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1\нига является первым наиболее полным обобщением
по истории формирования рельефа Алтае-Саянской области с 
момента завершения геосинклинального р азвития, выхода 
страны из-под уровня моря и до современного ее состояния. 
Авторами использован многочисленный литературный мате
риал, а также результаты их многолетних полевых иссле
дований.  

Вся история р<�звrпия рельефа Алтае-Саянской областа 
разделена на крупные этапы, своеобразно проя вившиеся 
в различных ее регионах в зависимости от геологического 
строения 11 теюонической активности. К:аждому этапу присущ 
определенный комплекс полезных ископаемых. В книге осве
щено применительно к описываемой области состояние отдель
ньrх важнейших геоморфологических проблем-неотектоники, 
поверхностей выравнивания, формирования речной сети, гор
ного оледенения и субаэрального покрова- и обоснована не
обходимость их дальнейшей разработки. 

Таблиц 5, иллюстраций 42, библ. н аз. 1 028 

О т в е т с т в ·е·н н ьr е р е д а к т о р ы: 

С. А .  С Т Р Е Л К: О В и В. В. В Д О В И Н 

' .  



П Р Е Д И С Л О. В И Е 

п р едлагаемая читателю книга продол жает собой · серию работ, 
посвященных восстановлению истории развития рельефа Сибири 

и Дальн его Востока . Авторы ее ставили перед собой задачу рассмотреть 
основные этапы формирования рельефа Алтае-Саянской горной области. 

Алтае-Саянская горная  область - одна из важнейших По своему гор
нопромышленному потенциалу и экономической освоенности - являет
ся частью арагенного пояса Южной Сибири.  Изучение истории форми
р ования ее рельефа имеет большое значение как для выявления общих 
закономерностей геологического и геоморфологического развития, так и 
для целенаправленного комплексного использования ее природных 
богатств . 

Я вляясь частью арагенного пояса Южной Сибири и Дальнего Во
стока, Алтае-Саянская область охватывает весьма разнородную в гео
морфологическом отношении территорию.  В ней выделяются как высо
когорные страны (Алтай, Восточный и З ападный Саян ы ) , так и сложные 
системы в·падин  и нагорий (Тува ,  Минусинские впадины, Кузнецкое н а
горье, Салаир и Кузнецкая котловина ) .  

Учитывая разнообразие территории, разнородную и в целом высо
кую степень ее изученности, к подготовке работы был привлечен боль
шой коллектив. Основная часть авторов является сотрудниками Инсти
тута геологии и геофизики Сибирского Отделения АН СССР, остальные 
представляют ряд научно-исследовательских и производст.вен ных орга
низаций: Геологический институт АН СССР (Е. В .  Девяткин } , ЦНИГРИ 
( Ю .  П.  Казакевич и З. Н. Шва рева ) ,  З ападно-Сибирское геологическое 
управление (0. М. Адамен ко и Ю. Б. Файнер ) ,  Томский государствен
ный университет (А. М.  Малолетка ) , Всесоюзный аэрогеологичесJ<ИЙ 
трест (0. А. Раковец) . 

Благодаря любезности руководителей упомянутых учреждений,  а 
также Н овосибирского и Красноярского геологических управлений И 
треста «Запсибзолоrо» авторы получили возможность использовать 
оригинальные материалы. 

Институтом геологии и геофизики СО АН СССР были поставлены 
специальные полевые исследования в различных час11ях АЛ1 ае-Са янской 
горной обла сти.  Кроме авторов настоящей книги в полевых работах 
:Jриняли участие З. А. Сваричевская (Ленинградский государст·венный 
университет) ,  В .  А.  Николаев, А .  И .  Лаврентьев и А. Н .  Зу дин (Инсти
тут геологии и геофизики СО АН СССР ) , наблюдения и выводы кото
рых изложены в отдельных очерках. 

Предлагаемый читателю труд написан большим коллективом специ
ал·истов. Преди·словие, введение и заключение написаны С. А. Стрелко
вым;  р аздел, касающийся связи тектонического раз·вития с развитием 
морфоструктур,- О. В .  Кашменской, р аздел «Состав и распространение 
мезозойских и кайнозойских отложений»- В. В.  Вдовиным, использо
вавшим м атериалы, представленные каждым автором по своему 
ра йону. 
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Очерк развития рельефа Алтая составлен О. М. Адаменко, Е .  В .  Де
вяткиным, С. А. Стрелковым; другие очерки написаны : «Салаирский 
кряж» -В. В.  Вдовиным и А. М. Малолетка, «Кузнецкая котловина» 
Ю. Б. Ф айнером, «Кузнецкое нагорье» - О. В. Кашменской, Ю. П. Ка
закевич и З .  Н .  Шваревой, «Минусинские впадины» - О. А. Раковец и 
Л.  К. Зятьковой, «Восточный Саян» - Л .  С. Миляевой, «Западный С а
ян» и «Тува» - Л .  К Зятьковой. 

Авторы использовали ценные консультации, советы и указания 
А. Л. Я ншина , В . А. Кузнецова ,  В .  Н. Сакса, Н. А. Флоренсова, В .  А. Ни
колаева , З . А. Сваричевской, К В .  Боголепова, В .  Н .  Олюнина ,  С .  Ф . Ду
бинкина ,  В. В . Волкова ,  И. Н. Звонарева, Э. М. Сендерзона и других 
исследователей. 

В подготовке рукописи к печати большая работа проделана 
А. И. Лаврентьевым и С .  И. Есиковой. 

Всем упомянутым лицам, чья помощь была использована в подго
товке и завершении настоящей книги, авторы вы р ажают свою искрен
нюю поизнательность. 



ВВЕДЕ Н И Е  

И зучение истории  р азвития рельефа предполагает выявление глав-
ных этапов, характеризующихся определенным сочетанием эндо

генных и экзогенных ф а кторов. Каждый древний этап выявляется в ре
зультате изучения реликтов рельефа ,  созданного на протяжении  этого 
этапа .  В этом плане восста.новление этапов истории  р азвития рельефа 
предста'Вляет собой задачу геологии, геоморфологии,  п алеогеографии 
и п алеогеоморфологии, однако она не соответствует полностью ни одной 
из этих 'наук ни по абъекта м, ни по метода•м исследова ния.  Так,  от па
леогеографии история р азвития рельефа отличается более узким кругом 
рассматриваемых вопросов, от палеогеоморфологии - методами изуче
ния современного рельефа .  

Изучение истории формирования рельефа позволяет судить о харак
тере р азвития земной коры в отдельные эпохи и дает возможность по
дойти к выявлению новых закономерностей в соотношении эндогенных 
и экзогенных ф а кторов в р азных геострук'Гурных и ландшафтных усло
виях. 

Для такой богатой полезны м и  ископаемыми страны, какоi1 является 
Алтае-Саянская область, анализ ·событий в истории ее р азвитИIЯ имеет 
большое прикладное значение. Рнд полезных Иlокопа емых гипергенното 
п роисхождения ( бокситы, ф осфориты и др. )  непосредственно связан с 
теми или иными этапами преобразова ния поверхности. Во-зникновение 
россыпей также происходило на  определенных этапах р азвития рельефа ,  
благодаря чему о н и  н аходятся в парагенетической связи с определен
ными элементами рельефа.  Возникновение каменноугольных и железо
рудных месторождений, хотя и относится к древним периодам, подчиня
ется тем же общим закономерностям развития земной коры,  которые 
привели .к появлению современного рельефа.  Ртутное оруденение связа
но с одним из последних этапов усиления тектонической активности. 
возможно обусловившим создание основных черт рельефа .  

Необходимость иметь краткие и четкие гидрогеологические, инже
нерно-геологические и инженерно-геоморфологические характеристики 
конкретных р айонов обусловлена промышленным освоением тех р айо
н ов Алтае-Саянской области, к которым приурочены запасы полезных 
ископаемых или удобных для использования гидроэнергетических ре
сурсов. Бстественно, что обобщение материала по истории формирования 
рельефа всей Алтае-Саянской области может создать теоретическую 
основу для выполнения требований народного хозяйства на высоком 
уровне. 

История формирования рельефа Алтае-Саянской области, как и лю
бой другой территории,  имеет Две стадии или фазы: ф азу образования 
геологической основы, структура которой как а ктивно - путем абнов
л·ения тектоники,- так и пассивно (через литоморфность) влияет н а  
дальнейшее р азвитие рельефа, и фазу раз•вития рельефа JA перера'ботки 
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hоверхности, элементы которой сохранились в современном рельефе в 
виде самых древних реликтов. 

П р и  выделении эта·пов развития рельефа должен быть иной подход. 
чем при  выделении этапов в создании геологической основы, хотя в по
нимании этого вопроса полного единства нет.  Например,  эта•п денудаци
онного •выравнивания рельефа может отвечать лишь небольшой части 
арагенного этап а  развития современной геологической структуры Алтае
Саянской области. Одн а ко правомерно и другое понимание, при  кото
ром этап денудационного выравнивания приравнивается к этапу nлат
форменного развития структуры,  как  это делают И. П. Герасимов и 
Ю. А. Мещеряков и др .  

Разбор  геологических событий требует пояснения хронологической 
ш калы кайнозоя, в которой излагается м атериал.  Автора ми принята 
ш кала,  рекомендованная Межведомственным стратиграфическим коми
тетом в м ае 1 962 г .  Граница между плиоценом и четвертичной системой 
проводится под слоями, отвечающими бакинской трансгрессии в При
каспийской области, а четвертичная  система  делится на четыре подраз
деления, условно соответствующие отделам.  В то же время необходимо 
отметить, что 'в литературе, касающейся четвертичной геологии Алтае
Саянской области, очень широкое хождение имеет шкала, в которой 
верхний плиоцен и н ижний отдел четвертичной системы объединяются 
под названием эоплейстоцена,  а оставшаяся часть четвертичной системы 
делится н а  н ижний и в-ерхний плейстоцен и голоцен.  Это деление для 
Алтае-Саянской области является вполне  естественным,  так как  плио
цен -нижнечетвертичные отложения здесь отвечают определенному эта
пу и составляют обломочную красноцветную формацию, в то время как  
вышележащие осадки характеризуются преимущественно серой окра
ской . Поэтому в очерках, посвященных отдельным р айон а м ,  кое-где 
употребляется двойная (па р аллельная)  номенкл атура .  Все другие ва
риации стратиграфических ш кал (отнесение к четвертичной системе 
среднего плиоцена ,  выделение в эоплейстоцен только верхнего nлиоцена  
и замена  тер мина «четвертиЧ!-!ЫЙ» тер мином «плейстоценовый») по воз
можности «Переводились» в соответ!;твующие эквиваленты принятой 
ш калы. 

Для Алтае-Саянской области пока отсутствуют достоверные оп реде
ления абсолютного :возраста кайнозойских осадков. Поэтому по анало· 
гии с другими областями  примем длительность четвертичного периода 
около 700 тыс. лет, что соответс1'вует последнему периоду прямого маг
н итного поля Земли.  Можно также считать, что начало оледенения, со
отве1'ствующего главному вюрму Европы, отстоит от современ ности н а  
20-22 тыс. лет, а его конец - н а  1 0- 1 2  тыс. лет (не считая высокогор
ных районов, где ледники сохранились дольше ) .  

Схематизированные карты рельефа Алтае-Саянской области состав
лены для трех этапов: этапа выравнивания и образования кар выветри
вания (поздний мел - ранний п алеоген ) ,  этапа  максимальных тектони
ческих поднятий и расчленения (плиоцен - ран няя эпоха четвертичного 
периода )  и этапа  максимального развития оледенения. Карты постро�ны 
по принцилу отражения общего облика и главных особенностей ре.'lье
фа  каждого данного этапа .  Для эпохи оледенения п ришлось н есколы<О 
отступить от этого принципа и показать не характер ледникового релье
фа, что невозможно было �делать в принятом масштабе, а динамические 
типы оледенения,  восстановленные по сочетанию форм ледникового 
рельефа .  



О СВЯЗИ ОСНОВНЫХ ЧЕРТ ТЕКТОН И ЧЕСКОГО 
И МОРФОСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
АЛТ дЕ-САЯНСКОй ГОРНОй ОБЛ АСТИ 

д JIЯ того чтобы представить развитие данной территории во время 
геосинклинальнаго и арагенного этапов, необходимо кратко оста

новиться на  некоторых современных теоретических Представлениях а 
ТР.КТОНИКе. 

Алтае-Саянская гор-ная страна возникла на месте синий,ско- кемб
рийской геосинклинальной системы в результате складчатости .  Ос
новные фазы складчатости имели в разных частях геосинклинали 
раз.ный· возраст. Амплитуда tВозра-стных колебаний складчатости : от 
протеразойской (байкальс-кой) - в Восточных Саянах, до пе·рмо-
триасовой ( герцинской ) - в п ределах  Колывань-Том ской зоны и 
Калбы.  ' 

Отметив направленность и необратимость развития земной коры ,  
В .  А. Кузнецов определил основные последовательные этапы тектониче
ского развития Алтае-Саянской горной обл:Jсти: геосинклинальный,  ара
генный и платформенный.  Таки м  образом, В .  А .  Кузнецов разделяет 
п редставления В .  В .  Белоусова t\ 954 ) о том, что Алтае-Саянская об
ласть, пройдя геосинклинальный и арагенный этапы, является частью 
молодой эпипалеозойской платформы.  

Этих же взглядов п ридерживается ряд геологов-тектонистов :  
Н .  И .  Николаев, М .  В .  Муратов, Н .  П .  Херасков, Г.  Ф.  Мирчинк, В .  А .  Ап
родов, Е .  В .  Павловский и др .  Все они считают, что горные  сооружения 
типа Алтае-Саянской горной страны являются выступами складчатого 
осnования фундамента платформы. 

Имеется , однако, и другая точка зрения,  впервые высказанная 
А .  Д. Арха нгельским и поддержанная позднее В .  Е .  Хаиным,  Б .  А .  Пет
рушевским ,  В .  В .  Богацким ,  Д. И.  Мусатовым и некоторыми другим и .  
П о  и х  представлению, орогенный этап  развития геосинклинали можРт 
иметь любую продолжительность. Алтае-Саянская горная область, на
пример ,  до сих пор ·н аходится в орогенной стади·и развития. В. В. Богац
кий, Д. И. Мусатов и В. Е. Хаин  ( 1 962) писали: «Енисейска-Алтае-Саян
ский складчатый пояс является областью •исключительной подвижности, 
которая в той или иной мере сохранилась на  всех этапах его р азвития 
вплоть до настопщего времени».  По их мнению, Алтае-Саянская область 
отнюдь не является ча-стью платформы.  В понятие последней в преде
лах плит входит, как известно, второй структурный rярус- чехол, кото
рый образуется при определенном ( платформенном) тектоническом ое
жиме ( опус к а н ии, предшествующеУI обр а зо в а нию чехла ,  с последующей 

очень слабой активностыо движений ) . 
Но такие районы,  как Алтае-Саянская область, всегда были облаL. 

тям и сноса, резко реа гирующими н а  все тектонические напряжени51 
Накопление осадков п роисходило зДесь лишь в м�жгорных впадинах, 
что характерно как раз  для орогенных, а не для платформенных обл а с

тей .  Вряд ли можно сппоставить эту область и r теми частями платформ, 
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которые представлены щита.ми,  так ·ках характер тектонических ,щниже
ний в Алтае-Саянской гор ной области ( степень дифференцированпасти 
и напряженности)  значительно отличается от такового в п ределах щи
тов. Поскольку платформ а  и геосиьклиналь - понятия,  связанные не 
Т·олыю с территорией, но и с •Временем, \Нельзя утверждать, что '3атяну1В
ш аяся орогеническая фаза  развития геосинклинали в пределах Алтае
Саянской горной области не сменится платформенной. 

Вместе с тем следует отметить, что в пределах одновозрастных гео
синклиналей одни участки земной коры, пройдя стадию з амыкания гео
синклинали,  уже .превратились в менее активные о бл асти, 111риобрели н а 
значительной ч а·С11И т.ерритории осадочный чехол и стали молодыми 
платформ а м и  (примером может служить эпипалеозойская пла тформа 
З а1Падной Сибири ) , в то 'время .как другие н езависимо от врем ени замы
кания геосинклинали (от  р аинекаледонского до позднегерцинского ) все 
еще 1пережи.вают орогенный этап, <:охра нив мобильность до н а.стоящего 
времени.  

Нам  представляются более правильными взгляды А.  Д. Архангель
ского, Б .  А. П етрушевского, В. Е. Хаина ,  К. К. Маркова  и других и ссле
дователей, согла сно которым эта область рассматривается как геосин 
клинальпая с незавершенным орогенным этапом.  В нутри последнего 
п роисходило чередова ние фаз то менее, то более а ктивных движений, 
что привело к чередованию периодов выравнивания рельефа и горооб
р азования .  

Выя1вление позиЦiии в этом вопросе очень важно для геомо'Рфологиче
ского изучения тер р итории, так  как это определяет принципиальный 
подход к проблеме происхождения гор и к морфаструктурному анализу 
Алта€-Саянской гор ной области.  

Е стественно, что формирование р ельефа ( как  древнего, так и совре
менного) в пределах единой первичной геосинклинали должно б ыло 
происходить по-разному в тех ее частях, которые уже превратились в 
платформу, и в тех, которые до сих пор являются геосинклиналями с 
затяну.вшимся орогенным этапом развития. В месте с тем участки р азно
возрастного з а.мыкания 1геосинклинали, все еще .находящие·ся в оро
генной стадии,  и меют много общего в рельефообр азовании: это 
области преобладающих активных .восходящих движений,  меняющих 
во времени характер в связи с увеличивающейся консолидацией 
земной коры,  сохранивших активность и в течение неотектонического 
>тапа .  

Большой интерес представляет .вопрос, могли л и  в областях длитель
ного орогенного р азвития периодически возникать условия, благо
приятные для формирования поверхностей выравнивания ,  и можно 
ли rрассматрИJвать эти условия как близкше 1к �пла тформенным .  От
ражения в прилегающих впадинах, коррелятивные оп ределенным эта 
п а м  развития рельефа орогенных областей, свидетельствуют о колеба
н иях тектонического режима ,  приведших к чередованию этапов горооб
р азования с этапами выветривания и образоования кор выветривания.  

Ю. А. Мещеряков (1964) оха ра ктеризовал поднятые пенеплены 
(·плоскогорья )  как «участки древней гор ной  стра ны, выравненной дли

тельной денудацией в условиях п л атформенного тектонического режима,  
впоследствии испытавшие общее поднятие». 

Нам  представляется, что эта п  выравнивания всегда предшествует 
r1 ревращению геосинклинали в платформу, но сам по себе он еще не яв 
ляется п р изнаком появления платформенной структуры.  После него при  
о пределенных тектон ических условиях может н ачать образовываться 
осадочный чехол, 1И тог,да .возни�нет п л атформа,  но может произойти 
н·овая аrктивизация тектоничеоких движений,  и будет продолжаться 
орогенны й  этап развития стра •ны .  Такие !Периодически возникающие 
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соотношения тектонических и денудационных сил, приводящие к образо
ванию региональных поверхностей выравнивания внутри арагенного эта 
па  геосинклинали,  отвечают квазиплатформенному состоянию. Эпохи вы
равнивания и кораобразования могут неоднократно возникать в облас
тях арагенного р азвития. Поэтому выводы В. Н. Разумовой и Н .  П. Хе
раско в а  ( 1963) об однократном образова нии мощных кор выветривания 
при  переходе от выравнивания к накоплению осадочного чехла могут от
носиться лишь к платформам,  а отнюдь не к таким районам,  как Алтае
Саянская горная обла сть. Уст ановление в последней следов нескольких 
этапов кораобразования лишний раз свидетельствует о том, что подоб
ные территории нельзя рассматривать как  части платформы.  В класси
фикационной схеме В. Н. Разумовой и Н .  П .  Хераскова ( 1 963) они,  к со 
жалению, не  нашли м еста ,  так  как их одинаково трудно отнести и к мо
Jюдым (типа I\урильской) геосинклиналям,  и к платформам .  

Н а м  представляется, что  южный, восточный и северо-восточный гор· 
вые пояса Сибири можно объединить в единую орогенную структуру. 
Эта терр итор ия,  объединяющая гетерохранные геологические сооруже
ния,  обладает в месте с тем общностью стадии геологического развития 
(орогенная фаза геосинклинали)  и общими черта м и  характер а  р азви
тия р ельефа.  Для всей этой территории  характерно чередование квази
платформенных периодов,  когда шло выравнивание рельефа и образо
вание кор выветривания, с периодам и  активизации тектонических дви
жений.  

Общность р азвития особенно отчетливо п роявляется в новейший тек
тонический этап,  когда на всей  этой территории после последнего реги
uнального выравнивания ( в  конце мела - начале палеогена )  произош
ли а ктивнейшие движения, создавшие основу современного горного 
реJ1ьеф а  этого пояса.  

Итак, в результате длительного геологического развития все части 
Алтае-Саянской области в р азное время ( от байкальского до герцин
екого ) претерпели фазы замыкания геосинклинали и перешли в оро
генную фазу р азвития, которая  продолжается до настоящего вре
мени. 

Согласно В. А. I\узнецову, на этой территории выделяются по в ре
мени замыкания геосинклинали районы байкальской, салаирекой и гер
цинской складчатостей .  В пределах каждой части обширной синийско· 
кембрийской (по В .  А. I\узнецову) геосинклинали были созданы в ос
новую фазу складчатости сложные тектонические структуры, ослож
ненные магматическими комплексам и  и структурами более поздних тек
тонических фаз ( рис.  1) . 

МОРФОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Алтае-Саянская горная область расположена в пределах Азиат
ского арагенного пояса земно й  коры, который, как уже указывалось 
выше, объединяет большое количество геосинклиналей различного вре
мени заложения и основной фазы складчатости (от докембрийских до 
мезозойских) . 

Общей чертой этого пояса является затянувшаяся орогенная фаза 
развития геосинклинали,  в течение которой периоды квазиплатфор
менного состояния, приводившие к выравниванию р ельефа ,  неодно
кратно сменялись новыми тектоническими напряжениями,  препят
ствующими образованию на выровненной поверхности чехла и аревр а
щению этой территории  в платформу. При  этом возникшие морфострук
тур ы  все более rлличались от палеоморфоструктур времени основной 
складчатости 
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Рис. 1. Тектоническая схе�1а Алтае-Саянскоf'1 складчатой 
об1асти. Сос1авил В. А. Кузнецов ( 1966) 

1- краевые поднятия фундамента Сибирской платформы. сложенные Г.rlавным: образом гнейсам в, кристал.пнческнмн с .. 1анцами и гранн. 
тондными интрузнями; 2- зоны nротеразойской (баВкальской) складчатости; метаморфичесюrе сланцы nротсрозоя и метаморфизован· 
ные терриrенно·карбонатные формации си:ння. прорваиные докембриiiскимн граннтоидамн н палеозойскнми интрузнямн разJiичного соста
ва; 3 - зоны кембрийской {салаирской:) складчатости, или ранней стабилизации каледонид, сложенные существенно геосинклннальны
ми карбонатными формациями рифея, а также эффузивно-осадочными формациями нижнего кембрия с кембрийскими гипербазитовыми. 
rаббро-nеридотитовыми и габбро-nлаrиогранитными интрузивными комnлексами; 4- зоны каледонской складчатости. или nоздне!''r ста
бнлизации: каледонид. сложенные существенно вулканогенно-кремнисто-сланцс.выми формациями кембрия, с кембрийскими интрузиями, 
а также мощными флишоидными террнгенными формациями кембро-ордовнка, с шнроко развитыми сшюрогеннымн раинекаледонскими гра
нитными комnлексами; 5- зоны раннеrерцинской (Dз-CJ) складчатости и длительного развитня, сложенные rеосинклинальными форма
циями кембрия, ордовика и снлура, а также геосинклннальными ву.пканогенными формациями д.своJtа, прорванные каледонскими п 
герцинскимн гранитными trнтрузиями: 6- зоны герцинекой складчатостн ЗайсансJ<ой складчатоi:'t системы, ·слож:енные существенно девон

скими вулканагенно-осадочными ннжнекарбоновымн флишоидi-rьtмн гсоснНI\ЛНI!алыJымJt формацням11, прорваиные герци11скнми существенно 
гранитными интрузнямн; 7- герц11НСКНС краевые 11 межгорные nрогнбы; 8- прогнбы мeзo-J<aiiнoзoiiCI\Ifc; 9- зоны глубннных paЗJlOMOB; 

Тсктони•1еские структуры, выделенные на схеме. Краевые поднятия Снбирскоii. платфор.ны} Аtассивы: 1 - l(анскиii; // - БнрЮСIJНскнй; 
разломы меньшего значения 

lll- Байкало-Окинский; JV- Южно-Енисейскнii. Зоны протерозойско1i складчатости: V- Главный Восто•ню-Саянский антнклииорнй: V/
Прикосогольскнi'l массив; VII- СанпtJ1енсюп'1 массив. Зоны салаирекой складчатости: V 111 -Восточный Тувинский массив; 1 Х- Вос
точный Танну-Ола: Х- Снснмо-К.азырская зона Восточного Саяна; Х/- 1\узнсцкнй Алатау; Х/1- ГоJ)ная Шория и массивы Восточного 
Алтая. Зоны каледонской складчатости: Xlll- зона Заnадного Саяна; XIV- Чарышсою-Тсректинская зона. Раннегерцинские зоны: XV
Ануо1ско-Чуйская зона; XVI- Салаирекая зона. Герцинские зоны Зайсш;ской склад•штой систе.l!ы: XVII- зона Рудного Алтая: ХV/11-
Калбинсо<ая зона; XIX- Колывань-Томская зона. Прогибы: ХХ- Рыбинскиii; XXI- Минусинскш"о; XXII- Тувинский; ХХ 111- Кузнец-
кий· XXIV- Уйменско-Лебедской. 
Глу

'
бинные разломы: 1- Главный Восточно-Саянский; 2- Сисимо-Казырсю11"о; 3- Саяио- Минусинсо;ий; 4- Саяио-Тувинскнй; 5- Куз-

нецкий; б- ЧоО<ракский; 7 - Сарасинско-К:урайсюой; 8 - ЧapышcO<o-TepehTIIHChllii; 9- Шаnшал"сюоii; 10- Северо-Восточная зона Руд-
ного Алтая; 11 -Иртышский; 12- Агардаrский 



Современный морфаструктурный план возник на  месте послед;-н:r:О> 
самого молодого пенеплена (мезокайнозойского) в результате взаиvю
действия неотектонических движений с денудацией. 

