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Горный Алтай является уникальным геологическим музеем, соз
данным самой природоЙ. В его 'формах рельефа и РЮCJШX отложениях 
отражена МИJL1IИонная история четвертичного периода, а в горных 
породах и геологичеСЕОЙ структуре - миллиардная ГЭологичеСЕая 
история. 

Основная цель проведения полевой геоморфологической школы в 
Горном Алтае состоит в совместном рассмотрении элементов и форм 
рельефа, современных ЭЕзогенных геологических процеСС0В, опреде- • 

ЛЯЮЩИХ пути и виды перемещения минеральных масс по земной· по
верхности и РblXJШX отложений ВД6ЛЬ автодороги ЕИЙСЕ-Ташанта. Вы
бор маршрута продиктован редRОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ продемонстрировать 
все �орфологичеСRИе типы рельефа от равнины до высокогорья. Хо-
телось не ТОЛЬЕО описать формы рельефа, но и ПОЕазать KaR они 
развиваются и преобразуются во времени, а такж� проследить ВСЮ 
кайнозойскую историю развития рельефа Горного Алтая. С этой 
целью привлечены литературные ИСТОЧНИI<И, СПИСОЕ которых прив�ден 
в конце издания. 

Школа рассчитана прежде всего на студентов геологов, геогра
фов, геоморфологов. Но рельеф в последнее время привлекает широ
кое внимание в связи с интенсивной хозяйственной и инженерно
технической деятельностью человека на земной поверхности. Это 
обстоятельсtво позволяет надеяться на расширение круга читателей. 

Алтай протягивается с северо-запада на юго-восто:к более чем 
на 1000 l\М. Значительная часть этого ГOPHOГ� сооружения - Гобкй
ский Алтай относится Е территории Монголии и КИтая. В СССР нахо
дится лишь северо-западная его часть, представленная ниЗlЮГОР
ным Рудным Алтаем, расположенным в бассейне р.Иртшnа, и Горным 
Алтаем, лежащим в бассейне верховьев р.Оdи - реЕ Еии, Катуни и 
Чарыша. 

По административному положению территория Горного Алтая за
нята Горно-Алтайской автономной областью (до 1948r. Ойротс:кой 
АО, образованной в 192Zr.) с центром - г.Горно-Алтайском. Насе-
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ление её по переписи 1984 г. 'составило 178 тыс. человек. В об-
ласти проживают алтайцы , РУССRИе , казахи , украинцы. 

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Эпические памятники народов Южной Сибири и.археологичеСRИе 
находки свидетельствуют о том , что заселение Горного Алтая пер-
вобытным человеком началось более 100 тыс. лет назад. Каменный 
век в 111 тысячелетии до

'
н. э. сменился эпохой бронзы , широко 

представленной в ПазblpЫКСКИХ курганах (с.Балыктуюль Улаганского 
района) , относящихся к У1-П1 вв. до н.э. В курганах найдены 
ковры,'ткани , произведения изобразительного искусства в виде 
резьбы по рогу , дереву , а также изделия из кожи , золотые украше
ния, каменные и медные орудия ,п,ля: добычи руды. Ч:и:стота медных 
изделий бронзового века свидетельствует о высоком уровне метал

лургии . 
Начало века железа связано с появлением первых государствен

ных образований в ЦеН1ральной Азии: гуннского - в 111 в. до н. э •• 

тюркского - В 1 в. ' н.э. , уйгурского И Rblpгызского каганатов. 
В это время СКЛадывается этногенез алт�ев. в котором южные 
алтайцы образовались на дI:>евнетюркской этнической базе, допол-
ненной в ХП1-ХIY вв. тюрксI(ИМИ и монгольскими элементами, а се
верные - из угорских , само,цийских и кетских племен, ассимилиро
ванных тюрками. Господство Кblpгызского каганата продолЖалось до 
� века. его сменИJLИ новые феодалы-монгололзычнне племена RИданей 
и на.йманов , правившие

' 
до прихода войск Ч:и:нгиз-Хана в II99 г. 

В 1207 г. Алтай завоевал старший сын ЧиНГИЗ-ХЩlа -.IJ.жyч.И. Захо
ронения курганов этого периода свидетельствуют об общем упадке 
культуры и разорении алтайских племен. После смерти ЧинГИз-Хана 
его обширная империя разделилась на ханства, и Алтай вошел в 
состав Золотой Орды. После её распада в начале ХТУ BeRa алтайцы 
оказались в Си6ирском улусе. последним ханом которого был Кучум. 
В 1598 г. РУССRИе разгромили его последнюю ставку , Сибирское 
ханство перестало существовать и Сибирь была присоеданена к РУс
,СКОМУ ГQсударству. С этого периода алтайские племена существова
ли самостоятельно и местные феодалы не р�з ПР9ДПРИНИМали попытку 
нападения на русские поселения. С середины и до конца AJ11 века 
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сибирские местные власти организуют ряд посольств к алтайским 
князьям с предложением войти в состав русского государства. Но 
столкновения на юге Сибири продолжались , грабительские набеги в 
начале ХУ1П века поддерживались джун;rарскими феодалами. n сере
дине ХУ111 столетия на Джунгарское ханство напал Китай. Эта вой
на (1755-1758 гг.) явилась трагической для алтайцев и грозила ш1 
полным физическим истреблением. Алтайский народ был ВынУЖден ис
кать защиты от китайских завоевателей у РОССИИ,и 2 мая 1756 г. 
был· подmrcан указ о принятии алтайцами российского подданства. 
В честь 200-летия добровольного вхождения Алтая в состав России 
на Семинском перевале ВОЗДВИГнУт обелиск. 

С этого времени началось переселеimе русских крестьян в Гор
ный Алтай: в 1796 г. было основано с.Черги, в 1801 г .  - с.Чибкта, 
в Щ02 г. - с.Сростки. К началу XIX B�Ka в предгорьях Алтая нас
читывалось уже более' 50 русских поселений. Китайские войска еще 
не раз предпринимали попытки захвата алтайского населения. до 
второй половины XIX века население , проживающее в долине р.Чуи , 
платило дань Китаю (по два соболя·и 60 белок с каждого мужчины) 

и ясак царю. Только в 1865 г. двоеданнич·ество по договоуенности 
России с Китаем было устранено. О бывшей родоплеменной и терри
ториальной разобщенности коренного населения говорят сохранивши
еся диалекты в алтайском языке. 

Советская власть устанавливалась на Алтае с жестокими боями 
в горах. Борцам за неё в с.БеЛЫЙ Бом установлен памятник . 'После 
окончания гражданской войны на Алтае возникло сепаратистское дви
жение. Одним из его представителей являлась Каракорумская упра
ва, программа которой включала отделение Горного Алтая от Рос
сии. Исключительно жестоко велись последние военные действия по 
уничтожению атаманских банд беJШX , существовавших еще долгое 
время. 

ЭI\ОНОМИКА ГОРНОГО АЛТАЯ 

в области интенсивно развивается горнорудная , лесная , лег
кая , rrnщевая промышленность. Горный Алтай известен месторождени
ями рудных полезных ископаемых: ртути , железной руды, реДI(ИХ ме
таллов. В последнее время обнаружены рудопроявления серебряно-
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сульфидной и СВИНЦОВ9-ЦИККОВОЙ минерализации. Нерудное qырье Гор-
ного·Алтая (яшма, мp�op) издавна служило базой для развития 
камнерезного и гранильного дела в России. Богат край и гидро-
энергоресурсами. 

В сельском хозяйстве преимущественное развитие получило жи
вотноводство, в основном овцеводство и козоводство . Около ДВJX 
десятков совхозных ферм занимаются мараловодством и оленеводст
ВОМ .  Исключительно ценной ПРОду1ЩИей этого вида животново�ства 

. 

я:вля:ются панты - мягкие , поКрытые кожей рога. 3емледелие не 
только обеспечивает кормовую базу животноводства ,  но и включает 
зерновые 1\Ультуры: ячмень , овес, mпениuy . В области занимаются 
возделыванием ю�еля . 

Основная дорога Горного Алтая - БИЙСR-Ташанта. Горная тропа. 
в долине Чуи была известнg давно , она являлась Rолесным , а мес
тами караванным путем для торговли с Монголией и Китаем . В 1913г . 
начинаются ИЗЫСRaте�ские работы под руководством техника-путеЙ-. 
ца Вячеслава Шишкова, впоследствии известного писателя , автора 
романа "УгрЮм �peKa" . Памятник В.Я.JIIИllIRОВУ воздвигнут при въезде 
в пос.МанжеРОR. В 1923 г. приступают к строительству дороги . Она 
начинается от .г . БИЙСRa (в 355 км от Г.НОВОСИБИРСRa), пересекает 
предгорья и горы Алтая с севера на ЮГ дО границы с Монголией и 
имеет общую протяженность 626 км., В Монголии она продолжается 
Западно-Монгольским трактом. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОРОГРА�АИ 

Орографические особенности Горного Алтая сводятся к следую
щему (рис . 1) . 

