр ан и ц е трети ч н ого  и эо п л ей ст о ц е -  
н ов ого  в рем ен и , на гр а н и ц е эо п л ей ст о ц ен а  и п л ей ст о ц ен а , а т а к ж е  м еж д у  
н и ж н и м  и ср ед н и м  п л ей ст о ц ен о м .

И з  числа м н оги х и ссл ед о в а т ел ей  Г ор н ого  А л т а я  н а и б о л е е  р еш и т ел ь 
ные вы ск азы ван и я  в п о л ь зу  четв ер ти ч н ого  в о зр а ст а  гор н ого  р ел ь еф а  с д е 
ланы  В . П . Н ех о р о ш ев ы м  (1 9 3 2 2, 1936, 1938 , 1939, 1958, 1959) и Б. Ф. С п е 
р анск и м  (1 9 3 7 ) .

В . П . Н ех о р о ш ев  (1 9 3 2 2) сч и тает , что «н ал и ч и е третичны х от л о ж ен и й  
в п р е д е л а х  Г ор н ого  А л т ая  отчетл и во  у к а зы в а ет  на то, что в тр ети ч н ое  
врем я  А л тай ск и х  гор не су щ ес т в о в а л о ...»  (ст р . 9 6 )  и что «на гр ан и ц е  
трети ч н ого  и ч етв ер ти ч н ого  п ер и о д о в  бы л в о б щ и х  ч ер тах  с о зд а н  р ел ь еф  
А л т ая  и со сед н и х  гор н ы х х р еб т о в , бл и зк и й  к со в р ем ен н о м у »  (Н ех о р о ш е в , 
1939, стр . 1 5 ) . С б о л е е  м ол оды м и  четвертичны м и д в и ж ен и я м и  (п о сл е  
п ер в ого  о л ед ен ен и я ) В . П . Н ех о р о ш ев  св я зы в а ет  тек то н и ч еск о е  о б р а з о в а 
ние о зе р  Т ел ец к ого  и М а р к а -К у л ь , п р ед ст а в л я ю щ и х , по его  м н ен и ю , г р а 
бены  ср ед и  п ри п одн я ты х глы б. О б р а зо в а н и е  г р а б ен а  Т ел ец к ого  о зе р а  
в ы зв ал о , по м н ен и ю  В . ГГ Н е х о р о ш ев а , п о н и ж ен и е  б а зи с а  эр о зи и  и р е з 
кое в р е за н и е  си стем ы  Ч ул ы ш м ан а .

IB св ои х  п о сл ед н и х  р а б о т а х  В . П . Н ех о р о ш ев  (1 9 5 8 )  н еск ол ь к о  д и ф ф е 
р ен ц и р ует  во в рем ен и  п р оя в л ен и е р е л ь е ф о о б р а зу ю щ и х  тек тон и ч еск и х  
д в и ж ен и й  в р азн ы х ч а ст я х  А л тая . Н а л и ч и е м ел к и х  гал ек  в н еоген ов ы х  
о т л о ж ен и я х  за п а д н о й  части  А л тая , по ег о  м н ен и ю , п о зв о л я ет  говорить  
о т ом , что в н еоген е си л ь н о  р асч л ен ен н о го  р ел ь еф а  в за п а д н о й  части  
А лтая ещ е не бы ло. В  то  ж е  врем я в в осточ н ой  части  А л т ая  н ал и ч и е н е о 
геновы х гр у б о о б л о м о ч н ы х  о т л о ж ен и й  у п о д н о ж ь я  К у р а й ск о го  х р еб т а , д и с 
л оц и р ов ан н ы х у  т ек тон и ч еск ого  ш ва, д а е т , п о  ег о  м н ен и ю , о сн о в а н и е п о л а 
гать, что о б р а зо в а н и е  к ай н о зо й ск и х  р а зл о м о в  и гл ы бовы е п ер ем ещ ен и я  по  
ним н ач ал и сь  ещ е в н ео г ен е . В с е  ж е  В . П . Н е х о р о ш ев  (1 9 5 8 )  сч и тает , что  
о б щ и е  д л я  в сего  А л т ая  т ек тон и ч еск и е д в и ж ен и я , которы м и н а ч а л о сь  ф о р 
м и ров ан и е со в р ем ен н о г о  гор н ого  р ел ь еф а  А л т а я , п р о и сх о д и л и  в н и ж н еч ет 
вер ти ч н ое врем я .

В четвер ти ч н ое в р ем я , по В . П. Н е х о р о ш ев у  ( 1 9 5 8 ) ,  м огут  бы ть в ы д е
лены  три о б о со б л ен н ы е  тек тон и ч еск и е ф азы : 1) д о л е д н и к о в а я , 2 )  п о сл е  
м ак си м ал ь н ого  о л ед ен ен и я  и 3) п о сл е  п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я . Н а и б о л е е  
интенсивны е т ек тон и ч еск и е п роя в л ен и я  п р ои зош л и  во в тор ую  ф а зу , к огда  
о б р а зо в а л и сь  о зе р а  Т е л е ц к о е  и М а р к а -К у л ь  и м еж го р н ы е впадины  
А лтая: Н а р ы м ск о -Б у х т а р м и н ск а я , Л ен и н о го р ск а я , У й м он ск ая , и м ею щ и е  
ш и р отн ое н ап р а в л ен и е.

П о  п р ед ст а в л ен и я м  Б. Ф . С п ер а н ск о го  ( 1 9 3 7 ) ,  не тол ьк о хр ебты  
Ч уй ск и х  А льп, но и хр ебт ы  С а й л ю гем а  и х р е б е т  Ч и х а ч ев а  как в о д о р а з 
д ел ь н ы е в озв ы ш ен н ости  оф о р м и л и сь  зн ач и т ел ь н о  п о зж е  эш ты к к ол ь ск ого  
(в т ор ого , по его  с х е м е )  о л ед ен ен и я .



Н а р я д у  с отм еч ен н ы м и, в геол оги ч еск ой  л и т ер а т у р е  ш ироко р а с п р о 
странены  и п р от и в оп ол ож н ы е взгл я ды  на в о зр а ст  гор н ого  р ел ь еф а  А л тая  
и С ая н , гл авны м  о б р а зо м  А л т ая . М н оги е и сс л ед о в а т ел и  считаю т, что г о р 
ный р ел ь еф  А л тая  о б р а зо в а л с я  не в ч етв ер ти ч н ое, а в трети ч н ое врем я . 
О с о б ен н о  четкие в ы ск азы ван и я  по эт о м у  в о п р о су  со д е р ж а т с я  в р а б о та в  
С. Ф. Д у б и н к и н а  ( 1 9 4 0 ) ,  К. В . Р а д у г и н а  (1 9 4 1 ) ,  А . И . М оек ви ти н а  
(1 9 4 6 ) ,  И . С. Ч у м а к о в а  (1 9 5 8 ) ,  Ю . П . С ел и в ер сто в а  (1 9 5 6 ) ,  Г. Ф. Л у н -  
ге р с г а у зе п а  и О. А . Р а к о в е ц  (1 9 5 7 , 1 9 5 8 ) . О ста н о в и м ся  на н ек оторы х  
из них.

К. В . Р а д у ги н  ( 1 9 4 1 ) ,  от м еч ая  о со б ен н о  п од ч ер к и в ав ш ееся  в 3 0 -х  г о 
д а х  м н ен и е о п ост п л и оц ен ов ом  в о зр а ст е  А л тая , как горн ой  страны , п р и 
в оди т  ф акты , п ок азы в аю щ и е, что горны й р ел ь еф  А л тая  су щ ест в о в а л  
н р ан ь ш е, п од в ер гая сь  в п о ст п л и о ц ен е  лиш ь д а л ь н е й ш е м у  разв и ти ю . Н а и 
б о л е е  в аж н ы м  яв л я ется  со п о ст а в л ен и е  К. ОВ. Р а д у ги н ы м  х а р а к т ер а  т р е 
тичны х и сов р ем ен н ы х о т л о ж ен и й  ю ж н о го  п о д н о ж ь я  К ур а й ск о го  х р еб т а .  
О б р а т и в  в н и м ан и е на гр убы й  со ста в  третичны х о т л о ж ен и й  эт о го  р а й о н а , 
К. В . Р а д у г и н  сч и тает , что по г ен ези су  они не отл и ч аю тся  от с о в р е м е н 
ны х о т л о ж ен и й  п о д н о ж ь я  К у р а й ск о г о  х р еб т а , что св и д ет ел ь ст в у ет , по его  
м н ен и ю , о трети чн ом  в о зр а с т е  обр ы в а К у р а й ск о го  х р еб т а .

А . И . М оск ви ти н  (1 9 4 6 )  в бол ь ш ой  стать е « А л т а й ск и е  л ед о ем ы  (к р и 
тическ и й  р а зб о р  в згл я д о в  на четвертичны й в о зр а с т  А л т а й ск и х  г о р )»  
п о сл ед о в а т ел ь н о  о п р о в ер г  о с о б е н н о  ул ь т р а н ео тек то н и ст ск и е в згл я ды  
Б. Ф . С п ер а н ск о г о  и н ек отор ы х  д р у ги х . Н е  о т р и ц а я  в о зм о ж н о ст и  п р о я в л е 
ния на А л т а е  тек тон и ч еск и х  п о д в и ж ек  в ч етв ер ти ч н ое врем я , он счи тает,, 
что в эт о  врем я  п р о и сх о д и л и  д в и ж ен и я  по стар ы м  тек тон и ческ и м  ш в ам , 
они  и м ел и  н езн ач и т ел ь н ую  (д еся т к и , р е ж е  сотни  м етр ов ) ам п л и т у д у  и не 
м огли  в озд в и гн ут ь  весь  А л т ай .

П о к а за в  н есост оя тел ь н ост ь  п о л о ж ен и й  Б . Ф . С п ер а н ск о го  о ч ет в ер 
тичном  в о зр а ст е  х р еб т о в , о гр ан и ч и в аю щ и х  Ч у й ск у ю  котл ови н у с сев ер а ,  
в о ст о к а  и ю го-в осток а , А . И . М оск в и ти н  сч и тает , что эти  хр ебты  п о я в и 
л и сь  е щ е  в тр ети ч н ое в рем я  и в четверти чн ом  п ер и о д е  в осн ов н ом  п ер еж и -  
з а л и  тол ь к о  д е н у д а ц и о н н у ю  эв о л ю ц и ю  п о д  в л и я н и ем  о л ед ен ен и й , сол и -  
ф лю к ц и и  и речной эр о зи и . А л т а й , по его  м н ен и ю , бы л п р и п одн я т  в ер т и 
кальны м и д в и ж ен и я м и  в к он ц е трети ч н ого  в р ем ен и , а в четвертичном , 
п ер и о д е  в ы р абаты в ал ся  его  р ел ь еф , главны м  о б р а зо м  эк зоген н ы м и  п ро-  
ц еса м и  с н ебол ь ш и м  уч а ст и ем  тек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й .

А н ал оги ч н ы й  вы вод  о в р ем ен и  п р оя в л ен и я  н а и б о л е е  и н тен си в н ы х  
г о р о о б р а зо в а т ел ь н ы х  тек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  на Г ор н ом  А л т а е  д е л а ю т  
Г. Ф. Л у н г ер сг а у зен  и О . Н . Р а к о в ец  (1 9 5 7 , 1 9 5 8 ) .

О с о б ен н о  ценны м  в р а б о т е  эт и х  автор ов  я в л я ется  у т оч н ен и е в р ем ен и  
интен си вн ы х д в и ж ен и й  в р ай он е  Ч уй ск ой  к отл овины . П о  их дан н ы м , эти  
д в и ж ен и я  п р ед ш ест в о в а л и  н ак оп л ен и ю  о т л о ж ен и й  б ек ен ск ой  свиты , п р е д 
ст а в л я ю щ и х  со б о й  гр ан д и озн ы й  п рол ю в и ал ь н ы й  п л ащ , п ер ек р ы в аю щ и й  
не со г л а сн о  в се б о л е е  д р ев н и е  о т л о ж ен и я  от п а л е о зо я  д о  п ал ю ди н ов ы х  слоев, 
кы зы лги рск ой  свиты . Н и ж н я я  ж е  п о д св и т а  б ек ен ск о й  свиты  о х а р а к т е р и 
зо в а н а , со г л а сн о  этим  а в тор ам , ф аун ой  м ел к и х п ал ю ди н  типа Viviparus 
kujalnicensis-bythinica M a n g  (ф и г . 1 0 ) . С л е д о в а т е л ь н о , и н тен си в н ы е р е л ь 
е ф о о б р а зу ю щ и е  т ек тон и ч еск и е д в и ж ен и я  в этом  р а й о н е  п рои зош л и  в н а 
ч а л е  в ер х н его  п л и оц ен а .

Г. Ф . Л у н г е р с г а у зе н  и О . А . Р а к о в ец ' (1 9 5 8 )  в ы ск азы в аю тся  за  о т н е 
сен и е  эт и х  в ер х н еп л и о ц ен о в ы х  от л о ж ен и й  к ч етвер ти ч н ой  си стем е. « О т л о 
ж е н и я  тип а  бек ен ск ой  св и ты ,—  пиш ут о н и ,—  п р и н ято относи ть  к в е р х 
н ем у  п л и оц ен у . О д н а к о  сов ок уп н ость  в сех  геол оги ч еск и х  дан н ы х, в ч а с т 
ности , р езк а я  см ен а  х а р а к т ер а  о т л о ж ен и й , св и д ет ел ь ст в у ю щ а я  о  к о р е н 
ном  и зм ен ен и и  всей  ф и зи к о -г ео гр а ф и ч еск о й  о б ст а н о в к и  страны , т а к ж е  как  
и п р и ур оч ен н ость  и м ен н о к эт о м у  в рем ен и  и н тенсивны х тек тон и ч еск и х



д в и ж ен и й , н ак он ец , са м ы е сущ еств ен н ы е и зм ен ен и я  в со с т а в е  ф аун ы  
и ф л ор ы , за с т а в л я ю т  р еш и тел ь н о  в ы ск азат ь ся  в п ол ь зу  от н есен и я  у к а з а н 
ны х, так  ск а за т ь , п огр ан и чн ы х о т л о ж ен и й  к четверти чн ой  си ст ем е. Т ак и м  
о б р а зо м , н и ж н ю ю  г р а н и ц у  систем ы  п р ед л а г а ет ся  п р ов оди ть  по о сн о в а н и ю  
бек ен ск ой  св и ты ...»  (ст р . 7 5 ) .

В е р х н еп л и о ц ен о в ы е о т л о ж ен и я , вк лю ченны е в четвер ти ч н ую  си стем у ,  
по м н ен и ю  у к а за н н ы х  ав тор ов , явл яю тся  св о е г о  р о д а  ор оген н ы м и  ф ац и я м и  
и п р ед ст а в л я ю т  с в о е о б р а з н у ю  м о л а с су  п оздн етр ет и ч н ы х и р а н н еч ет в ер 
тичны х х р еб т о в .

Г. Ф. Л у н г е р е г а у з е н  и О . А . Р а к о в ец  (1 9 5 8 )  сч и таю т, что осн ов н ы е  
д в и ж ен и я , с о з д а в ш и е  со в р ем ен н ы е вы соты  А л т ая , а в о зм о ж н о  т а к ж е  
Т увы  и н ек оторы х гор н ы х си стем  С р ед н ей  А зи и , от н ося тся  к гр ан и ц е  
трети ч н ого  и ч етв ер ти ч н ого  врем ен и  и части ч н о  к н а ч а л у  ч етв ер ти ч н ого  
п ер и о д а .

И з  кратк ого  р а ссм о т р ен и я  в згл я д ов  д в у х  п р о т и в о п о л о ж н ы х  точек  з р е 
ния на в о зр а ст  горн ы х со о р у ж е н и й  Тувы  и А л т ая  я в ств ует  зн а ч и т ел ь н о е  
п р еи м у щ ест в о  а р гу м ен та ц и и  в торой  группы  и ссл ед о в а т ел ей .

Н а ш и  р аботы , п р о в ед ен н ы е в З а п а д н о й  Т ув е и восточ н ой  ч асти  Г о р 
н ого  А л тая , п о зв о л я ю т  при вести  новы е д а н н ы е д л я  уточн ен и я  осн ов н ы х  
эт а п о в  ф ор м и р о в а н и я  р ел ь еф а , в ц ел ом  со г л а су ю щ и ес я  с у к азан н ы м и  
вы ш е в згл я д а м и  в тор ой  группы  и ссл ед о в а т ел ей .

РАЗВИТИЕ РЕЛЬЕФА

Н есм о т р я  на н еб о л ь ш и е м асш табы  р азв и ти я  н еоген ов ы х и эо п л ей ст о -  
ц ен ов ы х от л о ж ен и й  в З а п а д н о й  Т у в е  и восточ н ой  ч асти  Г ор н ого  А л т ая , 
они в се  ж е  д а ю т  в о зм о ж н о с т ь  сд ел а т ь  о п р ед ел ен н ы е вы воды  о б  о с о б е н 
н о ст я х  р ел ь еф а , су щ ест в о в а в ш его  во врем я  их ф ор м и р ов ан и я .

П р е ж д е  в сего  о б р а т и м ся  к р а ссм о т р ен и ю  о х а р а к т ер и зо в а н н ы х  в гл ав е  
IV  н а и б о л е е  д р ев н и х  трети ч н ы х от л о ж ен и й  и зу ч ен н о г о  р ай он а  —  н ео г ен о 
вых о са д к о в  Д ж у л у -К у л ь с к о й  котловины  (см . ф иг. 1 2 ) .

П ач к а  у гл ен осн ы х  ал л ю ви ал ь н ы х о т л о ж е н и й , д а т и р у ем ы х  вер хн и м  
м и оц ен ом  —  н и ж н и м  п л и оц ен ом , и м еет  хар ак тер н ы й  гр ан ул ом ет р и ч еск и й  
со с т а в  с п р е о б л а д а н и е м  п есч ан ой , ал ев р и т ов ой  и гл и н и стой  ф р ак ц и й  при  
п ол н ом  отсутстви и  г р у б о г о  —  гал еч н ого  и в а л у н н о го  м а т ер и а л а  (см . 
т а б л . 2 ) .  Т ак ой  гр ан ул ом ет р и ч еск и й  со ст а в  о т л о ж ен и й  я в л я ется  а н о м а л ь 
ным по отнош ен и ю  к о к р у ж а ю щ е м у  со в р е м е н н о м у  р ел ь еф у . Д е л о  в том , 
что эт и  о т л о ж ен и я  р а сп о л а г а ю т ся  у  са м о г о  п о д н о ж ь я  Ш а п ш а л ь ск о го  
х р еб т а  (см . ф иг. И ) .  О т л о ж ен и я , к отор ы е ф о р м и р у ю т ся  зд е с ь  в н а ст о я 
щ ее в р ем я , не и м ею т н и ч его  о б щ его  с эт и м и  н еоген ов ы м и  о са д к а м и . О ни  
отл и ч аю тся  бол ь ш ой  г р у б о ст ь ю  —  в п р ол ю в и и  п р е о б л а д а е т  щ еб н и ст о -в а 
лун н ы й  м атер и ал , ал л ю в и й  р. К аргы  п р ед ст а в л ен  си л ьн о  вал ун н ы м  г а 
леч н и к ом . И з  эт о го  с л е д у е т , что в о  врем я ф о р м и р о в а н и я  у гл ен о сн о й  пачки  
о к р у ж а ю щ и й  р ел ь еф  бы л ины м — не бы л о в ы со к о го  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а . 
Н а эт о й  тер ри тори и , п о -в и д и м о м у , г о сп о д ст в о в а л  р ел ь еф , сох р а н и в ш и й ся  
в н а ст о я щ ее  врем я  к ю гу  от эт о го  х р еб т а  и отн есен н ы й  нам и к тип у в ы со
к огор н ого  с л а б о  р а сч л ен ен н о го  (р ел и к то в о го ) р ел ь еф а .

Н а  м есте Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а , в о зв ы ш а ю щ его ся  ны не р езк и м  у с т у 
пом в 1000— 1500 м н а д  р ай он ом  со  с л а б о  р асч л ен ен н ы м  реликтовы м  
р ел ь еф о м , н ео б х о д и м о  до п у ст и ть  су щ ес т в о в а н и е  лиш ь н евы сокой  гряды , 
не п рев ы ш ав ш ей  су щ ест в ен н о  вы соты , к отор ы е и м ею тся  в н а ст о я щ ее  
в р ем я  в п р е д ел а х  р а сп р о ст р а н ен и я  р ел и к т ов ого  р ел ь еф а  в Д ж у л у -К у л ь 
ск ой  к отл ови н е.

У гл ен осн ы е н еоген ов ы е о т л о ж ен и я  в д о л и н е  р. К арты  п ер ек р ы ваю тся  
п еск ам и  с гал ьк ам и  и в а л у н а м и  (см . гл ав у  I V ) .  Н ал и ч и е в ал л ю ви и  в а л у 
нов д о  0 ,5  м в д и а м ет р е  св и д етел ь ст в у ет  о б  ув ел и чен и и  к он тр астн ости
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р е л ь е ф а . Ш ап ш ал ьск и й  х р е б е т  к эт о м у  врем ен и  у ж е  и м ел , п о -в и д и м о м у , 
зн а ч и т ел ь н у ю  вы соту. Э ти в ал ун н ы е пески по р я д у  п ри зн ак ов  мы отн есл и  
к эо п л ей с т о ц е н у  (в ер х н ем у  п л и о ц е н у ). С л ед о в а т ел ь н о , ко врем ен и  ф о р м и 
р ов ан и я  о т л о ж ен и й , д а т и р у ем ы х  эо п л ей ст о ц ен о м , в р ел ь еф е  р а ссм а т р и в а е 
м ого  у ч а ст к а  Д ж у л у -К у л ь с к о й  котловины  п р ои зош л и  сущ еств ен н ы е и зм е 
н ен и я .

В  п р е д ел а х  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  и о со б е н н о  в его  п р о д о л ж ен и и  —  
х р е б т е  Ц а г а н -Ш и б эт у , а т а к ж е  и в д р у ги х  х р е б т а х  (С а я н ск о м ) с о х р а н и 
л и сь  д о в о л ь н о  зн ач и тел ь н ы е п л о щ а д и , не зат р о н у т ы е эр ози он н ы м  и эр о -  
зи он н н о-л ед н и к ов ы м  р а сч л ен ен и ем . Э то  —  р ел и к товы е участки  р ел ь еф а , 
п о  м о р ф о л о ги и  очень б л и зк и е  к тем , к оторы е ш и р ок о  р асп р остр ан ен ы  на  
б о л е е  н и зк и х  ур ов н я х .

О б р а щ а е т  на себ я  в н и м а н и е и то, что хр ебты , в о зв ы ш аю щ и еся  н а д  
с л а б о  р асч л ен ен н ы м  р еликтовы м  р ел ь еф ом , и м ею т обы ч н о д о в о л ь н о  ч ет 
к и е круты е склоны . В  этом  отн ош ен и и  очень п о к а за т ел ен  ю ж н ы й  ск л он  
х р еб т а  Ц а г а н -Ш и б эт у . О н очень сл а б о  р асч л ен ен  к оротким и д о л и н а м и , 
в в и д у  ч его  в о д о р а з д е л  п р о х о д и т  н еп о ср ед ст в ен н о  у  ю ж н о г о  б ор та  х р еб т а .

Э т о  т а к ж е  за с т а в л я е т  счи тать , что хр ебты  Ш ап ш ал ьск и й , Ц а г а н -  
Ш и б эт у  и нек оторы е д р у г и е  п р ед ст а в л я ю т  со б о й  п ри п одн я ты е уч астк и  
н ек огд а  ед и н ой  о т н оси тел ь н о  с л а б о  р асч л ен ен н ой  т ер ри тори и .

Д л я  п он и м ан и я  эв ол ю ц и и  р ел ь еф а  бол ь ш ой  и н тер ес  п р ед ст а в л я ет  р а с 
см о т р е н и е  х а р а к т ер а  речны х д о л и н  и ал л ю ви ал ь н ы х от л о ж ен и й  в них.

П р и м еч ател ь н ой  о со б ен н о ст ь ю  А л тая  и С ая н  с л е д у е т  считать  н ал и ч и е  
речны х д о л и н , не св я за н н ы х  с сов р ем ен н ой  ги д р о сеть ю . Э ти дол и н ы  р а с 
п о л а г а ю т ся  в п р ед ел а х  х р еб т о в , п р ор езан н ы х  гл убок и м и  эр ози он н ы м и  
и эр о зи о н н о -л ед н и к о в ы м и  д о л и н а м и . У частки рел и к тов ы х д о л и н  висят  
обы ч н о н а д  дн и щ ам и  со в р ем ен н ы х  дол и н  на в ы соте ок ол о  2 0 0 — 4 0 0  м 
и отл и ч аю тся  зн ач и тел ь н ой  ш ири н ой . И з  эти х  «в и ся ч и х»  уч астк ов  р ел и к 
товы х д о л и н  (см . ф иг. 2 7 )  м о ж н о  назвать: в Ш а п ш ал ь ок ом  х р еб т е  и его  
о т р о г а х  уч астк и  м е ж д у  р ек ам и  М аган атты  и С а й л ы х ем о м . К о зер о м  и 
Т а ш т у -Х о л ь , М он агы  и о з . К а р а -Х о л ь , Ч ул ь ч ей  (А л т а й ) и С у у -К а т а р о м ; в 
С а я н ск о м  х р еб т е  уч астк и  м е ж д у  р ек ам и  К ул ь гу -А ды р  и М ун гаш -А к .

В  р а й о н а х  р азв и ти я  в ы сок огор н ого  р ел и к т ов ого  р ел ь еф а  д р ев н и е  
д ол и н ы  п р о сл еж и в а ю т ся  на зн ач и тел ь н ом  п р о т я ж ен и и  и в н ек оторы х  
сл у ч а я х  т а к ж е  не со г л а су ю т ся  с н ап р ав л ен и ем  со в р ем ен н о й  ги др осети . 
О н и  в т ак и х  сл у ч а я х  п о д р е за ю т ся  м ол оды м и  д о л и н а м и  и ок азы в аю тся  
о б о р в а н н ы м и . Н а п р и м ер , р ел и к тов ая  д о л и н а  у  ю ж н о г о  б ор та  Ш а п ш а л ь 
ск о г о  х р еб т а  в сев ер н о й  части  уп и р ается  в д о л и н у  р. С айгоны ш , в р е за н 
н ую  в е е  д н и щ е на 2 0 0  м.

Р ел и к тов ы е дол и н ы  ч а щ е со ст а в л я ю т  в ер хов ь я  сов р ем ен н ы х д о л и н , 
ч асти ч н о  в них в р езан н ы х . В  эт и х  сл у ч а я х  очень отчетл и во  бы в ает  в ы р а
ж е н  п ер еходн ы й  у ч аст ок  от  гл у б о к о  в р еза н н о й  ч асти  доли н ы  к р ел и к т о 
вой . Э ти  п ер ех о д н ы е уч астк и  х о р о ш о  видны  как на п р одол ь н ы х п р о ф и л я х  
реч н ы х д о л и н  (ф и г. 6 6 ) ,  так  и на т о п о г р а ф и ч еск и х  к ар тах . О  х а р а к т ер е  
д о л и н  вы ш е и н и ж е п ер ех о д н ы х  уч астк ов  д а ю т  п р ед ст а в л ен и е  п оп ер еч н ы е  
п р о ф и л и  эт и х  дол и н  (ф и г. 6 7 ) и ф отосн им к и  (ф и г. 68 , 69 , 70 )

С у щ ест в о в а н и е  от м еч ен н ы х уч астк ов  р ел и к товы х д о л и н , р а сп о л а г а ю 
щ и х ся  ны не и н огда  п о д  прям ы м  угл ом  к н ап р ав л ен и ю  сов р ем ен н ы х д ол и н , 
у к а зы в а ет  на ч асти ч н ую  п ер естр о й к у  ги др осети . П о с л е  п ер естр ой к и  г и д р о 
сети  п о сл ед о в а л о  зн а ч и т ел ь н о е  е е  в р еза н и е , м асш табы  к отор ого  в к а ж д о м  
к он к р етн ом  сл у ч а е  в п о л н е и зм ери м ы . В ср ед н е м  сов р ем ен н ы е речны е  
дол и н ы  г л у б ж е  р ели к товы х на 2 0 0 — 4 0 0  м. Н а и б о л ь ш а я  р а зн и ц а  в г л у 
б и н е  со ст а в л я ет  ок о л о  5 0 0  м (д о л и н а  Ч ульчи  в б а сс ей н е  Ч у л ы ш м а н а ).

П о с к о л ь к у  почти в се  сов р ем ен н ы е дол и н ы  на уч а ст к а х  и зм ер ен и й  
и м ел и  в п л ей ст о ц ен о в о е  в рем я  ледн и к и  и в к ак ой -т о  м ер е бы ли э р о д и р о 
ваны  им и, п р и в еден н ы е циф ры  в р езан и я  ги д р о сети  н ел ь зя  ц ел и к ом  о т н о .
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Фиг. 66. Продольный профиль долины р. Кара-Сулук

тирные линии — уровни плеч врезанных долин-трогов, отвечающие днищам 
и склонам реликтовых долин

сить к д о л е д н и к о в о м у  в рем ен и . Т ем  не м ен ее  во м н оги х сл у ч а я х  и м ею т ся  
в о зм о ж н о с т и  о п р ед ел ен и я  д о л е д н и к о в о г о  в р еза н и я  б л а г о д а р я  т ом у , ч то  
л едн и к и  в о т дел ь н ы х  д о л и н а х  бы ли н еб о л ь ш и м и  и ок ан ч и в ал и сь  в н еп о 
ср ед ств ен н о й  б л и зо ст и  к р ел и к товы м  у ч а ст к а м . В  так и х  сл у ч а я х  г е о м о р 
ф ол оги ч еск и е н а б л ю д е н и я  п о зв о л я ю т  у ст а н а в л и в а т ь  п оч ти  п о л н о е  о т с у т 
ств и е су щ еств ен н о го  в р еза н и я  д о л и н  за  сч е т  л ед н и к о в о г о  ф а к тор а .

Т ак , н ап ри м ер , в р е за н и е  рек  М а га н а тт ы  и С а й л ы хем а  по о т н о ш ен и ю  
к д н и щ у  рели к товой  дол и н ы , со ст а в л я ю щ ее  со о т в ет ст в ен н о  3 2 0  и 22 0  м, 
м о ж н о  ц ел иком  о т н ест и  к д о л е д н и к о в о м у  в р ем ен и , так  как эти  дол и н ы  
и м ел и  н ебол ь ш и е л едн и к и , ок ан ч и в авш и еся  к т о м у  ж е  в сего  в 2 — 3 км  
н и ж е р ел и к тов ого  у ч а ст к а  дол и н ы .

В р е з а н и е  р. М он агы  п о  от н ош ен и ю  к р ел и к тов ой  д о л и н е  на уч астк е, з а 
нятом  оз. К а р а -Х о л ь , со с т а в л я ет  (д о  у р е за  о з е р а )  4 4 0  м. П о ск о л ь к у  э т о т  
у ч а ст о к  дол и н ы  гран и чит с К ар а -Х о л ь ск о й  к отл ов и н ой , сл у ж и в ш ей  б а з и 
сом  эр о зи и  д л я  д о л е д н и к о в о й  реки, а т а к ж е  и  д л я  л ед н и к а , к отор ы й  о к а н 
ч и в ал ся  у  в ы хода  в к отл ов и н у  (ф и г. 7 1 ) ,  т а к ж е  м о ж н о  считать , что о т м е 
ч ен н ое в р е за н и е  п р о и зо ш л о  в д о л е д н и к о в о е  в р ем я .

Н е о б х о д и м о  зам ети т ь , ч то  у р ез  о з. К а р а -Х о л ь  н а х о д и т ся  сей ч а с  п р и 
м ер н о  на у р о в н е  ц ок ол я  д н и щ а  К а р а -Х о л ь ск о й  котловины , сл о ж е н н о г о  п а 
лео зо й ск и м и  п о р о д а м и . П е р е у г л у б л ен и е  ж е  д ол и н ы  на уч аст к е о зе р а , г л у 
би н а к о то р о го  со с т а в л я ет  120 м, с л е д у е т  отн ести  за  счет  л ед н и к о в о й  д е я 
т ел ь н о ст и  (у ч а ст о к  я зы к о в о го  б а с с е й н а ) .

В т е х  сл у ч а я х , к о гд а  по гл убок и м  д о л и н а м  сп у с к а л и с ь  м ощ н ы е л е д н и 
ки, уст а н о в и ть  д о л е д н и к о в о е  в р е за н и е  о к а зы в а ет ся  за т р у д н и т ел ь н ы м . Н а 
п ри м ер , гл у б о к а я  т р о го в а я  д о л и н а  р. К о зер  в в ер х о в ь я х  А л а ш а  в р е за н а  
по о т н о ш ен и ю  к р ел и к т ов ом у  уч аст к у  дол и н ы  на 4 8 0  м. О п р ед ел ен и е  л е д 
н и к ов ого  п ер еу г л у б л ен и я  и, сл ед о в а т ел ь н о , д о л е д н и к о в о г о  в р еза н и я  реки  
в д а н н о м  с л у ч а е  м о ж е т  бы ть ли ш ь в есь м а  ор и ен ти р ов оч н ы м .
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Фиг. 68. Начало врезанного участка долины р. Монагы (в 5 км выше линии профиля Б 
фиг. 67). Пунктирная линия — днище реликтовой долины

Фиг. 69. Долина р. Чулышман у устья р. Шавлы, врезанная в реликтовую долину

8*



Фиг. 70. Реликтовый участок долины р. Монагы (поперечный профиль см. на фиг. 67, (Л))



Фиг. 71. Схема частичной перестройки речной сети в верховьях р. Алаш:
1 — глубокие части долин эоплейстоценового врезания; 2 — реликтовая «висячая» долина; 3 — ко
нечная морена ледника долины р. Монагы последнего оледенения; 4 — береговая морена того же 
ледника, подпруживавшего долины притоков, по которым ледники не спускались; 5 — ледниковые

озера

И так , в р еза н и е  ги д р о сети  с е е  частичной  п ер естр ой к ой  по о т н о ш ен и ю  
к д о л е д н и к о в о м у  в рем ен и , т о -ест ь  п ри м ерн о  к се р е д и н е  п л ей ст о ц ен а , о ц е 
н и в ается  в ср ед н ем  в 2 0 0 — 4 0 0  м.

К  к ак ом у  ж е  в рем ен и  с л е д у е т  относи ть  т ак ой  зн ач и тел ьн ы й  в р ез  г и д 
р осет и  и, сл ед о в а т ел ь н о , п о д н я т и е  горной  страны ? О т н есен и е  эт о го  в р еза  
в ц ел ом  к д о л е д н и к о в о м у  в р ем ен и  не д а е т  ещ е  в о зм о ж н о с т и  д и ф ф е р е н ц и 
р о в а т ь  эт о т  в р е з  во в р ем ен и . М н о г и е  и сс л е д о в а т ел и , как  в и дн о  из в с т у п л е 
ния к эт ой  гл аве, склонны  отн оси ть  п ер ест р о й к у  ги др осети  и ее  врезание- 
к п л ей ст о ц ен о в о м у  в р ем ен и . Д а ж е  Г. Ф. Л у н г е р с г а у з е н  и О. А . Р ак ов ец . 
( 1 9 5 7 ) ,  о т н о ся щ и е гл авн ы е д в и ж ен и я , с о з д а в ш и е  со в р ем ен н ы е хр ебты  

А л т ая , к ф а зе , р а зд ел я ю щ е й  трети ч н ое и ч ет в ер ти ч н ое в р ем я  (при в к л ю ч е
нии в четвер ти ч н ую  си ст ем у  в ер хн его  п л и о ц е н а ), сч и таю т в с л е д  за  
В . П . Н ехор ош ев ы м , что св и д етел ь ст в ом  д о ст а т о ч н о  интенсивны х т ек тон и 
ч еск и х  п о д в и ж ек  конца ср ед н еч ет в ер т и ч н о го  в р ем ен и  яв л я ется  п р ов ал  
Т ел ец к о го  о зе р а  с со п р я ж ен н ы м  с ним гл у б о к и м  в р езо м  Ч ул ы ш м а-  
на и т. д .

П ол уч и т ь  п р ед ст а в л ен и е  о врем ен и  п р оя в л ен и я  осн ов н ы х тектонических: 
д в и ж ен и й , о б у сл о в и в ш и х  п ер ест р о й к у  р ел ь еф а  и ги д р о сети  и в р е за н и е  
п о сл ед н ей , п о м о га ет  р а ссм о т р е н и е  алл ю ви я  в реч н ы х д о л и н а х  р а зн ы х  г е 
н ер ац и й .