Орогенный пояс Азии на  основании комплекса географических при
знаков ( таких, как орографическая обособленность отдельных его ча
стей , характер л а ндшафта и т .  д . )  делится н а  ряд областей, одной из. 
которых . . является Алтае-Саянская горная область. Таким образом,  если 
орогенный пояс Азии является теотектурой первого · л о рядка,  то Алтае
Саянская область может быть условно отнесена к геотектурам второгО> 
порядка. 

Поскольку вопрос о характере леотектонических движений и о каче· 
стве и возрасте этапов мезокайнозойского выравнивания для Алтае-Са
янсJ\ОЙ горной области не имеет однозначного решения,  в настоящее 
время можно дать лишь схему морфаструктурного строения этой tер
ритори�I. По-видимому, она состоит из нескольких сводообразных под
нятий различной амплитуды, Образовавшихея в результате деформа
ции поверхности мезокайнозойского выравнивания региональными нео
тектоническими движениями .  Последние  при  взаимодействии с комп
лексом экзогенных сил п рv.вели к созданию наиболее крупных мор
фаструктур · Алтае-Саянской горной области. Именно эти морфострук
туры первого порядка обусловили определенную орограф ическую обо
собленность и целостность крупн.ых подразделений рельефа этой тер
р итории, таких, как Алтай ,  Восточный и Западный Саяны,  Салаир с 
Колывань-Томской дугой,  Кузнецкое нагорье, Кузнецкая ,  Минусинская 
и Тувинская котловины. Эти наиболее крупные морфоструктуры, огра.; 
ниченные во многих случаях глубинными  разломами,  довольно теснd 
связаны с расположением древних геоструктур .  Степень унаследа
ва нности ими геоструктурного плана отчетливо видна п ри сравнении 
плана современных морфаструктур первого порядка с лланом гео
структур геотектонической карты, составленной В. А. Кузнецовым 
(см .  рис. 1). 

Сводообразные •поднятия ( морфоструктуры n ервого nорядка)  вклю
чают, как ·правило, несколько ярусов рельефа .  Соответственно величин� 
и степени унаследованности тектонической напряженности все морфо
структуры первого порядка Алтае-Саянской складч атой области мож
но разделить на неско.1ько групп .  

Такие группы ,  к а к  Алта й,  З ападный и Восточный Саяны,  ·в ключают 
псе я русы рельефа от высокогорья .до межгорных равнин .  В Кузнец
ком нагорье отсутствует высокогорный ярус. На Салаире и Колы
вань-Томской дуге имеются лишь низкогорный и равнинный ярусы , а в 
п ределах Кузнецкой котловины и Минусы преобладает равнинный 
рельеф. 

Следует отметить, что однотипные по раз<v1ерам и тектонической 
напряженности морфаструктуры Алтая и Саян возникли  на складчатом 
nснова нии различного возраста .  Более того, единая морфост

.
руктура 

Восточного Саяна расположена в пределах зон складчатости р азного 
возраста - кембрийского и ·протер азойского. Вместе с те:�-� морфострук
туры первого порядка разного типа  ( западная часть Воеточно-Саянскок 
морфаструктуры и Кузнецкое нагорье)  образованы ·В пределах склад
чатого основания одного возраста (кембрийского) . Следовательно, воз
раст складчатого основания не может служить гл авным критерием для 
классификации совремеН iных морфоструктур .  Не имеет прямой связи 
с возрастом складчатого основания и степень нестектонической актив
ности. 

Расположенная в общем в пределах п алеозойской складчатости, 
Алтае-Саянская область включает ч резвычайно контрастные по нестек
тонической напряженности морфоструктурьт. 
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Преобразованные денудацией поднятия ( морфоструктуры первого 
порядка ) осложне.ны блоками, .сравнительно быстро меняющими ·В прост
;ранстве, а иногда и .во времени, интенсивность и направленно;сть движе
н ий .  Их гра ницы также подчинены р азломам, чаще, одна ко, поверхност
ным,  чем глубинным .  Поэтому их структурный пла н  лишь частично 
·связа н  с более древними геоструктурными планами .  Блоковые дви
жения при  взаимодействии с экзогенными процессам и  определяют 
условия сноса и накопления р ыхлого материала в каждом конкрет
ном р а йоне, образуя морфаструктуры второго и более мелкого по
рядков. 

П р едставляет интерес р ассмотрен ие связи морфаструктур с ярусно
<Стью р ельефа, характерной для горных стран .  В тех случаях, когда 
блоковые подвижки нарушали единую по возрасту полого изогнутую в 
.в иде .свода поверхность выравнивания,  возникновение ярусов рельефа 
.было связано, по-видимому, с уменьшением амплитуды и интенсивности 
движений как регионального сводового, так и блокового характера от 
центра свода к периферии.  В центральной части свода возникало высо
.когорье, в краевых - среднегорье, у подножий - н изкогорье.  Происхо
дила как бы группировка морфаструктур второго порядка, приво
дившая к ярусности.  Границы между ярусами в этом случае текто
нические ; переход от группы блоков большей активности к меньшей 
обычно постепенный. Иногда же, например,  в случае,  когда блоки 
.высокогорья •совпадают с батолитами,  резко о тличными .по темпу дви
жения от блоков соседних террит·орий,  эта граница .может быть очень 
четкой . 

В тех случаях, когда поднятие свода происходило прерывисто, с об
р азованием разновозрастных поверхностей выравнивания (педипленов) , 
комплекс выровненных поверхностей мог быть на рушен последующим и  
.блоковыми движениями, что при  взаимодействии с денудацией привело 
к возникновению морфаструктур второго порядка. Однако в этом слу
чае гораздо более четкая ярусность рельефа обусловлена главным об
р азом прерывистым характером поднятия свода с неоднократным п ро
явлением процессов педипла нации.  Границы ярусов при этом, как пра 
вило, .не тектонические, а связаны с рядом других причин, из которых 
ведущей часто является литология пород. Поскольку процессы педипла
:-�ации с каждым новым поднятием свода охватывали все большие тер
р итории,  н аиболее древняя поверхность выравнивания р асположена 
·ближе к центральной части свода и является самым высоким ярусом 
рельефа .  Она обычно в наибольшей степени усложнена морфострукту
_ра м и  второго порядка. Поверхность же самого низкого яруса сохраняет
ся обычно в наименее измененном виде, что связано со сравнительно 
недавним ее образованием и с меньшей активностью блоковых дви
жений.  

Поверхности выравнинания Алтае-Саянской горной области изучены 
еще недостаточно. Поэтому не всегда можно определить, что харак
терно для каждого конкретного р а йона :  деформация поверхности 
свода блоковыми движениями или прерывистые колебательные вос
ходящие движения с образованием педипленов. Возможно, генезис 
я русности рельефа в Алтае-Саянской области для разных районов раз
личный.  

По-видимому, в том случае, когда ярусы рельефа представляют 
собой группу блоков, близких по нt:отектонической активности, они мо
гут рас.сматри:ваться как п ромежуточная  морфаструктура между мор
фоструктурой, образовзвшейся н а  базе сводового riоднятия, и морфа
структурой, возникшей в результате взаимодействия отдельного блока 
.с комплексом денудаt�ионных процессов. 
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Приведенный выше материал убеждает в том, что Алтае-Саянская 
горная область обладает достаточно сложным морфаструктурным строе
нием.  

Крупные сводообразные изгибы мел-палеагеновой поверхности вы
равнивания ( местами с остаточными более древними  возвышенностя
м и )  п р и  взаимодействии  с процессами  денудации создали морфострук
туры первого порядка, р аосмотренные в отдельных очерках. Эти 
морфаструктуры осложнены взаимодействием блоковых дi1фференциро
ванных движений с экзогенными п роцессами,  создавшим морфострук
туры второго и более мелкого порядков. 



СОСТАВ И Р А СП РОСТР А Н Е  Н И Е  М ЕЗОЗОЙСКИХ 
И КАЙНОЗОЙСКИХ ОТ ЛОЖЕН И Й  

о сновные с 1  руктуры Алтае-Саянской области, возникшие в !nалеозой
скую эру,  нашли свое отражение в морфаструктурах отдельных :ре

гионов. Но элементы ее палеозой,ского рельефа в составе земной поверх
н ости не сохранились .  В .современном рельефе и в ископаемом виде 
уда ется выявить лишь мезозойские и кай нозойские остаточные формы 
рельефа - своеобразные палеогео�юрфологические памятники, дошед
шие до наших �дней . Более б о гата и м·и кайнозойская эра остаточные 
элементы рельефа  которой ·Составляют значительную часть 

'
современной 

земной поверхности. При а1Лохой сохранности остаточных форм :рельефа 
г.тfавными документами  для палеогеом·орфологических реставраций  слу
жат коррелятвые им осадки. Поэтому в данном р азделе кр атко описы 
вается ·состав, распространение и условия залегания мезозой·ских  и 
кайнозойских отложений. Они 1Представлены и сключительно континен
тальными, слабо л итофицированными или преимущественно рыхлыми 
образованиями .  Разрез их  ·нсюду неполный,  мощности незначительны.  
стра тиграфическщя /fюследонательность в наслоениях не выдержана .  
Вулканические мезозойские и кайнозойские образования на иссле.zт"�"�ой 
территории распространены ·весьма огра ниченно. 

Т р и а с 

В течение триасового периода осадканакопление в Алтае-Саянской 
области происходило ,преимущественно в межгорных и предгорных кот
ловинах, существова вших 1В пределах 1Поздне-палеозойоких ·прогибов, 
главным образом в мелких мульдах или IПриразломных вmадинах.  В это 
время на широких площадях проявилось химическое выветривание до
триасовых и триасовых пород, следы которого отмечены во многих �� е
стах. В районах проявления заключительной фазы герцинекой скла.J.
ч атости проявл�л ась вулканическая деятельность. 

Достоверно триасовые осадки установлены то.лько в Центральн ой 
мульде и Н а рыкской синклинали Кузнецкой котловины,  где они описа
ны многими  исследователями п од наименованием мальцевокай серии ,  
разделенной н а  нижне- ·и верхнем адьuевскую свиты. Воз,р аст м альuев
ской сер-ии ,  согласно органическим остаткам,  оrrределен как р аннетриа
совый (Нейбурr, 1 934, 1 936а,  б,  1 940; Радченко, 1 936, 1 938; Новожилов, 
1 956; Рагозин, 1 955; Лебедев, 1 962а ,  б; Ка 1пел'Ька и Новожилов, 1 962; 
Курбатова ,  1 9 62, и др . )  

Граница нижнемальценской свиты с подстилающими палеозойскими 
породами недостаточ·но ясна .  В ·р а зреза х у горы Бабий Камень и у 
д. Каракан отложения еруиаковекой овиты ве·рх,ней 1перми IПосте�пенно, 
без видимого несогласия переходят в осадки нижнемальцевской свиты. 
В nределах  Тарадановского увала О. Г .  Корса1к в 196 1  г .  отметил зале
гание триаса со скрытым несаглаенем на р азличных горизонтах еруна
ковекай свиты. Имеются сведения о наличии в основании нижнемаль-
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цевской свиты и в нижних ее горизонтах следов химического вьшетрива
ния в виде светло-серых известковистых и монтмориллонитовых г ли  н, 
<:Лабо каолинизи1рованных алев·ролитов и песчаников ( Лебедев, 1 950; 
Бетехтина и Казанский, 1 959 ; Лобова ;  Щербаков,  1 959) . 

Разрез н ижнемальце:вской свиты у горы Бабий Камень,  по да·н·ным 
Н. А. Васильевой ( 1 962) , начинается с толщи зеленовато-серых и темно
серых алев-ролитов с прослоями песчаников общей мощностью 30 м. 
Выше залегают темно-серые песчаники и алевролиты. Венчается р азрез 
двумя ,пластовыми за .JI'ежам и  базальтов, ·разделенными осадочной пач
кой .  Общая мощность этого разреза 350 м .  Пласты и меют н а клон н а  се
вера-восток mод угл ом 20-25°. 

Л. М. Мысин а  в 1 963 г. в-первые в Кузнецкой котловине в основании 
осадков 11риаса у д. Ка·р акан установила 70-метровый слой конгломера
та, состоящий из хорошо окатаиной гальки кварца,  кварцита,  ки rслых 
эффузивов, базальта, порфирита,  гранита ,  аплита,  кремня,  яшмы, оса
дочных mород и углей. Петрогр афический состав галечников свидетель
ствует как  о местном размыве, так и о mостушлении обломочного мате
риала с Кузнецrкого Ал атау. Остальная часть нижнемал ьцевской ,свиты 
в этом районе слагается из серых карбонатных и туфагенных алевро
л итов, темно-серых мелкозерн истых песчаников и а ргиллитов общей 
мощностью 3 1 0  м. В верхней части раз реза содержатся два тела базаль
тов мощностью 40 и 55 м ,  разделенных 1 0-метро·вым прослоем алевро
лита .  

В Салтымаковском хребте нижнемальцевrской свите соответствует 
вьгделенная В. А. Куталиным ( 1 963) кожухтинекая толща че·рных ба 
зальтов, бурых туфагенных n есчани ков, алеврол итов, туффитов и туфов 
общей мощностью 400 м .  

В пределах Та·радановско·го увала в составе нижнемальцевской сви
ты - две rпластовых залежи 6аза .л ьтов мощностью 370 и 400 м, разде
л енных п ачкой осадочных пород. О .  Г .  Корсак предположил наличие 
здесь центра вулканических излияний.  

Р азрез верхнемальцевеко й  свиты наиболее изучен у г.  Бабий Камень .  
Там,  согласно исследованиям Н. А.  Ва •сильевой, н а  базальтах н ижне
м:альцевокой свиты залегают п есчано-алев-ритовые осадки, разделеJНные 
46-метровой залежью базальтовых порфиритов на две толщи: нижнюЮ 
(675 м) бурую и верхнюю (395 м) пес'!'1роцветную - зеленовато-серую 
и зеленовато-бурую. В пестроцветной толще соде.ржатrся нключе.ния гла 
уконита, лептахлорита и гипса,  которые рядом исследователей р а ссма
тривалиrсь в качестве tnризнаков м орского генези .са этих осадков (Ле
б е.дев, 1 962а , б ) . Р азрез &Верху заканчивается 80-.метровой п ачко й  
конгломерата и з  хорошо окатаиных гал 'ек  кварца ,  кварцита,  ,песчаника 
и алевролита .  

В '!lределах Салтыма 1ковского хребта синхронные верхнемальцевекой 
свi:!Те л ороды В. А. Куталин разделил на отдельные толщи, отвечающие 
фазам  вулканической деятельности, начинавшимся выбросами туфов 
базальтового состава и з авершавшимся внедрением силлов и даек ми
кродолеритов . 

. В Го•рном Алтае  Г. П .  Р адченко ( 1 956) отнес к нижнему триасу угле
н.осную л ыжинскую свиту, з ал егающую в грабенаобразной впадине 
вблизи 1елецкого озера .  В. А. Хахлов ( 1 937) и И. Н. Звонарев ( 1 959) 
считали, что mыжинская свита имеет позднепермский возра•ст, хотя 
И. ·н. Звонарев и допускал возможность ·присутствия в Пыжинекой 
впадине раинетриасовых отложений.  

За предела м и  южного фаса Алтая,  в Зайсан е кой котловине . триа 
сом датируется акжаJJтауская свита,  распространенная в Кендерлык
с кой мульде и по р екам Чаюлактае и Каксалды. ( Василенко, 1 96 1 ) .  
Там она со значите.тfьным стратиграфическим несаглаенем rперекрыва -
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ет палеозойские 'ПОроды. Границы ее р асПiростран ения во многих ме
стах  контролируются тектоническими конта ктами .  

К н ижнему 'I'ри а су И .  В .  Лебедев ( 1 962а ,  б) отнес зеленоватые 
песчаники и алевролиты, в основании с элювиально-'дел ювиальной 
конгломерата-брекчией, вскрытые на  глубине 430-447 м за паднее 
г .  Томска в с. Нелюбино. 

В Тегульдетской впадине опорной Чулымской скважиной в интер
вале 2503,65-2556,30 м всюрыты рэт-лейаоовые tпороды, залегающие с 
р а з мывом н а  ка меннаугольных образованиях ( Пояркова,  1 96 1 ) .  Ос
новную м ассу этой пачки п ород составляют полимиктовые р азнозерни
стые tпесча ни tюr с обугленными р а �стительными остатками ,  тонкими 
линзами,  примазками и обломками угля, с катун ами  а ргиллита ,  галь
ками ква рца, кремня, зеленоватых сланцев, розового гранита,  базаль
та  J I  изtвестняков. В основании залегают �р авелиты,  мелкогалечные  
конгломераты и песчаники с каолиновым или  карбонаl'н ы м  цементом. 
В средней и верхней частях толщи встречают,ся 1Прослои серых и чер
ных аргиллитов и гли н .  

Н а  тер.ритории Колывань-Томской возвышенности т р и а совому пе
риоду, вероятно, отвечает внедрение даек диабазов (Вдовин, 1 956а ) . 

К триасовому периоду относится также формирование коры в ывет
ривания, следы которой, :п·омимо Кузнецкой и ЗаikанСiюй котловин,  
установлены в Луговекай м ульде Рудного Ал'тая ( Беляев, Лишкевич, 
По.па р а ков, 1 953 ) , на  юге Чулымо-Енисейской котловины и в Наз аtров
ской впадине (Лебедев, 1 958) , в И ркутской синеклизе ( Геология . . .  , 1 964 ) , 
у д. Нижней Сеченовой вблизи г. Томска (Лебедев, 1 962а, б ) ;  они пред
полагаются также на Салаире ( Га ррис, 1 947; Мало.ТJетко, 1 965, а ,  б, в ;  
Вдовин, 1 966) , а в переотложенном состояни и  встречены в составе 
рэт-лейа совых осадков Тегульдетской впадины ( Пояр кова, 1 96 1 ) ,  в юр
ских  отлож�ениях Мулнай,ского угольного ме.сторождения Ненинско-Чу
мьrшской котловины ( Р а гозин ,  1 938) , в Доронинекой ( Ф омичев,  Алек
сеева, 1 96 1 ) и Центральной ( Вдовин и Ильина, 1 967 ) �падинах Куз· 
нецкой котловины .  

Ю р а  

Более широки м 'р аспростр анением в Алтае-Саянской обла сти 
пользуются отложения юрской системы .  Они известны в Центральной,  
Тутуясской, Доронинекой и УланоВ'ской впадинах  Кузнеи:кой J<от.лови
ны,  в Солт он,ской в�n адине Н ен инско-Чумышской котловины ( Ка р аган
ское и Мулнайское угольные месторождения ) ,  в ряде грабенаобр азных 
впадин на территориях Колывань-Томской предгорной возвышенности 
( Серединская,  Филипповекая В'Падины) , Горною и Рудного Алтая 
(Лvговская мульда ) ,  Приалтайской р авнины ( По спелихинская,  Л яtnу
ни�ин,ская,  Мамонтовская,  Кругловская,  Новосоветская м у льды ) , Бий
ско-Барнаульской ( Глушинская и Тальменекая мульды) и Зайсанекой 
котл01вин ( Кендерлыкская мульда ) , Салаира  (Черепановская впа ,ди
н а ) , Горной Шорни ( Казаныкский грабен ) ,  на севере Кузнецкого 
Алатау (Ампалыкская и Алчедатская впадины,  Троицкий грабен ) ,  в 
Енисейском кряже, в Чулымо-Енисейской предгорной котлови не, в При 
саян'ском п редгорном п рогибе и в Тувинской котловине.  в,сюду они 
имеют континентальное происхождение. В о  многих р айонах Алтае-С а 
янской обла,сти отмечаются следы магматической деятельности, про
явившейся в течение  юрского периода. 

Illиpoкo р а сп р остр анены юрские отложения в Кузнецкой котловине, 
где они П .  И .  Бутовым и В И .  Яворским в 1 922 г. 'В'первые выделены в 
отдельную толщу, которой б ыло п риевсено н аименование конг,т/омера-
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товой сниты. В н а стоящее в·ремя,  согл асно стратигр афической cxe�re,  
принятой в 1 964 г. на Межведомственном коллоквиуме в г. Новоси
бирске (Стратиграфия . . .  , 1 967 ) ,  в Кузнецкой котловине выделяются 
осадки щвух отделов юры - нижнего и среднего. К н и жней юре отно
сятся р аопадская, абашевская и низы осинавекой свиты.  Средняя и 
верхняя ча·сти осинавекой ·свиты считаются среднеюрскими .  К среJ,ней 
юре 1принадлежит и терсюкская свита .  

Нижнеюрские отложения известны во всех круп н ы х  :v�ульдах ( впа 
динах )  Кузнецкой 1котловины - Центр альной, Тутуясской и Даронин
екой и в более мелких депреосиях. Н аиболее rпол'ные  разр езы •ИХ и меют
ся в Доронинекой в1п адине и в Централь.ной мульде. Обычно н н жне
юрские осадки залегают с угловым н есоглаоrем н а  размытой п оверх
ности палеозоя или триаса .  И ногда, н апример в обнажен.иях ·по пр аво
му берегу р. Н ижней Терси, они 1подстилают ся J<орой выветривания,  
представленной белыми  глинами  или сливными кварцевыми песчаниками.  
Отличительной чертой нижнеюрекой толiщи я вляется н аличие в нн жней 
ее лоловине значительного количества конгломер атов, гравелитов •И 
крупнозернистых ,песчаников, а вверху - преобладание т онкозернИ'стых 
пород. 

Среднеюрские отложения и меют н аибольшее р а спространение в Ту
туясокой мульде, где обнажаются по рекам Томи и Тутуясу. В Цент
р альной мульде о1ни •пр•иурочены в основном к Чусовитинской синклина
ли  и обн ажаются по ·рекам  Ине,  Северной Уньге и I r x  притокам .  В До
ронинской впадине и х  1р азрез изучен главным образом по  скважинам. 
В со·ставе средней юры грубообломочные породы занимают подчинен
ную р олЪ;  в ней .п реобладают сероцветные 111ес чаники,  алевролиты, 
углистые а ргиллиты и угли .  

Р а сJПадская свита состоит из полимиктовых мелкозернистых п есча
ников, алеврол итов, конгломератов и м аломощных пластов углей .  Мощ
н ость ее до·стигает 1 20 м. 

Абашев·ская свита сложена мощными  пачками ме,1 J<озерн и·стых по
лимиктовых и ,  реже,  а р козовых песчаников, конгломератов, незначи
тельными IП•росл·оями алевролитов, вверху с пластами углей.  Мощность 
ее до 250 м .  

Осиновекая свита П1редставлена в•низу мощными пачками поли�rик
товых :песчаников и алеврол итов, конгломератам.и ; вверху - перес.l а i i 
вающи мися ·полимиктовыми песчаниками ,  алевролитами ,  аргилл итюш 
и п л а стами углей. Общая мощность очложений 200-400 .м. 

Терсюкская свита также представлена шереслаив-ающим нся лоЛ'и 
м иктовыми песчаниками и алев·р олитам и  ·с р едi<И'\'IИ  п рослоями  конгло
мератов •И углей .  Мощность до 200  м. 

Стратигра фическое р а счленение юрских отложений Кузнец·кой кот
ловины произведено с учетом многочисленных палинологических анали
зов ( Ил ьина,  1 964, 1 965, 1 966, 1 967; Ильина,  Михееrза ,  1 966) , 01Пределе 
н и й  вегетат·ивных р а·стител'ьных остатков (Нейбур г, 1 929, 1 93 1 ,  1 934; 
Хахлов, 1 93 1 ; Тесленко, 1 962а ,  б ,  1 964, 1 965) и пе,1еципод (Лебедев, 
1 950, 1 956, 1 959, 1 962 ) . 