1 .  Хребты приурочеНI:l к двум нanpавлени.я:м: субширотному и се-
веро-западному. . 

2 .  АБСОЛЮТНI:lе высоты постепенно увеличиваютСя с северо-запа
да на юго-восток . 

3 .  СводовblЙ характер всей горной страны подчеркнут сменой 
низкогоръя, среднегорьем , не достигающим по абсолютной высоте 
снеговой линии, и высокогорьем, представленным интенсивно рас-
члененным (ДО 2000 м) альпийским рельефом (рис .2)� Этот тип 
рельефа можно наблюдать в Cebepo-ЧуйСRОМ хребте и хребте Чихаче
ва. Такой же тип, но �eHee расчлененный (до 1000 м),раз�ит в Ку-

* См. вклейку. 6 



Рис.I. Орографическая схема Алтая /по Б.М.Богачкину, 1981/. 
1 - горные хребты; 2 - IIJIОСКОГОРЬЛ; 3 - межгорные впадины: 1-
Ыныргинская, 2 - Канская, 3 - Еловская, 4'- Урсульская, 5 -
Яломанская, 6 - Абайская, 7 - Уймонская, 8 .;.. Катандинская, 
9 - Сару.лукольская, 10 - Улаганская, II - Сайгонышская:, I2-
Джу�льская, I3 - Курайская, I4 - Чуйская, I5 Тархатинс
кая, I6 - Самахинская, I7 - Бертекская:, I8 - Чингистайская. 

райском и Айгулакском хребтах. Средне горный рельеф представлен 
ВДОЛ!? дороги СеМИНСI\ИМ, Иолго, Чергинским и Сальджарским хребта
ми. Абсолютные отметки В пределах от IOOO до 2000 м, относитель-
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ные - от 400 до 600 М; несмотря на интенсщ!Ное эрозионное рас-
членение и крутые 'склоны, среднегорный рельеф не несет следов 
древнего оледенения. НиЗI�огорье развито по северному <!асу Алтая 
на границе с предгорной равниной и характеризуется абсолютными 
высотами в пределах от 500 до IOOO м, относительными - от I50 до 
300 м. Равнианый рельеф меж.гррных котловин и кpyIlНЫX речных до
лин, npиуроченных к гра6енам. широко развит в Курайской и Чуй� 
ской котловинах. а также в долинах Катуни и 'Чуи". 

4. Около одной трети территории занято высокими выровненны
ми междуречными npостранствами, npедставленными IIJIОСКОГОРЪЯМИ с 
а6солютными'отметками 2000-3000 м и внутригорными котловинами 
(см. рис.I). Еще В.А.Обручев считал выровненный рельеф междуре
чий остатками древней мел-палеогеновой поверхности выравшmан:и.я. 

5. Расnpостранение совремеIШНХ экзогенных npоцессов в Горном 
Алтае контролируется географической зональностью, ,высотной пояс
ностью'и осложняется современными и неотектоничеСI� движениями. 

ФИSИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

К л и м а т тесно связан с орографией, опреде.JJ.ЯЩеЙ ' ха-
рактер пер�носа тема в npоцессе общей циркуляции атмосферы,Гор
ный Алтай относится к поясу западного переноса атмосферной' цир-' 
куляции. с севера в'низкогорье npон.икает холодный арктический 
воздух, а в центральные части с 'юго-запада поступает теПJIЫЙ.Кро
ме континентальных воздушных масс нередки и морские, поступающие 
с АтлантlIКИ и АрктlIКИ. Орографией'они во многом трансформируют
ся, и формируется довольно измеНЧИВ8J! погода. Континентanъность 
климата 06ъясняется 60ЛЬШОЙ разницей зимних и летних температУР 
и малым количеством осадков. МаКсимальные колебания теМП8ратУРЫ 
поверхности почвы в течение года составляют I2IO (от -6з0 зимой 
до +580 - летом). для северных районов среднегодовая температура 
положительная - I,5-20,-для,осталъных - отрицательная (для Кош
Агача до _70). Наблюдаются 6ольшие коле6ания температуры и в те
чение суток, составляющие 60лее 500 (ос06енно в замкнутых котло
винах Курайской, Чуйской и в глу60коврезанных долинах рек) • От
рицательную среднесуточную температуру имеют 300 дней в году 
IIJIОСКОГОРЪЯ Юго-Восточного Алтая, в Кош-Агаче безморозный период 

• npодолжается всего 68 дней. 
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Орография влияет и на характер распределения осадков. В Ку
райской и Чуйской впадинах юс вШrадает в среднем не 60лее ПО мм 
в год, причем основная масса в осенне-летний период (до 70 %). 
к периферни впадин количество осадкОВ.увеличивается И составляет 
в среднем в Курае 240, в Чаган-Узуне - 200, в долинs Актру - 700, 
на Курайском хре6те - 1500, ha.Cebepo-Чуйском - 2500 мм в год. 
Снежный покров маломощен, высота его, наименьшая во впадинах, 
10-15 см, в долинах 30-40 см, ПОСТЕщенно увеличивается с высо
той. на склонах хре6тов в карах и нивалыJыx ни:ma.x накапливается 
до' 10 м снега, с запада на восток снежность уменьшается. 

Ветровой режим очень неустойчив, прео6ладают ветры' восток-
северо-восточного и запад-северо-западного направлений. Харак-
терны горно-долинные ветры, которые Щ'Ют ночью с гор, а днем 
вверх по долинам, и фёны - теllJШе сухие ветры в ДОJШНах. Суровый 
климат создает условия для существования многолетней мерзлоты, 
г�6ина летнего оттаивания колеблется от 0,5-1,0 м. Распростра
нение многолетнемерзлых пород тесно связано с рельеф:Jм. В Горном 
Алтае, по .ДaНI!ЫМ М.М.Шаца, выделяются пояса сплошной, прерывистой 
и OCТPOBHO� мерзлоты. В высокогорье наблюдается сплошное распро
странение мерзлых пород. Прерывистая мерзлота х�рю,терна· для 
склонов северной ЭRСПОЗИЦИИ и днищ межгорных.впадин, нижние гра
ницы этого пояса с запада на восток изменяются от 2200-2000 до 

'1600-1900 м. нижняя граница островной мерзлоты снижается в том 
же направлении с 1200-1600 до 500 м. наличие мерзлоты находит 
отражение в характерных ф:Jрмах микрорельефа: каменНых полигонов, 
полос. колец как результата морозного выветривания. Мощность 
мерзлой толщи колеблется от 6-7 до 90 м в с.Кокорю на востоке 
Чуйской вnaдины. На выоте 6олее 2500 м у пос.Акташ мощность 
мерзлых пород увеличивается до 150 м. 

Р е ч н а я с е т ь образована 6ассейнами Катуни, стека-
ющей с Катунского хребта,с южных склонов самой высокой вершины 
Горного Алтая - горы Белухи (4506 м) и Бни, вытекающей из Телец
кого озера. Длина Катуни до слиннин с Бией - 665 хм, Ени'-
306 хм. Уклоны рек колеблются в 60лыIщx пределах от 1-2 м/км во 
впадинах до 100 м/км - в верховьях рек. ПИтание рек снеговое, 
дождевое и за счет таяния ледников. Доля грунтового пИтания 
уменьшается с высотой, как и дождевого. Основное количество го
ДОВОГО стока падает на весенне-летнее половодье, чемУ во многом 
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способствуют значительные уклоны и водоупорный слой многолетней' 
мерзлоты в высокогорье. Удельная водоносность изменяется от 
20 л/с - на р.Актру до 5 �/ё и меньше - на р.Чуе. Миним�ьные 
расходы воды при:урочены к концу зимы. В зависимости от типа IШ
танин и абсолютной высоты водосбора изменяется температура и 
глуБШlа промерзанин воды в русле. Река Чуя у Кош-Агача промерза
ет более чем на 2 м. К местам выхода грунтовых вод на поверх
ность приурочены наледи. 

Р а с т и т е л ь н о с т ь определяется BЫCOTHO� пояс-
ностью, верхнлл граница леса распо�агается в интервале высот от 
I700 дО 2200 м, а нижняя (на севере Алтая) - 3 00-500 м, На се-

. верном Алтае вершинЫ хребтов заняты высокогорной'ТУНДРОЙ и аль
пийскими лугами . В интервале высот от I500 до I7 00 м располага
ется кедровник, ниже ель, осина и 6ерезово-лиственничные леса; 
береза и тополь растут в долинах рек. На границе с Монголией 
преимущественно развита. степная и полупустынная растительность, 
по долинам рек - редкая золотая: ива и тополя. Алтайская фJ!.Ора 
насчитывает большое число эндемиков, среди которых альпийский 
эдельвейс, декоративный лук ,  алыIийI<ая фиалка и другие. Встре
чаются разнообразные лекарственные растения, обилие ягод. 