П р е ж д е  всего , о б р а т и м ся  к н а и б о л ее  д р е в н е м у  из ал л ю ви ал ь н ы х о т л о 
ж ен и й  —  у г л ен о сн о м у  а л л ю в и ю  Д ж у л у -К у л ь с к о й  котловины , о т н о с и м о м у  
к в е р х н е м у  м и о ц ен у  —  н и ж н е м у  п л и оц ен у . Э ти  о т л о ж ен и я  р а сп о л а г а ю т ся  
на п ер и ф ер и и  уч астк а  р ел и к т о в о го  р ел ь еф а  Д ж у л у -К у л ь с к о й  котл овины , 
в д р ев н ей  д о л и н е .

К ак  бы ло отм еч ен о  вы ш е, п есч ан о-гл и н и ст ы е о т л о ж ен и я  м огли  ф о р м и 
р ов ать ся  зд е с ь  лиш ь в у сл о в и я х  так ого  от н оси тел ь н о  м ягкого р ел ь еф а , к а 
кой со х р а н и л ся  зд е с ь  в н а ст о я щ ее врем я на зн ач и тел ь н ой  п л ощ ад и
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н азв ан н ой  котловины . Д р е в н и е  дол и н ы  и их уч астк и  п р о сл еж и в а ю т ся  
в д о л ь  за п а д н о г о  ск л о н а  Ш ап ш ал ь ск ого  х р еб т а  к сев ер у . В сев ер н о м  у ч а 
ст к е  Ш ап ш ал ьск и й  х р е б е т  н еск ольк о сн и ж а ет ся , и рел и к тов ы е дол и н ы , 
р а сп о л о ж ен н ы е  к з а п а д у  и к восток у  от х р еб т а , со ед и н я ю т ся  ск возны м и  
д о л и н а м и  (в  в ер хов ь е р. К ум ы й и к ю гу  от н е г о ) .

В в и д у  такой  св я зи  и о со б е н н о  хар а к т ер н о й  м ор ф ол оги и  не в ы зы вает  
сом н ен и й  о д н о в о зр а ст н о ст ь  рели к товы х д о л и н  и их уч астк ов .

Фиг. 72. Поперечный профиль долины р. Устю-Ишкин на участ
ке сохранившегося эоплейстоценового аллювия. Положение 

этого аллювия показано стрелкой

И так , н ал и ч и е угл ен о сн ы х  о т л о ж ен и й  в Д ж у л у -К у л ь с к о й  к отл ов и н е  
п о зв о л я ет  считать , что в конце м и оц ен а  —  н а ч а л е  п л и оц ен а  (п о  с п о р о в о 
пы льцевы м д ан н ы м , п ри в еден н ы м  вы ш е) на в сей  р а ссм а т р и в а ем о й  т е р р и 
т ор и и  го сп о д ст в о в а л  от н оси тел ь н о  м ягкий р ел ь еф , бл и зк и й  к т ом у , к о т о 
ры й со х р а н и л ся  к н а ст о я щ ем у  в р ем ен и  на зн ач и тел ь н ы х у ч а ст к а х  
т ер р и т ор и и  (рел и к товы й  р е л ь е ф ). П о с л е д о в а в ш и е  д и ф ф р ен ц и р о в а н н ы е  
п о дн я ти я  на ф о н е  о б щ ег о  в о зд ы м а н и я  к р уп н ого  р а й о н а  о б у сл о в и л и  в р е з а 
н и е гидр осени.

К аковы  в рем ен н ы е п р едел ы  эт о г о  в р е за н и я ?
В гл аве IV  при р ассм от р ен и и  в оп р о со в  ст р а ти гр а ф и и  ч етверти ч н ы х о т 

л о ж ен и й  у к а зы в а л о сь  на то, что эо п л ей ст о ц ен о в ы е о т л о ж ен и я  н а х о д я т с я  
ч а ст о  в г л у б о к и х  эр о зи о н н ы х  д о л и н а х . О ст а н о в и м ся  на этом  н еск ол ьк о  
п о д р о б н е е .

Д л я  п ри м ера  в о зь м ем  н ек оторы е дол и н ы  с эоп л ей стоц ен ов ы м и  о т л о ж е 
н и ям и , оп и сан н ы м и  в гл а в е  IV.

Д о л и н а  У стю -И ш к и н а , к ром е сам ы х в ер хов и й , н а х о д и т ся  на у ч аст к е  
р азв и ти я  ср ед н е г о р н о г о  с л а б о  и си л ь н о  р а сч л ен ен н о го  р ел ь еф а  (а б с о л ю т 
н ая  вы сота д о  2 1 0 0 — 2 2 0 0  м ) . П очти  на в сем  п р от я ж ен и и  он а  в р е за н а  в 
о р д о в и к ск и е х л о р и т о в о -сер и ц и т о в ы е сл а н ц ы , п есч ан и к и  и к он гл ом ер аты . 
Г л у б и н а  дол и н ы  в ср ед н ем  со ст а в л я ет  5 0 0 — 6 0 0  м, в о зр а ст а я  к н и зов ь я м  
д о  8 0 0 — 1000  м. Н а  у ч аст к е со х р а н и в ш его ся  эо п л ей ст о ц ен о в о г о  ал л ю ви я  и 
к орн ей  т р ети ч н ой  коры вы ветривания (в  22  км н и ж е устья  р. Ч ер д ы ) д о 
л и н а  У ст ю -И ш к и н а  и м еет  гл у б и н у  о к о л о  8 0 0  м (ф и г. 7 2 ) .  С клоны  ее  зд е с ь  
н еск ол ь к о  в ы п ол ож ен ы , п о  ср а в н ен и ю  с уч а ст к а м и  н и ж е  и вы ш е по т еч е
нию , что о б у сл о в л ен о , п о -в и д и м о м у , то л ь к о  л и т ол оги ей , п оск ол ь к у  сл ан ц ы , 
п есч ан и к и  и другие п ор оды  ор дов и к а  и м ею т за м е т н о  р а зл и ч н у ю  со п р о т и в 
л я ем о ст ь  аген там  д е н у д а ц и и .

В в ер х о в ь е  (в  53  км по п рям ой  от уч а ст к а  с эоп л ей стоц ен ов ы м  а л л ю 
в и ем ) гл убок ая  д о л и н а  У ст ю -И ш к и н а  (зд е с ь  он а  н оси т  н а зв а н и е  К ул ь гу- 
А д ы р ) р е зк о  п ер ех о д и т  в ш ир ок ую  р ел и к т ов ую  д о л и н у , р а сп о л о ж ен н у ю  
у  ю ж н о го  п о д н о ж ь я  С ая н ск ого  х р еб т а . Д н и щ е  р ел и к тов ой  дол и н ы  н а х о 
ди т ся  на а б со л ю т н о й  в ы соте ок ол о  2 1 0 0  м и на п р о т и в о п о л о ж н о м , з а п а д 
ном  конце о б р ы в а ется  уст у п о м  в 150 м к д о л и н е  р. М ун гаш -А к .
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Аналогичным примером может служить и долина Алаша. Описанный в 
главе IV эоплейстоценовый аллювий в этой долине слагает 45-метровую 
террасу Алаша у подножья высокого гранитного массива Бай-Тайга. Для 
этого аллювия показательно наличие крупных гранитных валунов, которые 
выносились из массива. Долина Алаша является одной из крупнейших 
долин Западной Тувы. Алаш — приток Хемчика, который не уступает ему 
по водности, но тем не менее долина его по морфологии, глубине и харак
теру склонов очень близка к долине Устю-Ишкина.

В верховьях Алаша располагается один из крупных участков реликто
вого рельефа на территории Западной Тувы и поэтому здесь можно наблю
дать многочисленные примеры перехода глубоко врезанных долин верхо
вий Алаша в реликтовые долины. Наиболее резки эти переходы в долинах 
рек Монагы, Кара-Сулук (см. фиг. 66). Глубина вреза в этих долинах до
вольно внушительная. Долина Монагы, например, в нескольких километ
рах ниже переходного участка врезана по отношению к днищу реликтовой 
долины на 400 м (см. фиг. 71).

Таким образом, приведенные примеры наличия эоплейстоценового 
аллювия и корней коры выветривания в глубоких долинах заставляют 
склониться к выводу, что ©резание гидросети в Западной Туве и Восточ
ном Алтае в основном происходило в доплейстоценовое время.

Судя по тому, что эоплейстоценовый аллювий сохранился, как правило, 
в террасах высотой от 35 до 100 м, можно считать, что за время плейсто
цена врезание гидросети было незначительным. Однако этот вывод не 
следует распространять на всю рассматриваемую территорию, поскольку 
в высокогорных районах с интенсивным проявлением четвертичного оле
денения наблюдается значительное углубление долин ледниками (этот 
вопрос рассматривается ниже).

Вывод о доплейстоценовом, в основном, врезе гидросети рассматри
ваемой территории подтверждается также и примерами из соседних 
районов как Тувы, так и Алтая.

Примечателен описанный в главе IV разрез аллювиальных отложений 
в долине р. Швелиг (Хуле) у выхода реки из хребта Танну-Ола (см. фиг. 
13). Здесь палеозойские песчаники — цоколь аллювиальных отложений — 
представляют собой корни коры выветривания, поскольку они превраще
ны в рыхлую массу.

Наибольший интерес представляет нижняя пачка аллювия, сложенная 
валунным галечником. Этот валунный галечник испытал довольно интен
сивное выветривание, в результате которого почти все гальки и валуны 
превращены в рыхлое состояние. По заключению В. Н. Разумовой, отдель
ные выветрелые гальки песчаников содержат каолин. Это подтверждается 
также и термическим анализом глинистой фракции этих галек (фиг. 73).

Каких-либо палеонтологических данных для суждения о возрасте ука
занных отложений нет. Можно лишь предполагать, что столь выветрелый 
аллювий нижней пачки отложений мог формироваться не позднее эоплей- 
ртоцена (верхнего плиоцена).

Очень показательным с точки зрения реконструкции рельефа времени 
формирования указанного аллювия является его гранулометрический со
став. Наличие в аллювии валунов до 0,8 м в диаметре, опознаваемых сей
час лишь по их контурам различной окраски, с несомненностью указывает 
на горный характер реки, формировавшей аллювий.

Вместе с тем и две другие аллювиальные пачки в долине Швелига, за
легающие стратиграфически выше отмеченной, по гранулометрическому 
составу существенно не отличаются от нее. Максимальные размеры валу
нов в них не превышают 1 м. Аллювий террасы, синхронной конечной мо
рене второго оледенения, как и современный, по грубости слагающего 
материала также незначительно отличается от аллювия выветрелой пачки.
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В связи с этим естественен вывод о том, что хребет Танну-Ола никак 
не мог сформироваться в четвертичное время (в прежнем объеме четвертич
ного периода) или на границе третичного и четвертичного периодов, как 
утверждали П. М. Татаринов и др. (1934), 3. А. Лебедева (1938) и вслед 
за ними Л. Д. Шорыгина (1960).

Аналогичный пример реконструкции рельефа можно привести и по тер
ритории, расположенной к западу от изучавшейся. Рассмотрим описанный

в главе IV эоплейстоценовый аллювий до
лины р. Кубадру (Горный Алтай). Очень 
хорошо выраженная дифференциация гра
нулометрического состава этого аллювия 
в продольном профиле реки, берущей на
чало в Курайском хребте, как нельзя ярче 
указывает на существование хребта во 
время формирования аллювия. Аллювий в- 
долине р. Кысхыштубек (притока Кубад
ру), в 8 км от Курайского хребта пред
ставлен сильно валунным галечником. 
Здесь встречаются в большом количестве 
валуны, достигающие 0,8—1 м в диаметре. 
В составе аллювия преобладают граниты 
(биотитовые, порфировидные, адамелли
ты), слагающие наиболее высокую часть 
Курайского хребта (см. фиг. 22).

Чтобы небольшая река могла перено
сить такие валуны, необходимо значитель
ное падение русла, обусловленное суще

ствованием хребта. Поскольку видимая мощность аллювия в долине Кыс
хыштубека составляет в среднем 30—40 м, можно предположить довольно 
длительное эродирование Курайского хребта верховьями Кысхыштубека.

Следует подчеркнуть, что гранулометрический состав аллювия являет
ся очень четким показателем морфологических условий долины при про
чих равных условиях (водность потока и другие).

Изменение уклона русла обусловливает четко выраженную дифферен
циацию гранулометрического состава аллювия. Как отмечалось в главе IV, 
максимальные размеры валунов в аллювии Кысхыштубека и Кубадру на 
протяжении 11 км уменьшаются почти в 2 раза (с 1 м до 0,5—0,6 м).

Следовательно, и в данном случае гранулометрический состав аллюви
альных отложений, датируемых эоплейстоценом, достаточно отчет
ливо указывает на существование в это время высокого Курайского 
хребта.

На существование в третичное время довольно крутого и высокого 
склона Курайского хребта, обращенного в противоположную сторону — 
к Чуйской котловине, указывал К. В. Радугин (1941). Г. Ф. Лунгерсгаузен 
и О. А. Раковец (1957, 1958) по материалам последних лет, как отмеча
лось выше, относят отложения бекенской свиты, охарактеризованные 
верхнеплиоценовой фауной, к «орогенным фациям».

Изложенный материал подводит к определению интервала времени, 
в течение которого произошли довольно сущес^енные изменения в струк
туре рельефа Западной Тувы и Восточного Алтая.

Наличие песчаных угленосных отложений в Джулу-Кульской котло
вине, датируемых верхами миоцена — низами плиоцена, позволяет счи
тать, что интенсивные тектонические движения здесь начались в плиоцене. 
Они в основном закончились к концу плиоцена, т. е. к концу эоплейстоце- 
на, когда были выработаны речные долины, нередко по новым направле
ниям.

Фиг. 73. Термограмма глинистой 
фракции выветрелой гальки из ниж
ней пачки аллювия р. Швелиг 

(Хуле)
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Материалы по Чуйской котловине Г. Ф. Лунгерсгаузена и О. А. Рако- 
вец (1958) позволяют уточнить время проявления интенсивных тектониче
ских движений, которые совпадают с началом верхнего плиоцена (основа
ние бекенской свиты с Viviparus kujalnicensis-bythinica Mang).

Важно подчеркнуть, что крупнейшие рельефообразующие тектониче
ские движения с глубоким врезанием гидросети на рассматриваемой тер
ритории и основном были завершены к концу эоплейстоцена (верхнего 
плиоцена).

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА

Для оценки значения и характера эоплейстоценовых тектонических дви
жений в создании рельефа рассматриваемого района необходимо соста
вить представление о третичном рельефе, который подвергся перестройке. 
В литературе можно встретить утверждения о том, что третичный рельеф 
до начала существенной его перестройки представлял собой почти равни
ну (Гране, 1915), низменность, покрытую крупными озерными водоемами 
(Нехорошей, 1939), или просто равнину (Великовская, 1954). При этом 
обычно ссылаются на реликты древнего рельефа, сохранившиеся во мно
гих местах рассматриваемой и сопредельных территорий.

Действительно, получить представление о характере третичного релье
фа до его перестройки можно как раз путем изучения реликтов этого 
рельефа, имеющих широкое распространение на Алтае и в Саянах.

Многие участки реликтового рельефа прорезаны глубокими долинами, 
в результате чего несколько изменены. Однако то обстоятельство, что зна
чительные площади этого рельефа в ледниковых областях на протяжении 
верхней половины плейстоцена находились под мощным покровом льда, 
в значительной мере способствовало сохранению этого рельефа. На кон
сервирующую роль оледенения для пенепленизированных участков Алтая 
указывали Г. И. Гране (1915), В. П. Нехорошей (1926). В таких случаях 
изменения рельефа, обусловленные оледенением, настолько незначительны, 
что ими по существу можно пренебречь.

Наряду с этим, как отмечалось выше, в районе сохранились участки 
реликтового рельефа, которых не коснулось эоплейстоценовое врезание 
гидросети и которые подверглись консервирующему воздействию плейсто
ценового оледенения. Эти участки, как наиболее сохранившиеся, по-види
мому, являются особенно интересными.

Обширные площади реликтового рельфа, более и менее сохранившего
ся, особенно в восточной части Горного Алтая, позволяют определить ос
новные особенности доплиоценового рельефа, который был господствую
щим на территории нынешней Алтае-Саянской горной области.

До плиоценовый рельеф не был равнинным. Это был горный с мягкими 
очертаниями рельеф, с широкими долинами, врезанными нередко на глу
бину до 400—600 м, и пологими водоразделами. Среди такой относительно 
слабо расчлененной территории выделялись отдельные куполовидные 
останцовые массивы (Эри-Тайга, Куркуре, Кийты и другие) от 10 до 15— 
20 км в поперечнике и невысокие хребты. Эти массивы и хребты возвы
шаются в настоящее время над общей мягкой поверхностью реликтового 
рельефа до 1000 м и более.

Очень показательно то обстоятельство, что эти массивы и невысокие 
хребты сложены, как правило, гранитами. Поскольку граниты имеют зна
чительно большую устойчивость против разрушающего воздействия 
агентов денудации, по сравнению с осадочно-эффузивными породами 
палеозоя, этот факт позволяет склониться к утверждению, что упомя
нутые куполовидные массивы и невысокие хребты имеют останцовый 
характер.
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Это согласуется с общепринятым сейчас взглядом, выраженным 
В. А. Обручевым еще (В 1915 г., о том, что Алтай как система складчатых 
гор уже не существует, являясь сильно денудированным в течение дли
тельного периода континентального развития.

Мягкость форм, широкие, хорошо разработанные речные долины при 
наличии останцовых массивов и хребтов — все это свидетельствует о дли
тельном эрозионном развитии рельефа, в результате которого к началу 
эоплейстоцена (верхнего плиоцена) сформировался низкогорный мягких
• очертаний рельеф с амплитудой до 1000 м .или несколько больше.

На Алтае имеются факты, свидетельствующие о значительной древ
ности такого мягкого низкогорного рельефа, и, следовательно, о его устой
чивости по отношению к агентам денудации. Так, по данным И. С. Чума
кова (1957), в пределах Лениногорского района (Рудный Алтай) каоли
новая кора выветривания палеогенового возраста фиксируется в условиях 
низко- и среднегорного рельефа. Например, первичные каолины Мало-Го- 
.лушинского месторождения мощностью до 14 м, располагаются у под
ножья крупной останцовой возвышенности (гора Малая Голуха) высотой 
около 400 м. Форма останцовой возвышенности и геологические условия 
участка, согласно устному сообщению И. С. Чумакова, исключают возмож
ность ее тектонического происхождения.

Совершенно аналогичные условия залегания каолиновой коры выяв
лены и у подножья горы Сокольной (г. Лениногорск), которая имеет вы
соту около 300 м.

Условия залегания третичных отложений (P g — N) на Рудном Алтае 
также свидетельствуют об их накоплении в условиях мелкосопочного и 
низкогорного рельефа. Так, для крайнего северо-запада Рудного Алтая 
И. С. Чумаков (1958) указал на залегание в глубоких эрозионных депрес
сиях отложений чаграйской (Pg33) и аральской (Ni1-2) свит. Красно- 
нветы павлодарской свиты (Ni3 — N2]) прослежены И. С. Чумаковым 
в эрозионных депрессиях области холмистых и горнохолмистых предгорий, 
а также в горных районах (межгорных впадинах), что указывает на 
значительную амплитуду рельефа во время накопления миоценовых 
и плиоценовых отложений.

Совершенно правомерен вывод И. С. Чумакова (1957), сделанный на 
основании изложенных фактов, о том, что рельеф, сформировавшийся к 
концу олигоцена на месте Рудного Алтая, был близок к мелкосопочному, 
осложненному отдельными грядами низких гор и более высокими останцо- 
выми массивами.

В результате интенсивных дифференцированных тектонических движе
ний в начале эоплейстоцена относительно мягкий рельеф изучавшегося 
района был существенно изменен. Наряду с общим всздыманием были 
значительно приподняты отдельные участки, подвергшиеся интенсивному 
эрозионному расчленению, а затем и ледниковой экзарации. В итоге, к на
стоящему времени, как отмечалось в главе II, имеется довольно большое 
разнообразие морфологических типов рельефа, в том числе три высоко
горных.

Однако, несмотря на значительные преобразования, многие типы 
рельефа обнаруживают значительное сходство с реликтовым рельефом. 
Показательно, например, что в пределах распространения высокогорного 
сильно расчлененного гляциального и высокогорного сильно расчленен
ного эрозионного рельефа во многих случаях можно обнаружить участки 
сохранившихся форм реликтового рельефа в виде незатронутых эрозией 
и экзарацией водораздельных участков хребтов и их склонов (фиг. 74).

Показательно, что наиболее высокие участки хребтов и массивов в пре
делах распространения этих типов рельефа сложены преимущественно

• гранитами. Это — значительная часть Шапшальского хребта (высоты до



Фиг. 74. Реликтовый рельеф в южной части Шапшальского хребта

3 6 0 0  м ) ,  сам ы й вы сокий  у ч а ст о к  в п р е д ел а х  р а ссм а т р и в а ем о й  т е р р и т о 
р и и —  м асси в  М он гун -Т ай га  (3 9 7 6  м ) ,  м асси в  Б а й -Т а й г а  (3 1 0 0  м ) , б о л ь 
ш ая ч асть  С ая н ск ого  х р еб т а , х р еб ет  Ч и ха ч ев а , А б а к а н ск и й  х р еб ет  и д р у 
гие (см . ф иг. 1 ) .

В п р е д ел а х  и зу ч а в ш ей ся  т ер р и т ор и и , о со б е н н о  в р а й о н а х  разв и ти я  в ы 
со к о г о р н о го  р ел ь еф а , р еч н ая  сеть  в бол ь ш и н ст в е сл у ч а ев  п р и ур оч ен а  к 
р а сп р о ст р а н ен и ю  о са д о ч н о -эф ф у зи в н ы х  п о р о д  п а л е о зо я . Э та  за к о н о м е р 
ность  о со б е н н о  за м ет н а  т а м , гд е  гран и тн ы е м асси вы  р а зд ел я ю т с я  ч а ст о  
н еш и рок ой  п ол осой  эт и х  п а л е о зо й ск и х  п ор од . Э то , а т а к ж е  о гр а н и ч ен н о е  
р а сп р о ст р а н ен и е  р ел и к товы х д о л и н  в о б л а с т я х  р а зв и ти я  си л ьн о р а сч л е н ен 
н ого  р ел ь еф а , д а е т  в о зм о ж н о с т ь  п р ед п о л о ж и т ь , что р еч н ая  сеть  зд е с ь  в 
осн ов н ом  н оси т  у н а сл ед о в а н н ы й  х ар ак т ер  —  эо п л ей ст о ц ен о в ы е дол и н ы  
(он и  ж е  со в р ем ен н ы е) в р езан ы  в  третичны е дол и н ы . Э т о  ч асти ч н о  п о д 
т в е р ж д а е т с я  и п р и ур оч ен н ость ю  речной сети  к р а й о н а м  р азв и ти я  о с а д о ч 
н о -эф ф у зи в н ы х  тол щ  п а л е о зо я . Т ак ая  ж е  о со б е н н о ст ь  я в л я ется  х а р а к т е р 
ной н д л я  р ел и к тов ого  р ел ь еф а  с четко в ы р аж ен н ы м  остан ц ов ы м  п р о и с
х о ж д е н и е м  к у п о л о о б р а зн ы х  м асси в о в  и хр еб т о в .

Т аким  о б р а зо м , черты  с х о д с т в а  р а зн ы х  по м о р ф о л о г и и  тип ов  р ел ь еф а  
т а к ж е  п о д т в е р ж д а ю т  о б щ н о с т ь  их п р о и с х о ж д е н и я . В с е  они р азв и л и сь  в 
о сн о в е  из о д н о г о  типа —  м я гк ого  н и зк огор н ого  (д о п л и о ц ен о в о г о ) р ел ь еф а .

Н есо м н ен н о , к онечно, что  эт о т  доп л и оц ен ов ы й  р ел ь еф  не бы л очень о д 
н ор одн ы м , хотя  бы у ж е  п о т о м у , что в  р езу л ь т а т е  д л и т ел ь н о го  э р о зи о н н о г о  
р азв и ти я  на м ор ф ол оги и  о т д ел ь н ы х  уч астк ов  д о л ж н ы  бы ли ск а за т ь ся  р а з 
личия, о б у сл о в л ен н ы е л и т ол оги ей . О д н а к о  эт а  н ео д н о р о д н о ст ь  бы л а , по- 
в и д и м о м у , не н аст ол ь к о  бо л ь ш о й , и доп л и о ц ен о в ы й  р ел ь еф  со о т в ет ст в о в а л , 
в и ди м о , о д н о м у  со в р ем ен н о м у  м о р ф о ген ет и ч еск о м у  тип у.

О тм еч ен н ы е черты  с х о д с т в а  н ек оторы х типов р ел ь еф а  с реликтовы м  
р ел ь еф о м  п ом огаю т  п одой ти  и к п он и м ан и ю  м ех а н и зм а  тек тон и ч еск и х  
д в и ж ен и й , о б у сл о в и в ш и х  стол ь  отчетл и во  в ы р а ж ен н у ю  вы сотн ую  д и ф ф е 
р ен ц и а ц и ю  р ел ь еф а .

К ак  и зв естн о , в в о п р о се  о х а р а к т ер е  к руп н ы х р е л ь е ф о о б р а зу ю щ и х  
т ек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  с р е д и  и сс л ед о в а т ел ей  А л т а е-С а я н ск о й  гор н ой
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о б л а ст и  нет ед и н о г о  в зг л я д а . О д н и  сч и таю т п р ев а л и р у ю щ и м и  в р ел ь е-  
ф о о б р а зо в а н и и  гл ы бовы е д в и ж ен и я  по р а зл о м а м  (В . А . О бр уч ев , 1914 , 
1945; Н ех о р о ш ее , 1 9 3 2 2, 1936, 1939, 1958, 1959; С. В . О б р у ч ев , 1946, 
1950 , 1953; Щ ук и н а , 1953, 1956, 1960; Ш оры ги н а , 1 9 6 0 ). Д р у г и е  ж е  (О гн ев , 
1955; С ел и вер стов , 1956) зн ач и т ел ь н ое м есто  в р ел ь е ф о о б р а зо в а н и и  о т в о 

д я т  ск л адч аты м  ф о р м а м  (п о л о ги е  ск л адк и  осн ов ан и я , по С ел и в е р с т о в у ), 
о сл о ж н ен н ы м  р азры вн ы м и  н ар уш ен и я м и .

Н аш и  р аботы  п о зв о л я ю т  х а р а к т ер и зо в а т ь  т ек тон и ч еск и е д в и ж ен и я  н а 
ч а л а  эо п л ей ст о ц ен а  сл ед у ю щ и м  о б р а зо м .

П р е ж д е  в сего  н е о б х о д и м о  отм етить, как эт о  д е л а ю т  и м н оги е д р у ги е  
автор ы , о б щ ее  в о зд ы м а н и е  бол ьш ой  тер р и тор и и . Э т о  в о зд ы м а н и е  с л е д у е т  
х а р а к т ер и зо в а т ь  как  св о д о в о е , так  как ц ен тр ал ь н ы е части  гор н ы х с о о р у 
ж е н и й  п одн ял и сь  вы ш е п ер и ф ер и ч еск и х  (С ая н ск и й  х р еб ет , х р е б е т  Ц а га н -  
Ш и б эт у  и д р у г и е ) .

С в одов ы е п одн я ти я  бы ли м едл ен н ы м и , п оск ол ьк у реки ч асто  п е р е с е 
к аю т горны е цепи. Н а  э т у  о со б ен н о ст ь  у к а зы в а л  ещ е В . А . О б р у ч ев  
(1 9 1 4 2) , п одч ер к и в ая , что в Ц ен тр а л ь н о м  А л т а е  м н оги е реки п ер есек а ю т  
б о л ь ш и е горсты  в м ест о  того , чтобы  о ст а в а т ь ся  в гр а б ен а х .

В к ач еств е п р и м ер а  так ого  п ер есеч ен и я  в р а ссм а т р и в а ем о м  р а й о н е  
м о ж н о  привести  р. Б ар л ы к , б ер у щ у ю  н ач ал о  на ю ж н о м  ск л он е хр . Ц а г а н -  
Ш и б эт у , на сты ке ег о  с хр . З а п а д н ы м  Т а н н у -О л а . В в ер х о в ь е  д о л и н а  Б а р -  
лы ка р а сп о л а г а ет ся  на у ч аст к е о т н о си тел ь н о  с л а б о  р а сч л ен ен н о го  р ел ь еф а  
с в ы со та м и  2 3 0 0 — 2 5 0 0  м. З а т е м , н ап р ав л я я сь  к сев ер у , река г л у б о к о  в р е 
за е т с я  в н а и б о л ее  вы сок ую  часть х р еб т а  (вы ш е 3 0 0 0  м ) ,  о б р а зу я  в ней  
к а н ь о н о о б р а зн у ю  д о л и н у  гл уби н ой  д о  1000 м.

П о д о б н ы е  прим еры  а н тец ен ден тн ы х  д о л и н  м о ж н о  привести  и д л я  т е р 
р иторий , со с ед н и х  с и зуч ав ш ей ся . Т ак , Х ем чик  в н и зов ь е в р е за е т с я  в Х ем - 
чикский х р еб ет  в то  врем я , к ак  р я дом , к ю гу р а сп о л а г а ет с я  б о л е е  низкий  
уч асток ; Е н и сей  п р оп и л и в ает  весь З а п а д н ы й  С аян , вы ходя  из п р ед ел о в  
Т уви н ской  котловины .

С в о д о в ы е п одн я ти я  во м н оги х сл у ч а я х  о сл о ж н я л и с ь  р азры вны м и н а 
руш ен и я м и  с  о б р а зо в а н и е м , п о -в и д и м о м у , т ек тон и ч еск и х  тр ещ и н , по к о т о 
рым реки м огл и  п р о л о ж и т ь  с е б е  новы е дол и н ы . О став л ен н ы е ж е  п р е ж н и е  
уч астк и  д о л и н  сей ч ас явл я ю тся  св и д етел я м и  н ек отор ой  п ер естр ой к и  г и д 
р осет и  .

В к ач естве п р и м ер а  т а к о г о  и зм ен ен и я  н ап р ав л ен и я  ги др осети  м о ж е т  
сл у ж и т ь  в ер хов ь е А л а ш а  на уч аст к е  р. М он агы  —  о з . К а р а -Х о л ь  (см . ф иг. 
7 1 ) .  З д е с ь  гл у б о к о  в р еза н н ы е участки д ол и н  сх о д я т ся  на п ер есеч ен и и  двух: 
п рям ы х линий в сев ер н ой  ч асти  оз. К а р а -Х о л ь . П р и ч ем  во в сех  т р ех  д о 
л и н а х —  рек М он агы , Э л д и г-Х ем , С а м д ж у р , в в ер хов ь я х  ^ б л ю д а ю т с я  о т 
четливы е п ер еходы  и р ел и к тов ы е дол и н ы . И з  дол и н ы  ж е  М он агы  к  о з . 
К а р а -Х о л ь  п о д х о д и т  о т м еч ав ш ая ся  у ж е  р ел и к тов ая  д о л и н а , в и ся щ ая  н а д  
дн ом  в р еза н н о й  дол и н ы  б о л е е  чем на 4 0 0  м.

В св я зи  с  тем , что ib м ест е  сх о ж д е н и я  у к а за н н ы х  т р ех  речны х д о л и н  н е  
и м еется  бол ь ш и х  р азл и ч и й  в в ы со т а х  р ел ь еф а , м о ж н о  п р ед п о л о ж и т ь , ч т о  
о б р а зо в а н и е  новы х —  м ер и д и о н а л ь н о го  и ш и р отн ого  уч астк ов  дол и н ы  М о 
нагы —  оз. К ар а -Х о л ь  п р о и сх о д и л о  по л иниям  р а зл о м о в  с  н ебол ь ш ой  а м 
п л и т удой  см ещ ен и я , но с о б р а зо в а н и ем  тек тон и ч еск и х  трещ и н , о б у сл о в и в 
ш их п ер ех в а т  реки М он агы . А н ал оги ч н ы м  о б р а зо м  в озн и к л и , п о -в и д и м о м у , 
и все д р у г и е  уп о м и н а в ш и еся  ш ш е  участк и  гл у б о к и х  д о л и н , н а д  которы м и  
висят р еликтовы е.

О бъ я сн и ть  п ер ест р о й к у  ги др осети  обы чны м и п ер ех в а т а м и  б е з  д о п у щ е 
ния о б р а зо в а н и я  тек тон и ч еск и х  р а зл о м о в , п о  которы м  м огл и  бы у ст р ем и т ь 
ся речны е потоки , пок и н ув  п р еж н и е  дол и н ы , п р е д ст а в л я е т ся  за т р у д н и т е л ь 
ным. С л е д у ет  им еть в в и ду , что речны е дол и н ы  горн ой  о б л а ст и  явл яю тся  
очень к он серв ати вн ы м , устой чи вы м  эл ем ен т о м  р ел ь еф а .
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Р езк и й  к о л ен о о б р а зн ы й  и зги б  дол и н ы  р. М ю н и к  в б а с с е й н е  К ан т еги р а  
{см . ф иг. 2 7 ) т а к ж е  сл ед у е т  об ъ я сн я т ь  о б р а зо в а н и ем  н ов ого  н ап р ав л ен и я  
реки по л и н и и  тек то н и ч еск о го  р а зл о м а , по к отор ом у  п р о и зо ш л о  н ек о т о р о е  
см ещ ен и е (п о д ъ ем ) ю ж н о й  части  тер р и тор и и  С а я н ск о го  х р еб т а . Л и н и я  
р а зл о м а  з д е с ь  п р о х о д и т  по к он так ту гран и тов  с  п а л ео зо й ск и м и  т ол щ ам и .

О чень к руты е и вы сокие ск л он ы  х р еб т о в , ч а ст о  очень п ря м ол и н ей н ы е, 
п о -в и д и м о м у , м о ж н о  об ъ я сн и т ь  только тек тон и ч еск и м  п р о и сх о ж д ен и ем . 
В к ач еств е п р и м ер а  м о ж н о  п ри в ести  тот ж е  ю ж н ы й  бор т  х р еб т о в  Ш ап -  
ш ал ь ск ого  и Ц а г а н -Ш и б эт у .

П о  хара>ктеру у гл ен осн ы х  о т л о ж ен и й  вы ш е бы л о  с д е л а н о  за к л ю ч ен и е  
о том , что и к он ц е м и оц ен а  —  н ач ал е п л и оц ен а  в ы сок ого  Ш а п ш ал ь ск ого  
х р еб т а  не су щ ес т в о в а л о . Д и сл о ц и р о в а н н о ст ь  н еоген ов ы х  угл ен осн ы х  о т 
л о ж ен и й  у  п о д н о ж ь я  эт о г о  х р е б т а  (в д о л и н е  р. К а р т ы ), м ощ ны е п р о л ю 
в и ал ь н ы е н ак оп л ен и я  у  п о д н о ж ь я  п р о д о л ж е н и я  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  —  
х р еб т а  Ц а г а н -Ш и б эт у , н ал и ч и е рели к товы х уч астк ов  р ел ь еф а  в п р е д ел а х  
эти х  х р еб т о в  св и д етел ь ст в у ю т  о тек тон и ч еск ом  —  сб р о со в о м  их п р о и с х о ж 
д ен и и . О б щ а я  ам п л и т уд а  сб р о со в ы х  п ер ем ещ ен и й  д о ст и г а е т  зд е сь  1 0 0 0 —  
1500  м. О д н а к о  сб р о со в ы е п ер ем е щ е н и я  п р о и сх о д и л и , п о -ви ди м ом у, не с р а 
зу  на у к а за н н у ю  а м п л и т у д у , а бы ли растянуты  во в р ем ен и . Н а  эт о  у к а зы 
в ает , н ап р и м ер , от м еч ен н ы й  в ы ш е ан тец еден тн ы й  х а р а к т ер  дол и н ы  Б а р -  
лы ка. М о ж н о  п р ед п о л а га т ь , что п ер ем ещ ен и я  п р о и сх о д и л и  н е п о  о д н о й , 
а по н еск ол ь к и м  л и н и я м  с б р о с а .

Н а  тек тон и ческ и й  х а р а к т ер  ю ж н о г о  бор та  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  у к а 
зы в а л и  т а к ж е  В . П . Н ех о р о ш ей  (1 9 3 2 2) ,  В . А . К у зн ец о в  ( 1 9 4 9 ) ,  
Г. Г. Б ел ь ск и й  и Г. И . И в а н о в а  и д р у ги е .

Р а зр ы в н ы е н ар уш ен и я  эо п л ей с т о ц е н о в о г о  в р ем ен и  в отдел ь н ы х с л у 
ч ая х  н оси л и  у н а сл ед о в а н н ы й  х ар ак т ер . Н а  эт о  у к а зы в а ю т , в  ч астн ости , 
с о в п а д е н и я  б ор тов  х р еб т о в  и новы х н ап р ав л ен и й  ги др осети  с  л и н и я м и  
д р ев н и х  р а зл о м о в . Н а п р и м ер , п о  ю ж н о м у  б о р т у  х р еб т о в  Ц а г а н -Ш и б э т у  и 
ю ж н о й  ч асти  Ш а п ш ал ь ск ого , п о  дан н ы м  В. А . К у зн ец о в а  ( 1 9 4 9 ) ,  А . Л . Д о 
д и н а , Г. И . И в ан ов ой , Г. Г. Б ел ь ск ого , п р о х о д и т  зо н а  р а зл о м о в . З д е с ь  у з 
кой п о л о со й  со х р а н и л и сь  ю р ск и е гравелиты  и к он гл ом ер аты , за ж а т ы е  м е ж 
д у  д ев о н ск и м и  и си л у р и й ск и м и  о т л о ж ен и я м и .