Н аибольшую мощность - 1 400- 1 600 лt, а возможно, и неско.1 ько 
более - осадки юры имеют в Дорон и н екой впадине, где, вероятно, при 
сутствуют рэт-лейа•совые отложения (Звонарев и др . ,  1 96 1 ;  Семеркин, 
1 965;  Карnицкий,  1 965) . В нижней полоВоине 'р азреза здесь 1л реобладают 
п·олимиктовые шесчаники с редкими тонкими  1прос.�оями алевролитов, 
гравелитов и конгломератов с песчано-извесr'rl<овым цементом.  Галька 
преи муществен н о  мел�<ая,  хорошо скатан н ая и с остоит из кварца ,  раз 
личных  эффузивных и интрузив!Ных пород, кварцита,  р оговиков, глини 
стых и ·слюдистых сланцев, серых п есчаников. Изредка вс11речаются 
гальки верхнепалеозойских углей. В ерхняя !ПОЛОВИНа разреза сложена 
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п реимущественно алевролита м и  с редким и  тонкимlJ n рослоями а р гил
литов, мощны м и  п ачками песчаников с линзами  кон г.,юмератов и гра 
велитов. В р азрезе юры здесь извес-тно свыше 30  ПJt , J ·.:тов и л'рос1оев 
угля .  В. Д. ФомИ'чев и Л. Э. Алек,сеева  ( 1 96 1 )  указш,dют .нахо,.1ку в 
керне с.ква:жи н ы  у с. Доронина гальки желез·и стого боксита с бобовой 
структурой. У подножья Салаирекого кряжа юрские отложения высту
пают в ряде естественных обнажений, протягивающихся с перерывами 
от с .  Лебедева на  северо-запад до р .  Малого Бачата  н а  юга-востоке. 
Здесь они т а кже сложены конгломератами 11 косослоистыми  песчани
кам·и . Обло:v�очный м атериал в 1них  и меет различную обработку 1 1  плохо 
сортирован .  Н а р яду с хорошо оката нной галькой встречается щебень 
из местных п алеозойских пород. Среди песка попадаются отдельные 
валуны р азмером до 30-70 с.м . В юрских конгломератах, обнажаю
щихся по р .  Курундус, В.  П.  Каза:ринов в 1 942 г. и В .  В .  Вдовин в 
1 962 г. встретили отдельные галечки железистых оол нтовых бокситов. 

Ю р ские зеленовато-:серые а р гиллиты 'С  р астительным детритом н а 
блюдали:сь в 1 964 г .  В .  В .  Вдовипым у ,подножья Салаирекого кряжа в 
небольшом грабене среди угленосных п алеозойских �пород в Кр асно
бродском карьере.  

В Центральной мульде мощность юрских отложений дости гает 
880 .м ( Звонарев и др. ,  1 96 1 ) .  В ней в основании разреза залегают але
в-ролиты с n рослоями угля.  Выше они сменяются р азнозерни-стыми IПОС· 
ч а•никами с 111рослоями конгломератов и гравелитов. Верхняя часть ·р аз
реза состоит из  алевролитов, переслаиsающихся с песча никами •И угля
ми .  Обл·омочный материал сравнительно хорошо окатаи и отсортирован .  
В отдельных П1рослоях песчаников в заладной части мульды ·и меется 
значительная примесь каолина .  Переотложенные продукты -коры вы
ветривания в виде обломочной примеси каолина  к обломочному м ате
риалу п есчаников и гравелитов средней юры наблюдали,сь  В. В. Вдови
н ы м  и В. И. Ильиной при просмотре кер н а  ряда скважин, 1Пробуренных 
Березовской п артией З а,пад,Iю-Сибирского геологического упр а вления в 
б ассейне  р .  Уньги, а т а кже в обнажениях по р .  Сев.  Уньге у с. Баратат
окого. 

В Тутуясской мульде юрск-ие  отJJожения и меют мощность 400-
550 .м (Звонарев и д'р . ,  1 96 1 ) .  В ерхние горизонты разреза здесь не со
хранились.  Породы представлены невыдержанной tпесча но-кон rломера 
товой толщей, являющейся пролювиально-аллювиальны м  образова
нием п редгорий .  Галька состоит из жильного ·кварца ,  интрузивных, 
эффузивных и осадочных пород и редко каменного yrJJ я .  Верхняя часть  
·р азреза  сложена алеврол'итами и ар гиллитами  с пластами и прослоя
ми угля .  Наибольшая углена•сыщенность имеется на юrо-заtпаде муль
ды - в Осинникавеком р а йоне. 

Северо-восточнее Кузнецкой котловины - на территории Ташмин
ского краевогu прогиба ,  в пределах Улановекой (Северо-Судженской ) 
мульды юрские отложения залегают н а  р азмытой поверхности п алео
зойских пород.  Мощность их  т а м  достигает 595 лt, сокр ащаясь на юга
зап аде до 300 лt. Ю .  П .  Казанский ( 1 958) в р а з•резе юры выделил две 
ритмичесi<Ие п ачки, со·стоящие из галеч·н-иков, гравелитов, п есчаников, 
ал-свролитоа, угJJистых ·пород и углей. В основании нижней п а чки галь
ка  часто каолинизирована .  В северном и северо-,восточном н а п равле
ниях количество грубообломочного м а териала уменьшается и появля
ется все больше алевролитов и углей . Из  :нижней пачки Я. Г. Ковалев
ской изучены ос1'атки пыльцы и спор ,  указывающие на 'Позднетриа·со
вый - !р а н неюр ский воз р а ст в мещающих их осадКО'В. Ю .  П. Казанс-кий 
СОIПоста вляет нижнюю !Пачку с м ака.р овской ( раннеюрской ) ,  а верх
нюю - с итатской ( среднеюрской) свитами  И татского месторождения  
Канско-Ачинского угольного бассей,на . 
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В Ненинско-Чумышской котловине между Салаиреким кряжем и 
Горной Шорией юракие отложения известны в Мулнайском буроуголь
ном районе ( Поленов, 1 908; Кузьмин, 1 928; Высоцкий,  1 932;  Рагозин,  
1 938; Евсеев, 1 940; Звонарев, 1 947; Ки•риллов и С енцова,  1 947) и за 
па ;хнее с .  Ка·раган (Малолет·ко, 1 957, 1 '964, 1 965 ) . 

Л1улнайский р айон находится в пригорношорской части Салтон
екой 1В1Падины, занимающей юго-заrпадную половину Ненинско-Чумыш
скоrо грабен-сиюшинория .  В нем юрские отлсжения сохранились от 
размыва в по·нижениях древнего рел'Ьефа и достигают мощности до 
6(1 " Согласно .n алинологическим иоследованиям Е. А.  Портновой, в 
р айоне при·сутствуют ·р аине- и .среднеюрские осадки. Они представлены 
в основ·ном серым·и глинами  и аргиллитами с прослоями углей .  В ос
новании и в в ерхней ч а.сти р азреза  встречаются п ески и галечники из 
кремни•стых •nород, местами сцементированные ;nесчано-железистым це
меЕтом. Отдельные гальки n опадают ся и в глин·истых прослоях. В п о
дошве среднеюроких осадков кое-где сохранились остатки доюр•ской 
коры ·выветривания в виде линз  белых, желтых, кирпично-к р а сных и 
розоватых глин , месrами с обломками силь•но выветрелых извержен
ных и метаморфических п ород.  Белые глины обр азуют также линзавид
ные залежи в составе угленосн ых  пород. Вся 1пр одуктивная  толща,  как  
это отмечалось Л .  А. Р а гозиным,  претерпела глубокую каолинизацию, 
которая протекала в основном после отложения пород. В разрезе юры 
здесь им выделен ы  три цикл а седиментации .  Первый н ачался с размы
ва  древней коры выветривания и закончился формированием пласта 
угля .  Осадкм второго цикла начинаю11ся с галечника и з а канчиваются 
таJ<же углями .  Т•ретий цикл н а чинается с галечника и ·белых глин .  
Верхняя его часть уничтожена 1последующей денудацией .  

Значитедьно большую мощность и меют юрские  отложения в nри
салаирекой части Солтанекой впадины,  где они вскрыты ·скважинами у 
с .  К а р а ган. Здесь их мощность превышает 140 м.  В составе осадков 
лринимают участие мелкогалечнИiювые конгломераты, песчаники,  а•р 
гиллиты и угли .  Конгломераты залегают в виде отдельных линз мощ
ностью до 1 5  м.  Размеры гальки в них обычно 1 -2 см, редко - до 
1 О см. В составе галечникового материала встречаются обычно облом
ки  серых ква рцитов, зе,1еных хлоритизированных песчаников и алевро
литов, реже - кварца, серых изве-стняков, бурого железняка,  диа
база ,  угольной крошки .  Обломочный материал п.1охо окатан и сла 
б о  сортирован.  В аргиллитах обильны р а ститедьные остатки, по ко
тор ы м  падеока р полог Г .  А. Балуева дала заключение о юрском воз
расте. 

Возможно, юрские угленосные отложения имею1'СЯ и на северо-во
стоке Ненинско-Чумышской котловины - в Кондомо-Чумыш ской впади
не,  но ПОJ<а они не  вскрыты бурением.  

В последние годы юрские от.ложения установлены на терр итории 
Ко.ТJ ывань-Томской дуги, где они заполняют прир азломные В!П адины в 
rпамозойском ф ундаменте ( Иванова и д'Р . ,  1 9б5 ; Малолетка, 1 965) . 
Одной из таких нпадин является Серединская,  находящаяся ·севернее 
г. Новосибирска .  Там,  в с .  Базой, в и нтервале 1 87-50 1 м вскрыты юр
ские  отложения, в составе которых по  спорово-,пыльцевым данным вы
деляются три отдела .  Нижний (45 1 -50 1 At ,  nройден не полностью) rпред
ставл ен конгломератами,  переслаивающимися с •песчаниками,  ореди ко
торых и меются прослои гли н  и бурого угля .  Средний отдел (249,3-
45 1 111.) начинается конгломер атами,  .выше сменяющимиен песчаниками,  
алев•ролитами,  глинами и углями ( около 45 .пластов и лропла стк01в ) . 
Верхний отдел ( 1 87-249,3 м) в основании .сложен среднезернистыми 
песка ми с галькой кварца ,  а вверху - глинами  с !ПОдчиненными про
слоями .песча ни-ков, а.ТJ еврол итов и угля .  Раз•рез завершается пестро-
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окр ашенными глинами,  явл я ющимися,  по-видимому,  ·пос:J еюрской корой 
выветривания .  

Верхний отдел юры вск•рыт сюважинами  также на  соп редельных тер 
р иториях - в rпос. Изовская, Кочет·овском совхозе и с. Еки мово. 

Нера счлененные юрские отложения установлены •при бурении н а  
Обь-То'Мском междУ'речье - у с .  Киреевского (22 1 ,9-222, 1 7  лt ) ,  в 
с. Нижие-Сеченавой (270, 1 -279,85 м)  и н а  юга-востоке Ко.lывань-Том
ской дуги - в О рдынском районе, а также в зоне сочленения ее  с Са.1аи
ром - вблизи г .  Черепанова. 

В озможно, с п-роявлением тектогенеза в юрском периоде на северо
востоке Колывань-Томской дуги связана  ртутная минерализация в 
г. Томске (Хахлов и Р а гозин, 1 946) и сурьмян ая - у с .  Семилужного. 

В сопредельных ч астях Западно-Сибирской низменности нижне- и 
среднеюрские отложения сохраняют свой континентальный ха•р а ктер . 
Р а спространены они здесь н а  широких площадях, причем в сторону 
горного обр амления и отдельных выступов палеозойского фунда мента 
ч асто п роисходит их выклинивание. При этом в зонах выклинивания 
обычно •П роисходит огрубение обломочного матери ала (Левченко, 1 965 ) . 
Угленосность их  здесь весьма низкая .  В ер хнеюр ские осадки в cтopoJ-Iy 
Западно-Сибирской низменности быстро сменяются п·рибрежно-морски
ми  р азностями,  а опорная Б а·р абинская и Пихтов·ская п а р аметрическая 
скважины вскрыли уже морокие тон козернистые осадки, n составе ко
торых и меются из.вестняки, мергели, а•р гиллиты и весьма редко песча
ники .  

В Рудном Алтае среднеюрские отложения вск•рыты бурением ·в Jl у
говской приразломной впадине у южного mодножья Колыванского хреб
та  ( Беляев и др . ,  1 963) , где они залегают с угловым несогласие�I на 
дислоцирова нном и размытом карбоне и девоне, часто с корой выветри
вания .  В целом их толща предста вляет се•рию ритмично пересл аиваю
щихся угленосных тер•р игенных о•садков общей мощностью до 550-
650 м. Отдельные ритмы в ней - от 1 8  до 52 м - начинаются обычно 
пересл аивающимися конгломератами,  гравелитами и грубозернистыми  
песчаниками,  которые выше сменяются мелкозернистыми пе·счаника ми .  
З а вершаю-гся .ритмические tп ачки алевролитами и а р гиллитами с пласта
ми  угля и иногда с·идерита .  Сидерит ч асто цементирует •песчаники .  
С•реднеюрский возраст осадков определен Л .  Л .  Дрягиной ·согл а сно  спо
р ово-mыльцевому анализу и С. К .  Батяевой -по листовым отпечаткам .  
Н а  Межведомственном коллоквиуме в Новосwбирске в 1 964 г .  нижняя 
граница описанных осадков понижена до среднего лей а са .  Отложения 
дислоцированы - углы п аден.ия в них достигают 40-50°. Среди юрских 
осадков вскрыто силлообразное тело диабаза .  

Гораздо ш и•ре р а·оп ространены юракие осадки в приалтайской ча сти 
З а падно-Сибир•ской низменности , где они за·полняют грабенаобразные 
в.падины или мульды в ,палеозойском фундаменте. 

Н а иболее крупной является Глушинекая ( .Верх-Жили:н ская)  вn ади
на R восточной ч а•сти Бийско -Барнаульской котловины, в котор ой вскры
ты  осадки нижней и, возможно, низов с р едней юры.  Длина  ·ВПадины до
стигает 25-30, ширин а - 1 0-20 к.м. На этой площади состав  осадков 
значительно меняется . На северо-западе - у  ст. Шпагина - они пред
ставлены оветло-серыми а ргиллитами с прослоем высокозольного угля ,  
содержащими остатки древесины и отпечатки листьев ( Звонарев, 1 947;  
Сперанокий, 1 948;  Матвеевекая и И ванова, 1 96 1). Н а  юга-западе 
у с .  Гл'ушинк·и ,  по данным М. А. Пантюхиной, они состоят из синевато
серых, темно-серых, голубовато-серых алевролитов и песчаников с под
чиненными им слоями мелкогалечных конгломератов и •Прослойками 
углей .  Кон.r,Л,омераты состоят в основном из обломков осадочных и ме
таморфических п ород - серицито-глинистых, се-рицито-хлоритовых и 
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кварцеnо- глинистых сланцев. В меньших количествах в них присутству
ют обломки известняка ,  кварца ,  кварцитов, ква•рцевых  п есчаников и 
еще р еже - обломки фельзита и порфи р а .  Обломочный м атериал хоро
шо о·катан, но ШIОх•о сортирован .  Примерно такой же состав их  в р айоне 
с. Верх-Жилина. По данным Л. А .  Ивании ,  это серовато-белые, р жаво
бурые, гоj) убовато-белые и серые плотные  глины с 1пропластками черных 
и черно '<: Jричневых углистых р азностей и с маломощными п рослоями 
песков .  J.5 глинах содержатся обильные р а стительные о·статки . Общая 
�юшность юрских отложений во впадине л ревышает 322 ;11. (Малолетка, 
i 964) . Возраст осадков уст а новлен согласно определениям листовых от
печ;нков П. А. Никитиным (Звонарев, 1 947;  Спера i-!СКИЙ, 1 948;  Матве
евекая и Иванова ,  1 96 1 )  и анализу богатых опор ово-пыльцевых коМIП
лексов ( Портнова,  1 963) . Пла сты юр·ских .пород дислоцированы и ·и меют 
углы падения 5- 1 0°, а в краевых частях IВПадины до 25-40°. 

Н и}jшеюрские отложения вскрыты п р и  бурении также во впадинах 
Новосоветской , Ляпунихинской, Новосоветской, Поспелихинекой и 
Таль::vrен•ской . Они также представлены серыми,  те!\lно-сf:рыми и голу
бовато-серыми  алевролитами с п рослоя м и  серых полимиктовых кон
июмератов и песчаников .  В низах р азрезов содержатся тонкие пласты 
углей_ Спорово-пыльцевые анализы осадков из Поспелихинекой впади
н ы  указывают н а  принадлежиость их к верхам нижней и низам средней 
юры ( глушинекая свита )  (Адаменко, 1 967 ) . 

С р еднеюр ские отложения установлены и в Кругловекой впаюше, где 
они представлены преимуществен н о  ·русловыми осадками - золотонос
ными конгл'омер атами ,  ква'Рцевыми mесчаниками ,  реже а р гиллитами  и 
углями .  

Верхнеюрские осадки в Мамонтовекой впадине  сл агаются серыми и 
зеленовато-·серыми  мелкогалечниковыми конгломерата ми ,  гравелитами,  
песчаниками и а р гиллитами с р едкими л·инзочками сидерита и углистого 
вещества·. Возраст их установлен н а  основании анализа  спорово-пыльце
вого комплекса ( Б ессоненко, Михеева ,  1 963) . 

Известны также еще 23 ВIПадины, .выявленные геофизическими мето
дами,  но не вск•р ытые бурением ,  в к·отор ых лред1полагается наличие юр
ск·их осадков: Бастанская ,  Ф орпостовская, Рублевская, Угловская, 
ОвЕ:чкинская, Серебрен.ни ковская ,  Алейская, Тоnчихинская ,  Еласихин
екая и др .  (Адаменко, 1 967) . 

Н а  территории Горного Алта я  юрские отложения установлены в 
1 959 г .  В .  и _  Колесниковым в бассейне р .  Чульчи,  где они !ВЫПОЛНЯЮТ 
узкий ( 4-6 км ) грабtн, вытянутый вдоль Ш апшальского р азлома .  На 
юга-восточном 1продолжении этого р а злома юрскими отложениями за
пол'Н ены ,  по данным Г.  Г .  Бельского, А .  А .  В ишневского и др - ,  узкие 
грабены в верховьях 'Р ·  Каргы .  Литологически юрские отложения nред
ставлены однотиrпной толщей конгломератов, гравелитов, песчаников, 
алевролитов с подчиненными прослоями у г листо-г линистых и глинистых 
сланцев. Для отложений х а р а ктерны серая и зеленовато-серая окраска ,  
неп р авильная и выклиюшающаяся слоастость, быстрые фациальн ые из
менения состава  пород. В ба·ссейне  р .  Кар гы в со.ставе ю р·ских отложе
ний отмечены д.ва  маломощных (до 20 см ) прослоя высокозольных 
углей . В песчано-сланцевой ч асти толщи постоянно  всУ.речаются облом 
ки обугленной древесины, отпечатки стеблей р а·стений,  семена ,  член·ики 
хвощей. Листовые отпечатки, по  заключению В.  А. В ахра меева, хар ак
теризуют юру, но  не  позволяют определить тот или иной отдел системы. 
Общая мощность юрских отл ожений составляет ·около /00 м .  

В Прителецком р айоне, в зоне Кузнецко-Алтайского глубинного р аз
лома, и в обла сти Чарышско-Теректинской зоны разломов А. Н .  Дмит
риев и другие ( 1 963) отметили следы энер гичного тектонического воз
J.ействия на палеозойские rпо·роды в течение мезозойской эры ( вероя�но, 
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в юрский период) , с которыми связана свинцаво-ртутная минерализация.  
В Зайсанекой котловине юрские отложения известны в Кендерлык

ской м ульде, где они согласно,  !без перерыва, н алегают н а  триасовые 
осадки а кжалтауской свиты. Там они подразделяются на нижнюю 
толагайскую и верхнюю - тайсуганску!() свиты ( Нехорошев, 1 94 1 ;  В а 
силенко, 1 96 1 ) .  

Континентальные юрские отложен·ия широко р а сп р ос1'ра нены н а  юга
востоке Западно-Сибирской н изменности и н а  юге Средне-Сибир ско-го 
плоскогорья у .северных подножий Алтае-Саян·ской горной страны - н а  
территориях Канско-Ачи:нского и Ир,кутского угольных б а ссейнов. 

Южно-Енисейский кояж делит Канско-Ачинский бассейн на  две ч ас
ти : з ападную - Чулымо-Ени·сейскую· и восточную - Канскую. В ·состав 
первой входят впадины:  Урюпо-Кийская, Назаров.ская ( Чулы мо-Сереж
ская ) ,  П риенисейская, Тегульдетская, включающие в себя более мелк·ие 
мульды. По  геоморфологическим 1пр изна,к а м  вся эта терр и1ория 1Пред
ставл'яет собой крупную Чулымо-Енисейскую прещгорную котлови:ну .  
К этой части бас-сейна  обычно относят и обособленные впадины, н ахо
дящиеся уже в п р еделах  Алтае-Саянской области, - Ампалыкскую и 
Алчедатс.кую - 1в Кузнецком Ала1ау, У ланов.скую (Северо-Суджен
скую) - в Колывань-Томской дуге, Балахтинскую - в  Северо-Минусин
ской в•падине и Зырянавекую - в  Енисейском кряже. 

Канская ч асть бассейна включает впадины : Абанскую ( Ка нско-Та
сеевскую) , Рыбинскую и Саяно-Партизанскую. В1орая и третыя явля
ются обособленными межгорными впадинами,  н аходящимиен между 
Енисейским кряжем и Вос1очным Саянам . 

Ирку1ский бассейн занимает крупную Иркут·скую синеклизу в пре
делах  П рисаянского предгорного прогиба .  Продольными и поперечными 
валами она делится н а  тдельные впадины: Н ижнеудинскую, О кско
Ийскую, Окско-Бельскую, При и ркутскую, в составе ко1орых выдел1яются 
более мелкие мульды. 

В Чулымо-Енисейской части Каноко-Ачинского бассейflа юрские от· 
л ожения в настоящее время расчленяю тся на 1ри свиты - макаровскую, 
итаrскую и тяжинскую, отвечающие трем 01дела м  юры. 

Макаровека я  свита вскрыта Мариинской, Белогорской и Чулымской 
(Тегульде1ской ) опорными и м ногочисленными разведочnыми сК'важи
нами. Кроме того, она известна в естес1'венных разрезах по левому берегу 
Енисея - вблизи Краснояр·ска ,  по р. Большому Кемчуrу - между же
лезной дорогой и Московским трактом и по правому берегу Ч улыма 
у д. Макаровой. В Тегульдетской впадине макаровска1я свита ( в  и н!ер
вале 2298-2505 .м) залегает согласно на  рэт-лейасовых о тложениях 
(омской свите ) . В других же местах она с глубоким несогла·сием пере
крывает р азличные породы палеозоя . В осiювании свиты почти всюду 
залегают конгломераты, количе,ство которых возрастает при приближе
нии к горам .  В 10м же направлении уменьшается к оличество мелкообло
мочного материал а - песчаник ов, алевролитов и аргиллито'В .  В 'Составе 
свиты имею-гся также тонкие пласты угля ,  мощность к оторых увеличи
вается при  удалении от гор. Мощность с·виты колеблется в пределах 
50-320 . .м .  Р а инеюрский ее возраст определен по отпечаткам л истьев 
(Лебедев, 1 955; Тесленко, 1 962; Бурцев, 1 96 1 ) ,  остаткам пелеципод (Ле· 
бедев, 1 958, 1 959) и спорово-пыльцевым комплексам ( Григорьева - С а 
ха нова, 1 960; Порт нова,  1 96 1 ;  Маркова,  1 962; Ильина, 1 967, и др . ) . 

Значительно шире распространены среднеюрские отложения и та-гской 
свиты. Они вскрыты м н огочисленными скважинами, угольными карье
р а м и - Назаровеким и Ржавчиком. В ес1ес:твенhых выходах они обна
жаются в р айонах Красноярска и Ачинска и по р. Большому Кемчугу 
ниже д. Бол. Кемчуг. Обычно ита-гская  свита залегает на нижнеюрских 
породах согласно. Но в разрезе Ч улымской скважины З. Н .  Поярковой 
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( 1 96 1 )  отмечено в основании итатской свиты наличие конгломератов, 
гравелитов и песчаников •с линза ми и отдельными обломками угля, 
растительного детрита и галькам и  изверже:-rных пород, что, в озможно, 
объясняется ·существование перерыва в отложении осадков м ежду ниж
ней и средней юрой.  Наличие конгломератов в основании итатской свиты 
отмечается и в разрезе Ма риинекой скважины.  В ка рьере Ржавчик уrJJе
носные отJJожения ита"Гской свиты залегают непосредственно на  п алео
зое. Обычно итатска1я овита сложеr:а  ритмично перес.�аивающимися без
угольными и угленосными отложениями.  Внизу преобладают конгJJоме
р аты, г рубозернистые песч а ники и nески с прослоями серых аJJеврол 1 1тов 
и гл1ин . Верхняя часть с.тюжена п реимущественно алевролитами  и э р гил 
литами  с прослоями песчаников и песков, а т а кже с пла·ста м и  углей, до

стигающих мощности 50-80 .м .  Мощность свиты увеличивается от Оl!{ р а 

ин котловины в ·сторону Тегульдетской впадины, где она достигает 538 м.  
В напра·влении к северу происходит уменьше!-!ие мощности угоJJьных 
пластов. Е .  В.  Ш умилова ( 1 963 ) отмечает, что в западной и средней 
частях Ч улымо-Енисейской кот л овины отложениям итатской свиты свой
ствен минералогический комплекс, богатый титанистыми  и устойчи
выми минералами ,  алатитом и зелеными слюдами ;  в юга-восточной части 
наряду с титанистыми минералаl\! И  отмечено высокое содержание  м ине
р алов из группы эпидота .  Возраст итатской евиты датируется по дан
ным палеобота нических исследований ( Голова ,  1 948; Григорьева-Саха
нова ,  1 960; Тесленко, 1 962, 1 965; Войцель и др . ,  1 96 1 ;  Пояркова,  1 96 1 ;  
Ильина ,  1 967, и др . } , остаТ'ка м пелеципод (Лебедев, i 958a, б, 1 960) и 
филлопод ( Пояркова, 1 96 1 ) .  