ГЕШJОРФОЛОГИЯ 

Путь от Новосибирска до Бийска проходит по юго-восточной ок
раине Западно-Сибирской равнины в пределах БИЙСlю-Барнаульской 
впадины,' расположенной на прав06ережье рек Оби и Бии и левобе
режье Чyмыmа. ?то зона равнинного рельефа с абсолютными отметка
ми от II2 до 3 00 м. На северо-западе впадина граничит с Каменс
ким поднятием, об aмIIЛИтудах которого можно судить по различному 
высотному положению неогеновых и эоплейстоценовых отложений: на 
севере они залегают на 50 м ниже, а на юге - на 20 м выше уровня 
р.Оби� Бийско-Барнаульская впадина является зоной интеноивных 
неотектонических прогибaRИЙ; в центральной её части палеозойские 
породы залегают на 3 00 м ниже уровня р.Оби. Впадина 'зало,Жилась 
еще в палеозое и окончательно оформилась в кайнозое, общая мощ
ность четвертичных отложений в центральной, части впадины состав
ляет I50-200 м. 
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Основная часть г.БИЙска расположена 'на невысокой СRYльптур
ной террасе правобережЫI Бии, вырезанной в 60-метровой аккумуля
тивной толще, сложенной среднечетвертичными аллювиальными осад
ками. От Новосибирска к БийсRY и южнее к полосе предгорий почти 
повсеместно развиваются эрозионно-аккумулятивные процессы. ПЛо
щадная эрозия в степях распространена на уклонах уже в нескqлько 
градусов. Интенсивнее она развивается вблизи долин рек, где· 
больше уклоны, а поверхность слабо задернована. В засушливые го
ды площадная эрозия заменяется ветровой, линейная - выражается' 
формированием эрозионных борозд, промоин, донными И склоновыми 
оврагами, широко распространенными по долинам. Местами овраги 
разрушают дороги и линии связи. 

По выезде из г.БИЙска дорога пересекает сосновый лес, расту
щий на дРевних песчаных грядах. Местами, где лесная раститель
ность сведена, ветер раздувает песок и формирует небольшие буг
ры и блюдца. за с.Сростки, на 393 КМ, открывается вид на долину 
р.Катуни. Здесь расположена южная граница Бийско-Барнаульской 
впадины, которая четко ограничена уступом протяженностью 200 КМ, 
отде.л.я:кщим 3ападно-Сибирскую равнину от Горного .Алтая. Между до
линами рек Ануй и Песчаная высота уступа свыше 300 М. Вблизи 
с.Белокурихи перепад высот превосходит 600 м. В целом это зона 
низкогорного рельефа .Алтая, которая вдоль его северного фаса 
представляет собой чередование асимметричных, широтно ориентиро
ванных увалов с высотами 200-250 м, разделенных впадинами. 

По выходе из гор р.Катунь разбивается на рукава, пойма широ
кая, теченИе ослабевает, и обломочный материал, пере носимый в 
горах, формирует конус выноса, протяги:в8.КЩИЙся на десятки кило
метров. Вблизи с.Долина Свободы у дороги поднимаются хошлы с вы
ходами коренных пород. На ПОдРезанных склонах холмов развиваются 
�ебольшие лавИННЬ!е и осыпные конусы со следами площадного смыва. 

В направлении на восток по левобережью Оби от доли.ны р.Пес
чаной постепенно исчезает морфологическая выраженность орографи
ческого уступа,<а ориентИровка увалов меняется на субмеридиональ
дую с асимметричным строением. Мощность четвертичных отложений 
на увалах 50, реже 100 м, более дРевние эоплейстоценовые отложе
ния залегают на палеогеновых пестроцветных глинах мощностью 10-
15 м либо на коре выветривания палеозоя мощностью до 20 м, или 
на ожелезненной коре выветривания палеозойских гранитов, иногда 
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на резко размытых ДI:ЮЛОЦИРОВанных палеозойских породах. Река Ка
тунь в уступе вскрывает гранитоиды. со следами древней коры хими
ческого выветривания, крутой берег бывшей излучинн р.Катуни на
рушен оползневыми террасами. В 50 км видна сложенная гранитоида
ми господствукщая вершина горы Ба6ырган - I008 м, горная грyшrа / 

её состоит из трех вершин, на самой ВЫСОКОЙ находится озеро ; с 
которым связано много легенд. 

От с.Березовка дорога проходит по низким террасам Катуни. за 
с. Суртайка (на 4I5 хм) она спускается на пер:зую террасу и перес

'
е

кает равнинную долину р.Иши.От с.майма (440 хм) повышается уклон 
дна долИны Катуни, река ведет. интенсивный донный размыв, вскры
вая цоколи речных: террас и поймы, формируя пороги:. с"теПНЬ1е скло
ны гор вблизи с.майма сопровождаются педиментами, на которых 
развивается деJПOВИалъный сно·с. На заветренных: склонаХ северной. 
ЭI<СПОЗицИи врезаны нивальiше ниши с ТИIIИЧНЫМИ для них цРоцесса
ми нивации и 'соЛИфлюКЦИИ. По склонам, занятым лесом, наБJПOдается 
дефлюкЦдя, перемещающая'продyRТЫ выветривания ниже корневой сис
темы растительности. 

у с.майма расположен вал ВЫСОТОЙ 60-80 м и шириной 3 км. Его 
поверхность усеяна валунами и глыбами. Рядом исследователей вал 
принимается за конечную майминс1\УЮ морену ледников, . которые 
спускались сюда по долИне Катуни. Разрезы в карьерах позволили 
С.Ф.Дубинкину считать ЭТОТ вал ?статком высокой террасы Катуни, 
а валуны на его поверхности - продуктом ВЫНОСНОЙ деятельности 
реки. Майминская 80-метровая терраса просле,Живается от с.маймн 
вверх по Катуни до Карлушки, далее до Дубровки дорога пРоходит 
по ОТКРЫТОЙ долине. на правом склоне которой наБJПOДаются BЫXO,IJ;Ii 
верхнепалеозойских гранитоидов с остатками древней коры химичес
кого выветривания,. представленной яркоокрашенными пестроцветными 
глинами, к которым иногда приурочено образование оползневых цир
ков. Левblй склон долины усложнен валунно-галечным аллювием. чет
ко выраженным в рельефе ЗО-метровой и 80-метровой террас. Здесь 
расположены две крупные суффозионно-карстовые воронки, одну из 
которых занимает Айское озеро. Сторонники ледниковой гипотезы 
принимают холмисто-карстовый рельеф за ледниковый со следами эк
зарации. На участке сёл Pьrбалка-Соузга находится покинутая излу
чина Катуни, новое русло прорезано в .иэвестняках. Выше по тече
нию Катуни развит аллювий только низких террас, а высокие и 
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средние сохранились небольшими участками в устьях крупных ло-
гов. От Соузги до Усть-Убы русло Катуни прорезает толщу извес� 
юmов, обнажаясь в правом и левом ее смонах. В 5 RМ выше устья 
Убы на левом берегу КатунИ отчетливо видна ПОRИНYтая ОТRPытаЯ 
долина р.Усть-Убы. Напротив ТандушRИ, на правобере.жье Катуни, 
г.Черепан - 774 м �ыражена сундучной анТИRJIИНальной сRЛaдRОЙ. 

На 475 км на низкой террасе Катуни,заросшей со"сновым бором, 
находится живописное· с.Манжерок. На восток от села возвышается 
стометровая терраса Катуни, сплошь ПРRPытая сосновым бором.В бо
ру расположено старичное озеро дРевней излучинЫ Катуни, в кота
ром растет водяной орех, реЛИRТ более теплого RЛИМата. Современ
ное русло Катуни заложено в СRВозной долине прорыва, прорезая 
коренные породы. В 9-10 RМ от Манжерока, на левобережье Катуни, 
обнажаются выходы мраморизованных известняков с пещерами и ин
тенсивным проявлением карстовых процессов. В истоках Усть-Убы в 
результате выщелачивания растворимых пород подземными и поверх
ностными водами в известнЯRах возникают отрицательные ф:)рмы 
рельефа в виде воронок с поглощающим отверстием на дне - поно
ром. На СRЛонах долины Усть-Убы встречаются карстовые источниRИ
ВОКJПOзы. 