П о  ли н и и  п а л ео зо й ск о г о  р а зл о м а , п о  дан н ы м  В . Е. К у д р я в ц ев а  
и Б. Ф. С ел ь в еск ж , п р о х о д и т  уч а ст о к  дол и н ы  А л а ш а , заняты й сей ч ас  оз. 
К а р а -Х о л ь  (см . ф иг. 7 1 ) .  Н а  у н а сл ед о в а н н ы й  х а р а к т ер  н ов ей ш и х т ек т о 
н и ч еск и х  д в и ж ен и й  в х р еб т е  З а п а д н ы й  Т а н н у -О л а  ук азы в ал  Н . С. З а й ц ев  
( 1 9 4 7 ) .

С у д я  п о  т ом у , что у ж е  п р и в оди л ось  в  этой  гл ав е , м о ж н о  ск азать , что  
р а зр ы в н а я  тек тон и к а  и гр а л а  зн ач и т ел ь н ую  роль в ф ор м и р ов ан и и  к руп н ы х  
черт р ел ь еф а  р а ссм а т р и в а е м о й  тер р и тор и и . О д н а к о  нет осн ов ан и й  п е р е 
о ц ен и в а т ь  р ол ь  р азры в н ы х н а р у ш ен и й .

П р е ж д е  в сего  с л ед у е т  п одч ер к н уть , что в п р е д е л а х  р ай он а  на обш и р н ы х  
п л о щ а д я х  го сп о д ст в у ет  д о ст а т о ч н о  одн ор одн ы й  по м ор ф ол оги и  п р е и м у 
щ ест в ен н о  ср едн егор н ы й  эр ози он н ы й  (в том  ч и сл е  и с л а б о  и зм ен ен н ы й , 
р ел и к товы й ) и вы сокогорны й реликтовы й р ел ь еф . Х ребты  и м ассивы , н е 
вы сок и е по от н ош ен и ю  к го сп о д ст в у ю щ и м  п о в ер х н о ст я м  эти х  типов р е л ь е 
ф а , и м ею т  п р еи м у щ ест в ен н о  остан ц ов ы й  ха р а к т ер . С л ед о в а т ел ь н о , м о ж н о  
сч и тать , что в п р е д ел а х  р азв и ти я  отм еч ен н ы х тип ов  р ел ь еф а  круп н ы е р а з 
ры вны е н ар уш ен и я  от сутств ую т .

Н а и б о л е е  в ы р а ж е н н о е  п р о я в л ен и е р азр ы в н ой  тектоники  н а б л ю д а е т с я  
гл авны м  о б р а з о м  на у ч а ст к а х  о б р а м л ен и я  к отл ов и н  —  Х ем чикской , Д ж у -  
л у -К у л ь ск о й .

З н а ч и т ел ь н а я  м ощ н ость  п рол ю в и ал ь н ы х ж е л т о в а т о -б у р ы х  о т л о ж е н и й  
п р ед п о л о ж и т ел ь н о  эо п л ей с т о ц е н о в о г о  в о зр а ст а  (б о л е е  100 м в р а й о н е  п о 
с е л к а  А к тав р ак ) в от дел ь н ы х  у ч а ст к а х  Х ем ч и к ск ой  котловины  у к а зы в а ет
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на отн оси тел ь н о  ак ти в н ое оп уск ан и е ее  в эт о  врем я. П р я м о л и н ей н ы е  
уст уп ы  х р еб т о в  с эо п л ей ст о ц ен о в ы м  п р ол ю в и ем  у  их п о д н о ж и й , о с о б е н н о  
по сев ер н о м у  и з а п а д н о м у  бор там  Х ем ч и к ск ой  котловины  (м асси в ы  К а р а -  
Х ая  —  Т л а н га р а , у  в ы ходов  д о л и н  рек  У лу-г-О руг, А н ы я к -О р уг в д о л и н у  
Х ем ч и к а ), им ею т, п о -в и д и м о м у , сб р о со в ы й  х а р а к т ер .

О тсутств и е д а н н ы х  о  п ол н ой  м ощ н ости  о т л о ж ен и й  Х ем ч и к ск ой  к о т л о 
вины  и о в о зр а с т е  их н и ж н и х  гор и зон тов  н е п о зв о л я е т  о п р ед ел и т ь  н а ч а л о  
ее  ф ор м и р ов ан и я . В о з м о ж н о , что о н о  у х о д и т  в п а л ео ген  и л и  д а ж е  м е з о зо й ,  
ск о р ее , п о -в и д и м о м у , в м езо зо й , п оск ол ь к у  к отл ов и н а  я в л я ется  н е п о с р е д 
ственны м  п р о д о л ж е н и е м  Ц ен тр а л ь н о -Т у в и н ск о й  котл овины , в к отор ой  
ш и р ок о  разви ты  ю р ск и е у гл ен осн ы е и н тен си в н о  д и сл о ц и р о в а н н ы е о т л о 
ж ен и я .

Д ж у л у -К у л ь с к а я  к отл ови н а п р ед ст а в л я ет  со б о й  вы соко п одняты й (д о  
2 0 0 0 — 2 500  м ) уч а ст о к  р ел и к тов ого  (п л и о ц ен о в о го ) р ел ь еф а , обр ам л ен н ы й  
с с е в ер о -в о с т о к а  и ю га  м ол оды м и  Ш ап ш ал ь ск и м  х р еб т о м  и м а сси в о м  
М он гун -Т ай га , о б р а зо в а н и е  к оторы х в зн ач и т ел ь н ой  м ер е о б я з а н о  с б р о с о 
вым я вл ен и ям . С ев ер н ая  часть  хр. Ч и х а ч ев а  и Ч ул ы ш м ан ск и й  м а сси в  (в о 
д о р а зд е л  Ч ул ы ш м ан а  и Б о г о я ш а ) , о гр а н и ч и в а ю щ и е к отл ов и н у  с  з а п а д а ,  
и м ею т, по н а ш ем у  м н ен и ю , остан ц ов ы й  х а р а к т ер  и я в л я ю тся , -сл едов ател ь 
но, эл ем ен т а м и  р ел и к т ов ого  р ел ь е ф а . В то  ж е  в рем я  оч ен ь  вы сокий у ст у п  
хр. Ч и хач ев а  в  ю ж н о й  его  части , о б р а щ ен н ы й  к  А ч и тн ур ск ой  к отл ов и н е, 
и м еет , оч ев и дн о , с б р о с о в о е  п р о и с х о ж д е н и е .

О б р а зо в а н и е  Д ж у л у -К у л ь с к о й  котловины  св я за н о  в о сн ов н ом  с и н т ен 
си вн ы м и  тек тон и ч еск и м и  д в и ж ен и я м и  начала- эо п л ей ст о ц ен а , к о г д а  х р е б 
ты Ш ап ш ал ьск и й , Ц а г а н -Ш и б эт у  и м асси в  М он гун -Т ай га  бы ли вы соко  
п одняты . О д н а к о  з а л о ж е н и е  котловины  п р о и зо ш л о  зн ач и т ел ь н о  р аньш е. 
Н а л и ч и е ю р ск и х  к он ти н ен тал ьн ы х о т л о ж ен и й  в д о л ь  зо н ы  К ар ги н ск и х  р а з 
л о м о в , н а х о д я щ и х ся  в тек тон и ч еск и х  в за и м о о т н о ш ен и я х  с дев о н ск и м и  и 
си л ур и й ск и м и  о т л о ж ен и я м и  (п о  дан н ы м  Г. И . И в а н о в о й  и Г. Г. Б е л ь с к о 
г о ) ,  у к а зы в а ет  на су щ ест в о в а н и е  в т о  врем я  м у л ь д о о б р а зн о г о  п о н и ж ен и я , 
о б р а щ ен н о г о  из У б са н у р ск о й  д еп р есси и  в ст о р о н у  со в р ем ен н о й  Д ж у л у -  
К ул ь ск ой  котл овины .

И т ак , р а ссм о т р е н и е  д о п л е й ст о ц ен о в о г о  р ел ь еф а  З а п а д н о й  Т увы  и в о с 
точн ой  части  Г ор н ого  А л т а я  у б е ж д а е т  в т ом , что д о  п роя в л ен и я  и н тен 
си в н ы х т ек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  на гр ан и ц е эо п л ей с т о ц е н а  он  бы л горны м.. 
Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е д в и ж ен и я  н а ч ал а  э о п л ей с т о ц е н а  о т м еч а ю т  с о б о й  
н а и б о л е е  сущ еств ен н ы й  эт а п  в  ж и зн и  р ел ь еф а , к о т о р о м у  в осн ов н ы х ч ер 
тах о б я за н  ег о  сов р ем ен н ы й  обли к . Н а л и ч и е эо п л ей ст о ц ен о в ы х  о т л о ж е н и й  
и к орн ей  коры  в ы в етр и в ан и я  в  гр у б о к и х  д о л и н а х  св и д ет ел ь ст в у ет  о том ,, 
что к н а ч а л у  п л ей ст о ц ен а  р ел ь еф  бы л б л и зо к  к со в р ем ен н о м у .

П о ск о л ь к у  в ер хн и й  п л и оц ен  лиш ь в п о с л е д н е е  врем я  стал и  вклю чать  
в ч етв ер ти ч н ую  си ст ем у , со в ер ш ен н о  правы  те и ссл ед о в а т ел и , к оторы е у т 
в е р ж д а л и , что р ел ь еф  р а ссм а т р и в а ем о й  т ер р и тор и и  бы л горны м  в т р ет и ч 
ное врем я .

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНА

В ы в о д  о п р и ур оч ен н ости  осн ов н ы х р ел ь е ф о о б р а зу ю щ и х  тектонических: 
д в и ж ен и й  к эо п л ей ст о ц ен у , о  т ом , что к н а ч а л у  п л ей ст о ц ен а  р ел ь еф  р а с 
см а т р и в а ем о й  т ер р и тор и и  бы л бл и зо к  к со в р ем ен н о м у , отн ю дь  н е о зн а ч а е т , 
что в п л ей ст о ц ен е  н е п р оя в л я л и сь  т ек тон и ч еск и е д в и ж ен и я  т ого  или д р у г о 
го  зн а к а . С л ед у ет , о д н а к о , п одч ер к н уть , что эти  д в и ж ен и я  по св ои м  м а с 
ш т а б а м  н ам н ого  у ст у п а л и  эоп л ей сто ц ен о в ы м . О ни не привели  к о б р а з о 
ван и ю  новы х крупны х эл ем ен т о в  р ел ь еф а  и к его п ер естр ой к е.

Р а ссм о т р и м  н ек отор ы е да н н ы е, п о зв о л я ю щ и е п р осл еди ть  в о б щ и х  ч ер 
т а х  х а р а к т ер  и н а п р а в л ен н о ст ь  тек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  в п л ей ст оц ен е.

В  р а й о н е  и ссл ед о в а н и й  ав тор а  и за  п р ед ел а м и  эт ого  р ай он а  в о п р е д е 
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л ен н ы х м ор ф о л о ги ч еск и х  у сл о в и я х  о т м еч ает ся  о д н а  и та ж е  за к о н о м е р 
ность —  н а л ега н и е на вы ветр ел ы е эо п л ей сто ц ен о в ы е ал л ю ви ал ь н ы е о т л о 
ж ен и я  невы ветрел ы х ал л ю в и ал ь н ы х, которы е мы о т н есл и  к н и ж н ем у  и 
н и ж н ей  п ол ов и н е ср ед н е г о  п л ей ст о ц ен а  (см . гл а в у  I V ) .

Т а к и е в за и м о о т н о ш ен и я  р а зн о в о зр а ст н ы х  а л л ю в и ал ь н ы х от л о ж ен и й  
п р о сл еж и в а ю т ся  на бол ь ш ом  п р о т я ж ен и и  —  от дол и н ы  р. Ш вели г (х р е б ет  
Т а н н у -О л а ) д о  р. К у б а д р у  (К у р а й ск и й  х р е б е т ) .

П о к а за т ел ь н о , что н а л о ж ен н ы й  х ар ак т ер  ал л ю ви я  н а б л ю д а ет ся  п р е 
и м ущ ест в ен н о  в п ер и ф ер и ч еск и х  ч астя х  х р еб т о в  (в д о л и н а х  рек У стю -  
Г и м ате , К у б а д р у , Ш в ел и г) (см . ф иг. 16, 19, 2 2 ) .  Э т о  у к а зы в а ет  на з а м е т 
ны е отн оси тел ь н ы е оп уск ан и я  их в первой  п о л ов и н е п л ей ст о ц ен а . З а т е м  
с л е д у е т  н ек о т о р о е  п од н я ти е  тер р и тор и и  и в р е за н и е  ги д р о сет и  в указанные 
о т л о ж ен и я . П р и  этом  а л л ю в и ал ь н ы е о т л о ж ен и я , ф о р м и р о в а в ш и еся  в д о л и 
н ах п о сл е  эт о го  в р еза н и я , четко см ы к аю тся  с л едн и к ов ы м и  о т л о ж ен и я м и , 
что п о зв о л я ет  относи ть  о б р а зо в а н и е  н а л о ж ен н о го  ал л ю ви я  к н и ж н ей  п о л о 
вине п л ей ст о ц ен а , т о -ест ь  к д о л е д н и к о в о м у  в р ем ен и .

М а с ш т а б  в р езан и я  рек на у ч а ст к а х  р азв и ти я  у к а за н н ы х  о т л о ж ен и й  
к о л еб л ет ся  в п р е д ел а х  д о  100 м (в д о л и н а х  рек У ст ю -Г и м а т е  —  на 60  м, 
К у б а д р у  —  на 94  м ) .

С л е д у е т  отм етить, что н а л о ж ен н ы й  ал л ю ви й , относи м ы й  к н и ж н ей  п о л о 
вине п л ей ст о ц ен а , в н ек оторы х сл у ч а я х  (в д о л и н а х  рек  М о г у н -Б у р ен ь ,. 
У ст ю -Г и м а т е , К у б а д р у ) ,  по ср ав н ен и ю  с эо п л ей сто ц ен о в ы м  ал л ю в и ем , 
о т л и ч ает ся  н еск ол ь к о  б ол ь ш ей  гр убост ь ю .

Н е  р а сп о л а г а я  д ан н ы м и  о б  ув ел и ч ен и и  к ол и ч еств а  о са д к о в  в п ер в ой  
п о л ов и н е п л ей ст о ц ен а , по ср а в н ен и ю  с  эо п л ей ст о ц ен о м , н ео б х о д и м о  прийти  
к за к л ю ч ен и ю  о н ек отор ом  ув ел и ч ен и и  ам п л и туды  вы сот р ел ь еф а  в п р е 
д е л а х  о д н и х  и т ех  ж е  х р еб т о в , к о то р о е  м о гл о  в ы зы вать ся  или  п одн я ти я м и  
ц ен тр ал ь н ы х ч астей  х р еб т о в  при от н оси тел ь н о  ст а б и л ь н о м  п ол ож ен и и -  
п ер и ф ер и ч еск и х  ч астей , или их оп уск ан и я м и  при ст а б и л ь н о м  п о л о ж ен и и  
ц ен трал ь н ы х р ай он ов .

С у д я  по о б щ ей  тен д ен ц и и  к п одн я ти я м  с  н а ч а л а  эо п л ей ст о ц ен а , б о л е е  
вероятн ы м  я в л я ется  первы й в а р и а н т  о б ъ я сн ен и я  бол ь ш ей  гр убост и  п л е й 
ст о ц ен о в о го  ал л ю ви я . О д н а к о  о т м еч ен н о е  в о зм о ж н о е  ув ел и ч ен и е а м п л и 
туды  р ел ь еф а  по м а сш т а б а м  н е м о ж е т  бы ть ср а в н и м о  с  тек тон и ч еск и м и  
д в и ж ен и я м и  н ач ал а  эо п л ей с т о ц е н а . В о  всяк ом  с л у ч а е  обосн ов ы в ать  эт и м  
сер ь езн ы е тек тон и ч еск и е д в и ж ен и я  на гр ан и ц е эо п л ей с т о ц е н а  (в е р х н е г о  
п л и о ц ен а ) и п л ей ст о ц ен а  у  н ас нет  никаких о сн о в а н и й , и мы ц ел и к ом  
п р и со ед и н я ем ся  к в ы в оду  Е . В . П а в л о в с к о г о  и Н . А . Ф л о р ен со в а  ( 1 9 5 1 ) ,  
с д е л а н н о м у  д л я  В о ст о ч н о й  С и б и р и , о  том , что « р у б е ж  трети ч н ого  и ч ет 
в ер ти ч н ого  п ер и о д о в  не отм еч ен  к ак и м и -л и бо  геол оги ч еск и м и  собы тиям и,, 
и м ею щ и м и  зн а ч ен и е в и стори и  р азв и ти я  В о с т о ч н о й  С и б и р и »  и что он не  
ф и к си р уется  ни тек тон и ч еск и , ни ст р ати гр аф и ч еск и .

П л ей ст о ц ен о в ы е п одн я ти я , о б у сл о в и в ш и е о т м еч ен н о е  в р еза н и е  г и д р о 
сети  (д о  100 м, в о зм о ж н о  и б о л ь ш е) т а к ж е  не м огут  сл у ж и т ь  осн ов ан и ем  
д л я  в ы дел ен и я  «ф азы  ч етв ер ти ч н ого  т ек т о г ен еза » , так  к ак  они р а зв и в а л и с ь  
по у ж е  о п р ед ел и в ш ем у ся  в эо п л ей с т о ц е н е  п л а н у  и н е в н есл и  к а к и х -л и б о  
и зм ен ен и й  в общ и й  план  р ел ь еф а .

С у д я  по том у , что во втор ой  п ол ов и н е п л ей ст о ц ен а  реч н ая  сеть  р а с 
см а т р и в а ем о й  т ер ри тори и  в р е за л а с ь  как в п р е д е л а х  х р еб т о в , так  и в к от
л о в и н а х , м о ж н о  зак л ю ч и ть , что тек тон и ч еск и е д в и ж ен и я  эт о го  в р ем ен и  
бы ли м а л о  д и ф ф ер ен ц и р о в а н н ы м и  и носи л и  по п р еи м у щ ест в у  х а р а к т ер  
о б щ и х  св о д о в ы х  п одн я ти й  к руп н ы х р еги он ов . В о  всяк ом  сл у ч а е  п ри зн ак и  
разры в н ы х н ар уш ен и й  эт о го  в р ем ен и  нам и не о б н а р у ж ен ы . Те ж е  д о к а з а 
т ел ь ств а , к отор ы е ещ е п р о д о л ж а ю т  п р ов оди ть  и в н а ст о я щ ее  врем я д л я  
о б о сн о в а н и я  п л ей ст оц ен ов ы х  ф а з  тек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й , не м огут  сч и 
таться  ск о л ь к о -н и б у д ь  у б ед и т ел ь н ы м и .
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Так, од н и м  из осн ов н ы х д о к а за т ел ь ст в  сущ еств ов ан и я  м еж л ед н и к о в о й  
ф а зы  т ек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  я в л я ется  о б р а зо в а н и е  гр а б ен а  Т ел ец к о го  
о з е р а  (Я к ов л ев  1916 , 1939 , Н ех о р о ш ев  1 9 3 2 2, 1939, 1959 и д р у г и е ) .  О д н а к о  
тек тон и ч еск ая  п р и р о д а  о зе р а  м ногим и и ссл ед о в а т ел я м и  у б ед и т ел ь н о  о с п а 
р и в ается . Т ак , геол оги ч еск и е и ссл ед о в а н и я  Н . Л . Б у бл и ч ен к о  (1 9 3 7 , 1939)  
и Л . И . С а л о п а  (1 9 5 3 )  п о к а за л и  н есост оя тел ь н ост ь  ар гум ен тов , п р и в о д и в 
ш и х ся  в о б о сн о в а н и е  т ек тон и ч еск ого  п р о и с х о ж д е н и я  ванны  Т ел ец к о го  
о з е р а .

О тн оси тел ь н о  с л а б о е  п роя в л ен и е т ек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  в п л е й ст о 
ц ен е  на р а ссм а т р и в а ем о й  тер ри тори и  не м о ж ет , п о -в и д и м ом у , сч и тать ся  
за к о н о м ер н о ст ь ю  д л я  всей  А л т а е-С а я н ск о й  горной  о б л а ст и . И м ею т ся  
уч астк и , гд е  п л ей ст оц ен ов ы е д в и ж ен и я  п р оя в и л и сь  н еск ол ьк о и н тен си в н ее. 
Н а п р и м ер , в п р е д е л а х  В о сто ч н о го  С а я н а  и В осточ н ой  Т увы , по м а т е р и 
а л а м  И . С. Г уди л и н а  и И . Г. Н о р д ег а  ('Г удилин, Д о д и н , Н о р д ег а , 1952) и 
М . Г. Г р осв ал ь д а  ( 1 9 5 8 ) ,  известны  п роя в л ен и я  ч етвер ти ч н ого  в у л к а н и зм а , 
в п л оть  д о  го л о ц ен а , п р и ур оч ен н ы е п р еи м у щ ест в ен н о  к зо н а м  м ол оды х  т е к 
т он и ч еск и х  р азр ы в ов . З он ы  н ар уш ен и й , по м н ен и ю  М . Г. /Г р осв ал ьда  
( 1 9 5 8 ) ,  п р е д ст а в л я ю т  со б о й , по су щ ест в у , к рупны е трещ ины  ск ал ы ван и я .

)В п р ед ел а х  Р у д н о г о  А л т ая , по дан н ы м  И . С. Ч у м а к о в а  (у ст н о е  с о о б щ е 
н и е ) ,  м ощ н ость  ср ед н еп л ей ст о ц ен о в ы х  о т л о ж е н и й  у  п о д н о ж ь я  И в а н о в ск о го  
б ел к а  (Л ен и н о г о р ск а я  в п а д и н а ) п р ев ы ш ает  100 м, что, по его  м н ен и ю , 
св и д ет ел ь ст в у ет  о зн ач и тел ь н ы х п о д н я ти я х  эт о го  р ай он а  в ч етв ер ти ч н ое  
в р ем я .

О д н а к о  эти  ф акты  не м еняю т, п о -в и д и м о м у , о б щ ей  картины  р азв и ти я  
р е л ь е ф а  в сей  А л т а е-С а я н ск о й  гор н ой  о б л а с т и  с п р оя в л ен и ем  осн ов н ы х  
р е л ь е ф о о б р а зу ю щ и х  тек тон и ч еск и х  д в и ж ен и й  в н а ч а л е  эо п л ей ст о ц ен а  
(в ер х н его  п л и о ц е н а ).

Б о л е е  т ого , и н тен си вн ы е д в и ж ен и я  эт о го  в р ем ен и , как от м еч а л о сь  м н о 
г и м и  и ссл ед о в а т ел я м и , хар ак тер н ы  д л я  в сего  зе м н о г о  ш ар а .

РОЛЬ ОЛЕДЕНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА

В  р а й о н а х  н а и б о л е е  и н тен си в н ого  п роя в л ен и я  в тор ого  о л ед ен ен и я  
зн а ч ен и е  эк за р а ц и о н н о й  л ед н и к ов ой  д ея т ел ь н о ст и  в о б щ ем  м о р ф о г е н езе  
огр о м н о . Е й  по су щ ес т в у  о б я за н  свои м  р а сп р о ст р а н ен и ем  стол ь  типичны й  
д л я  вы сок огорн ы х р ай он ов  так  н азы в аем ы й  альпийский  р ел ь еф  (см . 
ф и г . 2 ) .  Н а и б о л е е  п р и п одн я ты е уч астк и  х р еб т о в  и м асси в ов , сл у ж и в ш и е  
ц ен трам и  о л ед ен ен и я , о к а за л и сь  си л ьн о р асч л ен ен н ы м и  к арам и  и т р о 
гам и .

В  за в и си м ости  от  и н тен си вн ости  о л ед ен ен и я , при прочих равны х у с л о 
ви ях, р азм ер ы  каров  к ол ебл ю т ся  от  н еб о л ь ш и х  —  зач аточ н ы х (в х р еб т е  
Ц а г а н -Ш и б эт у )  д о  огр ом н ы х гл уби н ой  в 1000  м при ш ири н е д о  3 — 4 км 
(в б а с с е й н а х  Х ем ч и к а , А л а ш а , Ч у л ы ш м а н а ). В р а й о н а х  и н тен си в н ого  

о л е д ен е н и я  п р о с л е ж и в а ет ся  за в и си м о ст ь  р а зм ер о в  каров  от аб со л ю т н о й  
вы соты , и н тен си вн ости  д о л ед н и к о в о г о  р а сч л ен ен и я , ам п л и туды  д о л е д н и 
к ов ого  р ел ь еф а  и в н ек от ор ой  м ер е от  л и тол оги и . Б о л ь ш ее р а зв и т и е  кары  
п ол уч и л и  на н а и б о л е е  п р и п одн яты х и к он тр астн ы х по а м п л и т у д е  у ч а ст 
к ах д а ж е  при н езн ач и т ел ь н ом  д о л ед н и к о в о м  р асч л ен ен и и . П о с л е д н е е  
'о собен н о  х о р о ш о  в и дн о  на п р и м ер а х  д о в о л ь н о  вы соких о ст ан ц ов ы х  и н огда  
к уп ол ов и дн ы х м асси в ов  Э р и -Т а й га , К у р к у р е  и д р у ги х . М асси в ы  эти  в о з 
вы ш аю тся  н а д  о к р у ж а ю щ и м  реликтовы м  р ел ь еф о м  на 8 0 0 — 1100 м, им ея  
•абсолю тны е вы соты  ок о л о  3 0 0 0  м. Ф ор м а  и р азм ер ы  к аров в н ек оторой  
м ер е о п р ед ел я ю т ся  т а к ж е  л и тол оги ей . В гр а н и та х  и п есч а н и к а х  они  
б о л е е  гл убок и , в м ет а м о р ф и ч еск и х  с л а н ц а х — м ен ее  гл убок и  и б о л е е  ш и 
роки. Э т о  у к а зы в а ет  на за в и си м о ст ь  ф орм  п роя в л ен и я  эк за р и р у ю щ ей  д е я 
т ел ь н ости  л ь д а  от ф и зи ч еск и х  свой ств  п о р о д .
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Х а р а к т ер н о й  о со б ен н о ст ь ю  к аров явл яется  их ступ ен ч ат ост ь , к оторая  
н а б л ю д а е т с я  и в д р у ги х  гор н ы х р ай он ах . Н а и б о л ь ш ее  р а зв и т и е  и м ею т  
д в е  ст уп ен и  каров . Э то  о т м еч а л и  т а к ж е  Л . И . С ем и х а т о в а  (1 9 2 8 ) д л я  
х р еб т а  Ч и х а ч ев а  и В . Е . К у д р я в ц ев  д л я  м асси в а  Э р и -Т а й га . О дн ак о  с т р о 
гой в ы д ер ж а н н о ст и  в к ол и ч естве ст уп ен ей  пет. Н е р е д к о  в о д н о м  и том  ж е  
м а сси в е  ч и сл о  их м о ж е т  к о л еб а т ь ся  от  1 д о  5.

В  л и т ер а т у р е , о со б е н н о  по Ц ен т р а л ь н о м у  и Ю ж н о м у  А л таю , м о ж н о  
встретить у к а за н и я  на св я зь  к ол и ч ества  ступ ен ей  к ар ов  с  к ол и ч еством  с т а 
д и ал ь н ы х м ор ен  п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я . П ри  эт ом  сч и тается , что ступ ен и  
каров о б у сл о в л ен ы  и зм ен ен и я м и  п о л о ж ен и я  сн его в о й  линии во врем я  
о л ед ен ен и я . Р еа л ь н о ст ь  так ой  св я зи  весь м а  сом н и т ел ь н а  у ж е  п отом у, что  
сн его в а я  л иния  д а ж е  в са м у ю  п о сл ед н ю ю  ст а д и ю  су щ ест в о в а н и я  л е д н и 
ков н а х о д и л а с ь  не вы ш е д н и щ  са м о й  н изкой  ст уп ен и  к аров  и к ф о р м и р о 
ванию  в ы ш ер а сп о л о ж ен н ы х  ст у п ен ей  не м огл а  им еть  п р я м ого  отнош ен и я . 
П р и ч и ну ст у п ен ч а т о ст и  к ар ов , п о -в и д и м о м у , сл ед у е т  и ск ать  в естест в ен н ы х  
за к о н о м ер н о ст я х  эк за р и р у ю щ е й  дея т ел ь н о ст и  л ь д а  и ф и р н а , н а х о д я щ ей ся  
в п ря м ой  за в и си м о ст и  от  их м ощ н ости  в соч етан и и  с м ор ф ол оги ч еск и м и  
о со б ен н о ст я м и , что не п о д в ер г а л о с ь  ещ е  о б ст о я т ел ь н о м у  и зуч ен и ю .

С р а в н ен и е  бл и зк о  р а сп о л о ж ен н ы х  уч астк ов  ал ь п и й ск ого  и чисто э р о 
зи о н н о го  р ел ь еф а  на о д н и х  и т е х  ж е  у р ов н я х  (в хр . Ц а г а н -Ш и б эт у  и д р у 
гих) у б е ж д а е т  в том , что кары  р азв и в а л и сь  в о сн о в н о м  из в о д о сб о р н ы х  
эр о зи о н н ы х  в ор он ок  в ер хов и й  речны х д ол и н . Н о  в о д о сб о р н ы е  воронки  
д а в а л и  лиш ь н ач ал о  эк за р а ц и о п н о м у  п р о ц ессу , которы й за т ем  р а зв и в а л ся  
н астол ь к о  и н тен си вн о, что не т ол ь к о  п р ео б р а зо в ы в а л  их, по и с о з д а в а л  по  
су щ ес т в у  н овы е ф орм ы  —  кары .

Р ег р ес си в н о е  о т сту п а н и е за д н и х  стен ок  к аров  о б у сл а в л и в а л о  « р а з ъ е 
д а н и е »  о т н оси тел ь н о  в ы п о л о ж еп н ы х  уч астк ов  в о д о р а з д е л о в  и о б р а з о 
в ан и е г р еб ен ч а т о -зу б ч а т ы х  уч аст к ов  х р еб т о в . Э то  оч ен ь  отчетл и во в и дн о  
по у ц ел ев ш и м  от « р а зъ е д а н и я »  сегм ен т ам  п ер в он ач ал ь н ой  д о л ед н и к о в о й  
п ов ер хн ост и .

Д л я  р азв и ти я  каров  б о л ь ш о е  зн а ч ен и е  и м ел и  к р ут и зн а , эк сп ози ц и я  
и о р и ен ти р ов к а  ск л он ов  по отн ош ен и ю  к го сп о д ст в у ю щ и м  в етр ам . Н а и б о 
л е е  бл агоп р и я тн ы м и  д л я  н и х бы ли, как п р ав и л о , склоны  бол ь ш ой  к р у 
тизны , сев ер н ой  эк сп о зи ц и и  и п о дв ет р ен н ой  стор оны . Д е й с т в и е  эт и х  т р ех  
ф ак тор ов  п р оя в л я л ось  тем  б ол ь ш е, чем м ен ьш е бы ли м асш табы  о л е д е 
нения, что очен ь  х о р о ш о  в и д н о  на п р и м ер а х  х р еб т о в , ор и ен ти р ов ан н ы х  
ш и р отно и м ер и д и о н а л ь н о . В  т ех  и д р у ги х  сл у ч а я х  кары  р а сп о л а г а ю т ся  
аси м м етр и ч н о: в п ервы х —  п р еи м у щ ест в ен н о  па ск л о н а х  сев ер н ой  эк с п о 
зи ц и и , во вторы х —  на п од в ет р ен н ы х, восточ н ы х ск л о н а х  (хребты  Ч ар аш -  
Т ай га , Э л ь б е к -Т у л а р к ы р ).

Н а  м ал ок он т р астн ы х  по в ы соте и н евы соко п одн я ты х  уч а ст к а х  х р еб т о в  
(д о  2 3 0 0 — 2 5 0 0  м) в р а й о н а х  п ол уп ок р ов н ого  о л е д ен е н и я  кары  не р а зв и 
в ал и сь  в в и ду  н аличия сп л о ш н о го  л ед н и к о в о го  ч ехл а  (н а  у ч аст к ах  водо
р а зд е л а  Ч ул ы ш м ан а  —  Б а ш к а у са , за п а д н е е  д ол и н ы  К а р а -К е м а ) .

Н а б л ю д ен и я  н а д  к а р а м и  п р и в одя т  к у б е ж д е н и ю , что в се  они бы ли  
а к к у м у л я т о р а м и  ф и рн а и л ь д а  во врем я  п о сл ед н е г о  ол ед ен ен и я  и что, с л е 
д о в а т ел ь н о , нет  о сн ов ан и й  д л я  в ы дел ен и я  д р ев н и х  и м ол од ы х  к аров .

С л а б о  р азв и ты е кары  в м ет а м о р ф и зо в а н н ы х  п а л ео зо й ск и х  сл а н ц а х  
и п есч ан и к ах , к огда  п р о ц есс  к а р о о б р а зо в а н и я  по су щ ест в у  оч ен ь  м а л о  
и зм ен и л  п ер в о н а ч а л ь н у ю  эр о зи о н н у ю  ф о р м у  в о д о сб о р н о й  воронки , и м ею т  
в и д  д р ев н и х  каров , и в ст р еч аю тся  в осн ов н ом  в р а й о н а х  м алои н тен си в' 
н ого о л ед ен ен и я . А к к ум ул я ти в н ы й  м атер и ал  в к а р а х  п р ед ст а в л ен  г л а в 
ным о б р а зо м  осы пям и и н о гд а  зн ач и тел ь н ой  м ощ н ости , что н а х о д и т ся  
в за в и си м о ст и  от к рутизны  стен  и гл убины  к аров . С ост оя т  они из щ е 
б ен ч а т о -г л ы б о в о го  м а т ер и а л а . Ш лейф ы  осы пей  и н о гд а  бы в аю т р а с ч л е 
нены  ск л он овы м и  п оток ам и  и с о з д а ю т  л о ж н о е  в п еч ат л ен и е бу гр и ст о -
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гр я дов ого  м о р ен н о го  р ел ь еф а . Д н и щ а  каров  в бол ь ш и н ств е сл у ч а ев  л и ш е
ны ск о л ь к о -н и б у д ь  зн ач и т ел ь н ой  т ол щ и  р ы хл ого  м а т ер и а л а  и в них ч асто  
о б н а ж а ю т ся  п ор оды  к ор ен н ого  л о ж а . М н огоч и сл ен н ы е к ар ов ы е о зе р а  
в т ак и х  с л у ч а я х  не п о д п р у ж и в а ю т ся  ры хлы м  м а т ер и а л о м , а су щ ест в у ю т  
тольк о б л а г о д а р я  р и гел я м , что очень х о р о ш о  в и дн о  в м ест а х  п роп и л а  
р игел ей  п оток ам и , в ы тек аю щ и м и  из о зе р . В с е  эт о  п о зв о л я ет  гов ор и ть  о б  
отсутств и и  к ар ов ой  ст а д и и  о л ед ен ен и я  в зак л ю чи тел ь н ы й  эт а п  его  с у щ е с т 
в ов ан и я.

Т есн ую  п р о ст р а н ст в ен н у ю  и ген ет и ч еск у ю  св я зь  с к ар ам и  и м ею т  
троги  —  х а р а к т ер н ы е к ор ы т о о б р а зн ы е уч астк и  л едн и к ов ы х д о л и н . И з у 
ч ен и е т р огов  с в я за н о  с р а зр еш ен и ем  и н тер есн ей ш его  в о п р о са  о б  эк за р и -  
р ую щ ей  д ея т ел ь н о ст и  л едн и к ов , в зн ач и т ел ь н ой  м ер е  о ст а ю щ е г о ся  ещ е  
ди ск усси он н ы м . З д е с ь  мы огр ан и ч и м ся  ли ш ь нек оторы м и  за м еч а н и я м и .