Менее р а спростра нены в Чулымо-Енисейской котловине верхнеюр
ские отложения тяЖинекой свиты. Они вскрыты скважинами на  севере 
и в центре котловины, а на  юге - в Назаров,ской мульде. П о  р .  Б а ран 
дат  имеетсЯ единственное ее обнажение. Всюду она  залегает согласно,  
с постепенным переходом на итатской свите .  В составе ее преобладают 
алевролиты, а р гиллиты и глины.  В низах имеются прослои песчаников, 
а вверху - JJИнзы и стяжения N!ергел истых ·известняков и включени1я 
пирита . Для нижней ч асти ·свиты характерна серая окраска с зеленова
тым и голубоватым оттенками,  в верхней же появляются корич неватый, 
бурый, р озоватый и лиловый оттенки.  Мощность свиты сравнитеJlЬНО 
небольшая :  в р азрезах скважин Мариинекой - 1 09 м, Чулымс кой -
1 05 м.  Позднеюрский возраст ее установлен по  данным спорово-ПЫJJьце
вых анализов ( Григорьева-Саха нова, 1 960; В ойцель и др . ,  1 96 1 ; Ильина,  
1 967) , палеоботанических остаliков ( По.яр кова, 1 96 1 ) ,  находок пелеuи
под (Лебедев, 1 958а, б,  1 960) и остракод. 

Сходные по соста·ву юрские отложения есть и в северных предгорьях 
К:узнецкого Алатау - в Приалчедатской и Ампалыкской впадинах, где 
Они изучены преимущественно по данным бурения ( Портнова, 1 96 1 ) .  
В Ампалыкской впадине имеютоя и естественные обнажения средне- и 
верхнеюрских толщ ( К:риштофович, 1 927; Вдовин,  Ильина,  1 967; Ильина,  
1 967 ) . 

Нижнеюрские отложения известны только в Приалчедатской в падине, 
где они состоят из конгломератов, зеленовато-серых песчаников и мало
мощных прослоев у г л истых а р гиллитов общей мощностью о т  24 до 1 66 м. 
Залегают они на  слабо выветрелых породах п алеозоя. Споры и пылъuа 
в них не обнаружены, но по литологическим признакам Е. А .  Портнова 
сопоставила их с ма:каровской свитой Чулымо-Енисейской котловины.  

С реднеюрские отложения имеютс,я в обеих впадинах .  В Приалчедат 
ской  в падине они  сложены темнп-серы ми а р гиллитаыи с маломощными 
п рослоями  бурых углей и зеленовато-серыми песчаника ми .  Залегают 
они на  ниж:неюrр.ских или палеозойсюих пооодах.  Мощность их в запад
ной ча·сти впадины составляет 7 м, в восточной - 25 м.  
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В Ампалыкской впадине среднеюрские отложения nредставлены в 
основном зеленовато-серыми  глинами,  углистыми арrиллита ми, алевро
литами,  пропластка ми  бурого угля . Общая м ощность средней юры здесь 
равна  70 м. По р .  Золотому Китату среднеюрс!<Ие породы выступают в 
ряде обнажений ,  ·в которых В .  В .  Вдовин и В .  И .  Ильина ( 1 967) наб.1ю
далн поrружение слоев на восток под углом до 30°. Здесь А. Н .  Кришто
фовичем ( 1 927)  были найдены отпечатки юрских р астений .  По спорово
пыльцевым анализам Е. А. Портнова среднеюрские отложения Приа.� 
чедатской и Ампалыкской впадин сопоставила с итатской свитой. В об
нажениях по р.  Золотой Китат В. И. Ильина по палинологи ческим дан
ным установила постепенный переход среднеюрских осадков в верхнеюр
ские, сопоставляемые с тяжинекой свитой. 

Верхнеюрские отложения установлены также в обеих впадинах .  Оюr 
представлены зеленовато -серыми г ли на  м и, голубовато-серым·и а ргилл и 
там и  и алевролитами,  п рослоями зеленовато-серых и буровато-красных 
песчаников, линзами мергелей и известняков со стяжениями кристаллн
ческого пирита .  Местами в породах содержатся остатки остракод и пеле
ципод. 

По сообщению Ю. П. Казакевич, нерасчлененные юрские и нижне
меловые отложения общей м ощностью 1 50 м вскрыты в Троицком гра
бене южнее пос . Яи .  

В предгорьях Кузнецкого Алатау - у фермы Байла  (в  18  км от 
с .  Тисуль) - установлены следы позднеюрской магматической деятель
н ости : угленосные юрские отложения прорваны дайкю1и порфиритов 
(Дмитриев и др . ,  1 963 ) . 

Ма гматическая деятельность проявлялась ·и в Горной Шории .  Ta\I 
по р .  Тузасу и у д. Казаны известны нижнеюрские песча ники и конгло
мераты, залега ющие на  нижнекембрнйских известняках в Казаныкском 
приразлом·ном грабене. Среди юрских пород в правом  берегу долины 
Тузаса  Б .  Н .  Л апиным (Дмитриев и др . ,  1 963)  обнаружен шток ол иви
новых долеритов, витрофиров и лимбургитов. Ю рские песчаники в кон
такте  ·со штоком пересечены кварнево-альбитовыми и карбонат-барито
выми ж илками,  зна<�ительно доломитизированы, баритизированы и каль
цитизированы .  

В Балахт ишекой впадине юрские отложения за,полняют д.ве мульды 
Балахтинскую и Пашенскую ( Геология . . . , 1 964 ) . Изучение спорово-пыль
цевых комплексов ( Саханова ,  1 957) поз,волило подразделить осадк•и на  
макаровскую и итатскую свиты . В основании первой залегает n ачка 
конгломератов с небольшими прослоя м и  и линзами серых песчаников. 
Выше они ·смен,яются пересла ивающимися алевролита ми ,  песчаниками,  
аргиллита м и  и углями .  Вверху свиты также пересла·иваются алевролиты 
А: песчаники;  местами преобладают а ргиллиты с маломощным и  прослоя
ми углей . Общая мощность м акаровекой свиты колеблется от 1 70 до 
200 м. Итаl'Ская свита дели1'ся на нижне- и среднеитатскую п одсвиты. 
Нижнеитатская подсвита в основании существенно песчаnа1я, вверху 
песч ано-алеврито-а ргиллитовая  с м а,ссой пластов и линз угля .  Ее мощ
н ость от 1 20 до 300 м. С реднеитатская подсвита состоит преимуществен 
но из песчаников с редкими п р ослоями и линза�ш алевролитов, арrилли
тов и углей.  Мощность ее  р авна  260-300 .м .  В 'Пределах Балахтинекой 
В'Падины юрские отложения дислоцярованы - наблюдаются углы накло
на  от 3-5° ( на юге)  до 85° ( на севере) и отмечены разрывные дисло
кации .  

В канской ч а сти Канс ко-Ачинского бассейна имеюто; осадки 'Всех 
трех отделов юры. Согласно корреляционной схеме, согласованной на 
Межведомственном коллоквиуме в Н овосибирске в 1 964 г .  ( Стратигра 
фия . . .  , 1 966 ) , в Абанской и Рыбинской впадинах мака ровекой свите 
соответствует перея·словская, итатской - камалинекая и бородинская.  
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тяжинекой - канарайскаtЯ свиты. Сопоставления свит произведены ·с уче
том вегетативных р астительных остатков, спорово-пыльцевых комплек
сов и л итологических особенностей осадков . 

Переясловская  свrита обычно залегает со скрытым несо•гласием н а  
палеозойских породах. В ее основании имеюТ'ся базальвые конгломе
р аты, приуроченные п реимущественно к окраинным частям впадnн.  
Вверх по  разрезу они сменяются грубы м и  песчаниками.  В центральных 
частях впадин конгломераты замещаются каолинизиров анными песчани
к а м и, алевролитами  и каолиновыми глинами.  ВеРХН!ЯЯ часть свиты •сло
жена преимущественно алеврол итами,  а р гиллитами и, реже, песчаника
м и, среди  которых з алегают пласты углей и горючих сланцев.  Мощ
ность свиты достигает 1 50 м. 

К а малинекая свита делится на нижне- и верхнеi< а малинскую под
свиты. Н ижнекамалинская подсвита в основании состоит из светло- и 
темно-серых разнозернистых песчаников с обломками  ожелезненных дре
весных стволов. Верхняя ее часть сложена преимущественно полосчаты
�ш серыми  песча ника·ми ,  зеленовато-серыми алевролитами  и в меньшей 
;.repe серыми и черными а ргиллитами с прослоями  угля и горючих слан
цев. Мощность подсвиты 1 25-1 70 м. Верхнекамалинская подсвита пред
ставлена  в основном грубыми песчаниками ,  сменяющимиен вверху .слоя
�Iи песчаников, алевритов и а ргиллитов с пласта ми  угля .  Ее мощность -
85- 1 50 .At .  

Бородинека я свита ·сложена переслаивающимися песчаниками,  алев
ролитами и а ргиллитам и  с пласта ми  углей . В ее основании преобладают 
песчаники.  Мощность свиты - до 1 70 м. 

Некоторые геологи на Новосибирском коллоквиуме предлагали в со
ставе средней юры выделить я р ульекую свиту, состоящую из песчаников, 
вверху п ереслаивающихся с алевролитами и пла•стами углей. общей мощ
ностью ДО 1 00 М. 

Ка на р а й•ска:я ·свита имеет ограниченное распространение на Ка на рай
ской и К а раульнинекой площадях. Она  ·сложена  внизу сероцветным:-1 
песчаника ми, а вверху - пестроцветными песчано-алевритовыми поро
да м и. Весьма верQятно, что пестроокрашенные верхи овиты, содержа щие 
остатки пелеципод, имеют уже раннемеловой возра•ст. 

Юрские отложения в Абанской и Рыбинской впадинах участвуют в 
пологой складчатости с угла мrи п адения до 20°. В южном борту Р ы бин
ской впадины установлено надвигание девонских отложений на юрские 
( Геология . . .  , 1 964) . 

В Саяно-Па ртизанской мульде, согласно унифицированной схеме, 
юрские отложения р азделены н а  переясловскую и камалинскую свиты. 
Бородинекая свита здесь р аз мыта . 

Переясловская ·свита на•чинается базальными конгломератами, сме
няющимися вверх грубыми гравелитами,  а з атем а р козовыми песч а ни
ками, алевролита ми и а ргиллитами с мощным угольным пла стом. Сред
НЯIЯ и верхняя части свиты сложены алевролитами с угольным и  пла
стами .  Общая мощность овиты 1 85 м.  

Камалинекая свита делится на нижнекамалинскую ·и верхнекамалив
скую подсвитьr .  Нижнекамалинская подсвита сложена  главным обра
зом конгломератам и  и песчаниками с п ропластка·ми  углей.  Мощность 
ее 200 м. В ерхнекам алинская подсвита ·состоит преимущественно из свет
.1о-серых а ркозовых песчаников и алевролитов, вверху с м аломощными 
пластами  углей. Мощность ее 245 м. 

Юрские отложенnя в С аяно-П а ртизанской мульде сильно дислоци
рованы, на отдельных уча•стках  наблюдаются опрокинутые складки и 
взбросы. 

В И р кутском угленосном бассейне р азрез ю рсктих отложений начи
наете:я озерными осадками - пластами или линзами каолиновых глин,  
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<:�леврол итам и  и тонкозернистыми кварцевыми, местами ильмеН'итонос
ными песчаника ми,  в некоторых случаях черными углистыми глинами 
с л инзами угля, представляющими собой  переотложенные продукты 
коры выветривания .  Залегают они либо на размытой поверхности доюр
ских пород, л ибо на  останцах коры в ыветривания.  Мощность их дости
гает 20-50 м. На Новосибирском коллоквиуме в 1 964 г. было предло
жено эти осадки выделить в трошко·вскую -свиту, которой в северных 
районах бассейна отвечает тулунекая свита . Возраст их н а  основании 
остатков вегетативных частей растений и пелеципод опрЕделяется как 
ра ннеюрский. 

Выше с раз мывом на трошков-ской свите или на доюрских толщах за 
легают осадки, объеднняемые в чере\1ховr.кую овиту, котсра1я подраз
деляется на подсвит ы :  нижнюю (за.'!арин скую) и верхнюю (угленосную) .  

Н ижняя подсвита слагается полимиктовыми конгломератами,  граве
л ита ми ,  разнозернистым и  песчаниками,  реже алевролитами  и линзами 
углей. Н а  северо-западе бас-сейн а· п реобладают песча.ные осадки, в З аан
гарье и в И ркутской впадине - конгломераты, а в Присаянье - состав 
смешанный.  Соста в валунов и гаЛJ,ки соответствует доюрским породам 
Западного Приба йкалья, Восточного Саяна и ближайших территорий 
Средне-Сибирского п.юскогорья. Отнесение подсв:1ты •к нижней юре осно
вывается на стр атиграфическом положении ее в разрезе, так как орга
ническими остатка 'rи она очень бедна - в ней найдены лишь редк•ие  
споры и фрагl\lенты обугленной древесины. Мощность ее  колеблется в 
широких пределах  ( 1 30-250 м) , уменьшаясь н а  северо-востоке бассейн а  
и достигая максимуыа в Присаянье.  

На нижней подсвите согласно и.nи с размывом на доюрск·их  породах 
залегает верхняя по.Jсвита чере:vrховской свиты, состоящая из полимик
товых средне- и ме.1козернистых песча ников, алевролитов, аргиллитов 
и мощных пластов уг.1я .  Мощность ее на северо-востоке бассейна  20--
1 00 м, в центральной и юта-западной частях - до 1 80-240 м.  Окатан
ность обломочного материала н есовершен н а!Я, сортированность - пло
хая. В породах подсвиты содержится м ного растительных и животных 
остатков : отпечатки вегетативных орга нов, пыльца и сnоры, остатки рыб,  
насекомых, пресноводных филлопод, пелеципод и гастропод, дающих 
весьма  п р отиворечивые указания на воз раст. П.  А. Пекарец и С .  М.  Тка
лич ( Геология . . .  , 1 964, стр. 542-543) сопоставляют эту подсвиту с пере
ясловской свитой Канско-Ачинского бассейн а  и относят ее к верхам ниж
ней юры. На  Новосибирском коллоквиуме в 1 964 г.  стр атиграфическое 
положение ее понижена до ·середины нижней юры.  

С угловым н есог ласием н а  черемховской свите залегает присаянская 
свита, подраздел1ЯЮщаяся на  нижнюю (усть-балейскую пачку) и верх
нюю ( иданскую и суховскую пачки ) подсвиты. 

Н ижняя подсви1а состоит главны11·1 образом из разнозернистых поли
!11ИКтовых песчаников, вверху с алевролитами, а ргиллитами и редкими 
пластам и  и линзами  углей ; 'Изредка в ее основании з алегают конгл о
мераты и гравелиты. Растительные остатки, содержащиеся в ней, очень 
сходны ·С остатка ми из верхней подсвиты черемхов·ской свиты, на осно
вании чего возраст ее считается р а ннеюрским .  В ней 1акже встречены 
остатки филлопод, nе.�еци-под, гастропод, остра код, насекомых и рыб. 
Л. Н .  Гутава и М. М. Одинцова п редложили считать ее самостоятельной 
свитой. Мощность ее из�rеняется от 30 до 1 00 м .  

Верхняя подсвита подразделяется н а  две п ачки ( р а нее считавшиеся 
подсвита м и ) - иданекую и суховскую. Иданекая пачка сложена главным 
образом песч а никами с прослоями гравелитов, мелкогалечных конгломе
ратов и редко - алеврол итов .  В ней содержатся остатки ф илл нпод и пе
леципод. По заключению Г. С. Колосницкой ( Геология . . . , 1 964) , nелеци
поды указывают на  среднеюрский возраст иданекой пачки. Мощность ее 
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достигает 80 м. Суховекая пачка состоит rи з  песчаников, мелкогалечных 
конгломератов, алевролитов, аргиллитов и углей .  Наличие раст итель
ных остатков позволило Д. И .  Ермолаеву ( Геология . . .  , 1 964) дать за 
ключение о ее среднеюрском возрасте. С порово-пы"1ьuевой состав не 
п р отиворечит этому заключению. J\'.tощность �е достигает 50 м.  

В прибайкальской зоне  имеются и верхнеюрские осадки, объеди н,яе
м ые в кудинскую свиту. Она подразделяется на две подсвиты. Органи
ческие остатки в н их не установлены, и возраст их определяется по стра 
тиграфическому положению в разрезе. Нижняя подсвита �ющностью до 
30 м сложена  конгломератами,  гравелита м и  и песчаниками.  Верхняя 
подсвита состоит из р азнозернистых песчаников и алевролитов общей 
МОЩНОСТЫО ДО 50 М .  

В п рибайкальской зоне  состас  юрских отложений белее грубый, 
а угольные пласты отсутствуют .  Изучены они здесь гораздо хуже, че:v1 
в угольных бассейнах .  Воя юрска?. толща общей ;vющностью от 300 до 
600 м объединена в байкальскую ·свиту с тремя подсвитам·и .  Н ижняя 
соответствует нижнечеремховской подсвите, средняя - верхнечеремхов
ской подсвите и всей присаянской свите и верхняя - кудинской свите. 
Из  органических остатков в ней известны лишь обломки обугленной дре
весины .  

По всему Ир .кутскому бассейну залегание юрских отложений спокой
ное - они запол няют глубокие впадины в палеозойском фунда менте и 
собраны в прерывистые складки с наклон а м и  крыльев до 1 0-30°; места
ми  в них наблюдаю'!'QЯ внутриформационные дизъюнктивные нарушения.  

В пределах горных. кряжей Восточного Саяна юрские континенталь
ные осадки установлены в Китайских гольцах ( по рекам Хужиржайгол 
и Шумек) , по правым притокам Оки на север ном и северо-восточном скло
нах  О�инского хребта и в долине р. Айнак ( Глоба и др., 1 964) . Распро
стра нение их ограничено впадина м и  с т ектоническим и  грающами по раз
ломам.  Состоят они из брекчий, грубовалунных конгло:v�ератов, граувакк, 
грубозернистых песчаников с прослоями  и линзами  конгломера тов и уг
л исто-глинистых сланцев. М. М. Одинцова относит эти осадки к нижней 
и средней юре. В них установлены гидротер мальные ква рцево-карбонат
ные ЖИЛ Ь! .  

Несколько изолированных площадей ю рских угленосных отложений 
имеется в Тувинской котловине:  Улугхемский бассейн, И ннтальекий рай·  
он ,  Ч аданское, Онажинское, Актальское, Аргузинское месторождения 
( Геология . . .  , 1 964) . 

В У лугхем·ском бассейне юрские осадки залегают в сложнопостроен
ной синклинали на  карбоновых и девонских осадочных породах и кале
донских гранитах.  Наиболее полные р азрезы юрь; имеются в централь
ной ч асти бассейна ,  где их  мощность превышает 1 500 м .  А. Л .  Лосевым 
( 1 955а, б) юрские отложения р а·счленены на  свиты : элегестскую ( около 
1 00 м ) , эрбекскую ( 300-585 м) , салдамскую ( около 750 .и ) и бомскую 
( около 320 м ) . 

Элегестска1я свита ·сложена внизу п реимущественно темно-серыми 
алевролитами с прослоями песчаников, а р гиллитов и углей,  а вверху 
песчаниками и гравелитами с линзами конгломератов. Из углей выделен 
сравнительно бедны й  спорово-пыльцевой комплекс, не дающий возмож
ности установить возр аст свиты. Она отнесен а  к нижней юре условно 
по стратиграфическому положению в разрезе.  

Эрбекская свита залегает согласно на  элегестской свите ил и с размы
вом на  палеозойских n ородах. Для нее характерно постепенное р итми
ческое изменение соста ва вверх по разрезу от конгломератов до аргил
JJ Итов и углей .  В породах содержатся обильные раститеJJьные остатки. 
По спорово-пыльцевым данны м Н.  А. Афа �асьевой ( Геология . . .  , 1 964 ) 
установлен среднеюрский возраст свиты. 
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Салдамская свита лежит согласно на  осадках эрбекской свиты. Сло
жена она алевролитами,  мелкозернистыми песчаниками ,  а ргиллит а м и  
с многочисленными прослоями конгломератов, изв�стняков, углистых 
а р гиллитов, с пласт а �ш и прослоями углей .  В породах свиты содержатая 
остатки пластинчатожа берных и б рюхоногих моллюсков. По спорово
пыльцевым данным свита отн�сена к верхам средней юры . 

С незначительны �т угловым несаглаенем на  предыдущей залегает 
бомекая свита ,  начинающаяся б азальными  конгломератами и песчани
ками,  а вверху сложенная песчаника ми  и алеврол итами .  Органические 
остатки в ней не н айдены .  Поэтому о н а  отнесена условно к средней юре,  
хотя не исключен и более молодой ее возраст .  

В межгорной котловине Тувинского прогиба расположен и Иннталь
екий угленосный р айон,  в котором установлены эрбекская и нижние гори
зонты салдамской свиты, сходные по составу с синхронными осадкам и  
У лугхемского бассейна .  Общая мощность ю р ы  в районе 360 м .  Юрские 
отложения образуют две крупные синктшальные коробчатые складки с 
крутым падением пластов по окраина м .  

Осадками эрбекской свиты, охарактеризова .-1ными спорово-пыльце
вым комплек•сом,  с"1ожено Чаданекое месторождение. Юjюкие осадки 
образуют в нем синклинальную складку, осложненную сбросом. Мощ
ность юры 1 65 м .  

Межгорнщя впадина Онкажинского месторождения за полнена также 
осадка ми эрбекской свиты, образующим и  ряд мульд. З алпают они со
гласно ·с позднепа,1еозойски м и  угленосными отложениями .  Мощност ь их 
525 м .  

Угленосные юрские отложения слагают также Актальекое и Аргузин
ское месторождения на  территории Тувинского л оогиба ,  Серлигхемский 
р а йон в Воеточно-Тувинском н а горье и месторождение Саллы вблизи 
южного склона хребта З ап адного Танну-Ола .  

Н а  терр итории Тувы отмечены следы ме:юзойской ( вероятно, лоздне
юрской )  магматической деятельности в виде даек диабазов, секущих 
с реднюю юру ( Пинус, 1 952) , и свинцового оруденения ( Дмитриев и др . ,  
1 963) о 

М е л  

В предела х  горных кряжей отложения меловой системы отсутст
вуют. Накопление их происходило главным образом в межгорных и пред
горных котловинах.  Н аиболее широко они р а·спространены на  юге и юга
востоке Западно-С ибирской низменности - в Чvлымо-Енисейской и Бий
ско-Барнаульской  котловинах. В составе их выделяются оба отдела -· 
нижний и верхний.  

Н и ж н и й м е "1 . Н ижнемеловые от л ожени я подразделяются на  тве 
свиты : илекскую и кийскую, стратотипы кот::Jрых выделены на юге Чулы
мо-Енисейской котловины. 

Илекекая свита залегает на  угленосных юрских отложениях, а в пред
горных частях котловин - на  размытой поверхности палеозойских по
род или на  перекрывающей их  коре выветрv.·ва ния . В осноr<ании ее, там ,  
где она лежит на палеозойских породах или  'Вблизи н их, часто встреча 
ются конгломераты, сцементированные песком и пестроцветными глина 
ми .  Обычно же она представлена толщей красновато-коричневых, К'Ир
пично-красных, фиолетово-серых и бурых а ргиллитов, глин ,  тонких п ро
слоев и линз мергелей и известняков, пересла ивающихqя с голубовато- и 
зеленовато-серыми, реже пятнистыми алевролитами и мелко- и средне
зер нистыми песчаниками,  сцемент и р ованными известкаво-глинистым 
цементом. 
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Органические остатки ·в осадках илек-ской свиты встре'Iаются редко. 
Важное стратиграфическое значение имеют остракоды . В обнажении 
у с. Шеетаково на  р.  Кие А.  А. Моссю<авсК'им н айден скелет динозавра ,  
п одобный известному из ·самых нижних горизонтов нижнего мела Монго
лии .  Н а  Итатском буроугольном месторождении  И. В. Лебедевым со
браны остатки двустворчатых листоногих. Из пород илекекай свиты Б 
бассейне р .  Кии П. А. Н икитиным были изв;"!ечены :-·Iегаспор ы  б олотного 
п а поротника, пыльца .секвойи ,  гинкго и семя цветкового р а·стения. В тех 
же районах Е. А. Портновой ( 1 96 1 )  изучены д:ва спорово-пыльцевых ком 
плекса', хорошо ·сопоставимых с комплексом валанжина и готерив-барре
м а  центральной и западной частей З ападно-Сибирской низменности. Ука
з анный комплекс палеонтологических остатков позво.1яет относить илек
скую свиту к неокому. 