На 487 км У въезда в С.Муны установлен памятник Л.М.Кошурни
кову - изыскатеJПO железной дороги Абакан-Тайшет, погибшему в 
1942 г. в Саянах во время полевых работ. На 488 км долина Катуни 
сужается, русло имеет крутое падение, Н'а ПРО,тя.жении 10 км оно 
врезается на.20 метров. От Манжерока прослеживается постепенное 
нарастание быстрых процессов на СItлонах, у с.У сть-Мунн и ниже 
по теченюо развиваются обвально-осыпные процеССI:l и снежные лави
ны. Дорога выше с.Манжерок вступает в предеJlы среднегорного 
рельефа, но еще без следов ледниковой деятельности. 

Напротив Барангола в русле Катуни появляется первый водопад 
ручья камl:lшJlы высотой около 100.M. Образование водопада связано 
с перехватом: дРевняя широкая долина кaмI:lшJIы длиной около 3 RМ 

покинута рекой. Донный размыв p.I{aТYHЫO протекает инт�нсивнее 
размыва ее притоков. Поэтому долины притоков в приустревых час
тях ущелистые. Эти ущелья врезаны в прежние дРевние днища доли
ны, которые повисают над днищем долины основной peIlli. Подобный 
характер носит долина р.Семы, по левому борту которой дорога 
следует по мосту через' Катунь (500 км) к перевалу на СеМИНСIlliЙ 
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хребет. Оставленная долина Катуни отличается сохранностью серии 
высоких и средних террас и небольших участков сквозных долин 
прорывов вблизи сел 3леюлонар и Чемал. Здесь можно . проследить 
�eppacы р.Катуни высотой 2, 4-5, 7�, I8, 23-27, 40, 90, I20, 
I60 м, а также древние галеЧНИЮI, которые про слеживаются , напри:
мер, вблизи с.Чемал до высоты 250 м над уровнем Катуни. 

Субмеридиональный отрезок·Катуни проходит между хр.Иолго 
на востоке с абсолютными. отметками I4oo-2600 м и Семинским - на 
западе с абсолютными отметками I50�2pOO м в зоне среднегорного 
рельефа. Склоны долины заросли лесом, местами на них обнажаются 
серые мраморизованнне известняки. 

На 5I7 юл от устья Черги до с.Шебалино. (55I нм) долина Семы 
постепенно расширяется, подножия склонов утопают в делювиальных 
ишеЙфах. В склонах долины иногда обнажаются коренные породы

' 

Ануйско-Чуйского синклинория. 
На участке Кам.лакскоЙ

· :,;шадины долина р.Семы расширяется, юж
ный склон долины степной и луговой с развитым делювиальным про
цессом. В окрестностях с.Кам.лак известен карст, развивающийся в 
карбонатных породах и представленный воронками .. пещерами и ко
лодцами. Северные склоны покрыты лесной растительностъю. . От 
с.Камлак к с.Черга под п�логом леса развивается дефлюКЦИЯ. Пос
тупающие со склонов ПРОдуКты выветривания река полностью не uе
рерабатыВаВт, и из открытых распадков'И небольших долин выдвинУ
ты конусы выноса, которые питаются временными потоками и лавина
ми. Выше с.Черга склоны становятся скалистыми. например,у с.Бар
лак скалистость сопровождается осыпанием, лавинами, камнепадами, 
а на известняках - колодцами, заполненными даже в июле снегом и 
льдом. здесь все большее значение приобретает крип - медленное 
массовое сползание обломочного материала. У подножия склонов с. 
Шебалино Рl'lспространены мощные делювиально-пролювиальные конусы, 
вскрывающиеся по карьерам вдолЬ дороги. 

От с.Шебалино к с.Топучая, расположенному перед Семинским 
перевалом, асфаль.тированное и гравийное шоссе ежегодно местами 
разрушается под воздействием мерзлотного пучения, а ближе к-кру
тым склонам - солифлюкциеЙ. Непосредственно вблизи этого села, 
на высоте около I300 м, в долине встречается островная мерзлота 
с термокарстом. Со стороны с.Топучая открывается вид на северные 
склоны Семинского хребта с вершиной Сарлык (2506 м). На склонах 
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хребта видны НИJ:!алыше ниши, в ROTOPЫX до КQIща лета сохраняется 
снег. Вершина Сарлнк - rtлоскМ·, покрыта I<YJ)умами. Северо-восточ
!p:lЙ склон вершинн обрывае�ся R ступенчатому кару с озером. 
Склоны кара неровные, разрабатываются ни:вацаей, RОТОрая особенно 
интенсивна по снеговым заБОffilI. F1�чинается ·П-километровЫЙ подъем 
на перевал. 

Граница леса на Семинском.перевале (абс.отм. 1860 м) распо
ложена на высоте около 1800 м. Пере вал·, о:круженный смонами гор, 
безлесен и по:крыт тундрой И а.ЛыШЙсRИМИ .лужайками. К BOCTOI\f от 
дороги на смонах ф)рмируются :криопедименты, а у подножия нагор
ных террас развиваются соЛИфлюкция и термогенная десеРпция.Скло
ны вне :криопедиментов занЯТЫ.I<YJ)умами. 

СеминсRИЙ хреБE:JТ· является JIaН,IJJПафтной границей: влажная тай
га с кедровым лесом R югу сменяется сухой с преобладанием ЛИСТ
венницы. 

С перевала (580 км) видны по:крытые альШ!Йс:кими: лугами ВЫРОВ
ненные вершицы - древняя поверхность выравнивания, образовавшая
ея в отреЗRе времени от мезозоя до верхнего палеогена, черты 
строения которой унаследовал выровненный рель�ф Алтая. Поверх
ностр выравнивания расположена на высотах от 200�2400 м на се
вере Алтая до ЗЗОG м в КjpайСRОМ хребте,З890 м - в.массиве Биш
Иирду Северо-Чуйского хребта и 4000 м - в массиве Джан-Иикту в. 
Южно-Чуйском Хребте. 

После 9-километрового спуска с пере вала дорога проложена 
местами по заболоченной широкой долине р.Туэкты. южный смон Се
МИНСRОГО хребта в лесном поясе харaRтеризуется процессами массо
вого сползания продуктов выветривания. От с.ТуЭRТЫ R с.Онгудаю 
широкие долины рек Урсул и Туэктн становятся степнЫми с каштано
выми почвами. Ближе к сухим склонам гор развит делювиальный 
снос, термогенная десерпция, пролювиальннй вынос. Водотоки здеС:Q 
не справляютСя с большими объемами поступающего обломочного ма
териала, и котловина загружена делювиально-про.товиальНfЩИ. и ал
лювиальными отложеНИffilIИ, вскрытыми Rарьерами вдоль ТPaRTa. В 8км 
от с.Онгудай р.Урсул (левblЙПРИТОК р.Катуни) становится "вися
чей", здесь она врезается в коренные ПОРОДЫ, которые на смонах 
днем под влиянием сильного нагревания солнцем, а ночью - охлаж
дения подвергаются десRВамаци:и (шелушению). трескаются, обломкИ 
породы перемещаются к подножшо смонов. В г.nyБОRОМ' ущелье р.Ур.,... 
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сул ведет интенсивный донный размыв и, принимая rф<.i.ВЫЙ приток 
р.Мал.J!lльгумень, впадает в р.КатуНь. Дорога поворачивает в 

УЗRYЮ скалистую долину р.Мал.Ильгумеm., смоны которой поста.:В.ля
ют к подножию огромное количество ПРОдyRтов выветривания. На 
66 3 юм дорога по сухой долине поднимается на перевал ЧиRетаман 
(отрог Теректинского хр. с абс. ОТМ. 1440 м) и спускается в су
ХУЮ ,  заполненную npодyRТами выветривания долину р.Бол.Ильгу
мень. Видимая мощность НaRОnИВтихся здесь ПРОдyRтов выветривания 
достигает нескольRИX десятков метров. На левом смоне долины 
повсюду имеются КОНУСЫ выноса npолювиально-делювиальных отложе
ний , поро

'
стих сухой степной растительностью. ЭфI!eктны обнажения 

ниже устья правого притока р.Бол.Ильгумень р.Купчегень, где ВЫ
сота обнажений конусов выноса и сползэкщих nPОдyRтов выветрива
ния 12-15 м. Левый смон долины р.Бол.Ильгумень в npиустьевой 
части nORPHT крупнооБЛомочным материалом выветривания гранитои� 
дов. Отдельные глыбы здесь скат.ываются к дороге и заполняют рус
ло реRИ. 