Л ед н и к о в ы е д ол и н ы  в бол ь ш и н ст в е сл у ч а ев  и м ею т ф о р м у  т р ога . Э та  
ф ор м а  н а и б о л е е  четко в ы р а ж ен а  в их в ер хов ь я х , в н еп о ср ед ст в ен н о й  б л и 
зости  к к арам  и п о ст еп ен н о  и зм ен я ет ся  при п р и б л и ж ен и и  к конечной  
м ор ен е. О д н а к о  т а к а я  за к о н о м ер н о ст ь  п р о с л е ж и в а ет ся  не в сегд а . Т р ого-  
вый х а р а к т ер  дол и н ы  о п р ед ел я ет ся  по су щ ес т в у  д о л е д н и к о в о й  м о р ф о л о 
гией ее  у ч а ст к а , в к отор ом  ок ан ч и в ал ся  л едн и к . Е сл и  он не в ы ходи л  и:, 
п р ед ел о в  гл у б о к о й  дол и н ы , то  тип и ч н ая  т р о го в а я  ф о р м а  ее  н ач и н ает ся  
т отч ас  вы ш е к он еч н ой  м орены . В т ак и х  сл у ч а я х  очень п о к а за т ел ен  к он 
т р а с т  в ф о р м е  у ч аст к ов , р а сп о л о ж ен н ы х  н и ж е  и вы ш е к он еч н ой  м орен ы . 
Н и ж е  к онечной  м орен ы  д о л и н а  и м еет  ч исто эр о зи о н н у ю  V -о б р а зн у ю  или  
я щ и к о о б р а зн у ю  ф о р м у , ч асто  с си стем ой  т ер р а с  и б о л е е  к р у т о е  п а д ен и е .  
П р и м ер а м и  т а к и х  д о л и н  м огут  бы ть д ол и н ы  рек  М ун гаш -А к , Т ал ай л ы к , 
Ш уй , Х ем чи к  и д р у г и е . И , н а о б о р о т , есл и  л ед н и к  ок ан ч и в ал ся  за  п р е д е 
л а м и  у зк о й  г л у б о к о й  дол и н ы , т о  и т р о го в а я  ф о р м а  ее  в р а сш и р ен н о м  
у ч а ст к е  т ер я ет ся , д о л и н а  ок а зы в а ет ся  типично эр о зи о н н о й  и лиш ь б е р е 
говы е м орен ы , п о л е  кон ечн ой  м орены  и д р у г и е  п ри зн ак и  св и д ет ел ь ст в у ю т  
о том , что и в ней  к о гд а -т о  н а х о д и л ся  л едн и к .

Э ти р азл и ч и я  у к а зы в а ю т  на в п ол н е о п р е д ел ен н у ю  и д а в н о  и зв естн у ю  
за к о н о м ер н о ст ь  п р оя в л ен и я  эк за р и р у ю щ е й  дея т ел ь н о ст и  л ед н и к о в . П о 
м и м о м ощ н ости  л ь д а  он а о п р е д ел я ет ся  и ф о р м о й  л о ж а  л ед н и к а . (В ш и р о 
к и х с  п ол оги м и  ск л о н а м и  д о л и н а х  э к за р и р у ю щ а я  д ея т ел ь н о ст ь  л ед н и к а  
св о д и т ся  почти к н ул ю  и в м есто  э к за р и р у ю щ е й  л ед н и к  в ы п ол н я ет  по  
су щ ес т в у  к о н сер в и р у ю щ у ю  роль. О б  эт о м  очень к р асн ор еч и в о  с в и д е т е л ь 
ст в ую т  прим еры  со х р а н ен и я  д о л ед н и к о в ы х  ры хлы х о т л о ж ен и й  в б а сс ей н е  
М о г у н -Б у р е н и  и о с о б е н н о  в н и ж н ем  у ч а ст к е  дол и н ы  К у б а д р у , л ев о го  п р и 
т о к а  Б а ш к а у са . З д е с ь , б у д у ч и  п ерек ры ты м и  л ь д а м и  п о сл ед н е г о  о л е д е н е  
ния, сохр ан и л и сь  о п и са н н ы е вы ш е ж е л т о в а т о -б у р ы е  эо п л ей ст о ц ен о -  
вы е ал л ю ви ал ь н ы е в а л ун н о-гал еч н ы е о т л о ж е н и я  зн ач и тел ь н ой  м ощ н ости .

О тм еч ен н ая  о со б е н н о ст ь  п роя в л ен и я  эк за р и р у ю щ е й  и к он сер в и р ую щ ей  
д ея т ел ь н о ст и  л ед н и к о в  и н огда  не уч и ты в ается , что п ри в оди т  к неверны м  
п о ст р о ен и я м . Т ак , н ап р и м ер , ч аст о  в ст р еч а ю щ и еся  в гор н ы х р а й о н а х  
ш и р ок и е р ел и к тов ы е дол и н ы , и м ев ш ие во в р ем я  втор ого  о л ед ен ен и я  л е д 
ники, в л и т ер а т у р е  н ер ед к о  н азы в аю тся  д р ев н и м и  тр огам и , т р о г о о б р а з-  
ны м и л о ж б и н а м и  или л о ж б и н а м и  л ед н и к о в о г о  вы пахи в ан и я . И з  сл у ч а ев  
н есо в п а д ен и я  эти х « д р ев н и х  тр огов »  с со в р ем ен н о й  ги д р осеть ю  обы ч н о  
д е л а е т с я  вы вод, что б о л е е  д р ев н ее  о л е д ен е н и е  р а зв и в а л о сь  якобы  в ины х  
м ор ф о л о ги ч еск и х  у сл о в и я х . А  то, что б о л е е  м о л о д ы е эр о зи о н н ы е уч астки  
д о л и н  ч асто  я в л я ю тся  в р езан н ы м и  в эти  д р ев н и е  дол и н ы  и за т ем  о б р а б о 
танны м и л ед н и к о м , с л у ж и т  якобы  п о д т в е р ж д ен и ем  м еж л ед н и к о в о й  
зн ач и т ел ь н ой  п ер естр о й к и  р ел ь еф а  и п о сл ед у ю щ ег о  д о л и н н о г о  о л е д е 
н ен и я .

Э т о  п р ед ст а в л ен и е  п р ев р ат и л ось  в к анон  и его  м о ж н о  в стрети ть почти  
в к а ж д о й  р а б о т е , за т р а г и в а ю щ ей  вопросы  ол ед ен ен и я  горны х ст р ан .
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Фиг. 75* Троговый характер долины р. Чулышман, выше устья р. Чульчи

Н е о б о сн о в а н н о ст ь  т ак ого  п р ед ст а в л ен и я  сл и ш к ом  о ч ев и дн а . В о -п ер в ы х , 
вы ш е бы л о п о к а за н о , что су щ ест в ен н а я  п ер естр о й к а  р ел ь еф а  и ги др осетп  
п р о и зо ш л а  в р а й о н е  з а д о л г о  д о  о л ед ен ен и я , на гр ан и ц е п л и оц ен а с эо п л ей -  
ст о ц ен о м  и, во-вторы х, л ед н и к и  не м огут в ы р абаты в ать  ш ир ок и е п ол оги е  
л о ж б и н ы  в си л у  х а р а к т ер а  св оей  эк за р и р у ю щ ей  дея т ел ь н о ст и . Л ед н и к и , 
н а о б о р о т , к он сер в и р ую т  т а к и е ф орм ы , п о эт о м у  н азы в ать  п о сл ед н и е  т р о 
гам и  н ев о зм о ж н о .

П р и р о д а  ш ирок и х л о ж б и н  иная: эт о  уч астк и  р ел и к товы х третичны х  
и эо п л ей ст о ц ен о в ы х  п р еи м у щ ест в ен н о  эр о зи о н н ы х  д о л и н , что п о д т в е р ж 
д а е т с я  н ал и ч и ем  в них со о т в ет ст в у ю щ и х  о са д к о в  (н е о г е н о в ы х — в Д ж у л у -  
К ул ь ск ой  к отл ови н е, в в ер х о в ь я х  К аргы ; ж е л т о -б у р ы х  эо п л ей ст о ц ен о в ы х  
гал еч н и к ов  в н и ж н ей  ч асти  дол и н ы  К у б а д р у  и в д о л и н а х  д р у ги х  р е к ) .  
В р а ссм а т р и в а е м о м  р а й о н е  и м ею т ся  явно п ер еу г л у б л ен н ы е л едн и к овы е  
дол и н ы . Т ипичны м  п р и м ер ом  так ой  дол и н ы  я в л я ется  д о л и н а  Ч ул ы ш м ан а  
н и ж е  у ст ь я  Ш авл ы , вк л ю ч ая  уч асток , зан я ты й  Т ел ец к и м  о зер о м  
(ф и г. 7 5 ) .  Н и ж е  устья  Ч ул ь ч и  д о л и н а  Ч ул ы ш м ан а  р асш и р я ет ся  и носи т  
черты  эр о зи о н н о й  дол и н ы . Э т о  о б у сл о в л ен о  в осн ов н ом  за п о л н ен и ем  ее  
в п о сл ел ед н и к о в о е  в р ем я  мощньими сл оя м и  р ы хл ого  м а т ер и а л а , отчего  она  
п р и о б р ел а  я щ и к о о б р а зн у ю  ф о р м у .

З н а ч и т ел ь н о е  п ер еу г л у б л е н и е  дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а  и м н оги х д р у г и х  
л ед н и к о в ы х  д о л и н , что о т м еч а ет ся  м ноги м и  и ссл ед о в а т ел я м и , о б я за н о  
п о-в и ди м ом у , п р еи м у щ ест в ен н о  л едн и к ов ой  д ея т ел ь н о ст и . В п о сл ед н е е  
в р ем я  в л и т ер а т у р е  р а сп р о с т р а н ен  в згл я д  о я к обы  лиш ь м о д ел и р у ю щ ей  
роли  д ол и н н ы х л ед н и к ов , о д н а к о  сл е д у е т  зам ети т ь , что сп ец и ал ь н ы х  
и ссл ед о в а н и й  в п о д т в е р ж д е н и е  эт о го  в згл я д а  никем  не п р ов оди л ось . В то  
ж е  в р ем я  сер ь езн ы е р аботы  по л ед о в ед е н и ю , вы пол н ен н ы е за  гр ан и ц ей  
и у  н ас (Ш ум ск и й , 1 9 5 5 ) , д а ю т  м атер и ал  д л я  п он и м ан и я  м ех а н и зм а  
эр о зи о н н о й  д ея т ел ь н о ст и  л ед н и к о в . Н а и б о л ь ш и й  и н тер ес  п р ед ст а в л я ет  
т ем п ер атур н ы й  р еж и м  в п р и дон н ы х сл о я х  л ед н и к о в . П о  эт о м у  п о в о д у  
П . А . Ш ум ск и й  пиш ет: « П о д  вли ян и ем  д о ст а т о ч н о  си л ь н ого  и бы стро  
н а р а с т а ю щ ег о  о р и ен т и р о в а н н о го  д а в л ен и я  о т д ел ь н ы е уч астк и  л ь д а , п л а 

сти ч н ость  которы х у м ен ь ш ен а  п ри м есь ю  м и н ер ал ьн ы х вклю чений , не
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в состоя н и и  уст р ан я т ь  избы ток  д а в л ен и я  с п ом ощ ью  течения в ы д а в л и 
вания и п о д в ер га ю т ся  п л ав л ен и ю ,..

П л а в л ен и е зн ач и тел ь н ы х уч астк ов  л ь д а  в п ри дон н ы х сл о я х  д о к а за н о  
не только в «теп л ы х» , н о  и в « х о л о д н ы х »  л ед н и к а х . Г лавны й и н терес эти  
п роц ессы  п р ед ст а в л я ю т  с точки зр ен и я  м ех а н и зм а  эр о зи о н н о й  д ея т ел ь н о 
сти  л едн и к ов , к отор ой  д о л ж н о  оч ен ь  сп о с о б ст в о в а т ь  м о р о зн о е  ■выветрива
ние, интенсивно п р о и с х о д я щ е е  б л а г о д а р я  за м е р за н и ю  в т р ещ и н а х  л о ж а  пе  
р ео х л а ж д ен н о й  т а л о й  воды , о с в о б о ж д а ю щ е й с я  и з-п о д  д а в л ен и я  и ст ек а ю 
щ ей  вниз. Н а  п л а в л ен и е  л ь да  п о д  и збы точны м  д а в л ен и ем  р а сх о д у ет ся  
б о л ь ш о е  к ол и ч ество  теп л ов ой  эн ер ги и , п о н и ж а ю щ ей  т ем п ер а т у р у  д а н н о г о  
сл о я  и со зд а ю щ е й  т ем п ер атур н ы й  гр а д и ен т  и поток  теп л а  из л едн и к а  вниз, 
к д а н н о м у  сл о ю . Т ак и м  о б р а зо м , с о з д а е т с я  м ех а н и зм  эр о зи о н н о й  р аботы  
л ед н и к а , р а сх о д у ю щ и й  н е только к и н ети ч ескую , но и т еп л о в у ю  эн ер ги ю  
д в и ж у щ ег о с я  л ь д а »  (Ш ум ск и й , 1955 , стр . 3 6 9 ) .  В ы я в л я ется  и за к о н о м е р 
н а я  связь эр о зи о н н о й  д ея т ел ь н ост и  л едн и к ов  с м ех а н и зм о м  д в и ж ен и я  
л ь д а : «чем  б о л е е  изм енчивы  усл ов и я  т еч ен и я  л ед н и к а  и чем  б ол ь ш е р а с 
ст о я н и е от ег о  истоков, тем  м ен ь ш е о т н оси тел ь н ая  роль п л асти ч еск ого  т е 
чения и бол ь ш е роль  ск ол ь ж ен и я  п о  л о ж у  и в нутренним  разрьгаам ...»  
(т а м  ж е ) .

И з  р а зб о р а  м ех а н и зм а  эр ози он н ой  д ея т ел ь н о ст и  л едн и к ов  П . А. Ш у м 
ск и й  д е л а е т  в аж н ы й  вы вод: «Э р о зи о н н а я  д ея т ел ь н о ст ь  л ед н и к ов  с в я за н а  
со  ск о л ь ж ен и ем  по л о ж у , п о эт о м у  он а  очен ь  с л а б а  в л едн и к ов ы х  ш ап к ах  
и ф и рн ов ы х б а сс ей н а х , гд е  п р е о б л а д а е т  п л а сти ч еск о е  т еч ен и е, и р езк о  у с и 
л и в а ется  в д ол и н н ы х л едн и к ов ы х  п оток ах . П р еи м у щ ест в ен н о  эти м  о б ъ я с 
н я ется  ч асто  н а б л ю д а ю щ ее ся  и сч езн о в ен и е сл ед о в  д р ев н его  ол ед ен ен и я  
при в ы ходе из у зк и х  дол и н  на п л ато  и ш и р ок и е в о д о р а зд ел ь н ы е п р о с т р а н 
ст в а »  (Ш ум ск и й , 1955 , стр . 3 3 8 — 3 3 9 ) .

О  ш ироком  р азв и ти и  явлений  л ед н и к о в о г о  п ер еу г л у б л ен и я  в т р о га х  
св и д ет ел ь ст в у ю т  м н огоч и сл ен н ы е прим еры  ви сячи х д о л и н , объ я сн и т ь  
о б р а зо в а н и е  которы х дей ств и ем  речной эр о зи и  н ев о зм о ж н о .

В о п р о с  о в л о ж ен н ы х  т р о га х  нам  п р ед ст а в л я ет ся  бесп р ед м ет н ы м . Е сли  
д о  си х  пор в от дел ь н ы х  р а б о т а х  и в стр еч аю тся  у т в е р ж д ен и я  о  с у щ е с т 
вован и и  в л ож ен н ы х тр огов , то осн ованы  они на ош и боч н ы х п р е д с т а в л е 
ниях, которы е мы р а ссм а т р и в а л и  вы ш е (эр ози он н ы й  в р ез в д н и щ е дое.в- 
ней д о л и н ы ). У ступы  в т р о га х , о б р а зо в а н н ы е б ер ег о в о й  м ор ен ой , м а р г и 
нальны м и к ан ал ам и  или др уги м и  частны м и п ри чи н ам и , т о ж е  н ер ед к о  
и сп ол ь зую тся  дл я  д о к а за т ел ь ст в а  су щ ест в о в а н и я  в л ож ен н ы х т р огов . 
Н а б л ю д ен и я , п р о и зв ед ен н ы е нам и б о л е е  чем  в ста  т р о го зы х  д о л и н а х , не 
д а ю т  ни м ал ей ш его  м а т ер и а л а  дл я  п о д т в ер ж д ен и я  сущ еств ов ан и я  в л о 
ж ен н ы х  трогов . iBo в сех  тр огах , н еза в и си м о  от  того , в р езан ы  л и  они  
в в о д о р а зд е л ь н о е  п л ат о  (см . фиг. 36 ) или в д н и щ е  др ев н ей  дол и н ы  (см . 
фиг. 6 8 ) ,  отчетл и во н а б л ю д а е т с я  один  п ер ег и б  ск л о н а  — п л еч о  т р о га , о т 
в еч аю щ ее уч астк у  со п р я ж е н и я  п л оск ости  э р о зи о н н о -эк за р а ц и о н н о г о  ск л о 
на с п л оск остью  п р и в о д о р а зд ел ь н о го  ск л он а или д н и щ а  р ел и к тов ой  дол и н ы .

В п р одол ь н ом  п р о ф и л е троговы х д о л и н  н а б л ю д а е т с я  ступ ен ч атость  
(п р еи м у щ ест в ен н о  в их в ер хн и х  уч астк ах , по со с е д с т в у  с к арам и , а т а к ж е  
при сл и ян и и  д о л и н ) , к отор ая  т есн о  св я за н а , п о -в и д и м о м у , с за к о н о м е р н о 
стям и эр о зи о н н о й  д ея т ел ь н о ст и  л едн и к ов . Э т о  х о р о ш о  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  
на п родол ь н ы х п р о ф и л я х  д ол и н  и их п ритоков. В ы я в л я ется  ч еткая за в и 
си м о сть  п роф и л я  д н и щ а  дол и н ы -п р и ток а  от соот н ош ен и я  его  л едн и к а  
с л едн и к ом  гл авн ой  дол и н ы . Е сл и  л ед н и к  п ри ток а бы л р а в н о зн а ч ен  по  
м а сш т а б у  л ед н и к у  о сн о в н о й  дол и н ы , то в п р о д о л ь н о м  п р оф и л е дол и н ы  
от ч етл и вая  ступ ен ь  о т су т ст в у ет , есл и  л едн и к  бы л м е н ь ш е — его  д о л и н а  
о к а зы в а ет ся  висячей  (ф и г. 7 6 ) ,  если  л едн и к  бы л б о л ь ш е —  висячей  ст а н о 
вится гл ав н ая  до л и н а . В ы сота ступ ен ей  к о л еб л ет ся  от д еся тк ов  д о  сотен  
м етров .



Фиг. 76. Висячий трог в верховьях р. Кубадру (Курайский хребет)

Д ея т ел ь н о ст ь  тал ы х л едн и к ов ы х  вод , п ом и м о  со зд а н и я  а к к у м у л я т и в 
ны х ф ор м , п р и в оди л а  т а к ж е  к о б р а зо в а н и ю  и д о в о л ь н о  св о е о б р а зн ы х  э р о 
зи он н ы х ф орм  —  м ар ги н ал ь н ы х (к р аев ы х) к ан ал ов .

Н а и б о л е е  бл агоп ри я тн ы м  м естом  стока т ал ы х ледн и к овы х в о д  бы л  
край л ь д а , его  контакт с коренны м  ск л он ом . П р о к л а д ы в а я  путь у  края  
л ед н и к а , потоки н ер ед к о  в р еза л и сь  в п ороды  ск л он ов , о б р а зу я  ры твины . 
П ри  бл агоп р и я тн ы х у сл о в и я х  д л и т ел ь н ого  су щ еств о в а н и я  поток ов , м огли  
о б р а зо в ы в а т ь ся  рытвины  зн ач и тел ь н ы х р а зм е р о в  —  гл уби н ой  д о  7 0 — 100 м 
(в б а с с е й н е  А л а ш а ). В бол ь ш и н ст в е  ж е  сл уч аев  гл уби н а  их не п рев ы ш ает  
15— 20  м.

М ар ги н ал ь н ы е к аналы  ч аст о  р а сп о л а г а ю т ся  гр уп п ам и  по ск л он у , 
о т м еч а я  как  н аи в ы сш ее п о л о ж ен и е  л ь да  на у ч аст к е, так  и зн ач и тел ь н о  
сн и ж ен н ы е ур овн и  д ег р а д и р о в а в ш ег о  л едн и к а  и н о гд а  вплоть д о  дн и щ а  
дол и н ы . -В р езу л ь т а т е  о б р а зо в а л и с ь  св о е о б р а зн ы е  «л естн и ц ы » м а р г и н а л ь 
ных к ан ал ов  на ск л он е. Т ак и е «л естн и ц ы » х о р о ш о  в ы раж ен ы  в д о л и н а х  
М он агы , в ее  лев ом  ск л он е к с е в е р о -з а п а д у  от  о з . К а р а -Х о л ь , в д о л и н е  
р. Т аш ту-Х ол ь , в б а с с е й н е  А л а ш а  (на к а р т а х  н еп р ав и л ь н о  н азы в аем ой  
Ч у л ь ч ей ), в в ер хов ь е Х ем ч и к а (см . фиг. 52 ) и д р у г и х  д о л и н а х . П р и у р о 
чены  они обы чн о к вы пуклы м  уч аст к ам  ск л он ов  со  сл ед а м и  л ед н и к о в о й  
ш ли ф ов к и , о со б е н н о  при в п а д ен и и  притоков, и и м ею т в и д четких рвов  
с  в ал ун ам и  и гал ьк ам и  на д н е . В н и з п о  д о л и н е  м арги н ал ь н ы е к ан ал ы  
сн и ж а ю т ся . !В концевы х ч аст я х  л едн и к ов  уклоны  м аргин ал ьн ы х к ан ал ов  
от в еч аю т  в о сн ов н ом  ук л о н а м  бер его в ы х  м ор ен , п оск ол ь к у  и они  т а к ж е  
ф и к си р ую т  о п р едел ен н ы й  у р ов ен ь  п ов ер хн ости  л ь д а .

М ар ги н ал ь н ы е к ан ал ы  с л у ж а т  хор ош и м и  д о к у м ен т а м и  д л я  в о сс т а н о в 
л ен и я  п а л ео гео г р а ф и ч еск и х  усл ов и й  л ед н и к о в о г о  в рем ен и . О собы й  и н те
рес п р ед ст а в л я ю т  м ар ги н ал ь н ы е каналы , о т м еч а ю щ и е со б о й  м а к си м а л ь 
н ое р а зв и ти е  л едн и к ов  в р а й о н а х  р азви ти я  п о л уп ок р ов ов , гд е  л едн и к и  
п ер еп ол н я л и  гл авн ы е дол и н ы  и за н и м а л и  часть  п р и в о д о р а зд ел ь н ы х  ск л о 
нов. В так и х  сл у ч а я х  они р а сп о л а г а ю т ся  п а р а л л ел ь н о  этим  д о л и н а м  
и п о д  угл ом  (и н о гд а  п рям ы м ) к д о л и н а м  при ток ов , н и ж н и е участк и  
к отор ы х п о гр еб а л и сь  л ед н и к о м  осн ов н ой  дол и н ы .
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Фиг. 77. Участок левого склона долины р. Ташту-Холь (бассейн р. Алаш), отчлененный, 
маргинальным каналом, по которому рекой было выработано новое русло

Э то ест ест в ен н о е  п о л о ж ен и е  м ар ги н ал ь н ы х к ан ал ов  и сп о л ь зу ет ся  и н ог
д а  дл я  д о к а за т ел ь с т в а  р а зн о в о зр а ст н о ст и  о л ед ен ен и й . О сн овн ой  а р гум ен т  
св оди тся  к т о м у , что эти  каналы  не со о т в ет ст в у ю т  н а п р а в л ен и ю  д о л и н -  
притоков. О ш и боч н ость  так ого  су ж д е н и я  к роется  в п остул и р ов ан ии , 
п о л о ж ен и я , по к о т о р о м у  п о сл ед н ее  о л е д ен е н и е  в р а й о н а х  р азв и ти я  п о л у -  
п ок ров ов  бы ло только дол и н н ы м . О т м еч ен н о е  п о л о ж ен и е  м ар ги н ал ь н ы х к а 
налов н а б л ю д а е т с я  в д о л и н е  Ч ул ы ш м ан а  на о т р езк е  м е ж д у  устья м и  рек  
Б о б а ч ек  и Ч ул ь ч а . О ни х о р о ш о  видны  на а эр о ф о т о с н и м к а х  и и н о гд а  со*  
зд а ю т  л о ж н о е  п р ед ст а в л ен и е  о ш тр и ховк е.

И з м арги н ал ь н ы х к ан ал ов  в от дел ь н ы х  сл у ч а я х  бы ли о б р а зо в а н ы  н о
вые уч астк и  речны х д о л и н  (ф и г. 7 7 ) ,  ч а щ е ж е  ими отч л ен я ю т ся  к р уп н ы е  
участки  ск л он ов  д о л и н .

Н ал и ч и е м ар ги н ал ь н ы х к ан ал ов  у  са м о г о  вы сок ого  ур овн я  л ь д о в  в т о р о 
г о  ол ед ен ен и я , у с т а н а в л и в а ем о е  по н ал и ч и ю  л едн и к ов ы х  в ал ун ов  и ш л и 
ф овки, у к а зы в а ет  на ак тивность  в одн о-л едн и к ов ы х  потоков и в м а к си м у м  
ол ед ен ен и я  н есм отр я  на зн ач и т ел ь н ую  вы соту  (в н а ст о я щ ее врем я вы ш е  
2 0 0 0  м ) .  Э то  в п ол н е со г л а су е т с я  с др у ги м и  ф ак там и , гов ор я щ и м и  о з н а 
чительной  акти вн ости  тал ы х л едн и к ов ы х  в о д  в теч ен и е всей  ж и зн и  л е д 
ников, а не т ол ь к о  в п ер и о д  эт а п а  их д е г р а д а ц и и .



Г л а в а  VI

ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ И ЕГО ЭТАПЫ

В кратком  о б зо р е  и стори и  и ссл ед ов ан и й  ч етвер ти ч н ого  о л ед ен ен и я  З а 
п а д н о й  Тувы  и в осточ н ой  ч асти  Г ор н ого  А л т ая  бы л о п о к а за н о  м н о г о о б р а 
зи е  в згл я д о в , в ы ск азан н ы х в л и т ер а т у р е  по в о п р о су  о х а р а к т ер е  и к о л и 
ч еств е о л ед ен ен и й . В м е с т е  .с тем  м о ж н о  с полны м  осн ов ан и ем  счи тать , 
что п о д а в л я ю щ ее  б ол ь ш и н ст в о  и ссл ед о в а т ел ей  в п о л н е о п р ед ел ен н о  в ы ск а
за л о сь  лиш ь в отн ош ен и и  п о сл ед н ег о  —  в ер х н еп л ей ст о ц ен о в о го  о л е д ен е н и я ,  
сл ед ы  к отор ого  п р ек р а сн о  со х р а н и л и сь  в о с а д к а х  и в р ел ь еф е. Ч то ж е  
к а са ет ся  б о л е е  д р ев н и х  о л ед ен ен и й , то  р ек он стр ук ц и я  их м а сш т а б о в  и 
х а р а к т ер а  им еет, как п р ав и л о , весь м а  н ео п р ед ел ен н ы й , р асплы вчаты й  
х а р а к т ер .

Б ол ь ш и н ств о  и сс л е д о в а т ел ей  п р и д ер ж и в а ет ся  м нения о дв у к р а т н о м  
о л ед ен ен и и  р а ссм а т р и в а е м о г о  гор н ого  р а й о н а . П р и  этом  н а и б о л ь ш ее р а с 
п р о стр а н ен и е , о со б е н н о  в 3 0 -х  г о д а х , п ол уч и л  в зг л я д  В . П . Н ех о р о ш ев а  
( 1 9 3 0 ) ,  со г л а сн о  к о т о р о м у  п ер в ое  о л е д ен е н и е  и з -за  с л а б о г о  р а сч л ен ен и я  
р ел ь еф а  и м ел о  покровны й ха р а к т ер , а п о сл ед н е е , р а зв и в а в ш ееся  п о сл е  
су щ еств ен н о й  м еж л ед н и к о в о й  п ер естр ой к и  р ел ь е ф а  и гл у б о к о го  в р еза н и я  
ги д р о сети , н оси л о  п р еи м у щ ест в ен н о  дол и н н ы й  х а р а к т ер . Т ак ой  ж е  точки  
зр ен и я  эт о т  автор  п р и д е р ж и в а е т с я  и в св ои х  п о сл ед н и х  р а б о т а х  ( Н е х о 
р ош ей, 1958, 1 9 5 9 ) . В ы ш е у ж е  бы ла отчасти  п о к а за н а  н есо ст о я т ел ь н о ст ь  
т ак ого  р а зд ел ен и я  о л ед ен ен и й . Б о л ее  п о д р о б н о  эт о т  в оп р ос р а ссм а т р и в а 
ется  в д а н н о й  гл ав е .

П р ов еден н ы й  р а зб о р  ст р ати гр аф и и  четверти чн ы х от л о ж ен и й  и о с н о в 
ных эт а п о в  геол оги ч еск ого  разв и ти я  р а й о н а  в н еоген -ч етв ер т и ч н ое врем я  
о б л е г ч а ет  за д а ч у  р ек он стр ук ц и и  гл авны х о со б е н н о ст ей  ч етвер ти ч н ого  о л е 
д ен ен и я  и ег о  эв ол ю ц и и .

К ВОПРОСУ ОБ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВОМ ОЛЕДЕНЕНИИ

В  З а п а д н о й  Т у в е  н и ж н еп л ей ст о ц ен о в о е  или эо п л ей ст о ц ен о в о е  о л е д е н е 
ние в п осл ед н и е  годы  в ы дел я ется  Л . Д .  Ш оры ги н ой  (1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) , а на  
А л т а е  —  Е. Н . Щ ук и н ой  (1 9 5 3 , 1 9 6 0 ).

В гл ав е IV  бы ло п о к а за н о , что осн ов ой  д л я  в ы дел ен и я  эо п л ей с т о ц е -  
н ов ого  о л ед ен ен и я  н а  А л т а е  Е. Н . Щ ук и н ой  п о сл у ж и л и  а л л ю в и ал ь н ы е  
в ал ун н ы е гал ечники  дол и н ы  К у б а д р у , ош и б о ч н о  приняты е ею  за  м о р ен у  
(тан  н а зы в а ем а я  б а ш к а у со к а я  м о р е н а ). А н ал оги ч н ы е о т л о ж ен и я  из д о 
лины  ip. Ч а га н -У зу н  Е. Н . Щ ук и н а  счи тает  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы м н  о б р а з о 
в ан и ям и  эо п л ей ст о ц ен о в о г о  о л ед ен ен и я . О д н а к о  н и к акого д о к а за т е л ь 
ст в а  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ого  п р о и сх о ж д ен и я  эти х  о т л о ж ен и й  она н е п р и 
в оди т.
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П оск ол ь к у  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е о т л о ж ен и я  по свои м  д и агн ости ч еск и м  
п р и зн ак ам  по су щ ест в у  не отл и ч аю тся  от ал л ю ви ал ь н ы х, ясно, что о т н е с е 
н и е таких о т л о ж ен и й  к ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы м  б е з  п р о сл еж и в а н и я  их п е р е 
х о д а  в к он еч н ую  м о р ен у  во в сех  сл у ч а я х  я в л я ется  весь м а  условны м - 
В д а н н о м  ж е  к он к ретн ом  сл у ч а е  п о л о ж ен и е  у су г у б л я ет ся  тем , что эо п л ей -  

ст о ц ен о в а я  м ор ен а  ок а зы в а ет ся  в о о б щ е н еи зв ест н ой . О т сю д а  ест ест в ен н о  
зак л ю чи ть , что с д е л а н н о е  Е. Н . Щ ук и н ой  о п р е д ел ен и е  ген ети ч еск ого  типа  
о т л о ж е н и й  дол и н ы  Ч а г а н -У зу н а  не м о ж е т  счи таться  ск ол ь к о-н и буд ь  о б о 
сн ов ан н ы м .

В итоге м о ж н о  с полны м  осн ов ан и ем  к он стати р ов ать , что в ы д ел ен и е' 
эо п л ей с т о ц е н о в о г о  о л ед ен ен и я  на А л т а е  п р о и зв ед ен о  Е. Н . Щ ук и н ой  на  
о сн ов ан и и  ош и б о ч н о го  и стол к ов ан и я  ген ети ч еск ого  типа о т л ож ен и й : за  
л едн и к ов ы е и ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е ею  приняты  ал л ю ви ал ь н ы е от л о ж ен и я  
в ер х н еп л и о ц ен о в о го  (эо п л ей ст о ц ен о в о г о ) в о зр а ст а . Д о ст о в ер н ы е  л е д н и к о 
вы е от л о ж ен и я  эо п л ей с т о ц е н а  зд е сь  отсутств ую т .

В с л е д  з а  Е. Н . Щ ук и н ой  эо п л ей ст о ц ен о в о е  о л е д ен е н и е  н а  с о с е д н е й  с 
А л т а ем  тер р и тор и и  Тувы  ст ал а  вы делять Л . Д . Ш оры гина (1 9 5 7 , 1 9 6 0 ). 
Э т о  о л е д ен е н и е  в о сст а н а в л и в а ет ся  ею  в о сн ов н ом  по м а тер и ал ам  с х р еб т а  
З а п а д н ы й  Т а н н у -О л а . В ал ун ы  эо п л ей ст о ц ен о в о й  м орены  в в ер хов ь я х  Ш а 
л а ш а , по м н ен и ю  Л . Д .  Ш оры ги н ой , н есут  сл еды  л едн и к ов ой  о б р а б о т к и  в 
в и д е  о б щ его  сг л а ж и в а н и я  п ов ер хн ости  гр ан ей  в ал ун ов  и л едн и к ов ы х  ш р а 
м ов . Э о л л ей ето ц ен о в ы е л едн и к ов ы е о т л о ж ен и я , с о г л а сн о  Л . Д .  Ш оры ги н ой , 
р а сп о л а г а ю т ся  в ш и р ок ой  т р о го п о д о б н о й  л о ж б и н е , к отор ая  н ач и н ает ся  
крупны м  к ар ом  в в о д о р а зд ел ь н о й  части  хр . З а п а д н ы й  Т а н н у -О л а  на вы 
с о т е  29 0 0  м.

Д р ев н о ст ь  р а зб и р а е м ы х  л едн и к овы х о т л о ж ен и й  Л . Д .  Ш оры ги н а в 
зн ач и т ел ь н ой  м ер е о п р е д ел я ет  на осн ов ан и и  гео м о р ф о л о ги ч еск и х  о с о б е н 
н ост ей  р ай он а: эти о т л о ж е н и я  за л ег а ю т  в д р ев н ей  д о л и н е , т огда  как б о л е е  
м о л о д ы е л едн и к ов ы е о т л о ж ен и я  р а сп о л а г а ю т ся  в м ол одой  д о л и н е , в р е з а н 
ной  в эту  д р ев н ю ю . З а  м о р ен у  д р ев н ег о  о л ед ен ен и я  Л . Д . Ш оры ги н а п р и 
н я л а  т а к ж е  вал ун н ы й  м а т ер и а л  на у ч а ст к а х  « в ы сок огор н ого  п л а т о »  в 
С а я н ск о м  х р е б т е  и в в ер х о в ь я х  Х ем ч и к а.

В о з р а с т  д р ев н ей  м орен ы  о п р ед ел я ет ся  по су щ ест в у  только на о с н о в а 
нии соп остав л ен и я  ее  с « б а ш к а у сск о й  м ор ен ой »  А л тая . П о  эт о м у  п о в о д у  
Л . Д .  Ш оры гина п и ш ет  сл ед у ю щ ее: «С о п о ст а в л я я  оп и сан н ы е м орены  
д р ев н ег о  о л ед ен ен и я  Т увы  с м ор ен ам и  см е ж н о г о  с З а п а д н о й  Т увой  А л т ая , 
гд е  ст р а ти гр а ф и ч еск о е  п о л о ж ен и е  м орен н ы х гор и зон тов  р а зр а б о т а н о  
Е. Н . Щ ук и н ой , м о ж н о  прийти к зак л ю ч ен и ю  о 'в о зм о ж н о с т и  соп остав л ен и я  
оп и сан н ой  нам и м орены  с баш к а у сск о й  м орен ой  А л тая , н есущ ей  т е  ж е  
п ри зн ак и  р а зр у ш ен н о ст и  и п о бур ен и я  в р езу л ь т а т е  вы ветри ван и я, что и 
д р ев н я я  м ор ен а  З а п а д н о й  Т увы » (Ш ор ы ги н а , 1960, стр. 1 8 3 ).

В  п ри в еден н ой  х а р а к т ер и ст и к е эо п л ей ст о ц ен о в о й  м орены  о б р а щ а е т  на  
се б я  в н и м ани е п р от и в ор еч и в ое соч етан и е п ри зн ак ов  м орены . С одн ой  
стор он ы , о т м еч ает ся  н ал и ч и е в ней в ал ун ов  с сохр ан и в ш и м и ся  л ед н и к о в ы 
ми ш р а м а м и , что м о ж е т  ук азы в ать  на м о л о д о сть  о т л о ж ен и й , а с д р у го й  —  
п одч ер к и в аю т ся  п р о т и в о п о л о ж н ы е при зн ак и  —  р а зр у ш ен н о сть  и п о б у р ен и е  
в р езу л ь т а т е  вы ветри ван и я.