Палеонтологически охарактеризованные нижнемеловые осадки изве
стны в Кондомо-Чумышской впадине Ненинско-Чумышской котловины, 
где они ч астично обнажены и вскрыты буровыми скважинами ( Захаров, 
Максимов, 1 962; Малолетка, 1 963и,  1 965) . Они представлены в основ
ном коричневыми,  вишнево-красными и красновато-бурыми с голубо
в атыми и зелеными пятна м и  карбонатными аргиллитами .  В них слабо  
выражена мелковолнистая слоистость, местами наблюдаются трещины 
усыхания,  выполненные алевритовым или тонкопесчаным материалом,  
и ногда встречаются мелкие линзавидные включения гравия.  Среди а р 
гиллитов содержатся п рослои и л·и нзы зелеЕых и зе.1еновато-серых пес
чаников и конгломер атов с известкаво-глинистым цементом , а также 
п рослои или крупные стяжения серого мергел1я . В районе р. Кондомы 
алевролиты и артиллиты диагенетизир ованы слабее, а извест няки и :\•!ер
гели в них отсутствуют. В составе грубообломочного �t атериала преобла
дают кварциты, кварц,  зеленые хлоритизированные песчаники, из·вест
няки, в небольших количествах нстречаются диабаз  и м икропегматит. 
Обломочный м атериал слабо оката н  и плохо сортирован.  Повышенное 
содержание свободного глинозема ( 1 ,36- 1 ,70 % )  указывает на значи
тельную роль в формировании этой толщи продуктов размыва коры вы
ветривания.  Мощность песчано-галечниковых прос.1оев составляет не
сколько метров, отдельных линз - до 1 0-22 м. Общая 1\IОщность всей 
этой толщи, по-видимому, около 200 м ,  уменьшаясь на  юга-западе до 
1 50 м ,  а н а  северо-востоке до 1 00 м .  

В аргиллитах по  р .  Боровой - левому притоку р .  Бенжерепа 
Г. С. Хариным обнаружены остатки остракод, пелеципод, гастропод, ха
р авых водорослей, спор и пыльцы и мелкий обуг.1енный р аостительный 
детрит, н а  основании к оторых описанная толща относится к готерив-бар
рему и сопоставляется с илекекай свитой Чулымо-Енисейской впадины 
( по П ортновой, 1 96 1 ; Ш умиловой, 1 9Ы ; Гребеню к, и др. ,  1 965 - неоком) . 
Генетически эта толща !Является, вероятно, озерно-речной, в которой пес
чаники и конгломераты представляют собой русловые ф ации.  

З алегает илекекая свита  с р азмывом на юрских угленосных отложе
ниях ( в  долине р. Карагана)  и породах девона ( п о  рекам Шалапу и 
Сары -Чумышу) . 

В Улановекой м ульде Ташминского прогиба осадки илекекай ·свиты 
состоят из пестроцветных карбонатных глин и голубовато-осерых алев
ролитов с прослоями мелкозернистых п олимиктовых песчакиков общей 
мощно·стью до 40 м ( Елисафенко, 1 956) . 

Характерен состав илекекай овиты и в межгорных впадинах Кузнеи
кого Алатау - Алчедатской и Ампалыкской. В Алчедаккой впадине, 
в р айоне д.  Большие Колпаки,  в р азрезе преобладают пестроuветные .  
преим ущественно красные ·с сине-зеленым и  пятнами  известковистые 
а ргиллиты и плотные глины. В Ампал ыкской впадине нижняя часть 
свиты м ощностью до 1 50 м -сложена пестроцветны NIИ  карбонатными гли-
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нами ,  алеврол итам и  и l\Iаломощными прослоям и  мергел1я . Выше з але
гает 1 0-метровая пачка серых песчаных глин, тонкозер нистых песков н 
алеврол итов.  

В обеих впадинах из илекекай свиты Е .  А. Портновой ( 1 96 1 )  изучены 
спорово-пыльцевые комплексы, сопоставимые с комплекса ми  валанжина 
и готерив-баррема З ападно-Сибирской низменности. 

На поверхности пород ·илекской свиты в Неiшнско-Чу� ;ышской кот
ловине установлена кора химическо-го выветривания, перt:-крьпая осад
ками  иенинекой свиты (дат-палеоцен ) .  Согласно описаниям А. М. Ма
лолетка ( 1 963а, 1 965) , она  п редставлена беек а рбонатньвш красным и  
тон·кодисперсными глинами, в которых местами сохранились уча·сткп 
слабо разрушенных а ргиллитов. Мощность ее достигает 1 6  м. По мощ
ности и составу глин  можно предполагать, что по сра внению с поздне
триасовой в р а н не�1еловую эпоху выветривание проявилось слабее 
с формированием красноцветного каолиново-гидраслюдистого элювия. 

По-·видимому, в раннемеловую эпоху, на границе илекского и кий
ского времени, формировалась кора выветривания на  древнем элювип 
и свежих палеозойских породах на  Салаире,  в Кузнецко� Алатау и в 
Кузнецкой кот л овине. 

Предположительно раннемелоnую кору вывет ривания описал в се
верной части Салаирекого кр,яжа В. Г .  Лебедев ( 1 950 ) и по его мате
риалам В .  П .  !\азаринов ( 1 958) . Здесь она выражена красноцветной 
бокситоноеной толщей, залегающей на древней коре выветривания 
палеозойских пород и перекрытой каолинизирова нной толщей осадоч
ных пород, относимой к верхнему мелу ( ненинской с>вите ) .  Оба иссле
дователя со-поставляли бокситоноевые образования с кийекай свитой 
Чул ы мо-Енисейской котловины.  

К этому же типу коры выветривания следуе·1 отнести, по-видимому,  
одновозраствый пестроцветвый элювий,  развитый н а  среднеюрских угле
носных отложениях и обнажающийся в Центральной му.1ьде Кузнецкой 
котловины :  по р .  Чеснаковке у с .  Чусовити!-!о, по р. Сев. Уньге у с .  Б а 
р ататского и п о  р .  И не у ·с .  Протопопова. 

Бокситоноенан раннемеловая кор а  выве-тр иван·и1я и продукты ее пере
отложения широко р аспрост р а нены в северных предгорьях Кузнецкого 
Алатау, где они впервые и были выделены под наименованием кийекай 
свиты (Ананьев, 1 944 ) . В Барза·сско;l'! районе они залегают обычно в кар 
стовых воронках на  карбонатных толщах синия и кембрия и ,  реже, на  
древних поверхностях >в ыветр·ивания .  В последних с.пучаях,  как, напри
мер ,  в Алчедатской впадине, они  р азвиты на  угленосных юрских осад
ках или на  иле�ской свите (в бассейне Кии и ее п р итока р .  Серты) .  Раз 
рез  кийекай свиты в указанных районах слагается пестроцветными ( мя
сокрасными,  желтыJ\Iи и белыми )  каол ин овыми глинами - бокситоносны
ми,  ·со значительным содержанием свободного глинозема,  с глинистым и  и 
камен истыми гидроаргиллитовыми бо1-:ситами,  аллитам и  и сиаллита ми,  
линзами буры х  железняков. В основании свиты довольно часто встре
чаются глинистые пески, обогащенные ильменитом, а иногда и nесчано
гравийно-галечникавые отложения. Мощность свиты достигает 20-30 At . 

В напра•влении от Алтае-Саянской гор ной области в глубь Западно
Сибирской низменности красноцветные и пестроцветные осадки кийской 
свиты постепенно сменяются сероцветными слабо угленосны�и отложе
ниями .  Так, Мариинекой и Бел огорской опорными скважинами вскрыты 
типичные красноцветные осадки кийекай свиты. Но уже в разрезе Чу 
лымской опорной ·скважины апт-альбские оса·дки состоят в основном из 
кварцево-полевошпатовых и полимиктовых песков, реже алевролитов и 
глин .  Пестроцветвый облик и бокситоносный состав синхронных отло 
жений сохраняется п о  восточной окраине З а падно-Сибирской низмен
ности вдоль всего Е нисейского кряжа , а в районах, более удаленных от  
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А.пае-Саянской области, им отвеча ют по  времени форм ирования 1\! р амо
ровидные ( блекл ые) глины ( Шумилова,  1 963) . 

На за nадном скi!оне Колывань-Томской возвышенности, в Томском 
о а й оне кийекай свите соответствует 54-метровая пачка аркозовых nес
ков, переслаивающихся с течио-серыми слоистыми  алевролитами и слю
J.нстым и  супесями ,  из которой П. А. Никитиным определеnы в большом 
количестве семена растений, на основании чего она отнесена к аптекому 
я русу (Матвеевска1я и Иванова,  1 960) . 

В Кулунде апт-а"1ьбские тложе!-fия представлены сеf)ыми  nесками 
ч алевролитоными глинами с тонкими прослоя ми  бурых углей, а вблизи 
Казахского мелкосапочника и с п рослоям и  красноцветных пород (Черни
ков, 1 957 ) . 

Возраст кийекай свиты в районе ее стратотиnа - в  бассейне Кии -
о nределен А. Р .  Ананьевым ( 1 944) как апт-альбский н а  основании об
ширных сборов растительных остатков, позднее дополненг:ых А.  С. Ки
рилловым ( 1 948) . Из тех же разрезов кийекай свиты П .  А .  Никитин опре
J.елил большое количество карпоидов, по  которым он высказал з аклю
чение о меловом возрасте вмещающих пород. Доnолнительные сборы 
растительных остатков произведены в бассейне Кии 'В 1 965 г. Ю. В. Тес
ленка и Ю. Б. Файнером из железистых nесчаников в основании кийекай 
свиты у д.  Константиновки и из кровли свиты - у  дере�ень Подонка, 
Усть-Серта и Кубаево. 

Спорово-nыльцевые исследова ния кийекай свиты n роводились 
Н .  А. Болховитиной и особенно в больших объемах Е. А. Портновой 
( 1 96 1 ) .  Н. А. Болховитина саnоста вил а полученный комnлекс с альбскиi\1 
J<О�J nлексом Казахстана .  Е .  А. Портнова считает, что формирование 
осадков кийекай свиты началось, по-видим ому, в начале аптекого и за 
кончилось в конце альбекого или даже в начале  сенома некого веков. 
Такой вывод подтверждаеттс1я стратиграфическим положением в разрезе 
оха рактеризованных хорошо соп оставимыми спорово-пыльцевы ми ком
плексами отложений центральной части Западно-Сибирскоi! низменности 
1 1  Урал а .  

В других частях Алтае-Сая нской области нижнемеловые с-:ложения 
в настоящее время неизвестны.  

В е р х  н и й м е л .  Более широкое распространение в n редгорьях 
.Алтае-Саянской области и меют верхнемеJlовые отложения, которые под
разделяются на симоновскую и сымскую свиты. 

Симоновекая свита выделена Л .  А.  Рагозиньш ( 1 936) вблизи с .  Си
�юнова на р .  Чулыме. П оследующие исследования показали региональ
ное развитие ее в Чул ымо-Енисейской впадине вдоль горного обра мле
н ия .  В предгорьях она залегает с размывом на а 1п-альбских осадках и 
в основании нередко содержит галечники, тогда как в более северных 
разрезах наблюдае11ся согласное залегание ее без видимого перерьтва 
( Пояркова ,  1 96 1 ) .  По л итологическому составу она подразделяется на  
две  подсвиты ( Боголелов и др . ,  1 96 1 ) .  

Н ижняя подсвита сложена в основном светло-серыми кварцево-по
.1евошпатовыми и а ркозовыми песками с линза �1 и  алевролитов, серых 
гидраслюдистых глин и кремнистых песча ников.  В породах часто встре
чаются отпечатки листьев и обугленная древесина (Бог:)J]еnов и др . ,  
1 96 1 ) .  Сnорово-пыльцевые исследования А. Ф.  Хлоновой ( 1 960) и дру
гих палинолагав свидетельствуют о сеноманеком возрасте осадков ниж
ней подсвиты и позволяют со поста влiЯть ее с покурской свитой централь
ных р а йонов З ападно-Сибирской н изменности.  Мощность ее достигает 
200-250 .м, значительно уменьша ясь в сторону гор. 

Верхняя- подсвита состоит главным образом из ·пестроцветных ( крас 
ных,  розовых, серых и бел ых) каолинито-гидраслюдистых глин  с про
слоя-ми алевритов и кварuево-полевошпатовых песков общей мощностью 
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до 1 50 лt. В ней у·становлены отпечатки сеноман-туранеких растений ( Бо
голепов и др . ,  1 96 1 ) .  Спорово-пыльцевые комплексы (Хлонова ,  1 960) 
отвечают комплексам кузнецовекой свиты центральной части Зап адно
Сибирской низменности, дати руемой туроном.  ТурО'Нский возраст ее под
тверждается и н аходкам и  остатков насекомых (Мартынова, 1 954) . 

Симононекая свита имеет распространение и на  северо-востоке 1\уз
басса - в Барзас·ском и Анжеро-Суджеском р айонах. Здесь она со
стоит из песков, гравия и галеч!-lиков, переслаивающихая с линзами 
серых, белых и редко пестроокрашенных каолиновых глин  Для нее ха
р актерны:  каол инизация осадков, как  синге tfетичная, так и н аложенная,  
преобладание грубозернистого, преимущественно квар цевого и кварци
тового терригеиного материала, его хорошая окатанность, повышенное 
содержание устойчивых минералов, большое количество линз песчани
ков и конгломератов с кремнисто-железистым цементом . Мощность свиты 
достигает 50 м.  Е .  А .  Портновой описан из  нее богатый спорово-пыль
цевой комплекс, в соста ве котор ого встречаются виды, характерные и для 
кийекай свит ы .  

Отложения симоновекой свиты описаны также н а  юга-востоке 1\олы
ва нь-Том.ской возвышенности по р .  Я е у д .  Медведчиковой, где в них 
содержатся отпечатки растений, позволившие п роизвести сопоставление 
их со стр атотипическим разрезом у д. Сим<УНовой ( Ра гозин, 1 936 ) . 

На  западе 1\улундинской ·степи по разрезам 1\арасукской, Славго
родской и Леньконской скважин Е. Ф. Ива нова (Матвеевская и Иванова, 
1 960) отнесла к сеноман-турану толщу ква рцево-полевошпатовых песков 
и слабо сцементи рованных песчаников, пересл а ивающихся с алевритами 
и глина ми, содержащими спорово-пыльцевые остатки. В предгорьях юго
восточной части 1\улунды и в Бий·ско- Б а р наульской котлаnине синхрон
ные симоновекой свите осадки неизвестны.  

Сымская свита п одразделяется н а  нижнюю (сено н )  и верхнюю 
( м аастрихт-дат)  подсвиты (Решения и труды . . .  , 1 96 1 ) .  Нижняя под
свита известна лишь в приенисейской и северной ча'стях Чулымо-Енисей
ской впадины ( Б оголепав и др. ,  1 96 1 ) .  Сложена она светло-серыми квар
цево-поленошпатовыми и квар цевыми р азнозернистыми песками,  беJlЫМИ 
алевритами,  белыми и <:ерыми каолин итоными гидреслюдистыми гли
нами  с повышенным содержанием устойчивых минералов. 11з нее изучен 
спорово-пыльцевой комплекс, позволивший сопоставить ее с ипатовекой 
и славгородской свитами  Западно-Сибирской низменности В централь
ной части 1\улунды извес'Гны морские а налоги нижней п одсвиты в виде 
славгородской свиты. 

В пределах Каменекого Присалаирья, юга-западнее с. Шайдурово, 
при  бурении вскрыты серые глины со щебенкой местных пород и р а сти
тельным детритом, заполняющие карстовую депрессию в известняках. 
Согласно  спорово-п ыльцевому а нализу А. М. Малолетка ( 1 965) сопо
ставл,яет их с сантоном Б ийско-Барнаульской впадины. В послед
ней верхнемеловые озерно-речные отложения распространены широко. 
Здесь они пред•ставлены светло-серыми мелко- и среднезерни•стыми 
песками,  белыми  и светло-·серыми  каолинитовым и  глинами с р асти 
тельными остатками.  Обшая м ощность озерно-речных отложений 
ДО 50 М .  

Верхняя под•свита сымской свиты распростра нена главным образом 
в п р иенисейской части Чулымо-Енисейской впадины. Там она сложена 
мелкими ·серыми кварцевыми и карцево-полевошпатовыми,  слегка као
линизированными песками с линза ми  серых гидраслюдистых и каолино
вых глин .  В глинах встречаются отп ечатки листьев и содержатся спо
рово-пыльцевые остатки, позволяющие п роизвести сопоставление верх
ней подсвиты с ганькинской свитой Западно-Сибирской низменности 
(Хлонова, 1 960; Б ог�лепов, и др., 1 96 1 ) .  
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Н а  северо-зап аде Алтае-С аянской области палео rсо r р афи ческие 
условия осадканакопления  позднес ы м ского в реl\! ени  продолжа Jll r сь без 
существенных изменений ,  вероят:1о, нескол ь ко дол ьше . П оэтому .1 и толо
гически ·сходные с верхне·сымской nодсвитой нен и н·ска я н дорони н екая 
свиты и меют воз растную датировку н а чиная  от м а а с т р и х т а  и до п алео
цена  включител ьно . 

Ненин·ска,я свита выделена  в Ненинско-Чу мышской котловине 
А.  М. Куз ьм и ны м ( 1 928) , а дорони некая свит а - В . Д. Ф ом и чевы м  и 
В .  П.  I\а з а р и новым ( Фо мичев и АJ1ексеева ,  1 96 1 )  у северного подножья 
С а л а и р а - в Доронинекой впадине .  В п роцессе р азведочно-понсковых 
р абот в Кузнецкой котловине н а ибольшее расп ространение л ол учил о 
п е р вое н а именова н ие - ненинская свита .  

В Ненинско-Чумышской КОТJlовине ненинская  свита хара ктерна  
ш ир о к и м  площа д н ы м  р а спрост р а нением .  В виде узких з <1ливон, п р иуро
ченных к древним речн ы м  дол и н а м ,  она  вдается в юrо-восточ н ы i'r скл о н  
Салаирекого кряжа . Сложена она  ква р цевыми ,  места м и  каолинизиро
в а н н ы м и  песка м и  и галечниками ,  бел ы м и, ·к р а с н ы м и  и бурымн,  ч а ст о  
огнеупор н ы м и  гли н а м и .  J\1\ощность галеч ника в осн ован и и свиты до·сти
г ает 6 .м .  Соста в гал ь к и  с р а в н ител ьно однообр азен : п реобл а да ют квар 
циты и квар ц ;  выветрелые гальки  эффуз и в н ых и осадоч ных пород встре
ч аются в подч инен ных  кол ичествах .  Гальки плохо о к ат а н ы  и слабо сце
ментированы светло-серой или п естроцветной песча но-гли нистой ма-с
сой . В Ажннском угольном месторождении  на р .  Б ие ( Кузнецов , 1 930) 
сост а в  галеч н иков более р а з нообразен .  С реди них имеются као�инизи
рованные гальки г р ан итов, ква р цевых порфиров, п орфир итов , n e  ч а н и 
к о в  и глинистых сла нцев .  Верхний горизонт свиты сла гается п рен муще 
ственно  глин а м и .  В н и х  ч асто встречаютая ствол ы деревье13,  бурые угл и, 
п огре беиные почвы,  п рослои песч а н и ков и алеврол итов с сидер rrтоным 
цементом . В р азрезах выделяются песч а но - галечн нковые русловые обра 
зова н ия и гли нистые породы , сфор м ировавш иеся в водоемах  т и п а  мел 
ких  озер и болот. Залега ние св-иты здесь спокой ное, почти горизонта л ь 
н о е .  С н есагл аенем она  перекрывает пород ы  среднего девона ,  юры и 
нижнего мел а .  Мощность ее достигает 60-80 .11 . Мел - п ал еоценовый воз
р а ст неиинекой ,свиты определен  Э. А.  Бессоненко по спорово- пыльце
вым да н ны м  ( З ахаров,  Ма ксимов,  1 962 ) и Е. А.  Портн овой- по листовы м  
отпечатка м ( Ха хлов, 1 947 ;  !\аз а р инов,  1 947, 1 958)  и остаткгм ка р nо rцов 
и спор ( !\аза р инов , 1 958) . 

Под доронинекой свитой В .  П .  К а з а ринов  п о н и м а л  генетичесi<и неод· 
народную толщу, фор м и ровавшуюся в Доронинекой в- п а д и не за счет 
р а з м ы в а  древней коры вывет ривания  и несущую ·следы п оследующего 
хим ического в ы вет р и в а ни я .  В ее соста·ве- и мЕ:ются эл ювиальные и делю
виальные бел ые и пестрые каолиновые глины,  гли нистые ( ка ол и н изиро
в а нные)  аллювиальные кварцево-полевошпа товыЕ: пески и га лечники , 
а также пестрые к а оJl'иновые и бокситоноевые гл ины озерно- болотного 
п рои-схождения .  В п р еделах  соседних  частей С ал аи рекого к р, я ж а  н в В а 
г а н овской в падине,  л о  д а н н ы м  М.  П. Н а го р екого ( 1 943 ) , н а  площадях 
расп ро-ст р а нения  з а ка рстова нных известняков, особен но вбл изи контак
тов и х  с песчано-сланцевыми  порода ми ,  встречаются к р асЕые, желтые н 
сиреневые пла-стичные  глины .  В н и х, особенно  в основ а н и и ,  содер жатся  
обломки  выветрелых песча ников и сл а н цев, ж ильного кварца ,  стяжения  
бурого желез н я к а  н боксита .  З алегают эти  nестроцветн ые гл ины в з амк
н утых карстовых деп р ессиях.  Мощность их весьма  изменчива  11 з а ви 
с и т  о т  фор м ы  ка рстового рельефа .  О н и  ,явл я ются ,  по-види ;-.1 ому, вер х н и :v� и  
гор изонта м и  доронинекой свиты .  Обнажения  х а р а ктерных бел ы х  лес1юв 
и песч а ников с каолиновым цементом доронинекой свиты известны 
у н а селенных пунктов : П р а вы й  I\урундуr. ,  М а р а й ,  Сурьн ,  Дорон ина, 
Р ысковка и др .  
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Подобные же  каол и н из и р аn а н н ые . лески с пестроцвеп-1 ы :vн1 г л и н  а м и  
вверху проележены в п роцессе ·п ои ск ово- р азведоч н ы х р абот в п р и с а "l а и р 
ской части  Кузн ецкой котлови н ы ,  где о н и  относятся к н е н и н с:1<аii свите .  
Н аиболее изуче ны они в Мусохр а новской В J ! ади н� - на Мусо хра новском 
месторожде н и и  строител ь н ы х  и стекОJJ ь н ы х  п есков и огнеу п о р н ы х  г"� и н 

в дол ин е р .  Касьмы между сел а ми Мусох р а н ово и Новопока с ь м а . Свита  
з а легает н а  р а з м ытом отбел е н но м  элювии п а леозой с i< и х  по r; од .  Раз рез ее 
н а ч и на ется ли нза ви дн ы м и тел а м и  лесч а но-гл и н истого материала  с р а ст и 
тел ьным ;1.етритом.  В ее основ а н и и  соде р жится з н а ч и тел ы � а я п р и w: е с ь  
к а о,1 и н и т а  и свежих п ол е в ы х  ш па тов,  тогда как вверху каолинит uтсут
ствует. Мо щность этого гор изон та свыше 6 м .  В ы ш е з а "·iегает TOJl Щa 
белых кварцево-каолиновых лесков с гаJl Ы < а м и ,  в ы в е т р ел ы м н  до состоя 
н и я  г л и н .  в· н ижне'VI е е  горизонте встреча ются касл и н из и р с в а н н ые по.l е
вые ш п а ты,  а вверху - л иш ь  устойчИiвые  к вы вет р ива н и ю :vJ н ·r� e p a JI Ы .  

Мощность этого го р и з о нт а  со·ставл яет 7-8 м. З а ка н ч ив а ется р а з рез 
серы ми ,  с розовы м ,  желтоватым н другими  от те нка \· I Н , я р ко ок р а шен 
н ы м и  ог неуп ор н ы м и  гл и н а м и  м ощностью более 20 м ( [\аза р ! I НОВ ,  1 958) . 

В 1 940 г. М. И .  Миронов описал р а з рез неиинекой свиты в У р с 1<ой в п а 
д и н е  ( н иж нее течен и е  р .  Ур а ) .  З дЕ:сь н а г л и н и ст ы х  песках  и п ес ч а н ы х  
гл и н а х ,  п р едста·вл я юших собой эл ЮВI IЙ  п а леозой·ск и х  п о оод, залег а ют 
г р а вий ни к , мелкий  галеч н и к  и к р у п н ы й  пе ,:ок,  состоя щие из кварца  и 
ква рцита ,  общей мо щностью до 1 ,3 м .  В ы ш<-: он 1 1  п е р е к р ы тьт р а з : t ·JЗ�рн и
сты м и  кварцевыми горизонтально- 11 кососло исты м и  neci<a !II I I  с бол ь ш и м  
содерж а н ие м  каол и н и з и рова н ного п олевого ш п а та ,  с \ 1ел ко:�1 гал ькой и 
гравием ,  места м и  с каол и но в ы м цементом . Мощность слоя 5,3 м. Ве р хи  
свиты сла гаются пестроцветными ,  ча сто песч а н и сты м и  r.l i HJ a м и  N!ОЩ
н остью 7-8 м .  