Ниже устья р.Бол. Ильгумень долина р�Катуни пересекает массив 
гранитоидов, долина здесь сужается. Этот участок составляет ок
раину Айлагушского хребта, интенсивность дв�ений в пределах ко
торого подчеРRИВается. постепенным повышением цоколей НИЗRИX реч
ных террас вниз по р.Катуни', крутизной 

,
смонов и развитием СМО

новых npоцессов. 
G.лия:ние долин рек Бол. Ильгумень и Катуни-сопрово.ждается 

усилением степного режима склонов, возрастанием интенсивности 
площадного сноса, которому при ливнях сопутствует размыв террас 
и формирование мнорочдсленных делювиально-пррлювиальных конусов 
выноса, оврагов. Скальные смоны подвержены сильной ШlСОШIЦmi и 
охлаждению в дождь и ночью. На смонах отторгаются целые глыбы, 
которые перемещаются по СМОНам термогенной десерпциеЙ. 

В долине р.Катуни на участке от устья р.Бол.Ильгумень до 
р. Чуи наблюдаются npeRPacHo выраженные речные террасы. Особенно 
ярко выражеНы они вблизи устьев рек Мал. и Бол.Яломан (см. 
рис.3)*. В долине на этом участке и выше по долине р.�уи вЫделя
ются две серии речных террас: ВЫСОRИе (70-350 м) и НИЗRИе (2-
60 м). Они отличаются морфологичесRИ и по составу отложений. 

* РисуНRИ ПО qюто выполнены студ. IТФ Ш'У О. АнастасиевоЙ. 
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НиЗЮIе террасы морфJлогичесЮI выражены четко: верх ровный и да
же гладкий, бровка и тыловой шов ясно очерчены; их обнажения 
стенообразные, галечник хорошо окатан и цементирован ледниковой 
мукой, в составе которой до 1�15 % карбонатов. ВЫСОЮIе террасы 
отличаются некоторой моpфJлогической расплывчатостью, бровка ок
руглая, склон более. отлог, тыловой шов прикрыт пролювиально-де
лювиалъными конусами выноса, верх часто размыт, обнажения предс
тавлены nЛО'l'НЫМИ слабо цеменТИрованными, часто сьmyчими, пpo,I.IyE
тами выветривания окружающих склонов, представленными щебнем и 
отдельными линзами галечника. Ниже с.Инн на террасах 45-65 м на
блюдается скопление многочисленных глыб. до 12-16 м в поперечни
ке. По петрографическому составу они соответствуют породам окру
.жаю:цих склонов не выше устья р.Чуи. Только две глыбы npинесены 
(размером около 1 м в поперечнике) за 40 км из

· 
доЛины Р.чyi.Сто

ронники ледниковой гипот�зы предполагают, что эти глыбы являются 
размытой мореной, дРУГИе исследователи считают, что они входили 
в состав �вия террас, мелкий материал которого вынесен Ка
тунью, а крупный остался на месте. Вероятнее всего, глыбы явля
ются результатом выноса гигантскими селями при·прорывах озерных 
бассейнов на р.чуе. 

. На 704 км за Мал.Яломаном дорога, пройдя 6 км по левому бе
регу Катуни, переходит по мосту на правый берег, на котором на
ходится 

·
с.Иля. Далее ·дорога поднимается по склону 5�О-метровой 

террасы, над которым на протЯжении 5" км расположены фрагменты 
более высоких террас. Приближаясь к устью Чуи (абс.отм.710 м), 
дорога поднимается на 120-метровую террасу, с обрыва которой 
видна долина чуи - крупного правого притока Катуни с лестницей 
террас. (см. рИС.4). Л.А.Рагозиным в 1945 г. было выделено 16 
вложенных террас, а позднее Л.Н.Ивановским установлено �дo 23 тер
рас врезания., до сих пор в литературе продолжается дискуссия о 
происхождении, возрасте и составе террас центрального Алтая. По 
представленшо Н.А.Ефmщева,.НИЗЮIе террасы до 50-60-метровой сло-
жены аллювием сальджарской толщи мощностью 30-60 м, характери-
зующимся хорошей окатанностью галечников с прослоями пеечано-
гравийного и валунного материала,' обогащенного алевропелитовым и 
известковым·материалом, который цементирует галеЧНИЮI. Отложения 
сальджарской толщи вложены в мощные.аллювиальные отложеНИя инин
ской толщи,.Б которой вырезаны высокие террасы. В отличие от б� 

. . 
. 
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Рис.4. Лестница террас в устье Чуи. 
I - аллювий ВЫСОRИХ �eppac; 2 - аллювий НИЗRИX террас; 3 - инин
СRая аллювиальная толща; 4 - сальджаРСRая аллю:Sиальная ТОJIЩа; 5-

RopeИНble породы. 

лее молодой по возрасту С�lьджаРСRОЙ ТОЛЩИ, ОСaдRИ ИНИНСRОЙ 
представлены галечНИRами:, ра:зными по гру�ости валунными галечни
Rами:, RPайне обедненными алевропелитоБНМ материалом. K?R отмеча
ет Н.А.Ефимцев, самой хаРaRтерной чертой отложений ИНИНСRОЙ тол
щи являются реЗRО выраженные фациальные изменения по простиранию 
и в разрезе. В устье Чуи эта разница в осаДIШХ НИЗRИX и ВЫСОRИX 
террас отчетливо проявляется, более грубые галечники сальджа�
СRОЙ ТОJnЦИ отличаются от меЛRозернистых ИНИНСRОЙ. Мощность осад
ROB ИНИНСRОЙ ТОJnЦИ В устье Чуи составляет 350 м. ТaIюе ПОдРобное 
описание строения и состава террас объясняется особым вниманием 
всех исследователей Алтая, начиная с В.А.Обручева, R их изуче-
нию .  Именно в среднем течении Катуни и нижнем течении Чуи они 
развиты и сохранились лучше всего. Несмотря на давнюю историю 
изучения террас, до сих пор не имеется единой точRИ зрения на 
их генезис, состав, морфологию, а излаженные представления 
Н.А.Ефимцева являются лишь схемой. 

Далее дорога проходит по правому берегу Чуи. До устья lШгy
ЛaRа долина прорезает юго-восточную часть АнуйСRО-ЧУЙСRОГО син
RЛИНория, В смонах долины обнажаютщr известнлки, алевролиты, 
глинистые сланцы. По мере продвижения в горы долина р.Чуи посте
пенно сужается, СRалистые смоны становятся выше и Rруче, на 
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этих склонах весьма интенсивны гравитацдонные процессы разных ти
ПО:Е\.. IlIиpоко пред<:тавлены камнепады, небольшие обвалы, пере каты
вание отдельных отторженцев, временные потоки формируют неболь-
шие :коНУсы выноса, распространены термодесерIЩИЯ. Скала Белый . 
Бом сложена мраморизованными известняками, пораженными карстом. 
у Малого Белого Бома, расположенного ниже YCTAQ р.Айгулак, часты 
обвалы и обильные камнепады, при этом отдельные мраморизованные 
глыбы известняков переЛетели на левую сторону долины . Обвалы,кам
непады и лавины характерны· и для участка долины вблизи устья· 
р.Айгулак. Здесь лавинные снеЖНИЮI сохраняются до ИRЩЯ-ИЮЛЯ. 

Выше у�тья р.Ерб8Лl:lR во время оледенения из кара спускал-
ся небольшой ледник, оставивший скопления грубообломочного мате
риала с огромными сланцевыми глыбами. Эти нагромождения продоль
ных изогнутых валов образуют заросший степной растительностью 
каменный глетчер. В.А.Обручев и Ю.А.Кузнецов принимали нагромож
дения продуктов выветривания за конечную морену, вынесенную с 
гор Биш-Иирду по долине р.ЧуИ, которая здесь имеет форму трога 
ШИРИНОЙ до 4 км. Высокие террасы, описанные прежде, от устья 
р.Айгулак выклиниваются, вдоль правого склона долины в коренных 
породах прослеживаются наклонные площадки на высоте 150-220 м, 
представл.якщие, по-видимому, днище бывшей, . а теперь переуглуб-
ленной долины. 

.. 

Кроме дРевних заросшИх каменных глетчеров вдоль всего лево
го борта долины наблюдаются и дРевние, заросшие лесом обвалы, 
осыпи, следЫ лавин. Обломочный материал от подножия склонов 
здесь перемещается солифлюкцией, а небольшие ра:спaдRИ поставля
ют полуокатaнНI:lЙ обломочный материал селями и небольшими водНыми 
потоками. Все притоки р. Чуи на этом участке долины выдвигают 
крупные галеЧНИRовые конусы выноса. Несколько ниже устья р.Бель
гебam на правом склоне находится свежий мощный �oнyo ак:r<yМyЛЯ
ции продуктов выветривания вулканических пород. В этом месте до
лина пересекает серию разломов, установленных еще Ю.А.КузнецоВl:lМ 
в 1939 г. Один из дизъюнктивов , по-видимому, подновленный сей
смотектоническими движениями, хорошо наблюдается по правую сто
рону реки. Конус аккумуляции высотой не меньше 400-450 м в своей 
верхней части нарушен во время землетрясения. Таким образом, 
большая активность ,склоновых гравитационных процессов В· Причи
БИТGКОМ районе объясняется не только значительным превышением 
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Рис . 5 .  ЭnиrенетичеСRая долина Чуи между Чибитом и Бароталом. 
1 - Rоренные породы; 2 - подпруженная долина; 3 - моренные гря

ды; 4 - сквозная долина; 5 - моренные отложения. 