Н а б л ю д ен и я , п р ов еден н ы е автор ом  в д о л и н е  Ш а л а ш а  в 1956 г., п о зв о 
л и л и  прийти к в ы воду , что от м еч ен н ое со ч ет а н и е  проти вореч и вы х п р и зн а 
ков м орены  Л . Д . Ш оры ги н а д о п у ст и л а  п отом у , что за  д р ев н ю ю  м ор ен у  
он а  п р и н я л а , в о-п ер в ы х, к он еч н ую  м ор ен у  п о сл ед н е г о  (в е р х н е п л е й ст о ц е 
н ов ого ) о л ед ен ен и я , и, в о -в т ор ы х ,—  эл ю в и а л ь н о -д ел ю в и а л ь н ы е о т л о ж ен и я  
ск л о н о в , и зм ен ен н ы е сол и ф л ю к ц и он н ы м и  п р о ц есса м и .

П е р в о е  п р е д п о л о ж ен и е  вы текает из т ого , что д р ев н и е  л едн и к ов ы е о т 
л о ж ен и я  в в ер хов ь я х  Ш а л а ш а , по м нению  Л . Д .  Ш оры ги н ой , вы пол н яю т  
ш и р ок ую  т р о г о п о д о б н у ю  л о ж б и н у , к отор ая  н ач и н ает ся  крупны м  к аром .
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Фиг. 78. Схема последнего оледенения верховий р. Шалаш:
1 —  ледники; 2 — конечные морены; 3 — кары; 4 — крутые склоны долины на участках молодого

врезания; 5 — ледниковые озера

О тм ети в , что эт а  т р о г о п о д о б н а я  л о ж б и н а  о б о р в а н а  гл убок и м  в р езо м  
дол и н ы  Ш а л а ш а , н есу щ ей  сл ед ы  б о л е е  м о л о д о г о  о л ед ен ен и я , Л . Д .  Ш оры - 
гина п р и х о д и т  к т а к о м у  зак л ю ч ен и ю : «У читы вая, что отм етк и  п ов ер х н о ст и  
и п ост ел и  го р и зон та  д р ев н ей  м орены  п а д а ю т  от п и таю щ его  к ара по н а п р а в 
л ен и ю  к в п а д и н е ср а в н и тел ь н о  п ол ого  и что п ов ер хн ост ь  х р еб т а  в о зв ы ш а 
ется  н а д  п ов ер хн ост ь ю  м орен ы  в сего  на 4 0 0 — 5 0 0  м ,—  пиш ет о н а ,—  о с т а 
ет ся  п р ед ст а в л ен и е  о н ег л у б о к о  р асч л ен ен н ом  р ел ь еф е , сущ еств о в а в ш ем  в 
п ер и о д  ф ор м и р ов ан и я  д р ев н ей  м орен ы » (Ш ор ы ги н а , I9 6 0 , стр . 1 8 2 ).

О д н а к о  г ео м о р ф о л о ги ч еск а я  обст а н о в к а  в в ер х о в ь я х  Ш а л а ш а  н е д а е т  
ск о л ь к о -н и б у д ь  сер ь езн ы х  о сн ов ан и й  дл я  того , чтобы  м о ж н о  бы ло о п и р ат ь 
ся  на н ее , п одк р еп л я я  т е зи с  о д р ев н ост и  м орен ы . Д л я  в ер хов и й  Ш а л а ш а  
д ей ст в и т ел ь н о  очень х а р а к т ер н о  соч ета н и е ф ор м  д р ев н его , в о сн о в е  т р е
тич н ого , р ел ь еф а , и м о л о д о г о  —  четверти чн ого . С о в р ем ен н а я  д о л и н а  зд е сь  
в р е за н а  в р ел и к тов ую  ш и р ок ую  дол и н у .

О сн о в н о е  п и тан и е ш ал аш ск и й  л едн и к  п ол уч ал  от св ои х  левы х п ри ток ов , 
н а ч и н а в ш и х ся  д о в о л ь н о  крупны м и к а р а м и  (ф и г. 7 8 ) .  Э ти п р и ток и  им ею т  
х о р о ш о  в ы р а ж ен н ы е т р о го в ы е дол и н ы . Т роговы й  о бл и к  и м еет  и са м а  д о 
л и н а  Ш а л а ш а .

Л ед н и к , сп уск ав ш и й ся  по н и ж н ем у  л е в о м у  п р и т о к у  Ш а л а ш а , не д о с т и 
гал о сн о в н о го  л ед н и к а , а ок ан ч и в ал ся  в п р е д е л а х  д р ев н ей  дол и н ы , г д е  
о т л о ж и л  н а  бол ь ш ой  п л о щ а д и  к он еч н ую  (морену. П о ск о л ь к у  кар, п и тав ш и й  
эт от  л едн и к , р а сп о л а г а ет ся  у  отм етки  аб со л ю т н о й  вы соты  —  2 9 0 0  м, у п о 
м и н аем ой  Л . Д . Ш оры ги н ой , а м орен а  — в «ш и р ок ой  т р о г о п о д о б н о й  л о ж 
би н е» , т о -ест ь  д ей ст в и т ел ь н о  в п р е д ел а х  д р ев н ей  дол и н ы , не о ст а ет ся  с о м 
нений в том , что и м ен н о  эт о т  кар и эту  м ор ен у  о п и са л а  Л . Д .  Ш оры ги н а . 
Н и к ак ой  д р у г о й  м орен ы , к о то р а я  м огла бы вы пол н ять  л о ж б и н у , н а ч и н а ю 
щ у ю ся  крупны м  к ар ом , зд е с ь  нет.

С ов ер ш ен н о  оч ев и д н о , так и м  о б р а зо м , что за  д р ев н ю ю  м ор ен у  в д а н 
ном  сл у ч а е  Л . Д . Ш оры ги н а приняла м о р ен у  п о сл ед н е г о  (в е р х н е п л е й ст о 
ц ен о в о г о ) о л ед ен ен и я . Э та  м ор ен а  п р и н а д л еж и т  и м ен н о  п о сл ед н е м у
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о л е д ен е н и ю , о чем св и д етел ь ст в у ет  п р е ж д е  в сего  х о р о ш а я  со х р а н н о ст ь  как  
м ор ен н ого  р ел ь еф а , так  и ск ул ь п тур н ы х ф орм  —  к ара , р игел ей , а т а к ж е  
н ал и ч и е л ед н и к о в ы х  о зер  в д н и щ е к ара . П о к а за т ел ь н о , к ром е т ого , что  
к ар, питавш ий ук а за н н ы й  л едн и к , р а сп о л а г а ет с я  в н а и б о л е е  вы сокой  части  
хр . З а п а д н ы й  Т а н н у -О л а , что д о л ж н о  бы ло обесп еч и в а ть  и б о л е е  б л а г о п р и 
ятн ы е усл ов и я  п и тан и я  эт о г о  л едн и к а  по ср ав н ен и ю  с л ед н и к а м и  д р у ги х  
при ток ов . И  лиш ь п отом у , что эт от  л едн и к , в ы ходя  из к ара, не п о п а д а л  в 
гл у б о к у ю  д о л и н у , а р а ст ек а л ся  по д р ев н ей  д о л и н е , он не д о ст и г  о сн ов н ого  
л ед н и к а  дол и н ы  Ш а л а ш а  (см . ф иг. 7 8 )-  С л ед о в а т ел ь н о , р а с п о л о ж е н и е  к о 
н ечной  м орен ы  в д р ев н ей  д о л и н е  никак не м о ж е т  р асц ен и в ат ь ся  как п о 
к а за т ел ь  ее  д р ев н о ст и .

В  д р у ги х  сл у ч а я х  за  д р ев н ю ю  м ор ен у  Л . Д .  Ш оры ги н а п ри н ял а эл ю в и 
ал ь н о -д ел ю в и а л ь н ы е о т л о ж ен и я  в о д о р а зд ел ь н о й  части  хр . З а п а д н ы й  Т а н 
н у-О л а , что х о р о ш о  в и дн о  и на п ри в оди м ы х ею  р и сун к ах  (Ш ор ы ги н а , 
1960 , етр . 1 8 2 ).

Ч то к асается  ц вета  и в ы ветр ел ости  м а т ер и а л а  д р ев н ей  м орены , о к о 
торы х пиш ет Л . Д .  Ш оры ги н а, н ео б х о д и м о  отм ети ть  сл е д у ю щ е е . Б а ссей н  
в ер хов и й  Ш а л а ш а  с л о ж е н  главны м  о б р а з о м  п оли м и к тов ы м и  серы м и и 
к ор и ч н ев ато-сер ы м и  п есч ан и к ам и  д ев о н а  и к а р б о н а . Эти п есчан и к и  не  
отл и ч аю тся  х о р о ш ей  м он ол и тн ость ю  и в у сл о в и я х  со в р ем ен н о г о  н и в ал ьн о-  
го к л и м ата  л егк о  п о д в ер га ю т ся  д ес к в а м а ц и и . С теп ен ь  в ы ветр ел ости  р ы х 
л ы х от л ож ен и й  в в ер х о в ь я х  Ш а л а ш а  не и м еет  ни ч его  о б щ ег о  с в ы ветр ел о-  
сть ю , н ап ри м ер , в ал ун н ы х гал ечн и к ов  из д ол и н ы  К у б а д р у  (так  н а зы в а е 
м ой  баш к а у сск о й  м о р е н ы ). С легк а б у р о в а т а я  о к р а ск а  о т л о ж ен и й  в в е р 
х о в ь я х  Ш а л а ш а  в зн ач и т ел ь н ой  м ер е  о п р е д ел я ет ся  ок раск ой  и сх о д н ы х  п о 
р о д  (п а л ео зо й ск и х  п ес ч а н и к о в ).

В а л у н н ы й  м а тер и а л  на ск л он ах  в о д о р а зд ел ь н ы х  частей  х р еб т о в  С а я н 
ск о г о  и от р огов  Ш а п ш а л ь ск о го  (в в ер х о в ь я х  Х ем ч и к а ), п р и н и м аем ы й  
Л . Д .  Ш оры ги н ой  т а к ж е  за  д р ев н ю ю  м ор ен у , по н аш им  н а б л ю д ен и я м  
и м еет  эл ю в и а л ь н о е  п р о и с х о ж д е н и е .

И з  ск а за н н о го  м о ж н о  сд ел а т ь  вы вод, что д о ст о в ер н ы е д о к а за т ел ь ст в а  
эо п л ей ст о ц ен о в о г о  о л е д ен е н и я  в п р е д е л а х  р а ссм а т р и в а е м о г о  гор н ого  р а й 
о н а  отсутств ую т .

ПЕРВОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ

С о п о ст а в л ен и е п о л о ж ен и я  конечны х м орен  п ер в ого  и в тор ого  о л е д е 
н ен и й  на край н ем  ю г о -з а п а д е  Тувы  д а е т  о сн о в а н и е  счи тать , что л едн и к и  
во в р ем я  п ер в ого  о л е д ен е н и я  р асп р о стр а н я л и сь  из тех  ж е  ц ен тров , что и 
во в р ем я  в тор ого  о л ед ен ен и я . Так, м ор ен а  п ер в ого  ол ед ен ен и я  л ед н и к а  
д ол и н ы  р. Т ол айты  (см . ф иг. 30 ) в о сн ов н ой  св оей  части  пер ек р ы та м о 
р ен ой  в тор ого  о л ед ен ен и я  и лиш ь части чн о со х р а н и л а сь  по ее  п ер и ф ер и и . 
Р а с п о л о ж е н и е  ж е  б ер ег о в ы х  м орен  у  п о д н о ж ь я  м асси в а  М он гун -Т ай га  
п о зв о л я ет  состав и т ь  в п ол н е к он к ретн ое п р ед ст а в л ен и е  о х а р а к т ер е  д о л и н , 
по которы м  сп у ск а л и сь  л едн и к и  во в рем я  п ер в ого  и втор ого  о л е д е 
нений .

Л ед н и к о в ы е дол и н ы  рек  ю ж н о го  ск л он а  м асси в а  М о н г у н -Т а й г а  —  Т о 
л ай ты  и А р т а -Ш егет ей  п о сл е  в ы хода  из м а сси в а  врезан ы  н ег л у б о к о , с р а в 
н и тел ьн о с гор н ой  ч астью , в отн оси тел ь н о  пл оск и й  уч асток  п р ед го р н о го  
м ел к о со п о ч н о го  р ел ь еф а  (д о  2 0 0 — 3 0 0  м ) . Б ер его в ы е м орены  н евы соким и  
п ол оги м и  в ал ам и  р а сп о л а г а ю т ся  зд е сь  на п л оск и х  п ри дол и н н ы х у ч а ст к а х  
ш ири н ой  от 100 д о  6 0 0  м. П оск ол ь к у  эти  уч астк и  в своей  ю ж н о й  ч асти  
сл о ж ен ы  п а л ео зо й ск и м и  р а ссл а н ц о в а н н ы м и  п есч ан и к ам и  и сл а н ц а м и ,  
а м о р ен а  почти н а ц ел о  со ст о и т  из гр ан и тов , гр ан и ц а  б ер ег о в о й  м орен ы  на 
п л оск ой  п ов ер хн ости  в и дн а  очень четко. П р и  гл у б и н е дол и н ы  на уч а ст к е  
п р о ф и л я  (ф и г. 7 9 ) в 2 0 0  м ш ирина б ер ег о в о й  м орены  не п рев ы ш ает  6 0 0  м .
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И з эт о го  явствует , что л едн и к и  как п ер в ого , так  и втор ого  ол ед ен ен и я  
м а сси в а  М о н г у н -Т а й г а  при в ы х о д е  из него почти ц ел и к ом  в м ещ ал и сь  в 
д о л и н а х  и лиш ь сл егк а  п ер еп ол н я л и  их. О т сут ст в и е эр р ати ч еск ого  м а т е 
р и ал а  на пл оск и х у ч а ст к а х  п р едгор и й  за  п р ед ел а м и  бер егов ой  м орены  
у к а зы в а ет  на о т сутств и е зд е с ь  ол ед ен ен и я , р а зв и в а в ш его ся  д о  вы работки  
д о л и н , так  как в п роти вн ом  сл у ч а е  ледн и к и  р а ст ек а л и сь  бы по этим  п л о 
ским  уч астк ам  п о д о б н о  т о м у , как это  п р о и сх о д и л о  с л едн и к ам и  втор ого  
о л ед ен ен и я  н и ж е в р езан н ы х  уч астк ов  дол и н .

Фиг. 79. Поперечный профиль долины р. Арта-Шигетей: 
1 — морена; 2 —  сланцы (Pz)

А н ал оги ч н ы й  в ы вод  в ы тек ает  и из п о л о ж ен и я  бер егов ы х  м орен  в 
д о л и н а х  с р езк и м и  и зги б а м и . Т ак, н ап ри м ер , д о л и н а  р. М ю н и к  (в б а сс ей н е  
К а н т ег и р а ) при в ы ходе из С а я н ск о го  х р еб т а  д е л а е т  п ов ор от  п о д  угл ом  
о к о л о  90°. Б ер его в а я  м о р ен а , р а сп о л а г а я сь  ч асти ч н о на п р и дол и н н ом  
у ч а ст к е  м еж д у р еч ь я  (п о  л е в о б е р е ж ь ю ), отчетл и во  с л е д у е т  и зги б у  дол и н ы .

П р и в ед ен н ы е ф акты  п о д т в е р ж д а ю т  сдел ан н ы й  у ж е  в гл ав е V  в ы в од  о  
т о м , что осн ов н ы е р ел ь е ф о о б р а зу ю щ и е  т ек тон и ч еск и е д в и ж ен и я  и в ы зв а н 
н о е  ими г л у б о к о е  в р е за н и е  речной  сети  (д о  2 0 0 — 4 0 0  м) п р ои зош л и  д о  н а 
ст у п л ен и я  п ер в ого  н а и б о л е е  р ан н его  о л ед ен ен и я . П оск ол ь к у  сов р ем ен н ы е  
р еч н ы е дол и н ы  в ы р аботан ы  в о сн о в е  в эо п л ей с т о ц е н е  (в ер хн ем  п л и о ц ен е)  
и о р о гр а ф и ч еск и е  эл ем ен т ы  су щ ест в у ю т  т а к ж е  с эо п л ей ст о ц ен а , нет  о с н о 
в ан и й  считать , что типы  п ер в ого  ол ед ен ен и я  м огл и  су щ еств ен н о  о т л и ч ать 
с я  от  типов  в тор ого  о л е д ен е н и я . У читы вая, что м асш табы  о б о и х  о л ед ен ен и й  
бы л и  п р и м ер н о  оди н ак ов ы м и , м о ж н о  доп уст и ть , что типы п ер вого  о л е д е н е 
н и я  бы ли в общ ем  таки м и  ж е , как и в тор ого , и п р о стр а н ст в ен н о  со в п а д а л и .

ВТОРОЕ (ПОСЛЕДНЕЕ) ОЛЕДЕНЕНИЕ

В гл ав е IV  бы л о п о к а за н о , что м н огоч и сл ен н ы е сл еды  о л ед ен ен и я , з а 
п еч ат л ен н ы е в со о т в ет ст в у ю щ и х  о т л о ж ен и я х  —  м о р ен а х , ф л ю в и огл я ц и ал ь -  
ны х, о зер н о -л ед н и к о в ы х  о б р а з о в а н и я х — п р и н а д л е ж а т  в тор ом у  (в е р х н е 
п л ей ст о ц ен о в о м у ) о л ед ен ен и ю .

В есь  к ом п л ек с л ед н и к о в ы х  явлений  п о зв о л и л  при м ар ш р утн ы х н а б л ю 
д е н и я х  с  и сп ол ь зов ан и ем  а эр о ф о то сн и м к о в  ч асти  т ер ри тори и  уст ан ов и ть  
как р а зв и т и е  по п л о щ а д и , так  и м ощ н ости  л ед н и к о в  п о сл ед н е г о  о л е д е н е 
ния. Э т о м у  в н ем ал ой  м ер е  сп о с о б ст в о в а л а  о т м еч а в ш а я ся  вы ш е р а з н о р о д 
н ость  л и т ол оги ч еск ого  с о с т а в а  п о р о д , сл а г а ю щ и х  и зу ч а в ш и й ся  р ай он , 
о с о б е н н о  н ал и ч и е м н огоч и сл ен н ы х гр ан и тн ы х и н тр узи й , в зн ач и тел ь н ой  
м е р е  о б л егч а в ш а я  д и а г н о с т и к у  эр р а т и ч еск о го  м а т е р и а л а . В р езу л ь т а т е  
о к а за л о с ь  в о зм о ж н ы м  со ст а в и т ь  к арту п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я  (см . ф и г .2 7 ) .

П р и  в згл я д е  на к ар ту  п р е ж д е  в сего  о б р а щ а е т  на с е б я  в н и м ан и е а си м 
м етр и я  ол ед ен ен и я  о сн о в н о го  о р о гр а ф и ч еск о го  эл ем е н т а  и зуч ен н ого  
р а й о н а  —  Ш а п ш а л ь ск о го  х р е б т а . В то врем я  как  на в осточ н ом  его  ск л о 
н е бы ли р азви ты  гл авны м  о б р а зо м  до л и н н ы е л ед н и к и , на обш и р н ы х т е р 
р и т о р и я х  к з а п а д у  от  него  льды  р а сп о л а г а л и сь  сп л ош н ы м  л едн и к овы м
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п ок ров ом . О ни п ер ек р ы вал и  о д н о в р ем ен н о  как дол и н ы , т ак  и м е ж д у р е ч 
ны е п р остр ан ств а . О д н а к о  в в и ду  того , что н а и б о л е е  вы сокие уч астк и  м е ж 
д ур еч и й  не п ок ры вал и сь  сп л ош н ы м  л едн и к овы м  п ок р ов ом , а сл у ж и л и  
ч аст о  п и таю щ им и ц ен т р а м и , этот  тип о л е д ен е н и я  сл ед у е т  р а ссм а т р и в а т ь  
не как  покровны й, а как  п олуп ок р ов н ы й .

В ю ж н ой  части  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  и в его  п р о д о л ж ен и и  —  х р еб т е  
Ц а г а н -Ш и б эт у  н есм отр я  на зн ач и тел ьн ы е вы соты  (б о л е е  3 0 0 0  м) м а с 
ш табы  о л ед ен ен и я  п о ст еп ен н о  со к р а щ а л и сь . Н а  ю ж н ы х ск л о н а х  эти х х р е б 
тов с с е в е р о -за п а д а  на ю го-в осток  п ол уп ок р ов н ы й  тип о л ед ен ен и я  с м е 
н я л ся  дол и н н ы м , а эт о т  в св ою  о ч ер ед ь  зач аточ н ы м  —  к аров ы м . 
П р еи м у щ ест в ен н о  д о л и н н ы е и к аровы е л едн и к и  п р е о б л а д а л и  в С а я н ск о м ,  
К ан т еги р ск ом  х р е б т а х , а т а к ж е  в хр . Ч и х а ч ев а . В  от д ел ь н ы х  сл у ч а я х  д о 
л и н н ы е л едн и к и , ок а н ч и в а я сь  в п р ед го р ь я х , сл и в ал и сь  м е ж д у  со б о й , о б р а 
зу я  ледн и к и  п о д н о ж и й  (за п а д н ы й  скл он  м асси в а  М о н г у н -Т а й г а ) .

Т аким  о б р а зо м , в п р е д ел а х  гор З а п а д н о й  Тувы  и в осточ н ой  ч асти  
Г ор н ого  А л т ая  п о сл ед н е е  о л е д е н е н и е  и м ел о  р а зн о о б р а зн ы й  хар а к т ер  —  
от обш и р н о го  п о л у п о к р о в н о го  д о  за ч а т о ч н о го  к ар ов ого . М ощ н ост и  л е д н и 
ков и их д л и н а , как осн ов н ы е п о к а за т ел и  и н тен си в н ости  о л ед ен ен и я , р е з 
ко р а зл и ч ал и сь  на р а зн ы х  ск л о н а х  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а .

Т ак , есл и  на в о ст о ч н о м  ск л о н е  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  м а к си м а л ь н а я  
м ощ н ость  л едн и к ов  с о с т а в л я л а  6 0 0 — 70 0  м (в д о л и н а х  К о зер а  и Х ем ч и к а)  
при д л и н е  5 0  км, т о  к  з а п а д у  от х р е б т а  он а  д о ст и г а л а  12 0 0 — 1500 м (в д о 
л и н а х  Ш авлы , Ч у л ы ш м а и а ). Д л и н а  Ч у л ы ш м ан ск ого  л едн и к а  с о с т а в л я л а  
о к о л о  280  км . Э т о  бы л  сам ы й  длинны й л ед н и к  в о  в сей  А л т а е-С а я н ск о й  
гор н ой  о б л а ст и . П р а в д а , эт о т  л едн и к  н е  бы л т ол ь к о  дол и н н ы м , он сл и 
в ал ся  с л ед н и к ам и , п ок ры вавш и м и  с о с ед н и е  м еж д у р еч ь я . П о  п ути  Ч у -  
лы ш м ан ск и й  л ед н и к  п р и н и м ал  в  се б я  л едн и к и  т а к и х  к руп н ы х п р и т ок ов , 
как Ш ав л а , Ч ул ь ч а , Б а ш к а у с , К ы га. П о  с у щ е с т в у  все л едн и к и  б а сс ей н а  
Ч ул ы ш м ан а  сл и в ал и сь  в о д и н  на уч а ст к е  д ол и н ы , за н я т о м  сей ч а с  Т ел ец -  

.ким о зер о м , и ок ан ч и в ал и сь , сл ед о в а т ел ь н о  еди н ы м , язы ковы м  б а с с е й 
ном у сев ер н ой  ок он еч н ости  Т ел ец к ого  о зе р а .

У к а за н н ы е м ощ н ости  и н о гд а  к а ж у т с я  сл и ш к ом  бол ь ш и м и . В  св я зи  
с эт и м  не л и ш н е б у д е т  п ри в ести  н ек от ор ы е ср а в н и т ел ь н ы е д а н н ы е. Т ак , 
в н а ст о я щ е е  врем я при н еи зм ер и м о  б о л е е  сл а б о м  р азв и ти и  ол ед ен ен и я  
в А л ь п а х  Б ол ь ш ой  А л ечск и й  л ед н и к  и м еет  м ощ н ость  8 0 0  м (К а л е сн и к ,  
1 9 3 9 ) ,  а л ед н и к  Ф едч ен к о  на П а м и р е  —  6 0 0  м. В ы сота  сн егов ой  гран и ц ы  
ьи врем я  м а к си м у м а  п о сл ед н е г о  ол ед ен ен и я  в р а зн ы х  ч астя х  р а зб и р а е м о г о  
р а й о н а  бы ла н еод и н а к о в о й . Р асч еты , п р о и зв ед ен н ы е нам и по м ет о д у  Г е- 
ф ер а  (К а л есн и к , 1 9 3 9 ) , п ок азы в аю т, что в  С ая н ск ом  х р е б т е  и к ю г о -в о с 
т ок у  от Т ел ец к ого  о зе р а  он а  н а х о д и л а с ь  на у р о в н е  о к о л о  18 0 0 — 1900 м , 
а на к рай н ем  ю г о -за п а д е  Т увы , г д е  су щ ес т в у е т  со в р ем ен н о е  о л е д е н е н и е ,—  
на у р о в н е  2 7 0 0 — 2 8 0 0  м. С н ег о в а я  гр ан и ц а  зд е с ь  р а сп о л а г а ет ся  теп ер ь  на 
у р о в н е  ок ол о  34 0 0  м. С л ед о в а т ел ь н о , ее  д е п р е с с и я  в м а к си м у м е п о с л е д н е г о  
ол ед ен ен и я  со ст а в л я л а  6 0 0 — 700 . В ел и ч и н а  д еп р есси и  сн егов ой  границы  
дл я  п о сл ед н его  о л е д ен е н и я  А л т ая  в 1 0 0 0 — 1200 м, приводивш ая.'.я  
Л . А . В а р д а н я н ц ем  (1 9 3 8 )  и д р у ги м и  а в то р а м и , не м о ж е т  сч и таться  о т в е 
ч аю щ ей  д ей ств и т ел ь н ости .

Е сл и  учесть , что в  Ш ап ш ал ьок ом  х р е б т е  т а к ж е  су щ ест в у ю т  в н а ст о я 
щ ее'в р ем я  н еб о л ь ш и е  л едн и к и  на а бсол ю тн ы х в ы сотах  ок о л о  2 7 0 0 — 3 0 0 0  м , 
то ест ест в ен н о  д оп уст и ть , что т ер ри тори я  к за п а д у  от х р еб т а  с вы сотам и  
б о л е е  2 000  м д о л ж н а  бы л а бы о к а за т ь ся  п о д  сп л ош н ы м  л едн и к овы м  п о 
кров ом . И д ей ст в и т ел ь н о , от н оси тел ь н о  п л о ск и е  в о д о р а зд ел ы  Ч у л ы ш м а 
на —  Б а ш к а у са , Ч у л ы ш м а н а  —  Кыги и д р у г и х  рек  почти ц ел и к ом  п е р е 
кры вались л ь дам и  во  в рем я  п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я .

С тол ь  ярко в ы р а ж ен н а я  аси м м етр и я  су б м е р и д и о н а л ь н о  в ы тя н утого  
Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  бы ла о б у сл о в л ен а  п р е ж д е  в се г о  к л и м ати ч еск и м и
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п ри чи н ам и . В о  в ся к ой  горн ой  ст р а н е  хр ебты , о р и ен ти р ов ан н ы е п ер п ен д и 
к ул я р н о  к н ап р а в л ен и ю  го сп о д ст в у ю щ и х  ветров , п о л у ч а ю т , как  и зв естн о ,, 
на св о и х  ск л о н а х  р а зн о е  к ол и ч еств о  о са д к о в . О сн о в н а я  часть  их в ы п адает  
на н ав етрен н ы х ск л о н а х  х р еб т о в  (о р о гр а ф и ч еск и е  о с а д к и ) .

О б щ ее  н а п р ав л ен и е а т м о сф ер н о й  ц и рк ул яц и и  в сев ер н ом  п о л у ш а р и и  
на п р о т я ж ен и и  в сего  ч етв ер ти ч н ого  п ер и о д а  со х р а н я л о с ь  п ри м ерн о таки м , 
каким  о н о  я в л я ется  и в  н а ст о я щ е е  врем я (А л и со в , 1952; З о л о т а р е в ,  
1949, 1 9 5 7 ) .

В о  всей  А л т а е-С а я н ск о й  горной о б л а ст и  го сп о д ст в у ю щ и м и  в н а с т о я 
щ ее врем я являю тся  ветры  за п а д н ы х  р ум бов . С л ед о в а т ел ь н о , о сн о в н у ю  
часть о са д к о в  в о  в р ем я  о л ед ен ен и й  п ол уч ал и , как и сей ч ас, склоны  х р е б 
тов за п а д н о й  эк сп ози ц и и .

Т ак и м  о б р а зо м , в ч етв ер ти ч н ое врем я за п а д н ы й  ск л он  Ш а п ш а л ь ск о го  
х р еб т а  и п р и л еж а щ а я  к н ем у  тер р и тор и я  и м ел и  б о л е е  бл агоп р и я тн ы е  
у сл о в и я  д л я  р азви ти я  л ед н и к ов . О п р ед ел ен н о е  п р ед ст а в л ен и е о б  этом  
м о ж н о  п олучить из н ек отор ы х к л и м ати ческ и х  п о к а за т ел ей  н а ст о я щ его  
в рем ен и  и о с о б е н н о  гл ав н ей ш его  из них —  к ол и ч ества в ы п ад аю щ и х  
о са д к о в .

Н а  восточном  б ер ег у  Т ел ец к о го  о зе р а  в ы п а д а ет  д о  900 мм о са д к о в  
в год , а на н ав етрен н ом  ск л он е А б а к а н ск о г о  х р е б т а —  1 1 0 0 —  1200 м м . 
М о ж н о  п р ед п о л а га т ь , что в р а й о н е  Ш ап ш а л ь ск о го  х р еб т а  и его  за п а д н ы х  
о т р о ссв  (зд е с ь  м ет еостан ц и и  от су т ст в у ю т ) о са д к о в  в ы п а д а ет  н е м ен ьш е.

П о д в ет р ен н ы е склоны  х р еб т о в  и котловины  н а и б о л е е  бедн ы  о са д к а м и . 
Т ак, н ап р и м ер , в о ст о ч н ее  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а  в Х ем ч и к ск ой  к отл ов и н е  
ср е д н е г о д о в о е  к ол и ч ество  о са д к о в  со ст а в л я ет  в с е г о  лиш ь ок ол о 2 0 0  м; 
в Ч уй ск ой  ж е  к отл ов и н е и т о г о  м ен ь ш е —  о к о л о  120 мм.

В го р а х  В осточ н ого  А л т а я  и З а п а д н о г о  С а я н а  н а р я д у  с  м а к си м у м о м  
в ы п аден и я  о садк ов  в и ю л е— ав гу ст е , бол ь ш ой  п р о ц ен т  и х  п р и х о д и т ся  на  
х о л о д н ы е м есяцы , в в и д у  ч его  н а  н ав етр ен н ы х ск л о н а х  х р еб т о в  сн еж н ы й  
п ок ров  бы в ает  д о в о л ь н о  м ощ ны м .

Я р к о  в ы р а ж ен н о е  в п р е д е л а х  Ш а п ш а л ь ск о го  х р е б т а  со в п а д ен и е  а с и м 
м етри и  ол ед ен ен и я  э т о ю  х р е б т а  в п л ей ст о ц ен о в о е  в рем я  с р а зл и ч и ем  к о 
л и ч ества  в ы п ад аю щ и х  в н а ст о я щ ее  в р ем я  о са д к о в  на ск л о н а х  п о д ч ер к и 
в ает  у н а сл ед о в а н н о ст ь  к л и м ати ч еск и х  усл о в и й  на эт о й  тер р и тор и и  с п л е й 
ст о ц ен о в о го  в р ем ен и .

П о м и м о  о с н о в н о ю  ф а к то р а  —  к л и м ати ч еск ого , р азв и ти ю  аси м м етр и и  
о л е д ен е н и я  в п л ей ст о ц ен е  сп о с о б ст в о в а л и  т а к ж е  о со б ен н о ст и  р ел ь еф а  
т ер р и т ор и й , р а сп о л о ж ен н ы х  к за п а д у  и в ост ок у  от о сев о й  ч асти  Ш а п ш а л ь 
ск о г о  х р еб т а . Ш и р ок ое р а зв и т и е  с л а б о  р а сч л ен ен н о го  р ел и к тов ого  р ел ь еф а  
к з а п а д у  от  х р еб т а  при сн и ж ен и и  сн егов ой  границы  д о  ур ов н я  1800— 1900 м* 
о б есп еч и в а л о  зд е сь  в о зн и к н о в ен и е  в п л ей ст о ц ен е  обш и р н ы х л ед я н ы х  п о 
к ровов. В то ж е  врем я  в п р е д е л а х  и н тен си вн о р а сч л ен ен н о го  в ост о ч н о го  
ск л он а  х р еб т а  при б о л е е  вы соком  п о л о ж ен и и  сн егов ой  границы  м огл и  с у 
щ ест в ов ать  п р еи м у щ ест в ен о  д о л и н н ы е л едн и к и .

В А л т а е-С а я н ск о й  гор н ой  о б л а ст и  а си м м ет р и я  ол ед ен ен и я  п р ек р а сн о  
в ы р а ж ен а  н е тол ьк о в Ш ап ш ал ь ск ом  х р еб т е . В торы м  так и м  р ай он ом  я в 
л я ет ся  уч асток  В о ст о ч н о го  С ая н а  с п р и л еж а щ ей  частью  сев ер о -в о ст о ч н о й  
Тувы . П о  дан н ы м  И . С. Г уд и л и н а  (Г у д и л и н , Д о д и н , Н о р д е г а , 1 9 5 2 ) ,  
С . В . О б р у ч ев а  ( 1 9 5 3 ) ,  о б ш и р н ы е уч астк и  сев ер о -в о сто ч н о й  Тувы  (в том  
ч и сл е и б ол ь ш ая  часть  Т о д ж и н ск о й  к отл ов и н ы ), р а сп о л о ж ен н ы е к з а п а д у  
от о се в о й  ч асти  В о ст о ч н о го  С ая н а , во врем я п о с л е д н е г о  о л ед ен ен и я  и м ел и  
л ед н и к о в ы е покровы .

Л ед н и к и  сп уск ал и сь  с за п а д н о г о  ск л он а  В о ст о ч н о го  С ая н а  в Т о д ж и н -  
ск ую  к отл ов и н у , гд е  сл и в ал и сь  в обш и р н ы е л ед я н ы е п оля. Н а и б о л е е  к р у п 
ный л едн и к овы й  п окров  о б р а зо в ы в а л ся , по м н ен и ю  С. И . Г уд и л и н а , е л и -  
в ав ш и м и ся  л едн и к ам и  д о л и н  рек Х ам сар ы  и А з а с а . Д л и н а  л едн и к ов  зд е сь .
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д о ст и г а л а  2 0 0  км, а м ощ н ость  —  50 0  м. К  в осток у  от о сев ой  части  х р е б т а  
м асш табы  о л е д ен е н и я  бы ли зн ач и т ел ь н о  м ен ьш и м и  и о л е д ен е н и е  и м ел о  
по п р еи м ущ ест в у  дол и н н ы й  хар ак т ер .

И з  п р и в еден н ы х д а н н ы х  о  м а с ш т а б а х  п о сл ед н е г о  о л е д ен е н и я  с  х о р о ш о  
в ы р а ж ен н о й  его а си м м ет р и ей  у ж е  я в ств ует , ч то  сторонники  р а зд ел ен и я  
о л ед ен ен и я  на д р е в н е е  —  п о л у п о к р о в н о е  .и м о л о д о е  —  д о л и н н о е  отн ося т  
к д р ев н ем у  о л ед ен ен и ю  сл еды , ост ав л ен н ы е п о сл ед н и м  о л е д ен е н и ем . О с т а 
н ов и м ся  на этом  н еск о л ь к о  п о д р о б н ее .

Соотношение центров питания и участков развития 
ледников

О со б ен н о  и ск усств ен н ы м  вы глядит р а зд е л е н и е  о л ед ен ен и я  на д р е в 
н е е —  п о л уп ок р ов н ое и п о с л е д н е е  —  д о л и н н о е  п ри  зн а к о м ст в е  с х а р а к т е 
ром  о л ед ен ен и я  ск л он ов  о д н о го  и того  ж е  х р еб т а . П р ек р асн ы м  п р и м ер о м  
в эт о м  отнош ении  м о ж е т  сл у ж и т ь  Ш ап ш ал ьок и й  х р еб ет . О сев а я  ч асть  его , 
си л ь н о  р асч л ен ен н а я  к а р а м и  и тр огам и , д а в а л а  н а ч а л о  л ед н и к а м  к ак  в о 
сточ н ого , так  и за п а д н о г о  ск л он ов . П о ск о л ь к у  восточны й скл он  бы л си л ь 
но р асч л ен ен  в д о л е д н и к о в о е  врем я , на н ем  ф о р м и р о в а л и сь  главны м  о б р а 
зо м  дол и н н ы е л едн и к и .