Бел ы е  ква р цево-каолин ов ы е  пески с галька ми кв а р ц а , ква рцита ,  
кремней и п рослоями белых каолиновых глин  (типа н еоэл ю вия ) извест
н ы  в К уз н ецк ой котл о в и не вбл и з и  сел П и н ьг и н о  и П.� от н и ково, в П р о 
к о п ьев-ско:v� р а йо н е  у с .  Зенково, в Бар засско:v� ра й о не н а  П р идо р ожен 
еком месторожде н и и  гл и н ,  а т а кже в Ан жер о -Судженс ком р а йоне . В о  м н о
гих местах р а з рез этой 'Ка ол и н и з и р о в а нной  тол щи з а верu: а ется вве р ху 
гор•изонтол1 пестроцветных гл и н . Пест р оцвет ные бокснтоiЧJсные гл и н ы ,  
ха р а ктерные для верхних слоев и ен и н екой свиты,  з ал ега ют на элювии 
палеозойских пород в р айоне с .  Плотн икова , у пос . Миха!i .� овско·го и близ 
с .  П иньгино;  в ·селах Чусовит и но , П ротополово и в р айоне с .  Е гозова 
о н и  перекр ывают эл ювий  юрских  по род . 

Пестроцветные гли н ы  с бокситами  и бу р ым и железняю:. �1 и отмечены 
в Б а рза.сском р а йоне - на г р а нице с Кузнецким Ал атау .  

Широкое р а·с п р остр а не н ие пестроцветн ы х  п л а сти ч н ых ,  в я зких ,  о б ы ч
но  красных или к р а сно-бурых гл и н , и н огда м р а мо равидного О·бл ика , 
с конкреция м и  л и монита  и окиси  ма рга н ц а ,  содержащих свобод н ы й  г.'1 И 
нозем , отмечено Ю .  П .  К а з а кевич ,  А .  А .  J\'\есян ин о вы м и И .  Н .  Jl а п н н 
с к и м  в п р едел а х  х р ебта А рга ,  где он и 3 а л е г а ют на  Э/I Ю В и и  п а J1 еозойских 
пород ( Ка з а р и нов , 1 958) _ 

В Го р ной Шории  горизонт пестроцвет н ы х  в-язких  гли н  с обил ь н ы :v1 и 
железо- м а рга нцовист ы м и  стяж е ни я м н , л ежа щий н а  эл ю n н и  палеозой
ских пород, н а блюдали  п р и  геолого-съе;vюч н ы х  и п ои·сковых  р а бот а х :  
Н .  А .  Б а тов , Г .  П .  Бы ко н , Г.  Д. А ф а н а сьев,  А .  С .  К а л уги н .  Б .  Ф .  Петр ов 
и др. Б. Ф. Петров ( 1 939 ) считал гор изонт 1 1�стр оцветных  гл и н  СI. ревн и м и 
почва ми .  Он  обратил в н и м а ние н а  п р иуроче н н ость  образов а н и й  кор ы  
выветрива ния к оп ределен н ы м в ы с от н ы м  о т м етка JVI . Дл я Го р ной Шор н и  
та кой в ы сотой служит изогипса 400-420 м .  В се эл е мен ты рельефа , ле
ж а щие выше 420 м, за  исключением р езко очерчен н ы х  отдел ь н ы х вершин,  
обнаженных ден удацией, п окрыты древней корой вы вет r и ва н и я , пере
к рытой бурыми лакровн ы м и  гли н а w.и .  
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Пестроцветные глины с железисто-м а рганцовыми оолитами широко 
р а спространены на территории  П редалтайского ПJiато и в Бель-Агачекой 
степи.  В пределах  Горного Алтая они имеют ограниченное р аспростра 
нение, будучи приуроченным и  к межгорным п онижениям .  В основании 
их всюду р азвит структурный отбеленный элювий палеозойских пород, 
а перекрьшаются они красно-бурыми гипсоносны:--н1 глинами,  датируе
мыми  в Рудном Алтае плиоценом ( Семенов, 1 948 ) . 

Из вышеизложенного описания меловых отложений видно, что в 
Алтае-Саянской обла•сти в течение всего мелового периода формирава
лись л итологически однообразные, трудно расчленимые континенталь
ные осадки, 'В составе которых существенную роль занимают продукты 
переотложения кор химического выветривания.  Исследова ния А. Ф. Хло
новой ( 1 966) в бассейне р .  Яи показали,  что в составе однообразной, 
преимуще·ственно песча ной каолинизир ованной толщи, датировавшейся 
р азличными и·сследователями с сеном ан а· и до дания включительно, по 
палиноло'гическим данныl\I ·вьщеляе1'QЯ несколько стр атиграфических 
горизонтов от апта до палеоцена включительно. На основании этого мы 
считаем, что на протяжении этого времени и ,  возможно, несколько ранее 
в Алтае-Саянской обл а сти  и прилегающих к ней окраинах Западно-Си
бирской низменн ости п роисходил непрерьrвно-прерьшистый процесс глу
бокого химического выветривания,  з ат р а гивавший как ·коренные палео
зойские и мезозойские породы, так и размытый древний элювий и про
дукты его переотложения. В течение мезозойской и кайнозойской эр не
онократно возникали у•словия, сопособствовавшие проявлению л атерит
наго выветривания с образованием залежей бокситов и железных руд: 
в конце триа·сового периода, во второй п оловине р аннемеловой эпохи и 
в начале палеагенового периода. Благоприятные услови1я для формиро
вания кар выветривания создавались после проявления гораобр азова 
тельных процессов, обусловлива вших создание доста точно расчленен
ного хорошо дренированного рельефа. П оэтому  коры в ыветривания фор
миравались преимущественно в 'ПРедгорьях Алтае-Саянс,кой области,  а 
в примыкавших к ним впадинах наюшливались продукты их  размыва.  

n а л е о г е н  

П а  л е о ц е н . В течение п алееценовой .<J'tюхи в Алтае-СаЯн·ской об
л а сти сохранились условИIЯ осадконакопления, довольно сходные с позд
нем�л овой эпохой. П оэтому так  трудно р асчленяются соответствующие 
осадки. Палеоцен в Кулундинской впадине выделяется совместно с эоце
ном и ранним олигоценом под названием островновекой свиты (Ада
менко, 1 967) , сложенной кварцевыми песками и каолиновыми глинами 
с линзами бокситов. Н а  остальной тер р итории он описан совместно  с 
дат·скими  осадкам и  п од названием верхнесымской подсвиты, иенинекой и 
доронинекой СВ'ИТ. Р а·спространение и состав их  ра•ссмотрены в преды
дущем разделе совместно с образованиями верхнего мел а .  

Э о ц е н . Эоценовые отложения ·в Алтае-Саянской области и меют 
ограниченное распространение. О ни установлены на Салаире,  на севере 
Кузнецкого Алатау и Колывань-Томской возвышенности, в l 'орном Алтае  
и Е нисейском кряже, в Бийско-Барнаульской и Зайсанекой котловинах.  

Впервые о н аличии н а  Салаире континентального эоцена сообщил 
П. А. Н икитин после изучения растительных остатков по  ·сбор ам 
Н. П .  Н а горекого из углистых  глин и пестроцветной бокситоноеной тол
щи В аганавекого месторождеНИIЯ ( Н агорекий, 1 943, 1 958; Гаррис,  1 947 ;  
!(азаринов, 1 9·58; Фомичев, Алексеева,  1 9 6 1 ) .  В месте с тем М. А.  Гаррис 
тметила ,  что здесь же из глинистого бурого угля ,  залегающего в основа
нии бокситоноеной толщи , П .  А .  Н икитиным определены растительные 



остатки, указывающие на  третичный возраст, но содержащие примесь 
реликтов хвойной позднемеловой тайги .  Находки древесины в каменных 
бокситах ВаганоiВского месторождения (Ермолаев, П опов, 1 933)  поз·во
л ил и  В .  А. Хахлову высказать предположение о раинетретичном возрасте 
бокситов. 

Эоценовые отложения установлены бурением на  юга-за падном склоне 
Салаирс�ого кряжа у с. Зайцева и в Бийско-Барнаульс·кой котловине 
(Малолетка, 1 963, 1 965) . Здесь они представлены внизу квар цевыми пес
ками  с галькой и граrвием из  ква рца и кремнистых пород, а вверху свет
ло-серыми аргиллитоподобными глинам и  с растительным детритом и 
местами  с линзами  лигнита.  В Барнауле в белых глинах под л игнитом 
вскрыт прослой светло-серого гид раргиллитового боксита мощно·стью 
40 см. В составе эоценовых отложений Бийско-Б арнаульской котловины 
бурением вскрыты линзавидные кремнистые стяжения,  сходные с гори
зонтом сливных кремнистых песчани·ков с отпечаткам и  эоценовой флоры,  
распространенных в бассейне р .  Я и - н а  севере Кузнецкого Алатау и 
К.олывань-Томской возвышенности ( Горбунов, 1 960) . П одобные песча 
ники в виде крупных неокатанных кусков во  вторичном залегании опи
саны В .  В .  Вдовиным ( 1 956 б )  в соста,ве олигоценовых (нижнечетвертич
ных по старым определения м )  отложений по р. Малой Суетке севернее 
г .  К.амня-на-Оби.  

На севере К.олывань-Томской возвышенности кремнистые песчаники 
установлены в 1 9 1 8  г. М. К К.оровиным ( 1 927)  на р. К.иргизке. Согласно 
изучени ю  листовых отпечатков В .  А. Хахлов ( 1 93 1 )  считал их  позднеэоце
новыми или даже р аннеолигоценовыми .  Такие же песчаники с остатками 
стволов и корней древесной и стеблей травянис1ой растительности на 
блюдались нами  в долине р .  Басандайки у деревень Писаревой и Про
секиной. Два горизонта кремнистых песча ников описал А.  Б. Травин 
( 1 945) в осно!Вании песков Туганекого месторождеНИIЯ . Очевидно, крем
нистые песчаники ве·сьма типичны для эоценового времени на  террито
рии  предгорий Алтае-Са янской области .  

М .  Г .  Горбунов, Н .  В .  Григорьев и Е .  П .  Нагор•скаrя ( 1 960) , а также 
Б. Н. Соколов ( 1 963) связывали фор миров �н ие горизонта крем нистых 
песчаников в составе эоценовых песчаных отложений на  Томь-Яйском 
междуречье с перераспределением 1срем незема в зоне гипеогенеза .  С про
цессами гипергенеза связано и формирование за·лежей боксито·в В а га 
невского, а возможно, и других месторождений н а  Салаире. Видимо,  в 
эоценовую эпоху продолжали интенсивно п роявляться п роцессы хюr иче
ского выветривания .  

Мощность отложений, относимых к эоцену, составлrЯет на северо
востоке Сала ира  около 60 м, в централ ьной ча·сти Бийско-Барнаул ьской 
котловин ы  до 25 м и в краевых ее частях 5- 1 О м. 

Из лигни1ов, вскрытых скважиной в Барнауле, изучен богатый спо
рово-пыльцевой комплек•с, позволяющий даткровать вмещс:� ющие осадки 
эоценом (Малолетка, 1 963 ) . Своеобразный спорово-пыльцевой ко�r плекс 
извлечен Э.  А.  Бессоненко и А. Б. Михеевой ( 1 963) из светло-серых гу
мусированных глин  и песков, вскрытых скважиной в с. Ма монтова на  
юга-востоке К.улунды . С порово-пыльцевые комплексы позволяют сопо
ставить вмещающие их осадки с люлинворской с!!итой юr<t. За падно-Си
бирской низменности . 

В основании эоценовых отложений Бийско-Ба рнауль-ской котловины 
уста новлены белые элювиальные гл ин ы , р азвитые н а  хлор r1rо- гл и н истых 

сланцах.  
На  Томь- Яйском междуречье эоценовые отложения та1сже подстила 

ются глинистым элювием сланцев.  А в бассейне Я и  кремнистый гори
зонт развит на  каолинизированных песчано-глинистых осадках верхнего 
мела (Хлонова, 1 966) . 
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В Гор нО\I Алта е к эоцену относится тура н гинекая свита , сложенна1я 
ква р ilеВЫ .\ IИ аллювиальными  гаJ i ечника ми ,  залега ющим и  на  водораз 
дел ьных nлато и в цоколях  реч н ы х  террас n до.� и н а х  Каргы ,  Могун -Бу
рень  и Ч а г а н .  

В З а йсанекой котловине В .  К .  В а силенко ( 1 96 1 ) к эсцену уоювно 
относит сильно песч а н истые охр истые ж елтые и серые  с зеле1-юваты м и  
и бледно-сиреневым и  оттенка ми глины ,  ЧЕ:редующиеся с о  слоями ( до 
2 м )  круnногалеч ных конгломератов .  Мощность этой толщи свыше 20 м.  
О р г а нические остатки в ней  неизвестны .  З <.1легает она  н а  юрских  ил и 
па�ЕСЗОЙСКИХ nородаХ .  

В Е нисей сКО\I кряже К В .  Б оголеnав ( 1 96 1 )  к эоцену относит верхн ие 
гоjJ изонты бокситоноеной мурежинекой свиты,  оха ра ктеризова н ной п а.гi и 
нол огически. 

О л и г о ц е н . Несколько шире распространены в Алтае -Саянской  об
ласти олигоценовые отложения,  n р иу р оченные в основном  к п редгор н ы м  
и межго р н ы м  впади н а м .  

Н а  з а nадном склоне Сал а и р а  о.пи гоценовые осадки вскрыты в р айоне 
с. С маз нево н а  глубине 38,5 А-1 ( Малолетка, 1 964 ) . Они з алегают на 
палеозойских из·вестняках и достигают мощности 32 м .  Литологически 
они п редст авлены глинами  же.тпого, белого, СИ3оватого и светло-серого 
ц10ет а .  п ересл а ивающи м ися с галечника м и . В составе гальки п р еоблада
ют кварц и кварцит,  реже в·стреч а ются каол ин изирован ные сл анцы .  
В галечниках  также содержатся бабовин ы  боксита величиной 1 -2 см. 
Пустоты между галька м и  за nолнены песчаным  м а териалом или к р а·сно
бур ыми ,  же"п ы м и  и сер ы м и  гли н а ми .  Отдельные  г альки встреча ются и в 
гл и н а х ,  о с о б е н н о  в основании  р эзреза .  Серые и сизоватые гтшы содер
жат о б л о м к и  обугленной древесИI�ы и отпечатки л истьев. 

Г .  А .  Б алуева п ровела п алеока р пологический а нализ  верхнего слоя 
свет"1о- серой глины с глубины 42 м. И зученный ком плек·с р астений  сопо
ставляется ею с флорой ,  п рисущей некр асовекой серии Кулунды, дати· 
р уе мой олигоценом .  

О писа н н ы е  отложения п редставляют собой русловую и ста р ичную 
фации аллюви,я рек с большой скоростью течения ,  р а з м ыва вших каоли
низирова нные позднемеловые, р а нне- и среднепалеогеновые отложения 
с п р исущю1 и и м  залежа м и  бокситов. 

В Ка м е н о к о м  П р исалаи рье А.  М.  Мало.n еl'ко ( 1 964 ) отнес к ОJIИГО· 

цену КI?.а рцевые пески с гал ькой квар ц а  и кремнистых пород, з а полняю
щие древние дол ины .  Севернее Ка м ня - н а -Оби,  у сел Крутихи и 1З а ковря
жино. ол игоuе новые отложения аписывались В .  П .  К а з а  риновым ( 1 94 1 )  
и В .  В .  Вдовины м ( 1 956б ) . Здесь они п редста влены серы ми ,  т емно-си
ни :11 и и желтым и  гли нами ,  места ми с лигнитом и торфом,  иногда с тон
к и м и  линза м и  те мно-синих песков .  На  основан и и  карпалогических а н али
зов П.  А .  Никитин и А.  П .  Малюкава датировали эти осадки плиоценом .  
В 1 965 г .  из обнажения  у с. Крутихи В .  П .  Н и китиным а нализировалась 
плотная  тем но-коричневая гитт ия ,  отнесеннаtЯ и м  к позднеол игоценовой 
а б роси м ов·ской ·свите.  И з  этого же образu:э  И .  А. Кулькавой получен 
спорово-пыл ьцевой ко�1 nлекс, позво,1ивший ей также сделать  з а ключение 
о п оз д н е ол и го u е н о в о м  в о з р а сте . 

Упом янутые глины перекрываются галеч ника \ ' !И  и песка ми .  В первые 
они были описа ны Г .  И.  Т а нфильев ы м  ( 1 902 ) у К а м ня - н а-Оби и п о  
р .  Большой С уетке, а позже от мечаJ111сь П .  А. П р авославлевым ( 1 933) , 
В .  П .  Каза риновым ( 1 94 1 ) ,  В .  В .  Вдовиным ( 1 956б ) . Галька состоит из 
ква рца ,  кварцита ,  роговиков, крем ней,  яшм,  зеленых сла н цев, песч а ников 
и сидертпа .  Окатанность ее слабая .  Отдельные п рослои лесков сцемен 
тированы железистым цементом и п ревращены в ·песчаники.  П е р вона 
чальн .з В .  В .  Вдови н  относил эти отложения ·к н иж не м у  антропогену, н о  
n н а стоящее время сопоставляет с ч а г райской свитой верхнего олигоце на  . 
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В Горно.v1 Алтае ( в  Чуйекай котловине)  Г. Ф.  Лунrерсгаузен,  
О .  А .  Р а ковец ( 1 958 ) н Г .  А .  Шмидт ( 1 967)  отнесли к олнгоцену ка р а 
чумскую и кош а гачскую свиты.  Первая  сложена красными и пестроокра
шенны� tи  гли н а м и  и суглинка\1И ,  белыми к э оли ннзированными nесками  
и квар цево-крем невы м и  галечниками  общей мощностью до 5 0  м, н а  кото
рых несогла·сно з ал егает n ачка гряз но-серых ,  бурых и зеленоватых гру
бых суг.1 и нков ;�rощностью до 1 5  ;Н . В ьтше no р азрезу вьщеляется кош а 
гачская  ·свита зеленовато-серых и желтоватых гли н  и алевролитов с nро 
СJlоями песчаников и пачками бурых углей в нерхней ч а сти р азрез а .  
В н и х  известн ы  отnечатки листьев, ш и ш к и  хвойных р а стений и богатые 
с n орово-п ыльцевые ком·плексы .  Мощность овитьt составляет 1 50 м. 
Е .  В .  Девяткин ( 1 957)  коша гачскую свиту отнес к н из а м  м иоце н а .  

В северных и западных ч астях Рудного Алтая олигоцен представлен 
белы м н  п есча нистыми гли н а м и  с охристым и пятнами ,  содержащими 
железистые оолиты и п рослои  белых, кварцевых песков. Мощность 
этой толщи, относимой Н. С. Ч у м а ковы м ( 1 958) к ча грайской свите.  
около 20 м. 

Н а и более ыощная толща олигоценовых осадков известна  в З айсан 
екой котловине ( Ва ·силенко, 1 96 1 ) .  Т а м  с постепен н ы м  переходом на  
условно эоценовьtе отложения или непосредственно н а  юрские и ·п а лео
з ойские п ороды ложится фациально изменчивая теректинска;я свита .  
Сложена о н а  к р а·сно-бурьt м и, малиново-кра·сн ьt \1 И  и зелеными гли н а м и  
со  слоя м и  алевролитов  1 1  песчан и ков в нижней части р аз рез а .  Н аиболь
шую мощность свита имеет в р а з резе оnооной скважины ( В асиленко, 
Л ев-ченко ,  1 962 ) - 1 96 м н на Эсп ннской шюща п,и - 1 68 м .  В краевых 
ч а стях вп адин ы  она значительно меньше.  В.  К. В асиленко теректин 
скую ·свиту относит к нижнему олигоцену - верхам эоцен а .  С редним 
оли гоценом он датирует ашутасскую свиту, п одра зделяемую н а  две под
свиты.  

Н иж неашутасская nодсвита сложен а  зеленовато- серЫ\Ш гл ина ми и 
алеврол ит а м и .  В них на йдены м ногочисленные ст·печатки листьев, р а ко
вины м оллюсков, остракод, остатки н а секомых, рыб и обильные с nо
рово-пыльцевые 'Jю м·плексы . Мошность нижней подсвиты 73 м. 

Верхнеашут а сская  подсвита м ощностью 1 1 7 м состоит из зеленых, 
к р асно-бурых, голубовато-зеленых,  часто а .nевритистых и и звесткови·стых 
глин с обильными  остатка ми моллюсков, остракод, рыб ,  н а секомых, чер
вей,  пресмыкающихся, N tлекопитающих и харовых водорослей .  

Верхнеол игоцен овому циклу ·седиментации отвечает нуринская свита ,  
состqящ ая  внизу из алевролитов и песча ников, а вверху -- ·из  алевр оли
тов и песч а но -алеврол итовых зеленовато-серых гли н, и ногда с лрослоями  
песч а н иков.  В ней встречЕ:ны ра·стител ьные остатки, обломки остра код 
и косточк и  рыб .  Мощность свиты в р азрезе опорной скважины 97 м, а н а  
Эспинской площади - до 1 1 7 лt. 

На ·севера-зап аде Алтае-Саянской области олигоценовые отложения 
ш ир око распрост р а нены на  тер р итор ии  Колывань-Томской возвышен
н ости.  Н аиболее древние среднеолигоценовые осадки ( новомиха йлов·ска я 
свит а )  вскрыты СК'В ажинам и  или обнажениями no река м Кир гизке 
(у д. Реженки ) ,  Б а с а ндайке (у д.  Б елоусовой и н а  В ороновеком м есто
рождении белых глин  и бурых углей) и в р2 йоне Туганекого месторож
дения песков ( Травин ,  1 945) . Л итол огически они  п ред'ставлены светло
серыми ,  реже белыми  среднезернисты м и  слюдистым и  nесками ,  переслаи 
в а ющим ися с зеленовато- и синевато-сер ы м и  алевролита м и  и гли н а м и  
с линзовидн ы м и  nла1ста ми  бурого vгля .  Из ·nесча но-глинистых отложе
ний ,  обнажаюшихся по р. Кир гизке бJ1 11 з устыя Реж�нского лога ,  
М .  Г .  Гор бунов ( 1 957)  оn ределил компJt екс сем я н  и плодов, а из  nодоб
ных же пород в основан и и  Каспа ровекого яра - шишки хвойных р а сте
н ий ,  на основан ии  которых возраст осадков считается оли гоценовым.  
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Мощность этой толщи 80 м.  В основании ее залегают кремнистые песча
н ики, ·сопоставляемые с яйским горизонтом кремнистых пород, возраст 
которых принимается как эоценовый ( Горбунов, 1 960) . 

Согласно л истовым отпечаткам (Хахлов, 1 93 1 ;  Криштофович, 1 946) 
и определению •карпоидов ( Никитин, 1 935, 1 965) , более моJ;одым и  ( позд
неоли гоценовыми)  считаются желтовато-сеr,ые слюдистые пески с про
слоями буровато-серых гумусираванных глин и с линзами бурых углей,  
обнажающиеСIЯ в Л агерном саду у Томска ( Николаев, 1 947 ) .  З алега ют 
они на элювии глинистых сланцев карбона . 

К верхнему олигоцену В .  В .  Вдовин относит мелкозернистые охри
стые, белые и светло-серые пески мощностыо 22 м с ра·стительным дет
р итом, залегающие на свежих глинистых сла нцах в 1 км н иже с.  Кола
р о'ВО, а также бурые, коричневые, серые и белые глины с пласт а м и  углей 
и голубовато-серыми ·п есками  в основании на Казанском буроугольном 
месторождении. Из буроугольных пластов П. А .  Н икитин в 1 943 г .  опре
делил большое количество пыльцы, спор и карпоидов, на основании 
которых дал за•ключение о р аннем1-юценовом возра сте этих осадков. 
По современной унифицированной стр атиграфической схеме эти отложе
ния относятся к верхам олигоцена  -- низам миоцена .  Вероятно, одновоз
р астными являются и песчано-глинистые угленосные ос:щки Я рекого 
буроугольного месторождения (Попов и Геблер ,  1 939) , которые на осно
вании  карпалогического анализа П. А. Никитин в 1 944 г .  отне·с также 
к низ а м  м иоцена.  Минералогические исс1едовани1Я Е.  В. Шумиловой 
позволяют сопоставлять эти осадки с верхним олигоцено:\·1 Лагерного 
сада в Томске. Подобные же отложения на  Томь-Яйском � 1еждуречье 
и в бассейне Яи П. А. Никитин в 1 946 г .  от�-Iес уже к верха м олигоцена .  
Первоначально и л а герноеадские угленосные отложения П .  А .  Н и·китин 
( 1 935) считал м иоценовыми и лишь в 1 943 г .  ( Никитин, 1 965) пришел 
к заключению об их олигоценово\1 возрасте. 

Олигоценовые отложения широко распространены на Томь-Яйском 
междуречье, вдоль железной дороги Томск - Асино. Согласно исследо
ваниям П. Т .  Сазонова ,  они представлены главным образо\1 мелкими 
серым и  и охристыми пе-ска ми, подстилаемыми серыми и коричневы ми 
глинами  с пластами углей .  Между 34 и 35 км указанной же.�езнодорож
ной линии пласт угля В'Скрыт кюветом.  Из него и определя.: П. А. Н ики
тин ·в 1 946 г .  карпоиды. 

Вероятно, верхнеолигоценовыми являются и белые глины с белым 
охристы м песком в основании ,  обнажающиеся на левом берегу р.  Сос· 
новки в 1 км ниже с. Боrrъево. 

Желтовато-бурые глины,  очень похожие на  у глено·сные глины Казан
ского и Я рекого месторождений,  вскрыты скважиной в совхозе Овраж
ном, в верховье р .  Тугояконки .  