СRЛонов (свыше 1200 м ), но и ВЫСОRОЙ сеЙСМQтеRтоничеСRОЙ aRТИВ
ностью БЛОRОВ. 

По дну ШИрОRОЙ троговой долины дорога подходит R с.Чибит. 
3десь расположен эnиrенетичесRИЙ учаСТОR долины Чуи (см. рис.5 ). 
Явление эnиrенезиса заключается в том , что peRa оставляет древ
moю , хорошо ,Разработанную долину и вырабатывает новое русло в 
Rоренныхпородах. В долинах Алтая , подвергПIИXСЯ дpeBHe� оледе
нению , эпиг.енетические участки встречаются довольно часто. 
В.А .Обручев объяснял это явление· деятельностью древних леДНИRОВ. 
БОRОВЫХ ПРИТОRОВ, перегораживакхци:х долину главной реки. Л.Н.Ива
НОВСRИЙ считает , что наряду с леДНИRОВЫМИ подпрудами , в развитии 
эnиrенетичеСRИХ учаСТRОВ.ДОЛИН определенную рольсл�дует отво
дить обвалам и новейшим теRтоничеСRИМ движениям. Ниже ЭИМНИRа 
Баротал , расположенного во врезанной меандре , долина Чуи раздва
ивается: русло уходит влево по ущелью длиной 17 RМ, а дорога 
:идет по правой сдой ветви на протяжении 15 RМ. ВО BpeМfl по. след-
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него оледенения с кура.йского хребта по_ правым притокам (ЧЙБИТI<е, 
Белой, ЯрЛЪ!-Амры) в долину Чуи выходил ледник мощностью 450-
500 м ,  что фи:ксиру�тся мощной мореной вблизи Чибита в виде изо
гнутых дугообразных морен, состоящих из гнейсов, гранитов, мета
морфических сланцев кура.йского хребта. моренный вал преградил 
Чуе путь по прав-ой ветви. В ле-вой ветви до наступления ледника 
произошел перехват притоком Чуи реки Маша-Юл,-участок долины 
нижнего течения 'которой оказался по кинутым рекой. Во время оле
денения ледник, выходивший по долине,Маша�Юл с Северо-Чуйского 
хребта, раздваивался: одна часть продвШ'алась по новому участ1\У 
долины, другая - по старой долине, в которой сохранились невысо 

,кие речные террасы. ОбразовавIlIИЙСЯ в долине Чуи моренный ва.n 
преградил сток чуи по старой долине, перед валом возникло озеро, 
осадки которого отмечаются Л.Н.Ивановским вблизи Баротала.-После 
ухода ледника из нижнего участка Маша-Юла Чуя использовала ос
вободившуюся долину и изме�а течение, оставив старую долину. 
В данном случае; кроме моренных ЗaIIPуд, причиной пере стройки 
явились и перехваты как_результат реЗRОГО усиления эрозии и уг
лубление ущел� из-за поднятия Северо-Чуйского хребта. Вдоль 
современной долины, р.Чуя ведет интенсивный доaюn1 размыв с обра
зованием эрозионной щели в днище трога глубиной до 100 м. По до-
лине на протя:жеюm: 14 км можно наблюдать, как регрессивная эрозия 
то усиливается, то ослабевает. Вблизи устья р.Маша-Юл одна из 
террас имеет высоту около 2-10 м, а у выхода из ущелья она дo�
тШ'ает 110 м, о чем писали еще в 3О-х годах Ю.А.Кузнецов и 
Б.Ф.Спера.нский. 

для оценки роли оледенения в преобразовании речной сети и 
определения масштаба оледенения изучение подобных_ эпкгенетичес
ких участков долин имеет большое значение, только в каждом кон
кретном случае необходимо выяснить причины йх образо�ания. Одной 
из причин Mo�eT быть интенсивная эрозия, в результате КО,торой 
происходит откапывание древнего русла и образование эпкгенети-
чес:ких участков, не связанных с моренными ЗaIIPудами и древним 
оледенением. 

Приблизительно от района с.Чибит (высота 1100 м) по 
долины встречается островная мерзлота, которая широко распрост
ранена по предгорному плоскогорью гор Биш-Иирду и Курайского 
хребта. Первые ясные-следы деградации мерзлоты находятся у пово-
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рота р. Чуи в новую доЛИНу на высоте ОIЮЛО 1400 м, где терраса, 
сложенная серым суглинком, осложняется: термокарстовыми бmoдцами 
и небольшими: провалам:и: на месте бывornx бyrpов пучения, теперь 
занятыми ВОДОЙ, 

По брошенно� р.ЧуеЙ долине протекает ручей Мён, подnpуженный 
"онусом ·выноса, выдвинутым из УЩ6ль:я р. ЧиБИТки, выше конуса вы-
носа образуется: небольшое кочковатое болото с озерком. Левый 
лесной склон долины прорезан крутыми лавинными желобами с гор 
Белкенек (2263 м, рис. 5�, У OCHOB� которых еще в нача
ле лета сохраняется: снег сошедших лавин. 

Выше урочища Баротал р. Чуя протекает в тцико·образноЙ долине 
с крутыми скалистыми склонами, покрытыми шлейфами продуКТОВ вы
ветривания карбонатных пород. Днище дOJlИНЫ представл�но заболо
ченной террасой около 2 м высоты. Река местами БИфурцирует и ме
андрирует, постоянно перемывает суглинистые отложения.террасы. 
Небольшие старичные озерки накапливают растительные ОСТаТКИ и 
ТС>нКИЙ ил, принесенный р. Чуей с' леДНИI<ОВ. 

Дорога отклоняется от ДОЛИНЫ Чуи к северу и поднимается на 
водораздел слаборасзлененного древнего холМистого рельефа. В од
ном ИЗХОЛМОl1 на леВQМ берегу Артулака, в 1 RМ от тракта, шурфа
ми ·вскрыта кора в�етривания - рыхлая белесовато-6ураяглина. 
Кора выветривания встречается в холмах на водоразделе рек Баро
тал И Кызыл-Таш, я:рко-6урые И белесовато-розовые рыхлые её отло
жения мощностью до 1-1,5 м отмечены к· запа,пуот поселка Курай на 
междУРечье рек Актру и Маша�л. Более мощная· кора выветривания 
вскрыта под неогеновыми И четвертичными отложениями у пос.АRташ 
И описана Е.В.Девяткиным. 

Дорога ВЫХОДИТ в одну из внутренних котловин Алтая - Курай
скую, ограниченную на севере Курайским, а на юге - Северо-Чуй
clrnм хребтами (см. рИС.6). Длина впадины -. 25 RМ, ширина - 15 RМ. 
Массив Биш-Иирду Северо-Чуйского хребта представляет альпийский 
тип рельефа с широким распространением леДНИI<ОВЫХ форм: каров, 

'цирков, трогав с леДНИI<ами. M.B.ТpOHO� насчитывал около ста та
ких форм. На гребневой части Курайского хребта ш�еются остаткИ 
денудационной поверхности выравнивания донеогенового возраста, 
поднятые новейшими. тектоническими движениями до 3440 М. Подножия 
Курайского хребта закрыты мощными шлейфами конусов выноса.У под
ножия Северо-Ч:уйского И Курайского хребтов расположены две море":' 
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ны: более дРевняя имеет сглаженный I!ельеф, размыта и трассирова
на озерными уровнями до высоты 1900 м. Морены последнего оледе
нения ВЛQЖeнН или надвинуты на .цреВНЮIO морену и отличаЮтся моло
дым бугристо-грядовым рельефом (рис. 7). В.А.Обручев такие подно
жия гор назн:вал моренннм пьедесталом. Дно КУР8Йской впадины рас
положено на абсолютннх oTMeТRa.x 1500-1650 м, высота озерннхзна
ков по южном& борту ко тловИНЪI колеблется от 1850 до 1900 м, по 
северному - до 2000 м; что свидетельствует о ледниковом озере 
глубиной до 350-400 м. Небольшая ширина и многочисленно�ть озер-
нЫх террас свидетельствуют о быстром снижении озерного уровня. 
СледЫ мощных катастрофических потоков в рельефе ropHoro Алтая 
отмечаются Н.А.Ефm.щевым., Л.Н.ИвановсRИМ, r .Ф.Лунгерсгаузен�м и 
О.А.Раковец; в последнее время: гипотеза катастрофических сбросов 
вод>ледниково-подпрудных озер развивается В.В.Б.утвиловским.одной 