К  за п а д у  от о сев о й  ч асти  х р еб т а  си л ь н о  р асч л ен ен н ы м  уч астк ом  бы л  
тол ь к о  б а ссей н  п р а в о го  п ритока Ч ул ы ш м ан а  —  Ш авлы . К ю гу  и сев ер у  
от н его  ш ироко р азв и ты  п л о щ а д и  р ел и к т ов ого  р ел ь еф а . П о э т о м у  кары  
и т р оги  за п а д н о г о  ск л о н а  Ш а п ш а л ь ск о го  х р е б т а , н ап р и м ер , в его  ю ж н о й  
части , отк р ы в аю тся  н еп о ср ед ст в ен н о  в с т о р о н у  с л а б о  р а сч л ен ен н о го  р е 
л и к тов ого  р ел ь еф а  Д ж у л у -К у л ь о к о й  котл ови н ы , п о д н я то го  на в ы со т у  б о 
л е е  2 0 0 0  м. Л ед н и к и  к ар ов  и тр огов , в ы ходя  в Д ж у л у -К у л ь с к у ю  к отл ов и н у , 
н е и з б е ж н о  д о л ж н ы  бы ли сл и в ать ся  м е ж д у  со б о й .

П р е ж д е  ч ем  п ол уч и ть  в ы х о д  в субш и р отн ы й  уч аст ок  дол и н ы  Ч у л ы ш 
м а н а , л едн и к и , п о ст у п а в ш и е в Д ж у л у -К у л ь с к у ю  к отл ов и н у  с  Ш а п ш а л ь 
ск ого  х р еб т а  и с  В ер х н еч у л ы ш м а н ск о г о  м а сси в а  (п о  д о л и н е  р. Б о г о я ш ),  
сл и в ал и сь , р а ст ек а я сь  по бол ь ш ой  п л о щ а д и  ее  сл а б о р а с ч л е н е н н о г о  д н и ш а . 
П о л о ж е н и е  сн егов ой  гран и ц ы  в к отл ов и н е о б есп еч и в а л о , к р ом е т ого , п и т а 
н и е  л едн и к а  и 'н еп оср едств ен н о  за  сч ет  в ы п аден и я  тверды х о са д к о в  из а т 
м осф ер ы . П р и  в ы х о д е  из Д ж у л у -К у л ь с к о й  котловины  в субш и ротн ы й  
у ч а ст о к  Ч ул ы ш м ан  в х о д и т  в  п редел ы  г л у б о к о  в р е за н н о й  дол и н ы . Л ед н и к  
на эт ом  уч а ст к е  из о б ш и р н о г о  п ол уп ок р ов н ого  ст а н о в и л ся  дол и н н ы м , так  
как он  весь в м ещ а л ся  в д о в о л ь н о  гл убок ой  эр о зи о н н о й  д о л и н е , о г р а н и ч ен 
ной с сев ер а  и ю га м а сси в а м и  д о  3 0 0 0  м вы сотой  (К ийты  и В ер хн еч ул ы ш -  
м а н с к и й ) .

В о  врем я  п о сл ед н его  ол ед ен ен и я  Д ж у л у -К у л ь с к а я  котл ови н а, за  и с 
клю ч ен ием  в осточ н ой  и са м о й  ю ж н ой  ч аст ей , за п о л н я л а сь  л едн и к овы м и  
м а сса м и , д о ст и га в ш и м и  в м а к си м у м е о л ед ен ен и я  ок ол о  4 0 0  м м ощ н ости , 
и с л у ж и л а , как  с п р а в ед л и в о  отм еч ал  В . П . Н ех о р о ш ев  (1 9 3 0 ) ,  л е д о е м о м . 
Л ь ды  и з эт о г о  л е д о е м а  им ел и  осн ов н ой  в ы х о д  по д о л и н е  Ч ул ы ш м ан а  
и н езн ач ител ьн ы й  —  п о  д о л и н е  М о г у -Б у р е н и . П о в ер х н о ст ь  л ь д а  в Д ж у -  
л у -К у л ь ск о м  л е д о е м е  н а х о д и л а с ь  на а б со л ю т н о й  в ы соте ок ол о  2 6 5 0  м, а в 
д о л и н е  Ч ул ы ш м ан а , у  устья  его  п р ав ого  при ток а К а р а -С у , г д е  л едн и к  с т а 
н ов и л ся  д о л и н н ы м ,—  на ур о в н е  2 3 5 0  м.

М н огоч и сл ен н ы е кары  и троги  т а к и х  п и таю щ и х  ц ен тров , как  м асси вы  
Э р и -Т ай га , Кийты , К у р к у р е , т а к ж е  отк р ы в аю тся  н еп о ср ед ст в ен н о  в с т о 
р он у  о т н оси тел ь н о  п л оск и х  уч астк ов  р ел и к т ов ого  р ел ь еф а , гд е  л едн и к и  
н е и з б е ж н о  д о л ж н ы  бы ли р аст ек ать ся , о б р а зу я  п олуп ок р ов ы .

В  то ж е  в р ем я  р я дом  дол и н ы  б а сс ей н а  Ш авл ы , п р ав ого  при ток а Ч у 
л ы ш м ан а, гл у б о к о  в р езан ы  в Ш ап ш ал ьск и й  х р еб ет , п оч ем у  о л е д ен е н и е  
зд е с ь  и м ел о  дол и н н ы й  х а р а к т ер .
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Т ак и м  о б р а зо м , из ск а за н н о г о  вы текает, что в за в и си м о ст и  от м о р ф о 
логии о л е д ен е н и е  с са м о г о  н ач ал ь н ого  эт а п а  м огл о  р а зв и в а т ь ся  как д о л и н 
н ое или как п ол у п о к р о в н о е , в с л е д с т в и е  чего р а зо р в а т ь  во врем ен и  д о л и н 
ный и п олуп ок р ов н ы й  его  типы  о к азы в ает ся  н ев о зм о ж н ы м .

М о р ф о л о г и ей  р ел ь еф а  о п р ед ел я л и сь  т а к ж е  и в за и м о п ер ех о д ы  о д н о г о  
типа о л е д ен е н и я  в д р у го й . В св я зи  с тем , что н а и б о л ь ш и е п л ощ ади  р ел и к 
тов ого  р ел ь еф а  со х р а н и л и сь  п р еи м у щ ест в ен н о  в г л у б и н е  горной  си стем ы , 
то, естест в ен н о , что н а и б о л ь ш и е п л ощ ад и  п о л у п о к р о в н о го  ол ед ен ен и я  
в ст р еч аю тся  и м ен н о  зд есь . Б о л ь ш а я  р асч л ен ен н ост ь  п ер и ф ер и ч еск и х  ч а 
стей  р а ссм а т р и в а ем о й  тер р и тор и и  о б у сл о в л и в а л а  и п р еи м ущ ест в ен н ое  
р а зв и т и е  зд е с ь  д о л и н н о го  ти п а  ол ед ен ен и я . Л ед н и к и  п ол уп ок р ов ов  к он ч а
л и сь , как  при ви л о, дол и н н ы м и . Э т о  х о р о ш о  ви дн о  на п р и м ер е о л ед ен ен и я  
с е в е р о -за п а д н о й  части Тувы  (в в ер х о в ь я х  А л а ш а ) и б а сс ей н а  Ч у л ы ш м а н а .

Н а р я д у  с  этим  н ер ед к о  н а б л ю д а ю т ся  и ины е в за и м о о т н о ш ен и я  —  из 
д ол и н н ы х л едн и к ов  при б л а г о п р и я т н ы х  у сл о в и я х  р ел ь еф а  р азв и в а л и сь  
п ол уп ок р ов ы . Т ак , в  б а с с е й н е  Х ем ч и к а л едн и к и  л ев ы х  при ток ов  р. Ч оон -  
Х ем  при в ы ход е  из г л у б о к и х  т р огов  осев ой  части  Ш а п ш ал ь ок ого  х р еб т а  
не в м ещ а л и сь  в д о л и н а х  и за п о л н я л и  сн и ж ен н ы е м еж д у р еч ь я . Л ед н и к  
р. К ул ь -Х ем , н ап р и м ер , н е в м ещ а л ся  в д о л и н е  г л у б и н о й  в сего  в 150 м, 
а в ы х о д и л  и з н ее  и сл и в а л ся  с л едн и к ам и  рек  Т а р -Т а га й  и Х ем чик, ост ав и в  
на м еж д у р е ч ь я х  хо р о ш о  со х р а н и в ш у ю ся  м ор ен у .

А н ал оги ч н ы м  о б р а зо м , но в зн ач и т ел ь н о  б о л ь ш и х  м а с ш т а б а х , р а с т е к а 
н и е л ь д о в  п р оя в л я л ось  в б а с с е й н е  Ч ул ы ш м ан а . О с о б ен н о  п о к а за т ел ен  в 
эт о м  отн ош ен и и  р айон  усть я  Ш авл ы , гд е  сл и в ал и сь  три м ощ ны х л ед н и к а . 
П о  д о л и н е  Ш авл ы  сп у с к а л с я  л ед н и к , ф о р м и р о в а в ш и й ся  в  обш и р н ом  б а с 
сей н е  в ер хов и й  этой  реки, в р езан н ы х  в ц ен т р а л ь н у ю  часть  з а п а д н о г о  
ск л о н а  Ш ап ш ал ь ск ого  х р еб т а . М ощ н ост ь  л е д н и к а  Ш авл ы  в  п р и усть ев ой  
части  со ст а в л я л а  1200 м. П р и м ер н о  т а к о г о  ж е  м а с ш т а б а  бы л и л едн и к , 
сп у ск а в ш и й ся  по Ч ул ы ш м ан у . К  эти м  д в у м  огр ом н ы м  л ед н и к а м  п р и с о ед и 
н я л ся  н еск ол ь к о  м ен ьш и х р а зм ер о в  л едн и к  при ток а Ш авл ы  —  р. Ч ак ры м , 
д в и га в ш и й ся  с сев ер а .

В ст а ет  естеств ен н ы й  в о п р о с  —  какие р азм ер ы  д о л ж н а  бы ла и м ет ь  д о 
л и н а  Ч ул ы ш м ан а  н и ж е  усть я  Ш авл ы , чтобы  он а  м огл а  в м ести ть  э т у  о г 
р о м н у ю  м а сс у  л ь д а  сл и в а в ш и х ся  т р ех  л едн и к ов?

Д л я  того , чтобы  о л е д ен е н и е  н и ж е  устья Ш авл ы  и м ел о  тольк о д о л и н 
ный х а р а к т ер , как эт о  у т в е р ж д а е т  В . П . Н е х о р о ш е в  (1 9 3 2 2) ,  п о п ер еч н о е  
с е ч ен и е  дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а  на эт ом  уч астк е д о л ж н о  бы ло бы превы ш ать  
в 2 ,5 — 3 р а за  п оп ер еч н о е  сеч ен и е  дол и н ы  Ш авл ы  или дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а  
вы ш е их сл и ян и я . Н а са м о м  ж е  д е л е  д о л и н а  Ч ул ы ш м ан а  н и ж е устья  
Ш авл ы  отл и ч ает ся  тем , что она не тольк о не п р ев о сх о д и т  своим и р а з м е 
р ам и  ни д о л и н у  Ш авл ы , ни д о л и н у  в ер хн его  у ч аст к а  Ч ул ы ш м ан а , а, н а 
о б о р о т , по р а зм е р у  у ст у п а е т  им. Т ак, д о л и н а  Ш авл ы , н ап р и м ер , и м еет  
гл у б и н у  ок ол о  1 0 0 0 — 1300 м при зн ач и тел ьн ой  ш ир и н е, а гл у б и н а  дол и н ы  
Ч ул ы ш м ан а  на о т р езк е  м е ж д у  усть я м и  Ш авл ы  и Ч ул ьч и  в ср ед н ем  со с т а в 
л я е т  7 0 0 — 9 0 0  м при  м ен ьш ей  ш ир и н е (ф и г. 8 0 ) ,  а н а  о т д ел ь н ы х  у ч а ст к а х  
он а  п р е д ст а в л я е т  с о б о й  ти п и ч н ую  эр о зи о н н у ю  д о л и н у , в  отл и ч и е от т р о -  
гов ой  ф орм ы  дол и н ы  Ш авл ы  и в ер х н его  уч а ст к а  дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а

И з эт о го  ср ав н ен и я  вы тек ает, что д о л и н а  Ч ул ы ш м ан а  н и ж е  устья  
Ш авл ы  н е м огл а  вм ести ть  огр ом ны й  ледн и к , о б р а зо в а в ш и й ся  в р езу л ь т а т е  
сл и я н и я  т р е х  отм еч ен н ы х в ы ш е л едн и к ов . Э т о  о б ст о я т ел ь ст в о  и о б у с л о в 
л и в а л о  то, что л едн и к ов ы е м ассы  «в ы л еза л и »  из бо р то в  дол и н ы  Ч у л ы ш 
м а н а , р а ст ек а я сь  по сн и ж ен н ы м  уч астк ам  в о д о р а з д е л о в . П ри  эт ом  о б щ е е  
н а п р а в л ен и е  д в и ж ен и я  л ь д о в  со х р а н я л о сь  п ар ал л ел ь н ы м  д о л и н е  Ч ул ы ш 
м а н а .

В ся к о е  п о н и ж ен и е  на в о д о р а з д е л е  Ч ул ы ш м ан  —  Б а ш к а у с  и сп о л ь зо в а 
л о с ь  л ь д а м и  ан ал оги ч н о  т о м у , как  и сп о л ь зу ет  п о н и ж ен и я  р ел ь еф а  в о д а ,
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Ф и г. 8 0 . Д о л и н а  р . Ч ул ы ш м ан , н и ж е  у ст ь я  Ш авлы

п ер еп о л н я ю щ а я  р у сл о . П р и м ер о м  так ого  п о н и ж ен и я  я в л я ется  р ел и к тов ая  
ск в о зн а я  д о л и н а , с о в п а д а ю щ а я  сей ч ас  с осн ов н ы м и  ч астям и  д о л и н  рек  
К а р а -С у  и Б ол ь ш ой  У л а га н  (см . ф иг. 2 7 ) ) .  О н а «ви си т» с  в осточ н ой  с т о 
роны  н а д  д н о м  Ч ул ы ш м ан а  п ри м ерн о  на 4 0 0  м.

В о  врем я п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я  по этой  д о л и н е  льды  н ап р ав л я л и сь , 
к ак  с п р а в ед л и в о  о т м еч а л  е щ е  Г. И . Г р ан е  ( 1 9 1 6 ) ,  из дол и н ы  Ч улы ш 'мана  
в д о л и н у  Б а ш к а у са . О д н а к о  эт о  не бы л и зо л и р о в а н н ы й  п оток  л ь д а . О н  
сл и в а л ся  с о б щ и м  п о к р о в о м , д в и гав ш и м ся  ч ер ез  в о д о р а з д е л  Ч у л ы ш м а 
на —  Б а ш к а у са . Н о  в м ест е  с тем  он бы л н ап р ав л я ю щ и м , п оск ол ь к у  р ел и к 
т ов ая  д о л и н а , д о в о л ь н о  ш и р ок ая  в отдел ь н ы х ч астя х , и м еет  гл у б и н у  о к о л о  
400  м.

Т ак и м  о б р а зо м , у ж е  одн и  м а сш та б ы  т р ех  сл и в ав ш и хся  у  усть я  Ш авл ы  
л едн и к ов  обесп еч и в а л и  р а зв и т и е  обш и р н о го  п о л у п о к р о в а  на в о д о р а з д е л е  
Ч ул ы ш м ан а  —  Б а ш к а у са . Н о  к эт о м у  п р и б а в л я л ся  и д р у го й  сущ еств ен н ы й  
ф ак тор  —  сн егов ая  гр ан и ц а  в р а ссм а т р и в а ем о м  р а й о н е  с н и ж а л а с ь  во в р е
мя в т о р о го  о л е д ен е н и я , как  о т м еч а л о сь  вы ш е, д о  ур ов н я  18 0 0 — 1900 м. 
С л ед о в а т ел ь н о , т ер р и тор и я  в о д о р а зд е л о в  Ч ул ы ш м а н а  —  Б а ш к а у са , Ч у 
л ы ш м ан а  —  Кы ги, п р ев ы ш аю щ ая  во м н оги х  сл у ч а я х  1900 м, у ж е  п о  о д н о й  
этой  причине д о л ж н а  бы л а им еть оп лош н ой  л едн и к овы й  пок ров .

Т ретьи м  н ем а л о в а ж н ы м  ф ак тор ом  сл е д у е т  сч и тать  и  то , что л ед н и к и  
у к а за н н ы х  в о д о р а з д е л о в  в се  врем я  п ол уч ал и  д о п о л н и т ел ь н о е  п и тан и е от  
так и х  центров о л ед ен ен и я , как  м асси в  К у р к у р е  и А б а к ан ск и й  х р еб ет . 
Д о ст а т о ч н о  у к а за т ь , н ап р и м ер , что м асси в  К у р к у р е  с м ак си м ал ь н ой  вы 
сотой  3111  м и н тен си в н о р асч л ен ен  огр ом ны м и  к ар ам и  и т р о га м и . М н оги е  
кары  з д е с ь  им ею т гл у б и н у  д о  8 0 0 — 90 0  м при ш ир и н е д о  3 — 4 км.

К ары  и троги  эт о го  м а сси в а , от к р ы в аю щ и еся  в ст о р о н у  дол и н ы  Ч у л ы ш 
м ан а , в ы ходя т  на уч астк и  с л а б о  р асч л ен ен н ого  р ел и к т о в о го  р ел ь еф а . Е с т е 
ств ен н о , что л едн и к и , в ы ходи в ш и е из них, п р е ж д е  чем д ост и гн ут ь  дол и н ы  
Ч ул ы ш м ан а  р аст ек ал и сь , о б р а зу я  п ол уп ок р ов ы . К ак и в Д ж у л у -К у л ь с к о й  
к отл ов и н е, зд е сь  с с а м о г о  н а ч ал ь н ого  эт а п а  н е и з б е ж н о  р а зв и в а л ся  п ол у-  
п ок ровн ы й  тип о л ед ен ен и я .



Т аким  о б р а зо м , зн а к о м ст в о  ли ш ь с одн и м и  м ор ф ол оги ч еск и м и  в з а и м о 
от н ош ен и я м и  о л ед ен ен и я  в р а й о н е  ср ед н е г о  теч ен и я  Ч ул ы ш м ан а  т а к ж е  
у к а зы в а ет  на н есост оя тел ь н ост ь  р а зд ел ен и я  о л ед ен ен и я  на п ол уп ок р ов -  
ное —  д р е в н е е  и д о л и н н о е  —  п о сл ед н ее .

Особенности морфологии ледниковых образований 
в районах развития полупокровного типа оледенения

Д л я  о б л а с т е й  м атер и к ов ого  ол ед ен ен и я  сч и т ает ся  общ еп р и зн ан н ы м  по 
л о ж е н и е  о том , что чем д р ев н ее  о л ед ен ен и е , тем  м еньш ей  св еж ест ь ю  о т 
л и ч аю тся  ак к ум ул ятивн ы е л ед н и к о в ы е о б р а зо в а н и я . В Е в р оп ей ской  части  
С С С Р  о со б е н н о  р езк о  р а зл и ч а ю т ся  в этом  отнош ен и и  тер ри тори и  р азви ти я  
д н еп р о в ск о г о  и в а л д а й ск о го  (к ал и н и н ск ого ) о л ед ен ен и й .

П ри  ан ал огич н ы х в о зр а ст н ы х  в за и м о о т н о ш ен и я х  о л ед ен ен и й  в горны х  
ст р а н а х  со х р а н н о ст ь  их ак к ум ул я ти в н ы х ф орм , как п р ед ст а в л я ет ся , т а к ж е  
д о л ж н а  б ы л а  бы быть р азл и ч н ой . В соответстви и  с точкой зрен и я  ст о р о н 
ников р а зд ел ен и я  о л ед ен ен и я  на п ол уп ок р ов н ое —  д р е в н е е  и д о л и н н о е  —  
п о сл ед н е е  на п л о щ а д и  в о д о р а зд е л о в , о с о б е н н о  таки х, как Ч ул ы ш м ан а —  
Б а ш к а у са , Ч ул ы ш м ан а —  Кьгга, д о л ж н ы  бы ли бы им еть сл еды  о л ед ен ен и я  
очень п л о х о й  со х р а н н о ст и . Э то  о со б е н н о  р езк о  ск а за л о с ь  бы на со х р а н н о ст и  
ак к ум ул я ти в н ы х л едн и к ов ы х ф ор м , п оск ол ьк у на в о д о р а з д е л а х  и о с о 
б ен н о  на их ск л о н а х  б о л е е  и н тен си в н о  разви ты  сол и ф л ю к ц и он н ы е п р о 
ц ессы .

О д н а к о  в д ей ств и т ел ь н о сти  такой  за к о н о м ер н о ст и  не от м еч ает ся . Б о л ее  
того, сл еды  о л ед ен ен и я  у к а за н н ы х  в о р о д а з д е л о в  им ею т ,во м н оги х сл у ч а я х  
л уч ш ую  со х р а н н о ст ь  п о  ср а в н ен и ю  со  сл ед а м и  о л ед ен ен и я  в д о л и н а х .  
О ч ен ь  п о к а за т ел ь н ы  в эт ом  отн ош ен и и  в о д о р а зд ел ы  Ч ул ы ш м ан а —  Кы ги, 
Ч ул ьч и  —  С ай гон ы ш а. Н а  в о д о р а з д е л е  Ч ульч а —  С айгоны ш  с вы сотам и  
1 8 0 0 — 1900 м и в д о л и н е  С ай гон ы ш а, о со б е н н о  у о д н о и м ен н о го  о зе р а ,  
и м ею тся  п р ек р асн о  со х р а н и в ш и еся  озы .

Н а и б о л е е  возв ы ш ен н ы е уч астк и  в о д о р а з д е л а  Ч ул ы ш м ан а  —  Кы ги н е
су т  со в ер ш ен н о  св е ж и е  сл еды  л едн и к ов ой  о б р а б о т к и . Т ак, гор а С ун д р ук -  
ты н -Т ай га , и м ею щ ая  а б со л ю т н у ю  вы соту  2 4 7 7  м, очень сил ьно о т ш л и ф о в а 
на л ед н и к о м .

Н а св е ж ес т ь  сл ед о в  о л е д ен е н и я  в о д о р а зд е л о в  у к а зы в а л и  Г. И . Г р ан е  
(1 9 1 6 ) ,  В. П . Н е х о р о ш е е  (1 9 3 2 2) ,  Л . И . С ем и х а т о в а  (1 9 3 4 ) и другш к  
В. П . Н е х о р о ш ев  (1 9 3 2 2) ,  п осети вш и й  в 1926 г. в о д о р а з д е л  рек Ч у л ы ш 
м ан а  —  Кы ги, отм еч ал , что весь  этот  район  н оси т  я сн ы е сл еды  н ед а в н его  
о л е д ен е н и я , а п ов ер хн ость , в о д о р а з д е л а  Т аш ту  —  Кы ги сг л а ж е н а  в о зд е й 
ствием  бы в ш его  зд е сь  л ед н и к а .

П р ек р а сн о  со х р а н и в ш и еся  озы  и камы  и м ею т ся  т а к ж е  на в о д о р а з д е л е  
Ч ул ы ш м ан  —  Б а ш к а у с . З д е с ь  они в стр еч аю тся  как на отн оси тел ь н о  п л о 
ских у ч а ст к а х  н а и б о л е е  в ы сок и х ч астей  в о д о р а з д е л о в  (н ап р и м ер , м е ж д у  
д о л и н о й  Ч ул ы ш м ан а  и рел и к тов ой  д о л и н о й  с  со в р ем ен н о й  речкой К а р а -  
с у ) ,  так  и в р ел и к тов ы х д о л и н а х . О со б ен н о  м ного о зо в  и к ам ов  в р ел и к т о 
вой д о л и н е  м е ж д у  в ер хов ь я м и  рек  Б ол ь ш ой  У л а га н  и К а р а -С у  и в д о л и н е  
Б о л ь ш о го  У л аган а , о со б е н н о  в р ай он е п осел к а  Т у ж а р  (см . ф иг. 2 7 ) .

О чень х о р о ш у ю  со х р а н н о ст ь  и м ею т л едн и к ов ы е о т л о ж ен и я  в о д о р а з д е л а  
Х ем ч и к а —  К у л ь -Х ем а , п р ед ст а в л ен н ы е главны м  о б р а зо м  м оренны м и  
х о л м а м и .

С р а в н ен и е св еж ест и  и со х р а н н о ст и  ак к ум ул я ти в н ы х л едн и к овы х и 
в од н ол ед н и к ов ы х  о т л о ж ен и й , а т а к ж е  сл ед о в  л едн и к ов ой  о б р а б о т к и  п л о 
щ а д ей  р азв и ти я  п о л у п о к р о в н о го  о л ед ен ен и я  с ан ал огич н ы м и  о б р а з о 
в а н и я м и  д ол и н н ы х л ед н и к о в  не д а е т  о сн ов ан и й  д л я  их п р о т и в о п о ст а в 
л ен и я .
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С л ед о в а т ел ь н о , д о в о л ь н о  сущ еств ен н ы й  ф ак тор  со х р а н н о ст и , св е ж ес т и  
л едн и к овы х о б р а зо в а н и й  о б л а с т и  р азв и ти я  п о л уп ок р ов н ого  оледен ен и я , 
т а к ж е  п роти в ореч и т р а зд ел ен и ю  ол ед ен ен и я  на д р ев н ее  —  п о л у п о к р о в н о е  
и п о с л е д н е е  —  д о л и н н о е .

Е сли  п р о сл еж и в а т ь  хар ак тер  в т о р о г о  о л ед ен ен и я  Ш ап ш ал ь ск ого  х р е б 
та , н ачиная с о б л а с т е й  р азв и ти я  обш и р н ы х л едн и к ов ы х  п ок ров ов  в б а с 
с е й н е  Ч ул ы ш м ан а по н ап р ав л ен и ю  к ю го-в осток у , то  м о ж н о  за м ети т ь  
п остеп ен н ы й  п е р е х о д  л ед н и к о в  от п ол уп ок р ов н ы х к дол и н н ы м  и р у д и м е н 
тарн ы м  к аровы м . Д а л ь ш е  на ю го-в осток  сл еды  о л ед ен ен и я  п ол н ость ю  
и сч езаю т. Т ак ая  ж е  за к о н о м ер н о ст ь  о т м еч а ет ся  и при д в и ж ен и и  с з а п а д а  
па восток . О т м еч ен н ая  вы ш е аси м м етр и я  о л ед ен ен и я  Ш а п ш а л ь ск о го  х р е б 
та —  нагл ядн ы й  т о м у  п р и м ер .

П о с т е п ен н о е  за т у х а н и е  о л ед ен ен и я  в ц ел ом  с се в е р о -з а п а д а  на ю го-  
восток , о б у сл о в л ен н о е  ч и сто  к л и м ати ческ и м и  п ри ч и н ам и , н а ш л о  о т р а ж е 
н и е в р азн ы х т и п а х  ол ед ен ен и я . О д н о в р ем ен н о  со су щ ест в о в а л и  о б ш и р н ы е  
л едн и к ов ы е покровы  за п а д н е е  Ш а п ш а л ь ск о го  х р еб т а , д ол и н н ы е и к аровы е  
л едн и к и  в ост оч н ого  ск л он а  этого  х р еб т а  и х р еб т о в  З а п а д н о г о  С ая н а .

Л едн и к ов ы е дол и н ы  З а п а д н о й  Тувы  и В о ст о ч н о го  А л т ая  и м ею т о д н у  
ст а д и а л ь н у ю  м ор ен у . А р гум ен тац и я  в п о л ь зу  ст а д и а л ь н о го  х а р а к т ер а  
эт о й  м орены  п р и в о д и л а сь  в гл ав е IV . В  б а сс ей н е  Ч ул ы ш м ан а  ст а д и а л ь н а я  
м о р ен а  за н и м а ет  зн ач и тел ь н ы е п л о щ а д и  при м ощ н ости , д о ст и г а ю щ ей  
3 0 — 50 м. Э той  м ор ен ой  п о д п р у ж ен ы  т а к и е к рупны е о зе р а  как И т ы -К у л ь  
в в ер хов ь е р. Ч ульчи  и Э р и -К у л ь  в в ер х о в ь е  р. С у у -К д т а р .

В о  врем я ф о р м и р о в а н и я  ст а д и а л ь н о й  м орен ы  л едн и к и  со х р а н и л и с ь  
л и ш ь  в в ер х н и х  у ч а ст к а х  д о л и н  и ч асти ч н о в к о т л о в и н а х  с о  с л а б о  р а с ч л е 
ненны м  реликтовы м  р ел ь еф о м , так и х  как Д ж у л у -К у л ь с к а я , С ай гон ы ш ск ая  
и д р у ги е . П л о щ а д ь  л ед н и к о в  в эт о  в р ем я  со ст а в л я л а , п о -в и д и м о м у , л и ш ь  
д о л и  п р оц ен та  от п л о щ а д и  л ь дов  в м а к си м у м  р азв и ти я  втор ого  о л е д ен е н и я . 
В м е ст е  с т ем  отдел ь н ы е ст ад и ал ь н ы е л ед н и к и  им ели  зн ач и т ел ь н ы е р а з 
м еры . Л ед н и к  в в ер х о в ь я х  Ч ульчи и м ел , н ап р и м ер , д л и н у  ок ол о  32 км , 
в в ер х о в ь я х  Ш авл ы  —  25  км.

О МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ И МАСШТАБАХ ОЛЕДЕНЕНИИ

П ри у ст а н о в л ен и и  т ого  или и ного к ол и ч ества  о л ед ен ен и й  ест ест в ен н о  
в ст а ет  в оп р ос о д о к а за т ел ь с т в а х  их са м о ст о я т ел ь н о ст и , т. е. о н аличии  
м еж л ед н и к о в о го  п ер ер ы в а , за ф и к си р о в а н н о г о  в со о т в ет ст в у ю щ и х  о с а д 
к а х  и ф о р м а х  р ел ь еф а . В  л и т ер а т у р е  по и зу ч а в ш ем у ся  р а й о н у  п р и в о 
д я т с я  по эт о м у  в о п р о су  р азн ы е ар гум ен ты . В . П . Н ех о р о ш ев  (1 9 3 2 i ,  
1 9 3 2 2, 1 9 5 8 ) , К. И . П о с т о е в  (1 9 3 2 ) ,  Г. Ф. Л у н г е р с г а у зе н  и О. А . Р а к о  
в ец  (1 9 5 7 ) и д р у г и е , как у ж е  от м еч а л о сь  в п р ед ы д у щ и х  гл а в а х , сч и т аю т,  
что п о сл ед н ее  и п р е д п о сл ед н е е  о л ед ен ен и я  бы ли р а зд ел ен ы  эт а п о м  с у щ е 
ств ен н ой  п ер естр ой к и  р ел ь еф а , со п р о в о ж д а в ш е й ся  гл убок и м  в р еза н и ем  
речн ой  сети . В  ч астн ости  с о б р а зо в а н и ем  гр а б ен а  Т ел ец к ого  о зе р а  в м е ж 
л ед н и к о в о е  врем я р езк о  и зм ен и л ся , со г л а сн о  В . П . Н ех о р о ш ев у  (1 9 3 2 ь  
1 9 3 2 2) ,  б а зи с  эр о зи и  рек б а ссей н а  Ч ул ы ш м ан а , что о б у сл о в и л о  и н тен си в 
н ое  их в р еза н и е . Т ол ьк о так ой  х о д  р азв и ти я  р ел ь еф а  м ог обесп еч и ть , по  
м н ен и ю  В. П . Н ех о р о ш ев а  (1 9 3 3 2) ,  п о л о ж ен и е , к огда  л ед н и к ов ы е о т л о ж е 
ния, н ап ри м ер , в о д о р а з д е л а  Ч ул ы ш м ан а  —  Б аш к а  ус  а, от н о си м ы е к п р е д 
п о сл ед н е м у  о л ед ен ен и ю , за л ег а ю т  на н еск ол ь к о  сот  м етров вы ш е л е д н и 
ковы х о б р а зо в а н и й  б о л е е  п о зд н его  о л ед ен ен и я , р а сп о л а г а ю щ и х ся  на д н е  
Ч ул ы ш м ан ск ого  т р о га .

В др у го м  сл у ч а е  за  д о к а за т ел ь с т в о  су щ еств о в а н и я  м еж л ед н и к о в о го  
в рем ен и  п ри н и м аю тся  о т л о ж ен и я , о х а р а к т ер и зо в а н н ы е в отдел ь н ы х  с л у 
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чаях пы льцой. Т ак ая  а р гу м ен та ц и я  в п ол ь зу  су щ ест в о в а н и я  м е ж л е д н и 
ковья о со б е н н о  ш ирок о и сп о л ь зу ет ся  Е. Н . Щ ук и н ой  (1 9 5 3 , 1960) и 
Л . Д .  Ш оры ги н ой  (1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) . О стан ов и м ся  к ратк о на за т р он ут ы х  в о 
п р осах .

И з  п р и в еден н ы х в гл а в а х  IV  и V  м атер и ал ов  в и дн о , что в о зр а ст  д в у х  
осн ов н ы х ген ер ац и й  д о л и н  —  р ел и к товы х и сов р ем ен н ы х, в о б щ и х  ч е р т а х  
о п р е д ел я ет ся  д о ст а т о ч н о  точ н о . В  ч астн ости , н ал и ч и е в ы ветр ел ого  а л л ю 
вия в т е р р а с а х  сов р ем ен н ы х д о л и н , д а т и р у ем о г о  эо п л ей ст о ц ен о м  (в е р х 
ним п л и о ц е н о м ), у к а зы в а ет  на т о , что гл у б о к о е  в р е за н и е  речной сети  
п р о и сх о д и л о  з а д о л г о  д о  о л е д ен е н и я . В п о л н е оч ев и д н о , таким  о б р а зо м *  
что м еж л ед н и к о в о г о  п л ей ст о ц ен о в о го  в р еза н и я  ги д р о сет и  бол ь ш и х м а с 
ш та б о в  и « п р о в а л а »  Т ел ец к о го  о зе р а  не бы ло.

Э т о  о зе р о , по м н ен и ю  ав то р а , за н и м а ет  часть  дол и н ы  Ч ул ы ш м ан а , 
в ы р абот ан н ой  ещ е в эо п л ей с т о ц е н е , в о зм о ж н о  по ли н и ям  о м о л о ж ен н ы х  
на г р а н и ц е п л и оц ен а  и эо п л ей ст о ц ен а  др ев н и х  т ек тон и ч еск и х  н ар уш ен и й . 
П е р е у г л у б л ен и е  ж е  ванны  Т ел ец к о го  о зе р а  о б я за н о  иск л ю чител ьн о л е д 
н и к ов ом у ф ак тор у , что у ж е  о т м еч а л о сь  Г. И . Г р ан е (1 9 1 6 ) ,  Н . Л . Б у б л и -  
ченко (1 9 3 7 , 1939) и А . И . М осквитины м  (1 9 4 6 ) .

П о м и м о  д ан н ы х  о в о зр а ст е  сов р ем ен н ы х г л у б о к о  в р езан н ы х  д о л и н , 
п о л о ж ен и е  о р а зн о в р ем ен н о м  ф ор м и р ов ан и и  л едн и к ов ы х  о т л о ж ен и й  на  
в о д о р а з д е л а х  и в д о л и н а х  не п о д т в е р ж д а ет с я  т а к ж е  и м а т ер и а л а м и  
гл я ц и ол оги ч еск ого  х а р а к т ер а . Н а  осн ов ан и и  п р и в ед ен н о го  в этой  гл ав е  
р а зб о р а  о со б ен н о ст ей  п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я  бы л о п о к а за н о , что в з а в и 
си м ости  от  к л и м ати ч еск и х  и о р о гр а ф и ч еск и х  ф а к тор ов  он о и м ел о р а з н о 
о б р а зн ы й  х ар ак т ер  —  от за ч а т о ч н о го  —  к а р о в о го  д о  о б ш и р н ого  —  п ол у-  
п ок ров н ого . В с е  сл еды  п о л уп ок р ов н ого  о л ед ен ен и я , о со б ен н о  ш ирок о  
р а сп р о ст р а н ен н ы е в в осточ н ой  части  Г ор н ого  А л т а я , п р и н а д л еж а т  п о с л е д 
н ем у  (в е р х н е п л е й ст о ц е н о в о м у ) о л ед ен ен и ю .

И з  с к а за н н о г о  в ы тек ает , что р асп р остр ан ен н ы й  в зг л я д  о п о с л е д о в а 
тел ь н ом  р азв и ти и  р азн ы х  тип ов  о л ед ен ен и я , о б у сл о в л ен н о м  гл убок и м  
в р еза н и ем  ги д р о сети  в м еж л ед н и к о в о е  врем я, при б л и ж а й ш ем  р а с с м о 
трен и и  н е п о д т в е р ж д а ет с я  ф ак ти ч еск и м  м а т ер и а л о м . Н ичто зд е сь  не г о 
вори т о наличии  м еж л ед н и к о в о г о  п ереры ва.