По северным окраинам Колывань-Томской возвышенности, в зоне 
смыкания ее с Западно-Сибирской низмен ностью, отложения верхнего 
олигоцена имеют несколько иной об.rJик. В их составе nреобладают зеле
новатые, голубоватые и буроватые глины, места ми с ка рбонатными· кон
крециями ,  небольшими .rJинзами  и:1и разрозненными куска \'1 11 л игнита,  
иногда с л инзавидными песчаными просJюями .  Такого типа осадки об
нажены у с. Козюлино в устье Томи ,  у сел Киреевского и Позднякова, 
в Амбар!Цевском и Заобском ярах  на Оби,  ·в IЯРУ Залотушка на Чулыме .  
Из  них изучены листовые отпечатки, остатки плодов и се;.лян, большое 
количество пыльцы и спор, на основании чего м ногие исследователи 
(Хахлов, 1 949;  Горбунов, 1 95 1 ;  Я кубовская,  1 957 ;  Баркалов, 1 958; До
рофеев, 1 959, 1 960; Колесникова ,  1 96 1 ;  Чигуряева ,  1 962 ; Меркулова, 
1 966;  Вдовин,  Кулькова, 1 968 ; Куль·кова ,  1 968) относят их к верхам али
гоцена - низам м иоцена .  Из всех названных обн<:Jжений н а \rи отобраны 
образцы глинистых пород ,  хара·ктеризующих озерные фации,  которые 
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подвер глись nалинологическому а нализу. Выполнявшая этот сравнитель
ный а нализ И. А .  К:улькова ( 1 964) пришла к заключению о п озднеели
гоцен овом в озрасте этой толщи. 

В ба·осейне Я и - в зоне сопряжения Колывань-Томской возвышен-· 
ности и Арчека·сского КР!ЯЖа ( северный отрог Кузнецкого Алатау ) - али
гоценовые отложения р аспространены в Улановекой и Бекетекой впа
динах ,  где они представлены кварцевыми бел ыми песка ми с прослоями� 
белых, ш околадно-коричневых и серых глин и бурых углей . 

В районе Е нисейского кряжа уста новлена система разломов субши
ротного или северо-в осточного простирания, ограничивающих ряд эро
зионно-тектонических котлавин  олигоценового возраста :  Бельско-Рыби&.
скую, Тасеенскую, Кулаковскую (Боголепов, 1 955 ) , а также обновивших 
границы более древней Казачинекой котловины .  

К: низам олигоцена в указанных  котловинах К:. В .  Боголепав ( 1 96 1 }  
относит кору выветривания, но .никаких палеонтологических обоснований 
для установления ее возрас'Га нет, так как она развита исключительно 
н а  докембрийских породах и перекрывается бельекой свитой среднего
верхнего олигоцена .  В полне  возможно, ·что эта кора выветривания ( као
линит-гидрослюдис'Гая )  имеет более древний 1возраст.  

В зоне сопряжения Ени.сей·ского кряжа с Чулымо-Енисейской котло
виной разрез бельекой ·свиты представлен отложениями К l)упной водной 
артерии с циклическич чередова нием русловых галечников и пе·сков с 
пойменными nесками,  алеври'Гами  и глинамИ", н асыщенными раститель
ным детри'Гом и обломками лигнита . Из свиты ·собраны отпечатки 
листьев, изучены сеыена ,  древесина,  пыльца и споры.  По расп р остране
нию бельекой свиты К:. В.  Боголеповым ( 1 96 1 )  н а мечена крупная речная 
долина ,  проходящая почти параллельна современному Е нисею, приуро
ченнаiЯ к системе субмеридиональных прогибов. 

С .  А .  Архипов и И. А. К:улькова ( 1 965) собрали новые палеонтологи
ческие данные по бельекой свите на территории Чулымо-Е r шсеikкой кот
ловины и уста новили, что она за·по.1 няет не одну, а ряд речных долин,  
имевших сток с Восточного Саяна н Е нисейского кряжа в север ную часть 
К:ем·ского прогиба,  где они впадали в обширный озерный водоем .  Сопо
ставление спорово-пыльцевых ко�шлексов бельекой свиты и верхнеолиго
ценовых отложений Том•ского Приобья показало значительное их сход· 
ство ( К:улькова,  1 964 ; Архипов, Кvлькова, 1 965 ) . 

Нерасчлененные позднеолигоценовые - �шоценовые отложения, 
представленные галечник а ми,  песка м и, зеленова то-·серыми ( каол инизи
рованными)  и пестроцветными глинами ,  широко ра·спространены на  пра 
вобережье Е нисея в Южно-Минусинской· кот.nовине, где они залегают на  
палеозойских породах и имеют мощность до  200 .м (Финаров,  1 965) . 
А налогичные породы v·становлены в р а йоне Красноярска ( Горшков, 
1 96 1 ) ,  в Туве, в Восточном Саяне v с. Б ирюсы. Поздни м  олигоценом 
миоuеном С .  П .  Горшко1в и Д. П.  Фина ров датируют песча но-глинистую 
толщу 200-240-метровой тер расы р. Енисея . Формирование коры хими
ческого выветривания в Минусю1ском прогибе Д. П.  Финаровым и 
Л . К:. Зятькавой относится к палеагеновому периоду. 

Изложенные м атериалы показыв ают, что олигоuеновые отложения 
распространены преимущественно в предгорьях Алтае-Саянской области, 
а внутри ее встречаются лишь в межгорных котловин ах. 

Н е о г е н  

Неогеновые отложения в Алтае-Саянской области распростра нены 
главным образом в предгорн ых и межгорных котловинах  и представле
ны р азличными, преимушественн о  озерно-аллювиальными осадками .  
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Некоторые исследовател и к неогену в Горном Алтае относят осадки 
кош ага l!СJ<ОЙ ( нижний - средний  миоцен ) и туерыкекой ( средний мио
цен - нижний плиоцен ) свит .  

Угленосные отложен ия ,  выдел яемые в кош а гачскую свиту ,  р азвиты 
во всех крупных м ежгорных котлови н а х  А;пая .  Они  предста1влены ко
р ичневато-серы м и  и с ветл ы м и  глинами ,  гравелистыми  песка ми  и алев
р итам и  с прослоя м и  бурых у глей,  иногда с горизонта м и  сидеритовых 
кою<реций .  Их мощн ости в центральных частях котловин достигают 
200-350 1Н . Угленосные п рослои n риурочен ы nреимущественно к прибор
товым частям котловин .  В них известны отпечатки листьев, шишки хвой
н ых р а стений и богатые сnорО'во -nыльцевые ком nлексы, х а р а ктерные  для 
п ер еходных слоев от оли гоцен а к м иоцену. Комnлекс п ресноводных мол
люсков из этой свиты отвечает нижнему - среднему  м иоцену (Мартин
-сон ,  1 96 1 ) .  

Туеры кекая свита сложена голубоватыми и светло-серыми  к а рбонат
н ы м и  гли н а м и  с горизонтами  и линза м и  мергелей и и звестняков .  Рас
п ростр анена  она в nредел а х  н а иболее крупных межгорных котловин 
Ч уйекай и Курайской ,  где ее м ощность достигает 250-400 м. Возраст 
·ее обосновывается остал<а.ми  ост р а 1.;од, молл юсков, рыб, р а стений  (дре
весина ,  плоды, семен а ,  n ыльца,  сnор ы) . 

Неогеновые отложени я  в пр ибортовых частях ·в п адин смяты ,в nоло
гие н адви гового х а ра ктера скл адки.  

Стратиграфически м а н алогом туер ыкекой свиты в запi::iдной части  
Горного Алтая ,  в Рудно м  Алтае  и Калбинеком хребте являются осадки 
п авлод а рской свиты ( Чум аков,  1 957, 1 964 ) . Они п редставлены карбо
н атными  красноцветны м и  оскольчатым и  глинами ,  обога щен н ы м и  в к р ае
вых  ч а стях  котловин щебнем и пескам и .  Генетически это делювиально
прол ювиальные,  аллювиальные  и озерные осадки .  Мощность их  дасти
тает 40 м .  

В г. редгорьях Алта я  и Сал аир а  О. М. Ада менко к неогену относит 
.а р альскую свиту, сложенную nестроцветными  ( красными  и зелены м и )  
г ли  н а м и  с друза м и  гиnса ,  бобовидными  стяжен ия  м и  окислов железа и 
м а рганца ,  с п рослоями и линзам и  грубозернистого nеска ,  гравия  и га 
.лечника .  Мощность ее  от 2 до 70 Яl . Отложения а р альс1<0Й свиты охар а к
теризов а н ы  остаткам и  n а рн окоnытных млекопитающих, грызунов,  страу
·сов, н аземных череnах .  Перекрывается она  кр асновато-буры м и  и nестро
цветны м и  гидрослюдисто -монтмор иллонитовыми  карбонатными гли н а м и  
и алевритами п а влодарс кой свиты,  содержащими гипсовые и известка
нистые конкреци и .  Эта толща содержит остатки ги ппарионавой фауны 
млекопита ющих ( гиппар ионов,  н осорогов, газелей ,  жираф ,  м астодонтов ) , 
унионид, лимноска фов,  остракод, рыб .  П а влода рская свита дати руется 
большинством исследователей как поздний  м иоцен - р а н н и й  плиоцен. 

На  Салаире  В. В .  Вдовин и А. И. М алолетка относят к неогену бур
.лин скую сери ю  осадков ( миоцен - средний плиоце н )  и барнаульскую 
свиту ( верхний плиоцен ) .  

Бурлинекая серия расuрост р а нена  в верховьях Берди и Ура ,  по  
р .  Суенге, в п р а'вобережье Чумыша  м е жду селами  Тогул и Семена -Кра 
силова, н а  водора зделе Чумыша ,  Ямы и Шала1па ,  по р .  К ам�нке у с .  Ба 
.rJ ахчи,  а также ·в Каменеком П р исал а н р ье .  В этих  местах она  п редстав
.лена дел ювиальн ыми  образованиями  мощн остью до 1 О м ,  состоящими 
.и з  я р ко -красных,  к р а сн о-бурых,  реже серых и желтовато-серых неслои
стых гл ин  с х а ра ктерной оскольчатой структурой .  В гли н а х  содержатся 
обломки местных п алеозойских пород, а т акже бурых железняков и 
rидра р гиллитовых бокситов из кар химического выветривания .  Места
ми ,  н а п ример  в б ассейне р .  Суенrи - в Бобровеком логу и в Июньской 
погребеиной долине ,  в красноцветн ых глинах  встречаются хорошо ОI<а 
танные гальки J<!ва рца в охристо-желтой желези стой и черной м а р ганца-
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внетой обо.1очкал ,  а та кже крупные глыбы кварца ,  кварцево-железистого 
конгломерата и гематита . Эти гли н ы  содержат бол ьшое J<оличество 
устойчивых к выветриванию мннералов :  м а гнет1 1т, н n ь менит, циркон ,  
. а  та кже золото. Для ннх  хараюерны конкрецион ные стяжени я  окиси 
м а р га н ца н железа .  На Южном Салаире по р .  Каменке в глинах  встре
чаются кристаллы гипса .  

Делювиальные глины залегают обычно  н а  склонах погребенных  до
л и н  или за полняют неровности ка рстового реJi ьефа .  Поэтому в их  осно
в а н и и  можно в стретить пестроцветн ые породы иенинекой опиты, кору 
.хими ческого выветривания  и па .1еозойские породы .  

К б а р н а ульской свите отн осятся де.т ювиально-алл ювиа.1 ьные  образо
в а н ия ,  запол н я ющие древние nогребеин ые речные дол и н ы. Залегают они ,  
как и бурлинекие гли н ы ,  н а  венинекоИ свите, 1юре выветривания ,  реже 
на  палеозое, а м еста ми вложены и в породы бурлинекой серии .  В Боб
р овеком логу по  р .  Суен ге они вложены в древнюю долину, по борт а м  
которой сохранипись делювиальные глины,  а н а  д н е  вскрыта карровая  
поверхность известня J<ов. Общая мощность б а р н аульс кой свиты на  С а 
л а и ре колеблется о т  1 О д о  2 5  .м . В Ненинско-Чумышс J<ОЙ котловине мощ
ность ее увеличивается до 50-60 AL.  На Южном Сал а и ре, н а  междуречье 
Г р и ш ихи и Дресвян ки ,  вблизи д . Г р ишихи из  серой гл ины Л. И. Ефимо
·вой (Малолетка, 1 964б )  определен спорово-пыльцевой J<ом плекс, близ
кий к комплексам кочковской свиты ( поздний плиоцен - ранний а нтро
поген ) .  Ш и рокое распространен ие б а р н а ульская ·свита имеет в Бийско
Ба  р ваульекой котловине ( Н а горский,  1 94 1  а ) ,  где она 3алегает п од 
Г.l И Н И СТЫ М И  ОСа дКа ЛJ И КОЧ КОВСКОЙ С В И Т Ы .  

В Кузнецкой котловине неоген уста новлен на северо-западе в пре
делах так  н азываемого Инекого за.т и в а  Кузбасса,  откуда он прос.тежи 
вается по Пр едсала и рс кой в n адиl iе  вдоль Салаира  до г. Белова.  К нему 
Р .  Ф .  Кол п а кова ,  10 . Б.  Файвер и другие геологи-съемщики  относят я р ко
красные, о р анжево-желтые и желтовато-белые пластичные, с.1егка п ес
чанистые, слоистые, ка рбонатные и гипсонооJЫе тон кодисперсные гли н ы  
озерного происхождения .  В основа нии  глин и среди н и х  встречен ы тон
кие пр ослои и линзы ожелезнен н ых п есков и мел ких галечни ков. Мине
р алогический соста1в глин  свидетельствует о значитеJтьном участии в 
процессе и х  формирования п родуктов переотложения кор химического 
выветривания .  З алега ют они в понижениях на различных породах п а 
леозоя, мезозоя и п алеоген а ,  в том числе и н а  карах выветривания .  Мощ
н ость их  на з ал аде И некого залива - в Дорон инекой впадине - дости 
гает 20-25 A·L, а н а  востоке - 3- 1 2  1\L . По литологическим п р изн а к а м  
о н и  сопоста вля ются с а ральской и п а вл ода рской свита м и  неогена  пред
горий Алтая и юга З а п адно-Сибирской н изменности .  

Согласно исследованиям  Н .  В .  Григорьева ,  нескол ько ин аче !Выгля
дит неоген на  северо-востоке Кол ыв ань-Томской возвышенности. Так, 
между Тайгой и А нжеро-Судженском он п редста·влен сероцветны м и  и 
пестроuветны м и  озерно-алл ювиальн ыми  г л и н  а ми ,  залегающим и в виде 
линзовидных тел на коре выветривания  палеозойских пород. Мощность 
их достигает 30 ж .  

В предел а х  Кузнецкого Ал атау н еоген и меет весьма ограниченное 
расп ростр а нение .  Ю.  П .  Каза кевич к нему относит алл ювий,  с.1 а гаю
Щ11 Й V l  ( 1 80-200 .и ) и V ( 1 60- 1 70 ,н ) терр асы р .  Кии .  Ею отмечается 
наличие подобных осадков n бассей не р. Лебеди, где они п риурочены к 
высоким эрозионно-ску.гrьnтурным тер р асам и водораздела м .  П редстав 
.лены н еогеновые осадю1 пестроцветными  ( красновато-бурыми ,  синевато
зелсн ым l l ,  коричнены м и  1 1  черным1 1 ) тон коднслерсн ы м н  песчанисты м и  
гл ннами ,  а та кже сильно ожелезненньi lliИ  галечниками  с обил1:ной п р и 
ыесыо красно -бурого сугл инка .  З н а чнтел ьное содерж а н ие монтморил.1о
ннта и бейделита в гл 1 1 н ах  и сугл и н к а х  указьшает н а  форм ирован ие их  
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з а  счет относительно ·слабо <Выветрелых пород. Галечный матер иал, 
за исключением кварцевых и кварцитовых галек, выветрелы й - часто 
до состоян ия дресвы. В ряде мест галечники золотоносны .  Возраст 
этих осадко в обо·сновывается весь�rа бедным и  спорово-пыльцевы:vr и  
комплексами  и литологическими  сопоставлениrями .  Залегают они 
на размытой поверхности палеогеновых, меловых и палеозойских 
пород. 

В Минусинских впадинах к неогену относят пестроцветные озерно
аллювиальные образования,  состоящие из переотложенных nродуктов 
мел-nалеагеновой коры выветривания .  Это в основном глины красные,. 
бурые, желтые, реже белые и зеленовато-серые, местами бокситоподоб
ные .  Залегают они на сильно расчлененной поверхности палеозойских 
пород, в древних долинах и на погребенных водоразделах. Возраст их 
устанавлива ется весьма условно - путем литологических сопоставлений .  
Л .  К. З ятьковой, О.  А. Раковец и другим и  исследователями допускается
начало н а копления этих осадков в олигоценовую эпоху - с н ачала а кти
визации  тектонических движений .  

Д. П. Финаров ( 1 965) к н еогену отнес также маломощный (3-4 м)  
песчано-галечникавый аллювий 200-240-метровой террасы Е нисея в Се
вера-Минуси нской впадине у сел Езагаш и Дорошкеево. 

Неогеновые от:ложения  в горной части Восточного Саяна  н еизвестны. 
Н аличие их  установлено л ишь в предгорьях и в прилегающих ч астях 
Минусинской и Тункииекай котловин. 

В западных предгорьях Восточного Саяна и в Минусинской котло
вине I< ним  относятся пестроцветные глины  и суглинки с марганцовыми 
бобовидными  конкрециями,  местами содержащие  прос.1ои тонкозерни
стых песков, бурых углей, обугленного м ел кого р астительного детрита. 
Общая их мощность до 40 м.  Судя по многочисленным а н ализам глини
стых минералов ( Ролдугин ,  Туманов, С ми рнов, 1 959 ; Абрамов, Астахова, 
1 964 ; Добродеев, 1 965; Ивановская, Антонова, 1 964- 1 965) и учитывая 
условия и х  залегания, это - продукты р азмыва коры химического вы
ветривания,  н акапливавшиеся в озерных бассейн а х. В озраст этой толщи 
В. А.  Астаховой по n алинологическим данным опреде.1 яется серединой 
н есгенового периода. М. П. Гричук, учитывая сходс11во спорово-пыльце
вых комплексов, сопоставляла эту существенно глинистую тол щу с вер
хами  кызылгирской свиты Чуйекай котловины Алтая, датируемой там 
нижним эоnлейстоценом (Девяткин,  1 965) . 

Иной р азрез н еоген имеет в Тункииекай котловине.  Там это мощная 
(до 1 250 .м) толща глин ,  алевролитов и песчаников, содержащая редкие 
пласты и линзы мергелей, диатомитов и бурых углей.  Значительную 
часть разреза (около 500 .и ) составляют пластовые за .1 ежн щелочных 
базальтов. 

В Западном Саяне достоверно н еогеновые отложения до ·сих пор не
известны. Л .  К. Зятькова доnускает, что в н еогеновом nериоде продол
ж алось формирование коры химического выветривания . Но это предпо
ложение н едостаточно обосновано и не согл асуется с палеегеоморфоло
гической обстановкой большей части Алтае-Саян ской области. Более 
вероятно, что кора выветривания по палеозойским породам была сфор
мирована  к концу эоценовой эпохи,  а с олигоценовой эnохи начался ин
тенсивный ее размыв.  В результате переотложения nродуктов коры вы
ветривания в прилегающих котловинах Минусы и Тувы накоnи.1ись мио .. 
ценовые красно-бурые глины,  суглин ки и супеси ,  кое- где с прослоями 
галечника и щебня ( Рейснер ,  1 965, 1 966) . 

В горной части Западной Тувы Л .  Д. Шорыгина ( 1 957) относит к 
миоцену пролювиальные и озерно-болотные осадки межгорной впадины 
в верховьях р .  Каргы,  состоящие из гравелистых песков н суnесей с про
слоями угля и м ергеля. 
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13 Убсунурской впадине, по данным Л .  Д. Шорыгиной, имеются 6Зёр· 
"Ные, озерно-аллювиальные и пролювиальные накопления осадков, пред
ставленных карбонатными брекчиями ,  мергелями,  песками .  Н а  основа
нии  остатков млекопитающИх (гиппарионов) , черепах, остра код, пеле
ципод и гастропод эти осадки синхронизируются с павлодарской свитой 
юга З ападно-Сибирской низменности. 

В долинах Енисея и Хемчика в Центрально-Тувинской впадине 
Л .  Д .  Шорыгина считает неогеновым аллювий террасовых останцов на 
высоте 1 60-350 м - сильно выветрелые охристые галечники, а также 
красно-бурые пролювиальные суглинки .  

Кроме того, в некоторых котлоеинах Тувы известны серые угленос
ные глины, из которых определены спорово-пыльцевые комплексы, ха
рактерные для миоцена . 

.А н т р о п о г е н  

Наиболее широко в Алтае-Саянской области р аспространены осад
:ки а нтропогена ( четвертичные) , формировавшиеся ·в весьма р азличных 
ф а циальных условиях. Вследствие н еполноты р азрезов, слабой палеон
тологической изученности и фрагмента рности полей р азвития их  стра 
тиграфическое сопоставление вызывает большие з атруднения. К тому 
же в настоящее время н ет единого м нения, в том числе и у авторов дан
ной работы, о нижней границе антропогена .  Н аиболее заметный рубеж 
в осадканакоплении  и составе ф ауны и флор ы  проходит между средни м  
и верхним плиоценом. Поэтому большинством а·второв региональных 
очерков начало антроnогеновой (четвертичной) истории р азвития релье
фа р ассматривается с позднеплиоценового времени.  В нижний отдел 
антропогена и м и  включаются осадки, формирова!Вш иеся с конца сред
него - н ачала позднего плиоцена до тобольского межледниковья 
( эоплейстоцен) ,  в средний отдел - отложени я  с тобольского до казан
цевекого межледниковья ( нижний плейстоцен) ,  в верхний отдел - с ка
занцевского межледниковья до голоцена  ( верхний плейстоцен) , в совре
:менный отдел - голоценового. Имеющиеся отклонения от этой страти
гра фической р а збивки осадков и событий оговорены в соответс11вующих 
.местах. 

В пределах Алтае-Саянской обла сти могут быть выделены два типа 
ни жнеантропогеновых отложений :  горно-долинный и предгорно-рав
нинный.  

Е.  В .  Девяткин ( 1 965) р азрез н ижнего антропогена (эоплейстоцена )  
в горах Юга-Восточного Алтая начинает с кызылгирской свиты, залега
юшей с резким угловы м  несаглаенем на палеозое и неогене, которую 
Г.  Ф.  Лунгерсгаузен и О. А.  Раковец отнесли к среднему плиоцену. 
В Чуйекай котловине указанные а втор ы  р аннеантропогеновые отложе
ния делят на три свиты : кызылгирскую, бекенекую и башкаусскую. 
Стратиграфические аналоги их и меются и в других котловинах:  Курай 
ской, Джулукульской, Ула ганской и Самахинской. В целом нижний 
антропоген сложен конгломератами,  брекчиями,  галечниками,  песками,  
реже - алевритами ,  глинами  и известняками .  Хар актерным для них  
является слабая  дислоцированность, выветрелость галек, сильное оже
лезнение и бурая  окраска.  Их разрезы палеонтологически охара ктери
зованы остаткам и  млекопитающих, моллюсков, остракод, рыб,  водорос
лей и спорово-пыльцевыми комплексами .  В Рудном Алтае кызылгирской 
и бекенекой свитам стратиграфически отвечает вторушкинекая свита 
(Чумаков, 1 963) , в З а йсанекой впадине - карабула кская овита (Ефим
цев, 1 963) , а башкаусекой свите - в обоих р айонах - верхн егобийские 
конгломераты. 
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В предел ах предгорных  алтайских р авнин  и в Бийско- Барнаульской 
котловин е  стратиграфически м а н алогом указанных свит явл яется коч
ковская  свита. Обычно она сложен а сер ыми ,  буровато-серыми,  зелено
ватыми,  коричиево-бурыми плотн ыми песчанистыми,  места ми карбонат
н ы м и  гли н а м и  с обломками  раковин  и известкависты м 1 1  конкрециями .  
В ее верхних слоях нередко встречаются погребенные почвы .  Т .  А .  К азь
м и н а  в толще кочковских ГЛ J !Н  уста новила богатый комп.nе 1<с пресновод
н ы х  остра код. Вдоль северного фаса  АJпая  О. М.  Ада мен1<о и В. С. З а ·  
>кигиным ( 1 965) кочковская  свита р асtшенена на  две пачки :  н ижнюю 
трои цкую, сложенную аллювиа JJьны мн  песками  и озер н ы м и  илами  мощ
ностыо до 30-40 Ai, и перхнюю - ра здольнинс �<ую, nредста вленную 
озерно-аллювиальными иловаты ми  сугл и н 1<ами  с прослоями гра·вия ,  
мощностью до  20-25 лt. В трои цt\ОЙ п а ч ке у пос .  Тронцкого н а  р .  Кы
зихе  О. М .  Ада менко соб раны  остаткн мелких млеtюпита ющих и пресно
IВОдных  моллюсков, t\оторые  позво.� яют отнестн ее t< раннему эоплейсто
цену ( В а н генrей м ,  Зажнгин ,  1 965 ) . В раздо.пьни нской па ч ке у пос.  Раз
дол ье на р .  Алее собрана  богатая коллекция  мелких м.�екопита ющих,. 
х а р а ктеризующая,  по В .  С .  Зажигину,  с редни й  эоплейстоцен ( вторая  
половин а  nозднего плиоцена и ,  возможно, до н ачала  раннего плейсто
цена ) .  