. из форМ рельефа и отложений, созданной катастрофическим сбросом 
вод, является "ребристая морена" по терминологии П.А.Оюnпе
ва, "гигантская поперечная рябь" по Г.Ф.Лунгерсгаузену и О.А.Ра
ковец или "гигантская рябь" до В.В. Бутвиловскому, рмполаженная 
в юго-восточной части КУР8Йской котловины вблизи правого склона 
доЛИНЪ! Тетё. Это система асимметричных, извилистых и дугообраз
ных в плане гряд, относительная высота которых коле6JIется от 1 
до 6-10 м, nPOТЯЖGmrость отдельных гряд 200-300 м. I'pяды распо
ложены'поперечно к течению потока, с внnyклостью к востоку, ПО 
морфологии и внутреннему строению эти образования А.Н.РУдоЙ счи
тает аналогичными мелкой песчаной ряби течения. Это дало основа
ние В.В.Бутвиловскому связывать образование гигантской ряби те
чения c� катастрофичесRИМ сбросом вод Курайск{)го о'зера и циркуля
цией огромного водоворота, вращапцегося с запада на юг, восток 
и запад, в этом направлении уменьшается МОрфоJ[огическая выражен
ность гряд. Вполне вероятно, что катастрофический сброс вод npи
ледниковых озер связан с сейсмотектоническими явлениями. Е.В.Де
вЯтRИН объясняет npoисхождение ребристой морены действием nOToRa 
талых вод. расч.пентацих флDвиогJlЯЦИалъннй конус нижнеnлейстоце
новой конечноЙ.морены. гряды гигантской ряби течения имеются I 
на правобережъе Актру. При выходе р.Актру в Курalскую котловину 
с правой стороны дo� располагаются два вала конечной морены: 
первый - мощннй'с пологими склонами - изрезан береговыми линиями 
Курайско�о озера, второй вм - менее МОЩННЙ - достигает 30-35 м 
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Рис.? Северное 06рамление Курэйской впадины. 
На переднем плане 6угристо-грядовый рельеф морены последнего оледенения, на заднем - запад

ные отроги Курайского хре6та. 



высоты . Вверх по долине морена ·продолжается более чем на 1 км с 
высоты 17ОО до 1740 м ,  У валов конечной морены отчетлив'о видны 
боковые морены высотой до 200-250 м .  Далее по долине АЕтру на 
протяжении 13 км устанавливается еще шесть последовательно рас
положенных кон�чных морен , фиКсирующих настУПания леднИКОВ , ста
дии которЫх сопоставляются в .и.вернадским ,  М . В .  ТРОНОВЫМ , Л .Н.Ива
новским с Альпами и Кавказом. Сопоставление конечных морен В 
долиНах Алтая по зволило П.А. Окишеву восстановить динамику оледе
нения. 

Курайская' котловина занята степными , лесными , лесоболотными 
и на южных склонах даже полупустынными ландшафтами с контрастны
ми переходами между ними ,  это определяет весьма разнообразное 
проявление экзогенных процессов . Здесь можно �аблюдать карст ,  
процесс заболачивания , формИрование мелких криог�нных форм : буг
ров пучения , моГильников , сальз , небольших наледей , термо!,арста, 
интенсивную деятельность рек и небольших ручьев , стекающих с вы
соких гор , погружение рек в галечники , появление источников , об
разующих небольшие реки ,  интенсивное физическое выветривание , ве
дущее к погребению склонов , проявление десерпции разли� ти
ПОВ , солифmoкции , дефmoкции , ре зко выражен делювиальный процесс . 
На сухих склонах Курайского хребта площадной смыв особенно ин
тенсивен и местамИ переходит в линейные размывы. 

Дорога между Курайской и Чуйской котловинами идет по широкой 
резко асимметричной долине Чуи . Участок долины можно раздели�ь 
на два отрезка : выше и ниже р .Куsхтанар . · На учаСТI\е от I\урайской 
котловины до устья Куэхтанара в доЛине наблюдается расщепление 
террас . Оно заключается в 'том , что в долине Чуи в Курайской I\Oт
ловине широко распространены две террасы, на участке от Курай
ской котловины ДО .устья Куэхтанара - IЩть-шесть террас , выше 
устья Куэхтанара и в ЧУЙСI\ОЙ котловине - две террасы , ниже устья 
Чаган-Узуна в долине выделяется только метровый уровень ПQЙМЫ . 
Расщепление террас и увеличение их высот вниз по долине до 90-
110 м в устье Тыдтугема является следствием вре зания реки при 
спуске Курайского озера. Терраса высотой 40 м изрезана озерными 
знаками , она фациально связана с мореной , со спадом озера пони
зился базис эрозии и образовались низкие террасы ( 4-5 , 12-15 
21-2.5 м) . 

. 

На участке между ,�уйской и Курайской котловинами долина р . Чуи  

, 
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проложена в полосе проявления интенсивных гравитационных про
цессов. Вдоль правого борта непрернвно у подножия смона Курай
CROrO хребта распространены отдельные СRатившиеся отторженцы по
РОДЫ , осовы , ОСШIИ (не60льшие обвaJШ) , следы лавин и селей , RO
'торые сочетаю�ся с лЭвИIiНЮIИ и осыiпшми. Гранди:6зНый обвал, вы
раженный ниже устья: р.СaaRПанды: , описан Л.Н.ИвановсЮ!М. Обвал 
имеет овальную ф:>рму , длинной стороной . обращен R та.Пьвегу доли
ны. Краевые гpя:д:Il обвала рас:i:юложены на 40-метровой Террасе Чун. 
Передовой вал имеет бугристо-хоJIМИСТЫЙ рельеф. Ударная Rотловина 
в передней части обвала заросла лиственницей , а между бyrpами 
имеется озеро. Размер обвала первые сотни 'метров , а объем IO-
I2 МJlН м3 • Бугристо-хоJIМИСТblЙ XapaRTep рельеqa дал основание 
считать В.А.06ручеву 06вал . "мореноподоБШIМ" 06разованием. Об-
вал-оползень на6людается и У подножия r.CYROP в6лизи устья: Куэх
танара, на левом 6ерегу Чy1t. 06вaJШ И асимметрия ДOJIИНН чуи сви
детельствуют о значительной роли продольных разломов в заложении 
и развитии долины. Ущелье чуи между КурайСRОЙ и Чуйской RОТЛОВ И
нами представля:ет узЮ!Й грабен , ' раэло� ROTOPOrO я:вл.яются отве.Т
влениями КурайСRОЙ системы разрывных нарушений. 

В устье Куэхтанара отложены ледником морф:>логически сложные 
мОрены. Отчетливо . выражен передовой вал Rонечной морены, RОТОpblЙ 
ряд исследователей относит R ОДНОЙ из наи6олее древних стадий 
последнего оледенения. У СМОНОВ дOJIШШ вал закрыт МОЩННМИ осы
nя:ми и лавинно-селевыми RОНУСами выноса. Сложена морена RPуnными 
облоМRЭМИ метаморфических сланцев , сцементироваюrnми CWIЬHOMP
бонатнw сугЛИНRОМ \ледниковая МY1ta) • .  судя IЮ разрезу рыхлш: ОТ
ложений , в долине Чуи У ус']:ья: Куэхтанара ( см. рис.8) , морена qa_ . 
циально замещается галечником 4О-метровой террасы. Вверх по до
лине Куэхтанара морена ЗaRPыта мOIЦНЫМИ ( до 300-400 метров - на 
смонах) склоновыми отложени:т.m осыпей , лавин , обвалов , не6олъ
тих nOToRoB (рис.9). 

От Куэхтанара в сторону чу!СRОЙ RОТЛОВИНЫ сухость В долине 
.увеличивается, Rонтинентальность климата возрастает, резкие пе
реПЭДЫ Jемnературы даже в тече�е CYTOR благоприятствуют физи
чеСRОмУ внветриванию , продy1tТЫ ROТOPOrO ПОRPНВ8Ют смоны дOJШНl:l, 
сложенные различными ВУЛRаническими и осадочнш.m: породами . Круп
ное озеро , 6нвшее перед ледником , вндвцrавшимся из долины Куэх
танара , оставило серые пески , ROTopHe раздувают� и ф:>рмИруют 
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Рис . 8 .  Разрез РI:lXJШX отложений в долине чуи у устья Ку-

эхтанара. 
I - крynновалунные моренные отложения ; 2 - мелкова.лун
ные моренные отложения ; 3 - галеЧНИR с неясной слоис
тостью ; 4 - npoлювиальные отложения; 5 - неогеновые 

глины. 