О сн овн ы е п о л о ж ен и я  р ек он стр ук ц и и  м еж л ед н и к о в ь я  по о т л о ж ен и я м ,  
о х а р а к т ер и зо в а н н ы м  п а л ео ф л о р и сти ч еск и м  м а т е р и а л о м , в зн а ч и т ел ь н о й  
м ер е у ж е  бы ли освещ ен ы  при р а ссм о т р ен и и  о зер н о -л ед н и к о в ы х  о т л о 
ж ен и й .

Н а п о м н и м , что к м еж л ед н и к о в ы м  о б р а зо в а н и я м  в В осточ н ом  А л т а е  и 
З а п а д н о й  Т ув е Е. Н . Щ ук и н а  (1 9 5 3 , 1960) и Л . Д .  Ш оры ги н а  (1 9 5 7 , 1960)  
о т н о ся т  г о р и зо н т а л ь н о -сл о и ст ы е ал еври товы е и гл и ни сты е от л о ж ен и я  с х а 
рак тер н ы м и  к ар бон атн ы м и  к он к рец и ям и, р а сп р о ст р а н ен н ы е в п р е д е л а х  
р азв и ти я  п о сл ед н его  о л ед ен ен и я .

И зу ч е н и е  у к а за н н ы х  о б р а зо в а н и й , п р о в ед ен н о е  ав тор ом , п о к а за л о , 
что они яв л я ю тся  типичны м и о зер н о -л ед н и к о в ы м и  о т л о ж ен и я м и . Ф о р м и 
р ов ан и е их п р о и сх о д и л о  в о зер н ы х  в о д о ем а х , о б р а зо в а в ш и х ся  гл авн ы м  
о б р а зо м  б л а г о д а р я  л едн и к ов ы м  п о д п р у д а м  или н ер а в н о м ер н о м у  в ы таи 
в ан и ю  л ь да  во врем я д е г р а д а ц и и  л едн и к ов  п о сл ед н е г о  (в т ор ого ) о л е д е 
нения. Х ор ош о у ст а н а в л и в а ем а я  св я зь  о б р а зо в а н и я  о зер н о -л ед н и к о в ы х  
о т л о ж ен и й  с л ед н и к а м и  и ск л ю ч ает  п р е д п о л о ж е н и е  о сущ еств ов ан и и  
д р ев есн о й  р асти тел ь н ости  в б а сс ей н а х  рек, дол и н ы  к оторы х ещ е  и м ел и  
л едн и к и . В в и д у  эт о го  в ст р еч а ю щ а я ся  и н огда  в о зер н о -л ед н и к о в ы х  о т л о 
ж е н и я х  пы льца р а ст ен и й  не м о ж е т  с л у ж и т ь  о сн о в а н и ем  д л я  о т н есен и я  
эт и х  от л о ж ен и й  к м еж л ед н и к о в ы м  и дл я  р ек он стр ук ц и и  п а л е о г ео г р а ф и 
ческ и х  усл ов и й  м еж л ед н и к о в ь я . Э та пы льца м о ж е т  бы ть тольк о п ер еот -  
л о ж ен н о й , на что отчетл и во  у к азы в аю т  сл уч аи  о б н а р у ж ен и я  в ней з н а 
ч и тел ь н ого  к оличества пы льцы  третичны х р астен и й .
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Н а р я д у  с  отм еч ен н ы м и  и м ею тся  сл у ч а и , к о гд а  к м е ж л е д н и к о 
вым о б р а зо в а н и я м  от н ося тся  о т л о ж е н и я  д р у г о г о  г е н ези с а . Т ак, 
Л . Д .  Ш оры ги н а (1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) , осн ов ы в ая сь  на наличии  пыльцы в н и ж н ей  
части  р а з р е з а  о т л о ж ен и й  в д о л и н е  р . Ч и н гек ат  в б а сс ей н е  Х ем ч и к а, 
сч и т а ет  о т л о ж е н и я  о сн о в н о й  части  эт о г о  р а з р е з а  м еж л ед н и к о в ы м и . 
В э т о м  р а з р е з е  Л . Д .  Ш ор ы ги н а  в ы д ел я ет  (с в е р х у  в н и з):  м о р е н у  (б е з  
л и тол оги ч еск ой  ха р а к т ер и ст и к и ) м о щ н о ст ь ю  о к о л о  5 м, т о л щ у  гл ини- 
<стощ ебенчаты х от л о ж ен и й  со л и ф л ю к ц и о н н о г о  и о зер н о -со л ю ф л ю к ц и о н -  
ного п р о и с х о ж д е н и я  (п ер и гл я ц и ал ь н ой  зон ы ) м ощ н ость ю  ок ол о  20  м и 
гр ав и й н о-п есч ан ы е о т л о ж ен и я  с в а л у н а м и  ок ол о  5 м м ощ н ости .

Фиг. 81. Схема последнего оледенения верховий рек Большой и Малый Акхем:
/ _  кары; 2 — ледники; 3 —  конечные морены; 4 —ледниковые озера; 5 — I надпоймен
ная терраса р. Большой Акхем; 6 —  граниты; 7 — водораздел рек Большой Акхем и 

Чингекат; 8 — местонахождение зубов мамонта
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Фиг. 82. Делювиалыю-еолифлюкцпонные отложения в долине р. Чингекат

И з ли н зы  гл инисты х песк ов  ср ед н е г о  сл оя  О. В. М а т в еев а  о п р е д ел и 
л а  п ы л ь ц у  с п р е о б л а д а н и е м  н ед р ев есп ы х  п о р о д  (Л . Д . Ш ор ы ги н а , 1 9 6 0 ) .

П о  со с т а в у  р асти тел ь н ости  этот  сп ор ов о-п ы л ь ц ев ой  спектр , со г л а сн о  
зак л ю ч ен и ю  О . В . М а т в еев о й , о к а за л ся  сходн ы м  со сп ек тр ом  из о т л о ж ен и й  
р ай он а  н о с . Б е л е  н а  в осточ н ом  бер егу  Т ел ец к ого  о зе р а , которы е  
Е. Н . Щ ук и н а  отн оси т  к н ен и н ск ом у  м еж л ед н и к о в ь ю  или м е ж ст а д и а л у , 
р а з д е л я ю щ е м у  к а т у н ск о е  и м а й м и н ск о е  о л е д ен е н и я  (см . т а б л . 1 ) . Н а  
о сн о в а н и и  т ак ого  зак л ю ч ен и я  Л . Д . Ш оры гина (1 9 6 0 )  счи тает, что « м о ж 
н о от н ест и  о са д к и  м е ж д у м о р е н н ы х  о т л о ж ен и й  Ч и н гек а т а  к п ер и о д у , п р е д 
ш е с т в о в а в ш е м у  м а й м и н ек о м у  о л е д ен е н и ю , в ы д ел ен н о м у  Е. Н . Щ ук и н ой  
д л я  Г ор н ого  А л т а я »  (стр . 1 9 0 ).

С так ой  и н тер п р етац и ей  о т л о ж ен и й  долины  Ч и н гек ата  автор не мог 
со г л а си т ь ся . О сн ован и я  к эт о м у  сл ед у ю щ и е.

П р е ж д е  в сего , по д о л и н е  Ч и н гек ата  н икакого  ол ед ен ен и я  не бы ло. 
Е го  в ер х о в ь е  н а х о д и тся  на аб со л ю т н о й  вы соте ок ол о  2 0 0 0  м и и м еет  
типичны й эр ози он н ы й  х а р а к т ер  (ф и г. 8 1 ) .  Д л и н а  дол и н ы  со ст а в л я ет  6 км. 
Н еб о л ь ш и е  л едн и к и  д л и н о й  в 8 — 9 км су щ ест в о в а л и  во врем я  втор ого  
о л е д ен е н и я  в в ер хов ь я х  р. Б о л ь ш ой  А к хем , гд е  в ер ш и н н ы е участк и , д о с т и 
г а ю щ и е  вы соты  3 3 5 0  м , и м ею т  ч етко в ы р аж ен н ы е к ары . Э ти л едн и к и  
ост а в и л и  конечны е м орены  на у р о в н е  ок ол о  17 0 0 — 1800 м, р а сп о л а г а ю щ и е
ся в 4 км от  р а ссм а т р и в а ем о г о  р а зр е за  Ч и н гек ата . У ч асток  ж е  р а зр е за  
н а х о д и т ся  на вы соте 1500 м.

Д а л е е ,  в о т л о ж е н и я х  д ол и н ы  Ч и н гек ата  м ощ н ость ю  ок ол о  3 0  м не  
о б о со б л я ю т с я  в ы дел ен н ы е Л . Д .  Ш оры ги н ой  три р а зн ы х  сл оя . В ся  т о л щ а  
п р е д с т а в л е н а  д р есв я н о -щ е б ен ч а т ы м и  су п еся м и  н суг л и н к а м и  с в к л ю ч ен 
ны ми в них в а л у н а м и , т о -е ст ь  о т в еч а ет  с р е д н е м у  сл о ю , которы й Л . Д . Ш о 
ры гина (1 9 5 7 )  сч и тает  м еж л ед н и к о в ы м . Т ол щ а и м еет  четкую  сл ои ст ост ь  
<фиг. 8 2 ) ) .  Ч ер ез  н ео п р ед е л е н н ы е  п р о м еж у т к и  в ней п р о с л е ж и в а ю т с я  
I у м у си р о в а н н ы е п р осл ои  т о л щ и н ой  д о  5 и н ер ед к о  д о  10— 15 см , которы е, 
как п р а в и л о , м ен ь ш е о б о г а щ ен ы  д р есв я н о -щ е б ен ч а т ы м  м а т е р и а л о м . Д р е 
сва и щ еб ен к а  во всей  т о л щ е  почти н е и м ею т  с л е д о в  ок аты в ан и я . П р о 
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сл о и  н аклонены  в ст о р о н у  р усл а  п о д  у гл а м и  от  2 — 3 д о  UE. В  толщ е-  
в ст р еч а ю т ся  о б л о м к и  д р ев еси н ы  х о р о ш ей  с о х р а н н о ст и .

В ся  т ол щ а б о л е е  или м ен ее р а в н о м ер н о  н асы щ ен а  сл а б о о к а т а н н ы м и  
или н еок атан н ы м и , по п р еи м у щ ест в у  гранитны м и, в ал ун ам и . В ст р еч а ю т ся  
ли ш ь единичны е вал ун ы  с хо р о ш ей  о к атан н ость ю . Граниты  и м ею т м естн ое  
п р о и с х о ж д е н и е , они  сл а г а ю т  в ер хн ю ю  ч асть  п р а в о го  ск л он а  дол и н ы  ручья  
п ег о  в ер ховья  (см . ф иг. 8 1 ) .  В н и ж н ей  ч асти  т ол щ и  в стр еч аю тся  м ел к о г а 
л еч н ы е сл ои  в 0 ,5 — 0 ,7  м м ощ н ости . Г ал ьки  в них с л а б о  ок атан ы  и покры ты  
и зв естк ов ой  коркой.

П ер еч и сл ен н ы е о с о б е н н о с т и  о т л о ж е н и й  д о л и н ы  Ч и н гек а т а  п о зв о л я ю т  
сч и тать  их д ел ю в и а л ь н о -со л и ф л ю к ц и о н п ы м и . Н ек о т о р о е  уч а ст и е  в их  
о б р а зо в а н и и  н и ж н ей  части  тол щ и  п ри н и м ал и  и ал л ю в и ал ь н ы е п р оц ессы .

В  св я зи  с от сутств и ем  д о к а за т ел ь ст в  м еж м о р ен н о г о  п о л о ж ен и я  п р о с л о 
ев с пы льцой с л е д у е т  п р е д п о л о ж и т ь , что д ел ю в и а л ь н о -с о л ю ф л ю к ц и о н н ы е  
о т л о ж ен и я  дол и н ы  Ч и н гек ат а  н ач ал и  ф о р м и р о в а т ь ся  в -п редл едн и к ов ое в р е 
мя, п ри м ерн о  в н и ж н ей  п ол ов и н е с р ед н е г о  п л ей ст оц ен а  (в со с т а в е  д р е 
в есн ы х ф орм  п р е о б л а д а ю т  со сн а , б е р е з а , ел ь , о л ь х а , п и х т а ) . О сн ов н ая  ж е  
часть  толщ и, не с о д е р ж а щ а я  пыльцы и сп ор , ф о р м и р о в а л а сь , п о -в и д и м о м  у  
во врем я  п ер в ого  о л е д ен е н и я , то-есть  во втор ой  п ол ов и н е ср ед н е г о  п л ей сто  
ц ен а . О сн ов ан и ем  д л я  т а к о г о  су ж д е н и я  с л у ж и т  н а х о д к а  зу б о в  м ам он та  
р а н н его  типа в о т л о ж е н и я х  II н а д п о й м ен н о й  тер р асы  Б ол ь ш ого  А к хем а  
(см . гл. I V ) , в которы е ф а ц и а л ь н о  п ер ех о д я т  р а зб и р а ем ы е д ел ю в и а л ы ю  
сол и ф л ю к ц и он н ы е о б р а зо в а н и я  дол и н ы  Ч и н гек ат а .

В  связи  с п ри в еден н ы м и  м а т ер и а л а м и  о так  н а зы в а ем о м  м еж л ед н и к о  
вом  в резан и и  ги д р о сет и  и м еж л ед н и к о в ы х  о т л о ж е н и я х  н е о б х о д и м о  к о н ст а 
ти р ов ать , что д о ст о в ер н ы й  ф ак ти ч еск и й  м а т ер и а л , д о к а зы в а ю щ и й  с у щ е 
ст в ов ан и е м еж л ед н и к о в о г о  п ер ер ы ва, пока н еи зв ест ен . В  этом  отн ош ен и и  
А л т а й  и С аяны  не я в л я ю тся  и ск л ю ч ен и ем . П о  су щ ест в у  во в сех  горны х  
си ст ем а х , и не тол ь к о  н аш ей  страны , су щ ест в о в а н и е  м еж л ед н и к о в и й  не  
д о к а зы в а ет ся , а п о ст у л и р у ет ся . Т ак и м  о б р а зо м , н ел ь зя  не п р и зн ать , что  
при отм еч ен н ом  п о л о ж ен и и  с д о к а за т ел ь с т в а м и  м еж л ед н и к о в о г о  п ер ер ы в а , 
в ы д ел ен и е нам и  д в у х  о л ед ен ен и й  н оси т  в и зв естн ой  м ер е усл ов н ы й  х а р а к 
т ер . Н е и ск л ю ч ен о , что в горны х у сл о в и я х  эти  о л ед ен ен и я  м огли  бы ть  
л и ш ь ст ади я м и  ед и н о г о  о л ед ен ен и я . В о  в сяк ом  сл у ч а е  д о  п ол уч ен и я  д о с т о 
вер н ы х д о к а за т ел ь с т в  су щ ест в о в а н и я  м еж л ед н и к о в ь я  в оп р ос о с а м о с т о я 
тел ь н ости  о л ед ен ен и й  о ст а ет ся  откры ты м .

В ер х н еп л ей ст о ц ен о в ы й  в о зр а ст  п о сл ед н ег о  о л ед ен ен и я  в р а с с м а т р и в а 
ем о м  р а й о н е  (см . гл. IV ) п о зв о л я ет  со п о ст а в л я т ь  его  с в а л д а й ск и м  (к а 
л и н и н ск и м ) о л ед ен ен и ем  в  Е в р оп ей ск ой  части  и з ы р я н с к и м — в А з и а т 
ск ой  части С С С Р . С т а к о й  си н х р о н и за ц и ей  с о г л а с у е т с я  и оч ен ь  с у щ е 
ственны й ф ак тор  —  п р ек р а сн а я  с о х р а н н о ст ь , с в е ж е с т ь  ак к у м у л я т и в н ы х  
о б р а зо в а н и й  у к а за н н ы х  к ак  р а в н и н н ого , т ак  и го р н о го  о л е д ен е н и й .

П р е д п о с л е д н е е  о л е д ен е н и е , в ы д ел я ем о е  н ам и  по д о в о л ь н о  о г р а н и ч ен 
н о м у  к ол и ч еству  ф ак тов , п р и б л и ж ен н о  д а т и р у ет ся , как о т м еч а л о сь  в гл а в е  
IV , второй  п ол ов и н ой  с р ед н е г о  п л ей ст о ц ен а . Э т о  о л е д ен е н и е , п о -в и д и м о м у , 
м о ж н о  считать си н хр он н ы м  м а к си м а л ь н о м у  ср ед н е п л е й ст о ц е н о в о м у  о л е д е 
н ен и ю  равн и н  —  д н еп р о в ск о м у , са м а р о в ск о м у . И  в этом  сл у ч а е  та к о й  
си н х р о н и за ц и и  не п роти в ореч и т  со х р а н н о ст ь  ак к ум ул я ти в н ы х л едн и к ов ы х  
о б р а зо в а н и й . У читы вая, что п л оск ую , сн и в ел и р о в а н н у ю  п ов ер хн ост ь  к о н еч 
н ая  м ор ен а  п р и о б р ет а ет  лиш ь в п р о ц ессе  д л и т ел ь н ой  д ен у д а ц и и , м о ж н о  
в и дет ь  зн а ч и т ел ь н у ю  о б щ н о ст ь  в р ел ь еф е  л едн и к ов ы х  о б р а зо в а н и й  м а к с и 
м а л ь н ого  о л е д ен е н и я  р авнин  и п р е д п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я  р а с с м а т р и в а е 
м о го  гор н ого  р а й о н а .

П ри  т ак ой  си н х р о н и за ц и и  горны х и р авн и н н ы х о л ед ен ен и й , е с т е с т в е н 
но т р е б у ет  о б ъ я сн ен и й  р а в н о м а сш т а б н о ст ь  горны х о л ед ен ен и й . К ак  о т м е 
ч ал ось  <выше, п р е д п о сл ед н е е  о л ед ен ен и е  в го р а х  в отли чи е от синхром и-
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д у ем о г о  с ним м ак си м ал ь н ого  о л ед ен ен и я  равнин , не п р ев о сх о д и л о  ск о л ь 
к о -н и б у д ь  су щ ест в ен н о  по св ои м  м а сш т а б а м  п о сл ед н е е  о л ед ен ен и е.

О б ъ я сн ен и е  эт о м у  я в л ен и ю  автор  ск л он ен  в и деть  в о со б ен н о ст я х  т ек 
тон и ч еск ой  ж и зн и  гор н ой  о б л а с т и  на п р от я ж ен и и  в тор ой  половины  п л е й 
ст о ц ен а . О б щ и е  св о д о в ы е 'поднятия А л т а е-С  а янской гор н ой  о б л а с т и  в это  
врем я, тю -в и ди м ом у , я в л я ю тся  сл а в н о й  'причиной о т м еч ен н о й  ан ом ал и и  в 
м а с ш т а б а х  п р о я в л ен и я  тор н ы х о л ед ен ен и й . В ед ь  д л я  т ого , чтобы  п р е д п о 
с л е д н е е  и п о сл ед н е е  о л е д ен е н и я  о к а за л и сь  п р и м ер н о  равны м и по м а с ш т а 
б а м , н е о б х о д и м о  бы ло, чтобы  во врем я  п о сл ед н ег о  о л ед ен ен и я  вы ш е с н е 
говой  гран и ц ы  р а сп о л а г а л а сь  бы п ри м ерн о  т ак ая  ж е  п л о щ а д ь  гор, как и 
во в р ем я  п р е д п о сл ед н е г о  о л е д ен е н и я . А  при б о л е е  вы соких ср ед н его д о в ы х  
т ем п ер а т у р а х  в о  врем я  п о с л е д н е г о  о л ед ен ен и я  (Б р у к с , 1952; З о л о т а р е в ,  
1949, 1957; Ш в а р ц б а х , 1955) у к а за н н о е  п о л о ж ен и е  м огл о-бы ть  о б ес п еч е н о  
тол ь к о  п одн я ти я м и  тер р и тор и и .

Э то  п од н я ти е  в п р е д е л а х  р а ссм а т р и в а е м о г о  гор н ого  р ай он а  ф и к си р у 
ется  отчасти  н ебол ь ш и м  (д о  6 0 — 100 м) в р еза н и ем  речной сети .

К ак  в о зм о ж н о е  о б ъ я с н е н и е  а н ом ал и и  в со о т н о ш ен и я х  м а сш та б о в  г о р 
ных о л ед ен ен и й , так ой  в згл я д  бы л д а в н о  в ы ск а за н  К. К. М ар к овы м  
(1 9 3 6 )  д л я  П а м и р а .

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЛЕДЕНЕНИЙ

в  л и т ер а т у р е  по А л т а ю  и Т ув е р а сп р о ст р а н ен  в згл я д , со г л а сн о  к о т о р о 
м у п р е д п о сл ед н е е  о л е д ен е н и е  и м ел о  м ак си м ал ь н ы й  ха р а к т ер , а ледн и к и  
эт ого  о л ед ен ен и я  п р о д в и га л и сь  зн ач и тел ь н о  д а л ь ш е  л едн и к ов  п о сл ед н его  
о л ед ен ен и я , ост а в и в ш его  х о р о ш о  со х р а н и в ш и еся  кон ечн ы е м орены . Т ак и е  
в ы ск азы в ан и я  д ел а л и с ь  Г. И . Г р ан е ( 1 9 1 5 ) ,  В . П . Н ехор ош ев ы м  (1 9 3 0 , 
1 9 3 2 2) ,  3 .  А . Л е б е д е в о й  (1 9 3 8 ) ,  Е. Н . Щ ук и н ой  (1 9 5 3 , 1 9 6 0 ) , Л . Д .  Ш оры - 
гиной  (1 9 5 7 , 1960) и д р у г и м и . Н а п р и м ер , по п р е д ст а в л е н и я м  Г. Д .  Г р а н е  
и 'В. П . Н е х о р о ш ев а , Ч ул ы ш м ан ск и й  л ед н и к  во в рем я  м ак си м ал ь н ого  
о л ед ен ен и я  п р о д в и га л ся  д о  сл и я н и я  Бии и К атун и , т. е. на 2 0 0  км д а л ь ш е, 
чем  во в рем я  п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я .

О д н а к о  т а к а я  точка зр ен и я  на п р о и с х о ж д е н и е  в ал ун ов  в о т л о ж ен и я х  
т е р р а с  не н а х о д и т  п о д т в е р ж д е н и я  в ф а к ти ч еск о м  м а т ер и а л е . К ак  у ж е  
о т м еч а л о сь  в гл а в е  IV , н а и б о л ь ш ее  к ол и ч ество в а л у н н о го  м а тер и а л а  с о 
д е р ж а т  обы ч н о  ф л ю в и огл я ц и ал ь и ы е о т л о ж ен и я  'второго ол ед ен ен и я , т. е. 
п о сл ед н его . П р и н и м ать  ж е  ф л ю в и огл я ц и ал ь и ы е о т л о ж ен и я  за  р азм ы т ую  
м о р ен у  нет н и каких осн о в а н и и . Э т о м у  п роти вореч ат: четкая д и ф ф е р е н ц и а 
ция г р а н у л о м ет р и ч еск о го  со с т а в а  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы х о т л о ж ен и й  в п р о 
д о л ь н о м  п р о ф и л е д о л и н , а т а к ж е  ярко в ы р а ж ен н а я  зав и си м ость  г р а н у л о 
м ет р и ч еск ого  со ст а в а  эти х  от л о ж ен и й  от величины  л едн и к ов ы х б а ссей н о в  
и г и д р о д и н а м и ч еск и х  у сл о в и й  сток а тал ы х л едн и к ов ы х  в о д  втор ого  о л е 
д ен ен и я .

Н е со о т в ет ст в у ет  у п о м я н у т о й  рек он струк ц и и  и то  о б ст о я т ел ь ст в о , что  
н и ж е конечны х м орен  в т о р о го  о л ед ен ен и я  п ол н ость ю  от сутств ую т  какие-  
л и б о  п р и зн а к и  п р еб ы в а н и я  л едн и к ов  и, в п ер в у ю  о ч ер едь , в ал ун н и к  б е 
р егов ой  м орены  на п л оск и х  п р и дол и н н ы х у ч а ст к а х , о т к у д а  полны й его  смы в  
н ев о зм о ж ен . К стати , п о сл ед у ю щ и м  см ы вом  м н оги е и ссл ед о в а т ел и  очень  
ч аст о  о б ъ я сн я ю т  от су тств и е  к ак и х-л и бо  п р и зн ак ов  ол еден ен и я  т а м , где  
они  их р ек он ст р уи р ую т.

В гл у б о к и х  д о л и н а х  с круты м и ск л он ам и , на которы х не м о ж ет  у д е р 
ж и в а т ь ся  б ер ег о в а я  м о р ен а , е е  отсутств и е ещ е м о ж н о  объ я сн и т ь  см ы вом . 
О д н а к о  д а ж е  и в так и х  сл у ч а я х  нал и ч и е сл ед о в  м ак си м ал ь н ого  о л ед ен ен и я  
о п р о в е р г а е т с я  от м еч ен н ы м и  вы ш е о с о б е н н о ст я м и  ф л ю в и о гл я ц и а л ь н ы х  о т 
л о ж ен и й , о б у сл о в л ен н ы м и  гл авн ы м  о б р а з о м  ги д р о д и н а м и ч еск и м и  у с л о 
ви ям и  сток а талы х л едн и к ов ы х  вод.
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В том  сл у ч а е , к огда  в р а й о н е  и м еется  м н о ж ест в о  д о л и н , по к оторы м  
л едн и к и  п р о д в и га л и сь  зн ач и тел ь н о  н и ж е  уч астк ов  с круты м и ск л о н а м и , 
о т су т ст в и е  б ер ег о в о й  м орены  на почти п л оск и х  уч а ст к а х  ск л он ов  ничем  
н е объ я сн и м о . Н а о р и  м ер , в д о л и н е  Х ем н и к а , н а  уч астк е р а зв и т и я  к р у п н о 
вал ун н ы х о т л о ж ен и й  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ой  т ер р а сы , по л е в о б е р е ж ь ю , н и ж е  
усть я  р. Ч и н дозы н  в д о л и н у  в ы ходя т  ш и р ок и е п л о ск одон н ы е л о ж б и н ы , 
в ы п ол н ен н ы е п р ол ю в и ал ь н ы м  м а т е р и а л о м , в н и ж н ей  ч асти  —  эо п л е й с т о -  
ценовы м . О ни  н а х о д я т с я  почти па у р о в н е  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ой  тер р асы .

С л ед о в а т ел ь н о , сов ер ш ен н о  оч ев и дн о , что есл и  бы л едн и к  м а к си м а л ь 
н ого  п р е д п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я  д о ст и г а л  эт и х  уч астк ов , то  он н еп р ем ен н о  
ост ав и л  бы на п о в ер х н о ст и  д н и щ  п ри усть ев ы х уч астк ов  л о ж б и н  м ор ен у . 
П о ск о л ь к у  м ор ен а  в эт ой  д о л и н е  п р ед ст а в л ен а  главны м  о б р а зо м  г р а н и т 
ны м м атер и ал ом , а р ай он  р азв и ти я  у к а за н н ы х  л о ж б и н  сл о ж е н  п а л е о з о й 
ск и м и  о садоч н ы м и  толгцам и, то  о п р е д ел ен и е  эр р а ти ч еск о го  м а т ер и а л а  ш  
п р ед ст а в л я л о  бы за т р у д н ен и й .

П р оти в ор еч и т  п р ед п о л о ж ен и ю  о см ы ве л едн и к ов ы х о т л о ж ен и й  т а к ж е  
и такой  ф ак т, как со х р а н н о ст ь  в речны х д о л и н а х  д а ж е  эо п л ей ст о ц ен о в о г о  
ал л ю ви я , п р е д ст а в л е н н о г о  гал ечн и к ом  с  в а л у н а м и  и за л е г а ю щ е г о  на н е 
бол ь ш и х  о ст а н ц а х  ц ок ол ей  т ер р а с  вы сотой  д о  100 м, н ер ед к о  на у ч а ст к а х  
д о л и н  с д о ст а т о ч н о  круты м и ск л он ам и  (в д о л и н а х  А л ды -И ш к и н а , У стю -  
И ш к и н а, А л аш а и д р .) .

И  со в ер ш ен н о  и ск л ю ч а ет  к ак и е-л и бо  р ек он струк ц и и  о л е д ен е н и я , б о л ь 
ш его  по м а сш т а б а м , чем  п о сл ед н ее , н ал и ч и е т ер р а с  б о л е е  вы сок и х, чем  I 
н а д п о й м ен н а я , в д о л и н а х  н и ж е  конечны х м орен . П р и ч ем  гр а н у л о м ет р и ч е
ск и й  состав  о т л о ж ен и й  эт и х  т ер р а с  н ер ед к о  зн ач и т ел ь н о  отл и ч ает ся  от  
гр а н у л о м ет р и ч еск о го  со ст а в а  от л о ж ен и й  I н ад п ой м ен н ой  т ер р асы . О т л о 
ж е н и я  эти  обы ч н о м ен ее  гр убы , вал ун ы  и гал ьк и  отл и ч аю тся  л уч ш ей  
о к атан н ость ю . Э то х о р о ш о  ви дн о  на п р и м ер е  д о л и н  так и х  рек , как М у н -  
гаш -А к , Ш уй , Т ол ай ты  и д р . Н ап р и м ер , в д о л и н е  Ш уя , у  устья  М а г а н а т т ы . 
в ал л ю ви и  2 5 — 3 0 -м ет р о в о й  тер расы  вал ун ы  р а зм ер о м  б о л е е  0 ,8  м почти  
не в стр еч аю тся , а в о т л о ж е н и я х  I н а д п о й м ен н о й  тер р асы  они д о с т и г а ю т  
1,5 м. Т ак и е ж е  со о т н о ш ен и я  в р а зм е р а х  в а л у н о в  н а б л ю д а ю т ся  и в д о л и н е  
М у н г а ш -А к а , п р и м ер н о  в 10 км н и ж е к онечной  м орены .

Х ар ак т ер н о , что т ер р а сы , б о л ее  д р ев н и е , чем I н а д п о й м ен н а я , как п р а 
в и л о , эр о зи о н н о -а к к у м у л я т и в н ы е, хот я  ал л ю ви й  в них д о ст и г а е т  и н о г д а  
зн ач и т ел ь н ой  м ощ н ости  (в д о л и н е  Т ал ай л ы к а , н ап р и м ер , 15 м ) .

О тм еч ен н ы е о со б е н н о ст и  вал ун н ы х о т л о ж ен и й  к асал и сь  п р е и м у щ е ст 
в ен н о  ф л ю в и огл я ц и ал ь и ы х о б р а зо в а н и й . Т еп ер ь  н ео б х о д и м о  вы яснить, 
ф о р м и р у ю т ся  ли  в ал ун н ы е о т л о ж ен и я  в речны х д о л и н а х , г д е  в о д н о -л е д н и 
ковы й ф ак тор  тр ан сп ор ти р ов к и  п ол н ость ю  и ск л ю ч ается  и гд е , с л е д о в а т е л ь 
но, н ев о зм о ж н о  п р ов ести  к ак и е-л и бо  р ек он стр ук ц и и  о л ед ен ен и я . О к а зы в а 
ется , что в так и х  д о л и н а х , к ак  п рав и л о , в ст р еч аю тся  в ал ун н ы е о т л о ж е н и я .
В эт о м  отн ош ен и и  оч ен ь  п ок азател ьн ы  дол и н ы  рек , к отор ы е п ер ес ек а ю т  
р азл и ч н ы е по л и тол оги и  уч астк и . П р и в ед ем  н ек отор ы е п рим еры .

Д о л и н а  У ст ю -И ш к и н а  (левы й п риток  Х ем ч и к а) почти на в сем  п р о т я 
ж ен и и  в р еза н а  в сл а н ц ев о -п есч а н и к о в ы е п ор оды  о р д о в и к а . Л и ш ь  в в е р 
х о в ь е  и в н и зов ь е д о л и н а  п ер ес ек а е т  'гранитны е м асси вы . В  в ер х о в ь е  ( з д е с ь  
рек а носит н а зв а н и е  К у л ь гу -А д ы р ) во в рем я  в тор ого  о л ед ен ен и я  бы л  
н ебол ь ш ой  л едн и к , остав и в ш и й  к он еч н ую  м о р ен у . Г ранитны й в ал ун н и к  в 
I н ад п о й м ен н о й  т ер р а с е , си н хр он н ой  к он ей н ой  м ор ен е, п р о с л е ж и в а е т с я  
на н еск ол ь к о  к и л ом етр ов  вн и з по теч ен и ю .

Т ер р асы  с р ед н е г о  уч аст к а  дол и н ы  сл о ж ен ы  ср ав н и тел ь н о  н егр убы м  
м а тер и а л о м  п р еи м у щ ест в ен н о  сл а н ц ев о -п есч а н и к о в о го  со ст а в а . Г р а н и т 
ный м атер и ал  зд е с ь  п р ед ст а в л ен  лиш ь гал ьк ам и .

Х ар ак т ер  о т л о ж е н и й  р езк о  м ен я ется  в м есте п ер есеч ен и я  рекой  г р а н и т 
ного м а сс и в а  к се в ер о -в о с т о к у  от о з . С ю т-Х ол ь . I н а д п о й м ен н а я  т е р р а с а ,

152



за н и м а ю щ а я  зд е с ь  в се д н и щ е дол и н ы , с л о ж е н а  в а л ун н о-гал еч н ы м и  о т л о 
ж е н и я м *  с  гл ы бам и  гр ан и та  д о  2 — 3  м в поп ер еч н и к е; и м ею тся  гр ан и тн ы е  
валуны  ■ в о т л о ж е н и я х  б о л е е  вы сок и х т ер р ас . Н и ж е  м асси в а  гранитны е  
в ал ун ы  п р о с л е ж и в а ю т с я  в д о л и н е  на п р о т я ж ен и и  н еск о л ь к и х  к и л о м е т 
ров, п о ст еп е н н о  у м ен ь ш а я сь  в р а зм е р а х .

П а р а л л е л ь н о  д о л и н е  У ст ю -И и ж и н а  п р о х о д и т  д о л и н а  А л ды -И ш к и н а , 
т а к ж е  в р е за н н а я  в гран и тн ы е м асси вы  в в ер хов ь я х  и в .ни ж н ем  течен и и . 
Х ар ак т ер  о т л о ж ен и й  т ер р а с  в ней в за в и си м о ст и  от  л и тол оги и  сов ер ш ен н о  
ан ал оги ч ен  т о м у , которы й и м еется  в д о л и н е  У ст ю -И ш к и н а .

В п р и в еден н ы х  с л у ч а я х  мы и м еем  типичны е о т л о ж е н и я  гор н ого  а л 
л ю в и я , г р а н у л о м ет р и ч еск и й  с о с т а в  к отор ы х в а р ь и р у е т  в зн ач и т ел ь н ы х  
п р е д е л а х  в за в и с и м о с т и  от  л и т о л о ги и  и сх о д н о г о  м а т е р и а л а .

Н е  м ен ее  п о к а за т ел ь н а  в эт о м  отнош ен и и  и д о л и н а  А л а ш а , п ер ес ек а ю 
щ ая  р азл и ч н ы е по л и т о л о г и и  уч астк и . П о сл е  о б ш и р н о го  поля ор дови к ск и х  
сл а н ц ев , п е р е д  в ы ходом  из гор  в д о л и н у  Х ем ч и к а, А л аш  п ер есек а ет  п о л о су  
р азв и ти я  д о в о л ь н о  м он ол и тн ы х к ем бр и й ск и х  зел ен о к а м ен н ы х  эф ф у зи в о в  
с го р и зо н т а м и  и л и н за м и  м и к р ок вар ци тов  и д а й к а м и  ул ь тр аосн ов н ы х  
п о р о д  и гр ан и тов . Э то  с р а з у  ск а зы в а ется  на м ор ф ол оги и  долины  в этом  
уч аст к е  и на х а р а к т ер е  ал л ю в и я . Д о л и н а  А л а ш а  зд е с ь  су ж и в а е т с я  д о  
р у сл а , а тер р асы  и п ой м а ц ел и к ом  от сутств ую т. В ал л ю ви и  ж е  I н а д п о й 
м енной  т ер р асы , п ол у ч а ю щ ей  р а зв и ти е  н и ж е эт о го  уч астк а , в п ой м е и 
р у сл е  с р а з у  п оя в л я ется  б о л ь ш о е  коли чество в а л у н н о го  м атер и ал а . П о  м е 
ре у д а л е н и я  от  уч астк а р азв и ти я  у к азан н ы х  эф ф у зи в о в  за м е т н о  у м ен ь ш а 
ю тся  р а зм ер ы  в а л у н о в  и в о з р а с т а е т  их о к а т а н н о ст ь . Э т от  у ч а ст о к  д о л и 
ны А л а ш а  р а сп о л а г а ет с я  на р а сст о я н и и  о к о л о  100 км от  б л и ж а й ш е й  к о 
нечной м ор ен ы  в т о р о г о  о л е д ен е н и я  в  его в ер х о в ь я х , не считая р у д и 
м ен тарн ы х м орен  се в ер н о г о  ск л он а  м асси ва  Б а й -Т а й г а .