небольшие 6угры , эоловые воронкообразные . 6людца и пониженил не
определенной ф:>рмы. В разрезах можно наблюдать погре6еННЬ!е под 
песком темные горизонты поЧВl:l. Отделъные пни лиственниц црикрыты 
слоем песка мощностью свыше 2 м. 

В 7 RМ от устья Куэхтанара дорога открывается в обпmpнyIO 
Чуйскую котловину. Абсолютные отметки дна I750-2000 м, Д1IИНа 
до 80 юл ,  пmpина - более 40 юл. СейерНblЙ борт впадюш образует 
КJpайский хре6ет,  у поднO!tИЯ Ko'roporo проходит Курайский разлом. 
Относительное превнmение хребта над дном впадюш до I500 и более 
метров . С запада котловина ограничена серией разломов северо
восточного простирания, к которым цриурочена долина Чаган-Узуна" 
на востоке обрамлением котловины является разлом" проходgЩИЙ у 
подножиЯ хребта Чихачева, с юга возвышается 60лее чем на I500 м 
lDжно-Чуйский хребет с отчетливо выраженными моренами у подножия. 
ПоднO!tИЯ КJpайского хребта закрыты моЩНl:lМИ шлейфами. как и в Ку
райской котловине , в Чуйской, до абсолютной отметки 2100 м ,встре
чаются озерные знаки Чуйского приледникового озера, которое 6ыло 
подnpyжeно ледником Куэхтанара, соедишmцимся в долине чуи с ка
ровыми ледниками Северо-Чуйского " хребта. Особенно отчетливо 
озерные знаки видны на пологих склонах нижнеnлейстоценовых про
лювиалъных шлейф:>в по северному , восточному и юго-восточному , 
бортам котловины. Уступы озерных террас составляют высоту от 1-
2 м до 10-15 м, пmpина террас колеблется от первых десятков мет-
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ров на пологих склонах и до �IO м - на крутых . Озерные 
нил перекрываются конечными моренами позднечетвертичных 
ков , и одновременно они террасируют конечные морены более 
него средне четвертичного оледенения'. 

о тложе
ледни

;црев-

Ландшафты Чуйской котловины носят своеобразный , многоплано
вый характер - сухая степь и полупустШ!Я сопровождаются низкими 
годовш.m темшзратурами , мерзлотой ,  термокарстом . На окраине кот
ловины непосредственное' влияние на развитие экзогенных процессов 
оказывают обрамляющие котловинУ высокие горные хребты . По дороге 

' вблИзи пос . Чаган-Узун , у въезда в котловину , правый крутой 
склон до.линн сложен кореннш.m породами разного состава , которые 
перекрываются неогеновш.m глинами и суглинками. При переувлажне
нии их склоны оплывают . На крутом склоне , под которым проложена 
дорога , развиваются сели, оползни и оплывины , солифлюКЦИЯ. Толщи 
глин разрушаются глинистым карстом . На территории , непосредст
венно прилеГ8m\ей к пос . Чаган-У зун , сухая степь характеризуется 
делювиальным процессом . Дальше по дороге в котловине часто ' 
встречается термокарст. Озера в несколько сотен метров в диамет
ре оконтуриваются по берегам мерзлотными трещИнами отседания. 
Блоки породы постепенно соскальзывают к середине озера� обнажая 
новые участки мерзлой породы., Небольшие блюдце образные углубле� 
нил ,  термокарстовые воронки и npосадки не являются редкостью . 
Мощность мерзлоты ,  согласно исследованиям А.М.Малолетко , дости
гает нескольких десятков метров , а наибольшая мощность - 60 м .  
В котловине характерны разрушенные бугры пучения , возраст кото
рых определен по C-I4 и превосходит 3500 лет. Возникновение 
бугров пучения А.Н.РудоЙ связывает с ОПТИМУМО/.I· голоцена . 

Кроме термокарста для котловины характерны водная эрозия и 
аккY/vWляция , на ее окраинах - селевые выносы . Несмотря на не-
большое количество атмосферных осадков в центральной части кот
ловины , ближе к окраинам - возможны сильные ливни. При слабой за
щищенности почвенного покрова растительностью развивается очень 
сильная эрозия с выработкой струйчатых размывов и оврагов как_ 
это, например , наблюдается , напротив пос . Чаган-Узун . При сильном 
перегревaНJIIИ склонов отмечаются небольшие пылевые вихри " однако 
типичных форм эолового рельефа в степи не встречено . Чуйская 
котловина до СИХ 'пор остается накопителем продуктов выветривания 
с окружающих гор . 
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ПЛоская поверхность ·котловины осложнена эрратическими глн
бами: разНЪDC размеров, петрографический состав IЮТОРЫХ · соответст
вует коренным породам Южно-Чуйского хребта. В разных частях Чуй
ской КОТЛОЕИНН наБJПOДаются · выходы коры БыБтривания: : в низовьях 

. рек Чаган-Уз
·
ун, Кызыл-Чин, АЕ-Кая ·она развита на мелкосопоч-

ном рельеЧ€, и её мощность составляет около 2 м, а в южной части 
котловины увеличивается до 10 м. Под кайнозойскими отложениями. 
такой же мощности кора · выБтривания вскрыБетсяя скважинами вдоль 
южного борта котловины . Е .Н.ЩукиноЙ описаны обнажения коры вы
ветривания в зонах тектонических контактов . Нижние зоны коры вы
ветривания, сохранившиеся от денудаци:и в горном рельефе, оrшсаны 
Е .В .Девяткиным. Как и Курайская, Чуйская котловина имеет асим
метричное строение, как и ПОДaвJIЯ!(XЦее большинство виутригорных 
IЮТЛОВИН Монгольского Алтая. О масштабе процесса аккУМУЛЯЦИИ 
можно судить ПО мощности палеогеновых, неогеновых и четвертичНых 
от�ожений в Курайской котловине - до 300 , в Чуйской - не менее 
IOOO м. Дорога Iюнчается в Ташанте на юго-востоке Чуйской котло
вины . 

Таким образом, перечисленное разнообразие морфологических и 
генетических типов и форм рельефа вдоль автодороги Бийск-Ташанта 
свидетельствует об исключительной сложности неQ.Ген-четвертичноЙ 
истории развития рельефа Горного Алтая. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИИ РА3ВИТИЯ �A 

Алтай в качестве горного сооружения впервые возНИЕ в палео
зое во время герцинского и каледонско"го горообразования . К КОш!у 
триаса рельеф был выровнен до пене плена , фиксированного верхне
триасовой корой выБтривания, ' сохранившейся во впадинаХ под юрс-

. кими отложениями. Оживление тектонических движений привело к 
созданию расчлененного рельефа. Заканчивается расчленение дли
тельным денудационным выравниванием, формированием обширного мел-

* 
палеогенового пенеплена с мощной корой выБтривания, с о хранившей-

ся на выровненных меящуречъях. С ЭТОГ.О времени начинается форми
рование современного реLЬефа, основные черты истории развития ко
торого приведены в таблице на примере зоны сочленен}lЯ Курайской 
впадины с Курайским хребтом . ·  Здесь выделяется два этапа новейших 
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тек�онических движений : 1 - олигоцен - среднеплиоценовый , Д7IИВ_ 
шийся около 25 млн лет , в течение которого на Алтае " сформирова
лось среднегорье , а в Центральном Алтае уЖе присутствовало высо
когорье , �o ·,горы , судЯ. по отсутствию следов неогенового оледене
НИЯ ,  не достШ'али высоты снеговой границы и 2 - поздний плиоцен-
плейстоцеН , продолжительностью около 0 , 7  млн лет. Граница между 
ЭТИМИ 'этапами большинством исследователей провсдится по време-
ни формирования бamкаусской молассы. В это время рельеф Горного 
Алтая напоминает современный ,  только в нем отсутствуют альпий-
ские формы , появившиеся в среднем плеЙстоцене. Общая aмr:r.ли:туда 
поднятия за этот корот:кий период , как считает Е.В.ДеВЯТRИН, равна 
1 , 5-2 , О ЮVI. Такие интенсивные неоте:ктонические движения вывели 
часть гор за снеговую границу • .  Следы среднеплейстоценового оле
денеIiИ.f;1 · ВИДНЫ в отложениях , эалегаххцих по периферии межгорных 
впадин , а позднеплейстоценовые морены расположены в трогах в ви
де систем конечных и боковых морен. 

О современных движениях можно судить по сейсмической актив
ности Горного Алтая . Геоморфологическими признаками сейсмичности 
являются оползни и обвалы , широко развитые на денУДационных 
СRЛонах хребтов , наличие осыпны и лавинно-осыпны конусов. Сви
детельством продолжающихся поднятий является образование серии 
низких террас в долинах рек , а также врез ре:к в днище троговых 
долин последнего оледенения. 
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