И з п р и в ед ен н ы х  п р и м ер ов  в и д н о , что н ал и ч и е в а л у н н ы х  о т л о ж е н и й  в 
т е р р а с а х  гор н ы х д о л и н  не я в л я ется  лиш ь ф у н к ц и ей  л ед н и к о в ы х  я в л ен и й . 
О бы ч н ы е горн ы е реки при соо т в ет ст в у ю щ и х  у сл о в и я х  ф ор м и р ую т  очень  
гр убы й  ал л ю в и й . П р и  п роч и х р авн ы х у сл о в и я х  л и т ол оги я  р а зм ы в а ем ы х  
рекой п о р о д  в зн ач и т ел ь н ой  м ер е  о п р ед ел я ет  гр ан ул ом ет р и ч еск и й  со ст а в  
гор н ого  ал л ю ви я . И з  и н тр узи в н ы х п ород , о с о б е н н о  гр ан и тои дов , горны м и  
р ек ам и  ф о р м и р у ет ся , как п р ав и л о , очень гр убы й  ал л ю ви й .

С п ец и ф и к а  речны х о т л о ж е н и й  в зав и си м ости  от  ги д р од и н ам и ч еск и х  у с 
ловий  их ф ор м и р ов ан и я  п о д т в е р ж д а ет с я  т а к ж е  эк сп ер и м ен тал ь н ы м и  д а н 
ны ми, п ол уч ен н ы м и  и ссл ед о в а т ел я м и  ди н ам и к и  т в ер д о г о  сток а . Т ак , 
В . Н . Г о н ч а р о в  в р а б о т е  « Д в и ж е н и е  н ан осов  в р а в н о м ер н о м  п оток е»  (1 9 3 8 )  
на стр . 2 8 9  п ри в оди т  т а б л и ц у  соот н ош ен и я  р а зм е р а  зер ен  со в ер ш ен н о  
о д н о р о д н о г о  гр ун та  и н ер а зм ы в а ю щ ей  ср ед н е й  ск ор ост и  п оток а. П о  
В. Н . Г он ч ар ов у , дл я  со в ер ш ен н о  о д н о р о д н ы х  грун тов  н ер азм ы в аю щ ей  
ср ед н ей  ск ор ост ь ю  н а зы в а ет ся  так ая  ср ед н я я  ск ор ост ь  поток а, при к оторой  
л е ж а щ и е  н а  д н е  зе р н а  д а н н о г о  р а зм ер а  ещ е  н е п ер ед в и га ю т ся  поток ом  и 
лиш ь о с о б о  в ы ступ аю щ и е от д ел ь н ы е зе р н а  и н огда  в и бр и р ую т  и ср ы в аю тся  
с м еста . Э та  ск ор ость  в 1,3 р а за  бол ь ш е н еп ер ед в и га ю щ ей  ск ор ости .

Л . Б . Р у х и н  (1 9 5 3 )  н ер а зм ы в а ю щ у ю  ср ед н ю ю  ск ор ост ь  н азы в ает  м и 
н и м ал ь н ой  ск о р о ст ь ю , н ео б х о д и м о й  д л я  н а ч а л а  д в и ж ен и я  ч аст и ц  о д н о 
р о д н о г о  о с а д к а . С за г о л о в к о м  Л . Б. Р у х и н а  мы и п ри в оди м  т а б л и ц у  
В . Н . Г он ч ар ов а  (т а б л . 7 ) .

•В. Н . Г он ч ар ов  п р и в оди т  дан н ы е и по н ер азм ы в аю щ и м  ск ор ост я м  дл я  
см еш ан н ы х о са д к о в , что о с о б е н н о  в а ж н о , п оск ол ь к у  в п р и р оде п р и ходи тся  
им еть д е л о  и м ен н о  с эти м и  о са д к а м и . В . Н . Г он ч ар ов  п о к а за л , что н е р а з 
м ы в аю щ и е ск о р о ст и  д л я  см еш а н н ы х  о са д к о в  я в л я ю т ся  зн а ч и т ел ь н о  м ень  
ш им и по ср а в н ен и ю  с т ем и , к оторы е хар ак т ер н ы  дл я  о д н о р о д н ы х  по  
г р а н у л о м ет р и ч еск о м у  со с т а в у  о са д к о в  (со ст а в л ен н ы х  из зер ен  м а к си м а л ь 
ного  д и а м ет р а  см еш а н н о г о  о с а д к а ) .  11

11 Труды ГИН, внп. 61 153



П о  дан н ы м  iB. Н . Г он ч ар ова , дл я  со в ер ш ен н о  о д н о р о д н о г о  о са д к а  с 
д и а м ет р о м  зер ен  4 0  мм п ер а зм ы в а ю щ а я  ск ор ост ь  со ст а в л я ет  1,5 м /сек ;  
дл я  см еш а н н о го  о с а д к а , с о д е р ж а щ е г о  р а в н о е  количество зер ен  в 40  мм  
и б о л е е  м ел ких, со  ср ед н и м  д и а м ет р о м  зер ен  с м е с и в  20  мм, н ер а зм ы в а ю 
щ ая ск ор ость  со ст а в л я ет  у ж е  1 м /сек .

В есь м а  п ок азател ьн ы м  является  р езк о е  у в ел и ч ен и е р а зм ер о в  п ер ен о 
си м ы х зер ен  при н езн ач и тел ь н ом  ув ел и ч ен и и  ск ор ости . Т ак, дл я  н ач ал а  
д в и ж ен и я  в ал ун а  р а зм ер о м  в 20  см , п р ев ы ш аю щ его  р а зм ер  гальки (1 0  см  )

Т а б л и ц а  7

Величина минимальной скорости, необходимой для 
начала движения частиц однородного осадка при 

глубине потока в 1 м
(по В, Н. Гончарову, 193S)

*мср зерен,  ! 
мм

Скорость,
м/с с к j

j
1 Размер зерен,  

мм
Скорость,  

м сек

и , (>5 0 , 3 5 15 1 , 1 0
(). 2 5 1), 5 ( ) 25 1 , 2 0
1 . 0 0 0,(}О '|0 1 , 5 0
2 , 6 0 0 , 7 0 75 1 , 7 0
Г), (И) 0 , 8 6 | 0 0 2 , 0 0

10,0(1 ! 1 , 0 0 150 2 , 2 0
2 0 0

1
2 / i 0

в д в а  р а за , т р еб у ет ся  ув ел и ч ен и е ск ор ости  в сего  лиш ь на 20%  (2 и
2,4 м /с е к ) .  О б этом  ж е  св и д ет ел ь ст в у ет  и известны й зак он  Э ри , со г л а сн о  
к отор ом у  в е с  ч а с т и ц ,  п е р е н о с и м ы х  п о т о к о м  п о  д  н у,  п р о-  
п о р ц и о н а л е н ш е с т о й  с т е п е н и с к о р о с т и  т е ч е н и я .

П оск ол ь к у  ск ор ости  горны х рек м огут д о ст и га т ь  5 — 8 м /сек , стан ови тся  
понятны м  наличие крупны х в ал ун ов  в со ст а в е  гор н ого  ал л ю ви я . В ед ь  при 
отнош ении  ск ор остей  рек 3 : 1 (д о п у ст и м , горной реки  со ск ор остью  
б м /сек  и равнинной  —  со ск ор ость ю  2 м /сек ) отн ош ен и е веса п ер ен о с и 
мых о б л о м к о в  в о зр а с т а е т  д о  7 2 9 :  1. Э то  и л л ю ст р и р у ет ся  сл ед у ю щ и м  р а с 
четом . Г ран и тн ая  галька р а зм ер о м  в 10 см  н ач и н ает  п ер едв и гат ь ся  п о 
током  при скорости  ег о  2 м /сек  (см . табл . 7 ) .  О на в еси т  в ср ед н ем  2 кг. 
В ес в а л у н о в  и глы б, п ер ед в и га ем ы х  п оток ом , м о ж е т  д о ст и г а т ь , с л е д о в а 
тел ь н о , при ск ор ости  4 м /с е к —  128 кг, 6 м / с е к —  1458 кг, 8 м /сек  
81 9 2  кг, а о б ъ е м  со о т в ет ст в е н н о  0 ,047; 0 ,54 ; 3 ,0 3 4  м 3.

Т аким  о б р а зо м , четкая д и ф ф ер ен ц и а ц и я  гр а н у л о м ет р и ч еск о го  состав а  
и к руп н ость  м а тер и а л а  сам и  по се б е  не м огут  сл у ж и т ь  д о к а за т ел ь ст в о м  
в о д н о -л ед н и к о в о го  и тем  б о л е е  л ед н и к о в о го  п р о и сх о ж д ен и я  о т л о ж ен и й . 
Т ак и е ж е  признаки  при соот в ет ст в ую щ и х  ги д р о д и н а м и ч еск и х  усл ов и я х  
ф ор м и р ов ан и я  и м еет  обы чны й горный ал л ю ви й . В а л у н н о -га л еч н ы е о т л о 
ж ен и я  являю тся , сл ед о в а т ел ь н о , такой  ж е  естест в ен н ой  п р о и зв одн ой  го р 
ной реки, как п есч ан ы е —  равн и н н ой , на что у ж е  о б р а щ а л  вн и м ани е  
Г. В . Ш ап ц ер  ( 1 9 5 1 ) .

К ак видно из и зл о ж ен н о г о , зн а ч и т ел ь н о е  к оли чество ош и бок  при 
д и агн ости к е л едн и к ов ы х  от л о ж ен и й  в гор ах  д е л а е т с я  и з-за  н едооц ен к и  
т р а н сп о р ти р у ю щ и х  в о зм о ж н о с т е й  водн ы х п отоков. П о этой  причине в 
н ек оторы х сл у ч а я х  д а ж е  галечники вы соких т ер р а с  в п р едгор ь я х  п ри н и 
м аю тся  за  д о к а за т ел ь с т в а  п р е д п о л а г а е м о г о  м а к си м а л ь н о го  р азви ти я  о л е 
ден ен и я  (М ол ч ан ов , 1 9 3 2 ) , а типичны е ал л ю ви ал ь н ы е от л о ж ен и я  в л е д н и 
ковых о б л а с т я х  —  за м орен н ы е о б р а зо в а н и я .



В этой  связи  н ео б х о д и м о  в о зврати ться  к р а з р е з у  л е в о г о  скл она  д ол и н ы  
р. К у б а д р у ,  п о с л у ж и в ш е м у  д л я  Е. Н. Щ ук и н ой  (1 9 5 3 ,  1960) опорны м  при  
п остр оен и и  ст а ти г р а ф и ч еск о й  схем ы  л ед н и к о в ы х  о т л о ж е н и й  А л тая .  
В эт о м  р а з р е з е  Е. Н. Щ у к и н а  в ы д ел я е т  три м орены ; ч етв ер тая  м о р ен а ,  
по ее  м в ен и ю , в л о ж е н а  в д о л и н у .

В ы ш е п о к а за н о  (гл. I V ) ,  что Е. Н. Щ у к и н а  принял а за  м о р ен у  
н а и б о л е е  д р е в н е г о — э о п л е й с т о ц е п о в о г о  ( б а ш к а у с с к о г о )  о л е д ен е н и я  т о л 
щ у ж е л т о в а т о -б у р ы х ,  в зн а ч и т ел ь н о й  м ере вы ветр ел ы х в а л у н н ы х  г а л еч н и 
ков м о щ н о сть ю  д о  80 м с х а р а к т ер н ы м и  п р и зн а к а м и  их ал л ю ви а л ь н о го ,  
а не л ед н и к о в о г о ,  п р о и с х о ж д е н и я .

О ш и б о ч н о  тр а к т у ется  Е. Н. Щ ук и н о й  и п р о и с х о ж д е н и е  втор ого  сн и зу  
сл оя  в р а з р е з е  д олины  р. К у б а д р у ,  п р и н и м а ем о г о  ею  за  м о р ен у  с р ед н е -  
п л ей ст о ц ен о в о г о  (к а ту н ск о г о )  о л е д ен е н и я .  Э тот  сл ой , м о щ н о сть ю  о к о л о  
10 м, т а к ж е  как и н и ж н и й , п р е д ст а в л е н  вал ун н ы м  гал ечником  со  всем и  
о сн о в н ы м и  п р и зн а к а м и  а л л ю в и а л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  (фиг. 18, 2 3 ) .  Его  
отличие от н и ж е л е ж а щ е г о  сл оя  за к л ю ч а е т с я  лиш ь в том, что он не несет  
п р и зн а к о в  зн а ч и т ел ь н о го  вы ветр ивания, им еет  се р у ю  и св е т л о -с ер у ю  о к р а с 
ку и неск ольк о  б о л е е  гр убы й состав .

Н а с т о я щ е й  м ореной  в р а з р е з е  р. К у б а д р у  является  лиш ь верхняя пачка  
в а л ун н ы х  суглинков  и су п е се й  п еп е л ь н о -се р о г о  цвета —  м ор ен а  м айм ин-  
ск ого  о л е д ен е н и я  по с х е м е  Е. Н. Щ у к и н о й  ( 1 9 6 0 ) ,  о т н о си в ш его ся  ею  п е р 
в о н а ч а л ь н о  к в ер х н ем у  п л ей ст о ц ен у ,  а по сх е м е  I9 6 0  г. —  к ср ед н е м у .

К п о с л е д н е м у  —  в е р х н еп л ей ст о ц ен о в о м у  (чибитско>му) о л е д ен е н и ю  
Е. Н. Щ у к и н а  (1 9 6 0 )  о т но си т  м орены  за к л ю ч и т ел ь н о го  этап а  с у щ е с т в о в а 
ния л ед н и к о в  п о сл ед н е г о  о л е д ен е н и я ,  я в л я ю щ и еся ,  по д а н н ы м  а втор а , с т а 
д и а л ь н ы м и . С л е д о в а т ел ь н о ,  из четы рех м орен , по которы м Е. Н. Щ у к и н а  
р е к о н ст р у и р у ет  четыре о л е д е н е н и я ,  дост о в ер н ы м и  м огут  считаться  только  
д в е .  О д н а  из них (м а й м и н с к а я )  п р и н а д л е ж и т  по наш им  д а н н ы м  п о с л е д н е 
м у —  в е р х н е п л е й с т о ц е н о в о м у  о л е д ен е н и ю ,  втор ая  (чи б и т ск а я )  —  ста д и и  
эт о г о  п о сл ед н е г о  о л ед ен ен и я .

В связи  с р а ссм о т р ен н ы м и  в о п р о са м и  с л е д у е т  за м ети т ь ,  что б о л ь ш а я  
часть о ш и б о к  при р ек о н ст р у к ц и и  четвертичны х о л е д ен е н и й  в о о б щ е  св я з а н а  
с д и а гн о сти к о й  генетических  типов о т л о ж е н и й  в горны х о б л а с т я х .  О т су т ст 
в ие с о о т в ет ст в у ю щ и х  и сс л е д о в а н и й  п ри води т  н ер ед к о  к т ом у , что за  л е д 
никовы е п р и н и м а ю т ся  о т л о ж е н и я  не только а л л ю в и а л ь н ы е ,  как это бы л о  
п о к а за н о  выше, но и эл ю в и а л ь н ы е  и д ел ю в и а л ь н о -п р о л ю в и а л ь н ы е .



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И з л о ж е н н ы й  р а з б о р  осн о в н ы х в о п р о со в  четвертичной геологии  З а п а д 
ной Тувы и во ст о ч н о й  части  Г о р н о го  А л т а я  о т р а ж а е т ,  конечно, со с т о я н и е  
их и зу ч ен но сти  к  'н астоя щ ем у в р ем ен и .  Н е с о м н е н н о ,  что новы е п а л е о н т о 
л о г и ч еск и е  м а т ер и а л ы  из и зв естн ы х и вновь н а й д ен н ы х  о т л о ж е н и й  п о з в о 
л я т  в б у д у щ е м  б о л е е  то чн о  о п р е д ел и т ь  ст р а т и г р а ф и ч е ск о е  п о л о ж е н и е  
о т д ел ь н ы х  т о л щ , о с о б е н н о  из числа о т н о си м ы х  к н и ж н е м у  и н и ж н е й  п о л о 
в и н е  ср ед н е г о  п л ей ст о ц ен а .  В м е с т е  с тем  п р о в е д ен н о е  в р а б о т е  с т р а т и г р а 
ф и ч еск о е  р а с ч л е н е н и е  третичны х и четвертичны х о т л о ж е н и й  д а л о  в о з м о ж 
н ость  п о -и н о м у  п о д о й т и  к оц ен к е  таки х  в а ж н ы х  в о п р о со в  четвертичной  
и стор и и  и н т ер есн о го  го р н о го  р а й о н а ,  как у ст а н о в л е н и е  эт а п о в  ф о р м и р о 
в а н и я  р е л ь е ф а  и р ол и  тек тон и ч еск и х  д в и ж е н и й  и, гл авн ое ,  в ы я в л ен и е  
осн о в н ы х  черт  р а зв и ти я  четвер ти чн ого  о л е д ен е н и я .  Р е ш е н и е  во п р о со в ,  с в я 
за н н ы х  с о л е д е н е н и е м ,  п р е д ст а в л я е т ся  н а и б о л е е  в а ж н о й  частью  п р о д е л а н 
ной работы , есл и  уч есть  наск ол ьк о  они у с л о ж н е н ы  к н а с т о я щ е м у  вр ем ен и .

О с н о в н ы е вы во д ы  'Проведенной ра!боты м о ж н о  свести к с л е д у ю щ е м у .
'Рельеф  З а п а д н о й  Тувы  и восточной части Г ор н ого  А л тая  в осн о в н ы х  

ч ер т а х  у н а с л е д о в а н  от  эо п л ей с т о ц е н о в о г о  (в е р х н е п л и о ц ен о в о г о )  в р ем ен и .
Н а л и ч и е  в г л у б о к и х  ( д о  1000 м) д о л и н а х  э о п л ей с т о ц е н о в о г о  ( в е р х н е 

п л и о ц е н о в о г о )  а л л ю в и я ,  а в п р е д е л а х  р а сп р о с т р а н ен и я  р ел и к т о в о го  т р е 
тич н ого  р е л ь е ф а  —  н ео г ен о в ы х  у г л ен о сн ы х  о са д к о в ,  св и д е т е л ь ст в у ет  о т о м ,  
что интенсивны е тек то н и ч еск и е  д в и ж е н и я ,  с о п р о в о ж д а в ш и е с я  г л у б о к и м  
в р е за н и е м  ги д р о сет и ,  н а ч а л и сь  п р и м ер н о  на г р а н и ц е  п л и о ц ен а  и эо п л ей -  
с т о ц ен а  и в о сн о в н о м  за в е р ш и л и сь  к к онцу  э о п л ей с т о ц е н а  ( в ер х н ег о  п л и о 
ц е н а ) .  О ни п р и в ел и  к зн а ч и т ел ь н о м у  р о ст у  х р еб т о в  и к н ек о т о р о й  п е р е 
ст р о й к е  гидр осети .

В а ж н о  о тм ети ть ,  что  р е л ь е ф  д о  у к а з а н н о й  п ер ес т р о й к и  не п р е д с т а в л я л  
с о б о й  очень в ы р о в н ен н о го  р ел ь е ф а  (п ен еп л ен а ,  в п о н и м а н и и  н ек оторы х  
а в т о р о в ) .  Н а с к о л ь к о  м о ж н о  су д и т ь  по с о х р а н и в ш и м ся  крупны м  у ч а ст к а м  
т а к о г о  р ел ь е ф а  (р е л и к т о в о г о ) ,  это  бы л ни зк огор н ы й  р ел ь е ф  м ягких о ч е р 
та н и й  с о с т а и ц о в ы м и  м а с с и в а м и  и х р е б т а м и ,  'возвы ш авш им ися  н а д  о б щ е й  
п о в е р х н о с т ь ю  р а й о н а  д о  1000 м. П о к а з а т е л ь н а  д р е в н о с т ь  э т о г о  р е л ь е ф а  — 
он ф и к си р у ет ся ,  н а п р и м ер ,  в Р у д н о м  А л т а е  п а л е о г ен о в о й  к а о л и н о в о й  к орой  
в ы ветр ивания  (Ч у м а к о в ,  1957, 1 9 5 8 ) .  Э т о  св и д е т е л ь ст в у ет  о б о л ь ш о й  к о н 
сер в а т и в н о сти  р ел ь е ф а  в о п р е д е л е н н о й  с т а д и и  р азв и ти я , и м ен н о  в ст а д и и  
н и зк о го р н о го  —  м ел к о со п о ч н о го .  В м е с т е  с  т ем  н е о б х о д и м о ,  п о -в и д и м о м у ,  
б о л е е  о с т о р о ж н о  о т н о с и т ь с я  к  р а с п р о с т р а н е н н о м у  м н е н и ю  о  з н а ч и т е л ь 
ной ск о р о ст и  д е н у д а ц и о н н ы х  п р о ц е сс о в ,  н и в е л и р у ю щ и х  г о р н ы е стр аны .

Б о л е е  п о з д н и е — п л ей ст о ц ен о в ы е тек то н и ч еск и е  д в и ж е н и я  и м ел и  з н а 
ч ительно  м ен ь ш и е м а с ш т а б ы  и су щ ес т в е н н ы х  и зм ен ен и й  в о б щ и й  п л а н  
р е л ь е ф а  не в несли . П о в с е м е с т н о е  н езн а ч и т ел ь н о е  в р е за н и е  ги д р о сет и  в
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го р а х  и п р е д г о р ь я х  во втор ой  п о л о в и н е  п л е й ст о ц ен а  у к а зы в а ет  на о б щ и е  
.сводовы е п о д н я ти я  гор н ой  стр аны  в э т о  врем я .

В эо п л е й с т о ц е н е  и н и ж н е м  п л ей ст о ц ен е  сл ед ы  о л е д ен е н и я  не у с т а н о в 
лены . В ы д е л е н и е  о т д ел ь н ы м и  а в то р а м и  эо п л е й с т о ц е н о в о г о  о л е д ен е н и я  
о сн о в ы в а ет ся  на о ш и б о ч н о й  д и а г н о с т и к е  ген ет и ч еск о го  типа о т л о ж е н и й .  
Так, Е . Н . Щ у к и н а  (1 9 5 3 ,  1960)  з а  м о р е н у  эо п л е й с т о ц е н о в о г о  о л е д ен е н и я  
пр и н ял а  а л л ю в и а л ь н ы е  ж е л т о в а т о -б у р ы е  вы ветр ел ы е в а л у н н ы е галечники.

Д о с т о в е р н ы е  сл ед ы  о л е д е н е н и я  у ст а н а в л и в а ю т с я  п р и м е р н о  со  втор ой  
половины  с р ед н е г о  п л ей ст о ц ен а .  В ы д е л я ю т с я  д в а  о л ед ен ен и я :  п ер в о е  —  
п р е д п о с л е д н е е  и в т о р о е — п о сл ед н е е .

С л ед ы  п ер в о го  о л е д е н е н и я  м ест а м и  со х р а н и л и с ь  лиш ь в в и д е  сил ьно  
д е н у д и р о в а н н ы х  конечны х м ор ен , р а сп о л о ж е н н ы х  по п ер и ф ер и и  конечны х  
м ор ен  л ед н и к о в  п о д н о ж и й  п о с л е д н е г о  о л е д ен е н и я .  В бо л ь ш и н ст в е  ж е  с л у 
чаев  м орены  п ер вого  о л е д е н е н и я  перекры ты  м о р е н а м и  п о сл ед н е г о  о л е д е 
нения. О б а  о л е д ен е н и я  по св ои м  м а с ш т а б а м  бы ли п р и м ер н о  оди н а к о в ы м и .  
О т су т ст в и е  д о с т о в е р н ы х  м е ж л е д н и к о в ы х  о т л о ж е н и й  о с т а в л я е т  в о п р о с  
о с а м о с т о я т е л ь н о с т и  эт и х  д в у х  о л е д е н е н и й  о ткр ы ты м . Н е  и ск л ю ч ен о ,  что  
в гор ны х у сл о в и я х  это  бы ли л и ш ь  ста д и и  е д и н о г о  о л е д ен е н и я .

Ф а у н и ст и ч еск и е  н а х о д к и  в си н х р о н н ы х  о л е д е н е н и я м  о т л о ж е н и я х  в 
и зу ч ен н о м  р а й о н е  и за  ег о  п р е д е л а м и  п о зв о л я ю т  считать, что п ер в о е  
о л е д е н е н и е  р а зв и в а л о сь  во втор ой  п о л о в и н е ср е д н е г о  п л ей ст о ц ен а ,  а п о 

с л е д н е е  —  в в ер х н ем  п л е й ст о ц ен е .  П о ск о л ь к у  л е д н и к о в ы е  явления в о б щ е м  
р а зв и в а л и сь  си н х р о н н о ,  п ер в о е  о л е д е н е н и е  А л т а я  и Тувы  м о ж н о  с о п о с т а 
влять с м атери к овы м  м а к си м а л ь н ы м  о л е д е н е н и е м — д н еп р о в ск и м , с а м а -  
р овск и м , а втор ое  —  с в а л д а й с к и м  (к а л и н и н ск и м ) ,  зы р я н ск и м . А н о м а л и ю  
ж е  в м а с ш т а б а х  п р о я в л ен и я  п о сл ед н е г о  о л е д ен е н и я  сл ед у е т ,  оч ев и д н о ,  
о б ъ я с н я т ь  отм еч ен н ы м  в ы ш е п о д н я т и е м  гор н ой  ст р а н ы  во втор ой  п о л о 
ви н е  п л е й ст о ц ен а .  Т о л ь к о  п о д н я т и е  м о гл о  п р и в ест и  к т а к о м у  я в л ен и ю ,  
к о г д а  п л о щ а д ь  гор вы ш е сн его в о й  гр аницы  во в р е м я  п о с л е д н е г о  о л е д е 
нения с о х р а н я л а с ь  п р и м е р н о  в т а ки х  ж е  р а з м е р а х ,  как  и во в рем я  п е р в о 
го о л е д е н е н и я .

>В л и т ер а т у р е  по А л т а ю  и Т у в е  ш ир ок о  р а сп р о с т р а н ен  в згл я д  о с у щ е 
ств ов ан ии  м еж л ед н и к о в и й ,  о с о б е н н о  п о сл ед н его .  В о д н и х  с л у ч а я х  с  ними  
св я зы в а ю т с я  крупны е п ер естр о й к и  р ел ь еф а ,  в д р у г и х  —  ф о р м и р о в а н и е  
г л и н и сто -а л ев р и т о в ы х  о т л о ж е н и й .  Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о е  п р е д с т а в л е 
ние о т ом , что п р е д п о с л е д н е е  о л е д е н е н и е  и м ел о  п о л у п о к р о в н ы й  х а р а к т ер ,  
а 'последнее —  дол и н н ы й , о сн о в ы в а ет ся  на 'п р ед п о л о ж ен и и ,  что в 'м е ж л е д 
никовье п р о и зо ш л а  п ер ест р о й к а  р ел ь еф а ,  с о п р о в о ж д а ю щ а я с я  интенсивны м  
С резан и ем  речной сети.

Ф а ктическим  м а т е р и а л о м  эт о  п р е д ст а в л е н и е  не п о д т в е р ж д а е т с я .  П е 
р ест р о й к а  р ел ь еф а  с в р е за н и е м  ги д р о сети  о т м е ч а ет ся  р а нь ш е —  на г р а н и 
це п л и о ц ен а  и эо п л е й с т о ц е н а ,  п о ч ем у  к н а ч а л у  о л е д е н е н и я  р ел ь еф  р а с 
см о т р е н н о г о  р а й о н а  и м ел  очень б л и зк и е  к со в р ем ен н ы м  о б щ и й  план  и 
х а р а к т ер  р а сч л ен ен и я  ( за  и ск л ю ч ен и ем  уч астк ов  интенсивной  л е д н и к о 
вой э к з а р а ц и и ) .

З а  м е ж л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  н ер ед к о  п р и н и м а ю т ся  г о р и зо н та л ь н о -  
сл о и ст ы е глинисты е и а л ев р и т о в ы е о б р а з о в а н и я  (ч а сто  со  св о е о б р а з н ы м и  
изв естк ов и сты м и  к о н к р е ц и я м и ) ,  в ст р еч а ю щ и еся  в р а й о н а х  р азв и ти я  п о 
с л е д н е г о  о л е д ен е н и я .  В  д ей ст в и т ел ь н о ст и ,  о д н а к о ,  эти  о т л о ж е н и я  я в л я 
ю тся  о зе р н о -л е д н и к о в ы м и .  О ни  ф о р м и р о в а л и сь  в о зе р н ы х  в о д о е м а х ,  о б 
р а зо в ы в а в ш и х с я  б л а г о д а р я  л ед н и к о вы м  п о д п р у д а м  во врем я  д е г р а д а ц и и  
л е д н и к о в  п о сл ед н е г о  о л е д ен е н и я .  З а л е г а н и е  о зе р н о -л е д н и к о в ы х  о т л о ж е 
ний в ф о р м е  ли н з  в м о р е н е  п о сл ед н е г о  о л е д е н е н и я  у к а зы в а ет  на о б р а з о 
в а н и е  их в п р о м о и н а х  внутри  л ь д а .

Х о р о ш о  у с т а н а в л и в а е м а я  св я зь  о б р а з о в а н и я  о зе р н о -л е д н и к о в ы х  о т 
л о ж е н и й  с л ед н и к а м и  и л ед н и к о вы м и  п о д п р у д а м и ,  главны м  о б р а з о м
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в за к л ю ч и т ел ь н ы й  этап  с у щ е с т в о в а н и я  л е д н и к о в  п о с л е д н е г о  о л е д е н е н и я ,  
и ск л ю ч а ет  п р е д п о л о ж е н и е  о р азвитии  д р ев ес н о й  р астител ьн ости  в б а с 
с е й н а х  рек, д о л и н ы  которы х е щ е  им ели ледн и к и . С л у ч а и  н а х о ж д е н и я  
и н о гд а  в о зе р н о -л е д н и к о в ы х  о т л о ж е н и я х  пыльцы растен и й  в в и д у  эт о го  
не м огут  с л у ж и т ь  о сн о в а н и е м ,  как это  и н о гд а  п р и н и м а ется ,  д л я  о тнесен и я  
о зе р н о -л е д н и к о в ы х  о т л о ж е н и й  к м еж л ед н и к о в ы м  и д л я  р ек о н ст р у к ц и и  
п а л е о г ео г р а ф и ч ес к и х  усл о в и й  м еж л ед н и к о в ь я .  Э та  пы льца м о ж е т  быть  
тол ь к о  п е р е о т л о ж е н н о й .  Н а  это  о тчетл и во  у к а зы в а ю т  сл у ч а и  о б н а р у ж е 
ния в ней зн а ч и т ел ь н о г о  количества пыльцы третичны х растен и й  (Tsugci, 
Carpinus, Juglans, Quercus и д р . ) .

Ш и р о к о  р а сп р о с т р а н ен н ы е  и х о р о ш о  со х р а н и в ш и е ся  сл еды  о л е д ен е н и я  
в восточной  части Г о р н о го  А л тая  и в З а п а д н о й  Т у в е  п р и н а д л е ж а т  п о 
с л е д н е м у —  в е р х н еп л ей ст о ц еп о в о м у  о л е д е н е н и ю .  В за в и си м о ст и  от к л и 
м ати ч еск и х  у сл о в и й  и о со б е н н о ст ей  р ел ь е ф а  это о л е д ен е н и е  и м ел о  р а з 
ный х а р а к т е р — от за ч а т о ч н о г о  к а р о в о г о  д о  о б ш и р н о г о  п о л у п о к р о в н о го .  
О д н о в р е м е н н о е  су щ е с т в о в а н и е  п о л у п о к р о в н о г о  и д о л и н н о г о  типов  
о л е д е н е н и я  д о к а з ы в а е т с я  как р а сп р о с т р а н ен и е м  о д н о в о зр а ст н ы х  о б р а з о 
в а н и й  л ед н и к о в о г о  к о м п л ек са  в д о л и н а х  и на м е ж д у р е ч ь я х ,  так и в з а и м о 
о т н о ш ен и я м и  центров  питания и п л о щ а д е й  развития  п о л у п о к р о в о в .  М н о 
го ч и сл ен н ы е кары и троги  п и та ю щ и х  центров, о с о б е н н о  Ш а п ш а л ь с к о г о  
х р е б т а ,  о т кр ы в а ю т ся  н еп о с р е д ст в ен н о  на о т н о си тел ь н о  п л оск и е  участк и  
р ел и к т о в о го  р ел ь еф а .  С л е д о в а т ел ь н о ,  о л е д е н е н и е  в таких у сл о в и я х  н е и з 
б е ж н о  с с а м о г о  св о е г о  на ч а л ь н о го  эт а п а  и д о  исч езн овен и я  д о л ж н о  б ы л о  
р а зв и в а т ь ся  из д о л и н н о -к а р о в о г о  в п о л у п о к р о в н о е ,  в сл ед ств и е  чего р а з о 
р ва т ь  в о  вр ем ен и  д о л и н н ы й  и п о л у ш ж р о в н ы й  его типы, кж эт о  ин о гд а  д е 
л а е т с я ,  н е в о з м о ж н о .  iBo м ногих сл у ч а я х  п о лупокр овы  р а зв и в а л и сь  из 
д о л и н н ы х  л е д н и к о в  в сл ед с т в и е  п ер еп о л н ен и я  д о л и н  л ь д о м  . В о с н о в е  г о р 
н о го  о л е д ен е н и я  в се  ж е  бы л  д о л и н н ы й  тип.

В о  в рем я  д е г р а д а ц и и  л ед н и к о в  втор ого  о л е д ен е н и я  о б р а зо в ы в а л и с ь  
зн а ч и т ел ь н ы е участки «м ер твы х»  л ь д о в  (о с о б е н н о  в м еста х  развития  п о 
л у п о к р о в о в ) ,  о б у с л о в и в ш и е  ш и р о к о е  р а зв и ти е  ф л ю в и о гл я ц и а л ь н ы х  о б р а 
зо в а н и й  — о зо в ,  к ам ов , к ам овы х т ер р а с .

Д е г р а д а ц и я  л ь д о в  в тор ого  о л е д ен е н и я  бы ла н ер а в н о м ер н о й ,  что о б у с 
л о в л и в а л о сь  с к а ч к о о б р а зн ы м  н а р а с т а н и е м  теп л а .  П р и о ст а н о в к а  в п о т е п 
л ен и и  на за к л ю ч и т ел ь н о м  эт а п е  о л е д ен е н и я  привела к о б р а з о в а н и ю  о д н о й  
с т а д и а л ь н о й  м орены . В з а и м о о т н о ш е н и я  этой  морены  в п р е д е л а х  р азв и ти я  
п о л у п о к р о в н о го  о л е д е н е н и я  с ф л ю в и о гл я ц и а л ь н ы м и  о б р а з о в а н и я м и  (ка-  
м овы м и т е р р а с а м и )  и ск л ю ч а ет  в о з м о ж н о с т ь  о т несен и я  ее к п о с л е д н е м у  
с а м о с т о я т е л ь н о м у  о л е д е н е н и ю .  К р у п н ы е м а сш т а б ы  развития  п о с л е д н е г о  
о л е д ен е н и я  не д а ю т  никаких  осн о в а н и й  д л я  си н х р о н и за ц и и  его со  с р ед н е -  
п л ей сто ц ен о в ы м  м а к си м а л ь н ы м  м атер и к овы м  о л е д е н е н и е м  (д н е п р о в с к и м ) .

Ш и р о к о  р а зв и т ы е в гор ны х и п р ед го р н ы х  р а й о н а х  к р у п п о в а л у п н ы е  
о т л о ж е н и я  т ер р а с  я в л я ю т ся  ф л ю в и о гл я ц и ал ь н ы м и  или а л л ю в и а л ь н ы м и  
о б р а з о в а н и я м и .  С о д е р ж а н и е  и р а зм ер ы  в а л у н о в  в них о п р е д ел я л и с ь  г л а в 
ным о б р а з о м  г и д р о д и н а м и ч е ск и м и  у сл о в и я м и  потоков. Д л я  крупны х л е д 
никовы х б а сс ей н о в  (Х ем ч и к а ,  А л а ш а )  о т м еч а ет ся  б о л е е  зн а ч и т ел ь н а я  
эн ер г и я  потоков т а л ы х  л ед н и к о вы х  вод, по с р а в н ен и ю  с со в р ем е н н ы м и  
в о д о то к а м и . Т а к о е  п р о и с х о ж д е н и е  к р у п н о в а л у н н ы х  о т л о ж е н и й  и ск л ю ч а ет  
в о зм о ж н о с т ь  р ек о н ст р у к ц и й  о л е д ен е н и й  по нал и ч и ю  в а л у н о в  в о т л о ж е 
ниях тер р а с .
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