К среднему отделу антропогена в горных  р а йонах  А.пая Е .  В .  Де
вяткин относит доледн и ковый и ледн и ковый горизонты.  Первый сл а
гается песчано-гравийными осадка ми ,  залегающими в эрозион ных  доли 
н а х  под марен а м и ,  и флювиогл яциальн ы м и  отложениями  ледникового 
гор изонта м а ксимального оледенен и я .  Второй представлен марена м и, 
галечниками,  песками  и суглинками .  Доледниковые отложения сохра 
нились л и ш ь  п о  периферии ледни ковой области, будучи у н ичтоженн ы м и  
внутри е е  ледниковой экзар а цией .  

Во внеледниковой зоне  максимальному оледенению соОТII!етствуют 
п рол ювиальные отложения  высоких конусов выноса у подножий хребтов 
и отложени я  высоких террас  по крупны м  дол и н а м  рек.  

В п редалтайских р авнинах  среднеантропогеновые отложения пред
ставлены краснодубравекой свитой, слагающей верхние гориз онты р аз -· 
резов П риобского плато. П о  мнению О. М .  Адамен ко ( 1 966) и С .  А .  Ар 
хипова ( 1 968) , период образования краснодубравекой свиты ОХiваты вает 
ч а сть р а н нечетвертичной,  всю среднюю и даже н ачало позднечетвертич· 
ной эпохи. Понижение нижней возрастной гран ицы краснодубравекой 
свиты н а ходит п одтверждение и в ее палеема гнитных свойствах  ( Поспе
лова, З уди н ,  1 967 ) . 

В П р иобском плато гл инистая толща кочковской свиты постепенно 
сменяется глинистыми  осадками  краснодубравекой свиты. Н и какого пе
рерЫiва или стратиграфического несогласия  между н и м и  нет ,  и поэтом у  
возрастную границу проводят внутр 1 1  довольно однородной гл ин 1 1 Стой 
толщи, повы ш а я  или понижая  ее. 

В пр исалаирских  р айон ах Обь-Чумышского междуречья О. М. Ада
менко в ыделяет аллювиальные а н алоги верх них  горизонтов краснодуб
ровекай свиты в виде мон астырской свиты, бобковских и большеречен
ских  слоев. Многолетние н а блюдения в П рисалаирье А. М .  Малолетка 
( 1 965) и В .  В. Вдовина  ( Вдовин, Ботах, З уди н ,  1 969) показаю1 ,  что мо· 
н а стырс кие отложения ,  оха р а ктеризованные  в разрезе у с .  Кытма ново 
моллюсJ< ами ,  остракода ми ,  остатка ми  млекопита ющ11х и с порово-пыль
цевым и  комплексами ,  сопоставляются с хорошо охар а ктеризова н н ы м и  
rеплолюбнвыми ком плексами  мо'ллюсков отложенияNI И  у с .  Калистра
тихи,  пос .  Акутихи, Камня -на -Оби и по рекам Аную и Ч а р ы шу. В р аз 
резе у Калистратихи хорошо видно, как  эти отложения заполняют древ
н юю речную долину ,  врезанную в н ижнюю ч а сть красн одубравекой сви
ты,  и перекрываются ее  верхней частью. По материал а м  буровых работ: 
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в Чулы мском П р исал а и р ье (Малолетка, 1 964, 1 965) видно, что мон а 
стырская  1 олща во м ногих м естах за"1 еrает с размывом н а  коч кОIПСi<ОЙ 
свите. Возможно, лишь у с .  Б р янского и меется непрерывный глинисты й 
разрез,  отвечающий обе и м  -свитам .  Вес э го дает основание считать, что 
фор мирование монастырской толщи п роисходило в тобол ьски й век, 
1 1  расс матривать ее как а налог н ижних слоев l<раснодубровской свиты, 
а не  относить к с а м а равекому л едн и ковью, ка к это делал О .  М.  Ада мен 
ко ( 1 963) . 

Отложения верхнего а нтропогена н а иболее ш и роко р аспространены 
на  Алтае. Н а  юга-востоке они  представлены различными  генетически м и  
типами  осадков, среди которых первое место принадлежит отложе н и я м  
ледни ков .  К первой половвне позднего антропоrена Е .  В .  Девяткин от
носит отложения ,  выделенные  ранее под н а и менова н ие м  майм инских 
( Щуки н а ,  1 960) , или отложен и я  « м а кс и м ал ьного оледенения» ( Р а ковец, 
Ш мидт, 1 963) . Ко второй по.10вине  он  относит ледниковые ком плексы 
аккемского ( чибитского) , или « поспr аскимального», оледенения  тех же 
а второв .  

По данным О .  М.  Ада менко, позднеа нтропогеновая эпоха на  п ред
гор ных равнинах  озн а меновалась формированием п ятой ( Бийской ) тер
р асы и н а коплением субаэрал ьных лёссовидн ых суглинков .  Н .  И.  Кригер 
( 1 963) н а копление лёссов с.вязывал с п роявлением оледенения .  С послед
н и м  оледенением О. М.  Ада менко связывает н а коплен ие аллювия чет
вертой ( Бекте м ировской ) тер расы,  аккумуляцию пес�-:ов кулундинских  
ложбин стока - третьей, второй ( Талицкой) и пер вой н адпой менных 
террас .  

К современным образов а н и я м  в горах Алтая  относятся : серия ста
ди альн ых  марен  отступления,  аллюви·й н изких н адпой мен н ых тер р а с  и 
поймы,  гравитационно-солифлюкцион ные н а копления альпийского поя
са ,  крупноглыбовый элювий, а на п редалта йски х равнин а х - аллювий 
пой м ы .  

Н а  С а л а и р е  р азрез а нтропоген а н ачин ается кочковской овитой,  да
тируемой поздним плиоценом - ранним  антропогеном и сложенной гли 
н истыми  осадк а м и  с горизонтам и  погребенных почв.  О н а  н е  имеет пло
щадного р аспространения ,  так как обычно залегает в долинных врезах, 
возн икших еще в н ачале позднего плиоцена .  Минер алогически й  состав 
гли н  кочковской свиты ( гидрослюдистые с при месью каолинита ,  монт
мориллонита и кал ьцита ) указывает на  глубо•кий размы'в коры хим иче
ского выветривания  в области сноса,  затронупший и зону структурного 
элювия .  В -верхних гориз онтах свиты ·породы п р иобретают Jrёссовидный 
облик  и содер ж ат нескол ько обедненные с порово-ПЫJl ьцевые комплексы. 

На породах кочковсi<ой свиты, м еста м и  постепенно,  а большей ча 
стыо с эрозионн ы м  размывом, залега ют отложения монастырской тол
щи, отвечающей времени  тобольского м ежледн иковья.  Толща заполн яет 
долинные  врезы, днища которых находятся почти всюду н иже уровня 
современной речной сети .  Эти врезы не  всегда совпадают с более ран ней 
пл иоценовой речной сетью. 

В п р еделах молодых ( тобол ьских )  долн н  разрез мон астырской тол 
щи  н ачинается с галеч н и ков или  слабо сортированных песков и закан 
чивается зеленовато-серыми ,  голубоватыми  и син и м и  песчанисты ми гл и 

н а ми и сугл и н к а м и  с п р ослоя м и  глини стых песков. В более древних  до
линах, к которым  п риспосабливалась м еста ми тобольская гидрасеть 
( н а п ри мер ,  у с.  Брянского ) , вся толща состоит из гл ин .  На Салаире  по
гребенные долины  с осадка м и  монасты рской толщи вскрыты п р и  буре· 

н и и  у сел Залесова и Семена -Красилова, в верховьях р .  Берди и на  меж· 

дуречьях Чумыша и его п ритоков - Боровлянки ,  К а менки и Потаскуя.  

В обна жениях на р .  Чумыше у с.  Кытманово и по р .  Мостовой у с .  Бо

роуйского вскрываются 'Верхние слои мон а стырской толщи,  п редстав-
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ленные синевато-серыми глинами  с прослойкам и  песков. У с. Кытманово 
в них обнаружены остатки млекопитающих ( быки, слоны) , остракод и 
моллюсков, позволяющие сопоставить ее с хорошо п алеонтологически 
охар а ктеризованными р азрезами Бийско-Барнаульской котловины (На
горский, 1 94 1 а ;  Вдовин, 1 956в; Рясина,  1 962) . 

В ремени самаравекого оледенения отвечает краснодубравекая свита, 
широко распростр аненная в Присалаирье. Сложена она ,  как и в пред
горьях Алтая, желтовато-бурым и  и буровато-зелеными суглинками и су
песями,  значительно реже глинами .  В ее основании имеются прослои и 
линзы мелких полимиктовых песков. Как указывалось выше, исследо
в ания р а зрезов П риобского плато с п р именением п алеома гнитного ме
тода (Поспелова, Зудин ,  1 967) дают основание несколько понизить ее 
нижнюю возрастную границу. Если встать на эту точку з рения, то мо
н астырская толща окажется врезанной в нижнюю часть краснодубрав
екой свиты. 

Мессовско-ширтинскому м ежледни ковью соответствует форм ирова
ние аллювиальных песков Обь-Чумышского междуречья и Присалаирья, 
в ыделенных в 1 960 г. П .  Е .  Каза ковым в большереченскую толщу. Рас
дространение ее ограничено долинами погребеиной р ечной сети.  Н а  Обь
Чумышском м еждуречье она обнаружена по долинам рек Большой Реч
ки, Большой Лосихи , Жилихи и др . ,  а в П рисалаирье вскрыта скважи
-нами .  Ее  мощность достигает 30-50 нt . Возможно, что она отвечает 
верхней части Краснодубровской свиты. 

З аJВершается разрез среднего антропогена толщей лёссоnидных су
глинков мощностью 25-30 м и м елкозе�' нистым и  песками .  Пески огра
ничены в своем распростр анении древними  р ечными до.rшнами  в преде
лах современных м еждуречий Оби, Чумыша, Берди и Елбани.  Суглинки 
_же, описанные А. М. Малолетка ( 1 965а ) под наименованием чумышской 
.свиты, покрывают сплошным чехлом весь Салаир  и п р илегающие  части 
Ко.пывань-Томской возвышенности, з а  исключением вершин наиболее 
_в ысоких гор - Кивды, Копны,  Тягунекого хребта, Буготакских сопок 
,и др. Они являются, вероятно, эоловым образаваннем времени тазавеко
го ледниковья, претерпевшим днагенетические изменения под воздей
ствием почвенных п роцессов и перемещений в процессе р азвития скло
нов и плоскостного смыва с м еждуречий .  Встречающиеся в них  р а ковины 
моллюсков и кости млекопитающих принадлежат исключительно на 
земным формам .  

Позднеантропогеновые отложения на  Салаире  дово.1ьно р азнообраз
:НЫ по генетическим типам,  но наибольшее стратигр афическое значение 
.среди них и меет аллювий речных террас.  В последние годы •в бассейне 
р .  Оби установлено пять надпойменных террас:  пятая ( Бийская )  - 50-
-60 м, ч етвертая ( Смоленская) - 35-40 ,и,  третья ( Б оровая) - 22-25 м, 
_вторая - 1 7  м и первая - 1 1  м.  В долинах мелких рек количество терр а с  
уменьшается и высоты снижаются. Вполне возможно, что пятая и чет
вертая террасы,  по аналогии с другими речными бассейнами Алтае
Саянской области, и меют древний возраст.  Однако за  неимением дока

_ зательств условно все  пять террас  относятся к верхнему антропогену. 
Пятая и четвертая террасы установлены только в долине  Оби. По

видимому, по времени своего формирования они отвечают казанцевеко
му межледниковью. Довольно ш ироко распростр анена в долинах сала
ирских рек третья терраса ,  сложенная в основании песками ,  а сверху в 
ряде м ест супесями и суглинками.  В верховьях Чумыша и на  его при 

- токах она неизвестна .  Накопление ее аллювия отвечает по времени, 
вероятно, каргинекому межледниковью. По всем салаирским рекам 
встречается вторая терраса ,  являющаяся н а  небольших реках самой 
древней. Она врезана в аллювий третьей террасы или в более древние 
породы вплоть до п алеозойских. Первая терраса сохранилась хуже и 
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встречается главным образом в виде останцов. Формирование второй н 
пер·вой террас  происходило,  по-видимому, во время са ртанекого лед
никовья. 

Комплекс пекровных  суглинков надпойменных террас представляет 
генетически сложное образование. Они почти сплошным чехлом закры
в ают террасы и постепенно смыкаются с лёссовым покровом междуре
чий .  В их  формировании,  по-видимому, участвовали делювиальные, про
лювиальные, эоловые и аллювиальные процессы при  доминирующей 
роли последних.  

К верхнему антропогену относятся серые делювиальные суглинки ,  
встречающиеся в логах и н а  склонах  долин .  С позднеантрологенового и 
по настоящее время происходит р азвевание песчаного аллювия третьей 
и более низких террас  Оби.  

Современные осадки предстаtвлены аллювием пойм и р ечных русел, 
а также делювием. 

Осадки типа кочковской свиты предалтайских равнин ш ироко разви
ты также в Кузнецкой и Ненинско-Чумышской котловинах и в преде
л а х  Колывань-Томской возвышенности . Н аиболее полные разрезы их  
изучены в П р едсалаирской депрессии Кузнецкой котловины и в Анжеро
Судженском р айоне. Основную часть разрезов здесь составляют корич
невые, красновато-бурые, серовато-зеленые, темно-серые глины с ред
кими ква рцевыми гальками и бобовидными  стяжениями окислов мар 
ганца и железа .  Местами в основании глин залегают пески и галечники 
из устойчивых к выветриванию пород (кварц, кварцит) , возможно . по 
времени своего формирования отвечающие барнаульской свите Бийско
Б а рн аvльской котловины. Мощность кочковской свиты 25'-30 м. 
Она залегает как на  породах м иоцена ,  т а к  и юат:югена  и палеозоя. Из 
глин  О .  Ю. Качуро изучен хара ктерный комплекс остракод, а 
Ю.  В .  Куропаткиным - комплекс -семян.  В них ·найдены также остатки 
мелких грызунов. Спорово-пыльцевые комплексы из глин харак
теризуют угнетенную лесную и богатую 'степную ра-стительность 
( Файнер,  1 966) . Вся эта толща явлtяется, вероятно, озерно-аллю
виальным образованием,  воз·никшим ·в конце ·плиоцена - начале 
антропогена .  

Исследователями Кузнецкой котловины осадки, отвечающие тоболь
скому времени,  не выделяются, но, судя по наличию в разрезе четвер
той терр асы Томи у с .  Ильинского теплолюбивых гастропод (опреде
ления А.  А.  Стеклова ) ,  они там и меются. Ю. Б. Файнер ( 1 966) аллювий 
че11вертой террасы Томи, а также синевато-зеленые глины и суглинки 
типа тайгинеких гли н  и аллювий пра-Ини относит к нерасчлененным 
вижне- и среднечетвертичным осадкам и сопоставляет и х  с краснодуб
ровекай свитой предалтайских р а внин. 

К среднему антропогену ( от самаревекого до тазавекого оледене
ния) Ю.  Б .  Ф айнер относит аллювий долины пра-Ини и третьей террасы 
Томи и ее наиболее крупных п ритоков : Кондомы, Мрас-Су, Нижней,  
С р едней и В ерхней Терсей.  Среди них послесам а ровским и  он считает 
суглинки с горизонтами  погребеиных почв, перекрывающие высокие 
террасы и водор а зделы.  

В ·верхний а нтропоген Ю. Б .  Файнер включает аллювий второй и 
перtвой тер р а с  Томи ( в  основном песчано-галечниковый ) и Ини ( песча 
ный ) . Верхнеантропогеновыми и совр еменными о н  считает пойменные 
и болотные осадки в речных долинах, пекровные (на водоразделах) и 
делювиальные ( н а  склонах) лёссовидны е  суглинки.  

В северных предгорьях Кузнецкого Алатау, в зоне сопряжения его 
с высокими р а внинами юге-востока З ападно-Сибирской низменности, в 
последние годы при  геологической съе мке установлено ш ирокое р а спро
стра нение глинистых отложений типа кочковской СВ!1ТЫ. Оста 'ГКИ 

4 Алта е-Саянская область 49 



мелких грызунов, остракод и спорово-пыльцевые данные позвол яют 
дати·ровать ее поздним плиоuеном - началом а нтропогена . 

К р аинечетвертичным осадкам н а  территории Кузнецкого нагорья 
О. В.  Кашменекой и рядом других исследователей относятся аллювий 
комплекса средневысотных терр а с, а также отложения, выполняющие 
древние долины в пределах поверхностей выравнивания в бассейне 
Нижней Терси (на абс .  атм.  800 м) и в ·вер ховьях р .  Таловки (на абс.  
отм .  500-600 .лt ) . В частности, в р азрезе четвертой ( 1 20 .лt ) террасы 
Кии у пос. Желтушки раинечетвертичными О .  В .  Кашменекая считает 
нижний горизонт галечника, так  как вышележащие осадки содержат 
костные остатки млекопита ющих хазарского комплекса (находки 
А. С. Кириллова, определения В. И. Громова ) .  Раинечетвертичный 
аллювий обычно состоит из полимиктового галечника с глинистым з а 
полнителем бурой, желтоватой и красноватой окраски. Гальки мало
устойчивых пород довольно часто выветрелые до сосrояния дресвы и 
даже глины. В отдельных местах галечники золотоносны. 

Такого же типа tвыветрелые галечники с окатыш а ми J<расно-бурых 
глин 'В составе аллювия высоких террас  бассейна р .  Лебедь, а та кже 
залегающие н а  красноцветны х  неогеновых галечниках в пределах водо
разделов аписывались Ю. П. Казаi<евич. Ею отмечено высокое содер 
жание  гидрослюд в легкой фракции этих пород как показатель р а змыва 
слабо затронутых выветриванием пород. 

О. В. Кашменская, Ю. П. Казакевич и З. Н. Шварева к раннечет
вертичны м  относят и сильно ожелезненные вьшетрелые галечники. 
·вскрытые в карьере прииска Канзас в верховье р. Мрас-Су на высоте 
до 70 м над рекой. 

Сопоставление раннечетвертичных осадков на территории Кузнец
кого н а горья производится обычно с учетом выветрелости галек, обох
ренности пород и высокого содержания гидрослюд. По этим признакам 
Ю. П .  Казакевич, С .  Г .  Мирчинк и другие исследователи к нижнему 
отделу отнесли даже аллювий низких речных терр а с  (высотой до 1 0-
1 5  м) . 

:Sышеупомянутыми исследователями в средний отдел включены се
рые слабо выветрелые полимиктовые галечники, пески и синевато-серые 
глины в бассейнах  рек Кельбаса,  Большого Кожуха, Золотого Китата 
и Мурюка, з аполняющие долины древней речной сети. 

В р азрезе 1 20-метровой терр а сы р. Кии у с .  Желтушки на основании 
упомянутых н аходок остатков млекопитающих хазарского комплекса к 
среднему антропогену отнесены серые галечники и пески, залега ющие 
н а  обохренных базальных галечниках. 

В верхний отдел исследователи Кузнецкого н агорья включают не
выветрелый аллювий низких р ечных террас, бурые покроввые суглинки. 
а также марены, находящиеся в высокогорной части. 

Низкие терр а сы - высотой 25-30 .лt - отделены от верхних терр а с  
эрозионным уступом, достигающим н а  р .  Кие 1 00 м. В основании и х  
р азрезов обычно залегают темно-серые и синевато-серые плотные глины 
и суглинки. Они перекрываются песками и галечниками, часто ожелез
ненными,  а те в свою очередь - бурыми  пылеватыми, местами карбо
н атными суглинками.  Такого же типа суглинки в ряде мест на склона х  
гор залегают непосредственно н а  палеозойских породах. В цокольных 
террасах  нижний горизонт «синих» глин почти всюду отсутствует. 

Позднечетвертичный возраст описываемых отложений определяется 
по многочисленным н а ходкам костей м амонтов, быков и носорогов, из 
вестны м  по р аботам А. Зайцева ( 1 893 ) , А.  С .  Кириллова, Ю .  П .  Каза
кевич и др.  Из «синих» глин бассейнов рек Мрас-Су, Золотого Китата 
и Яи  имеются определения nыльцы, спор, карпоидав и остракод, под
тверждающие этот возраст. 
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толщу тонких и м елких озерных полимиктовых песков мощностью до 
500 м. Н аличие в ней криотурбаций и тундрово-степной характер спо
rJОВо-пыльцевого комплекса  свидетельствуют о ее формировании в эпоху 
м аксимального ( самаравекого) оледенения. 

Следы м а ксимального оледенения сохранились в горной части в виде 
широких развалов валунов, представляющих собой остатки р азмытой 
морены.  

Н а  западе Восточного Саян а - в  бассейна х  рек Тубы и Кизира 
Л.  С .  Миляева датирует временем максимального горного оледенения 
озерные глинистые пески и суглинки мощностью до 1 0- 1 5  JЛ и аллю
.виальные галечники, сопоставляя их  по гипсометрическому положению, 
условиям з алегания и спорово-пыльцевым комплексам с описанным и  
Д .  В .  Соколовым ( 1 9 1 4 )  «койскими» озерными  песками и аллювием чет
вертой террасы Енисея. 

Ко времени тазавекого оледенения Э .  И .  Равский отнес в Тункинской 
котловине 30-метравую толщу песчано-алевритовых осадков озерного 
генезиса, охарактеризованную моллюсками  и спорово-пыльцевым ком
плексом тундрового типа.  Она несогласно з алегает на  песчаной толще 
с остатками млекопитающих хазарского комплекса .  По набл юдениям 
Л .  С .  Миляевой, в бассейне Кизир а  в это время накапливалась верхняя 
часть аллювия четвертой террасы - пылеватые пески и лёссовидные 
суглинки общей мощностью 20-30 A•t. 

С Казанцевеким временем Э .  И .  Равский связывал накопление сло
истых озерных глин и аллювия р. Иркута ,  а в верховьях р. Оки - из
лияния базальтов. С ними Л. С. Миляева сопоставляет валунно-галеч
никавый аллювий третьей террасы р. Кизир а .  

Во  1время зырянского оледенения накапливались морены и з  валунов, 
гальки и щебня в Хойтогольской и Моидинекой ·впадинах ( Равский 
и др . ,  1 964) . Н а  южном склоне Тункинского хребта морена участвует в 
строении предгорного шлейфа .  К концу зырянского оледенения и после
ледниковому времени относятся накопление аллювия и формирование 
второй и первой террас  и пойм современной речной сети Восточного 
Саяна,  образование молодого эолового рельефа и пролювиальных 
шлейфов. 

В З ападном Саяне  антропогеновые отложения распростр анены весь
ма ограниченно, будучи представлены делювием, аллювием, моренами и 
продуктами их  перемыва.  

Наиболее древние - раинечетвертичные аллювиальные осадки 
аписывались Н .  А. Ефимцевым ( 1 959, 1 96 1 )  в р ечных долинах н а  западе 
Западного Саяна .  С ними сопоставляется аллювий пятой ( 1 00 м) терр а 
с ы  Енисея у с .  Озна ченного между р еками Сизой и Голубой (на  горе 
Хобус) , представленный выветрелыми красно-бурыми галечниками 
с в алуна м и  и примесью песчано-глинистого м атериала мощностью 
1 -2,2 м. 

К среднему отделу относятся осадки четвертой ( 60 м )  и третьей 
(30 м) терр а с  Енисея. В приустьевом участке р. Сизой р азрез четвертой 
террасы н ачинается галечниками и вверх быстро сменяется толщей жел
тых тонкозернистых песков с тонкими прослоями супесей и суглинков. 
В нижней части песков найдены кости млекопитающих, по определениям 
В.  И.  Громова ( 1 948) характерных для второй половины среднего от
дела антропогена. В основании р азреза аллювия третьей терр асы также 
залегают галечники, которые сменяются выше гравием и песками .  
В устье р .  Уй в песках третьей терр асы встречены остатки млекопитаю
щих среднечетвертичного возраста ( В а нгенгейм ,  1 963) . 

К среднему отделу относятся также марены и флювиогляциальные 
отложения алашского оледенения, а также м ежледниковые песчано-гли
iшстые осадки с прослоями торфа,  из которых определен спорово-пыль-
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Современные  отлож�::нюt щн ::дставлены аллювием, песчано-галечни 
ковыми н а коплениями бечевников и делювиальными  образованиями в 
основаниях склонов .  

Во  шсех котлови н а х  Минусинского межгорного п рогиба четвертичные 
отложения и меют широкое р аспространение.  Они п р едставлены комп
лексом аллювиальных,  озерных, п ролювиальных и элювиально-делюви
альных образований .  

К нижнему отделу а нтропогена О. А. Р аковец и Л. К. З ятькова от
носят д:ве р азнор одные толщи, распростр аненные н а  выровненных  по
верхностях водор а зделов.  

Нижняя толща,  з алегающая в долинах, сложена в основании серыми 
песками с галькой,  выше по р азрезу замещающимися песчанистыми  
гли н а м и  с галькой,  сугл инками  и супесями .  Мощность ее  колеблется 
от  20 до 50 JН. По всей 1вероятности, это - аллювий р аинечетвертичной 
р ечной сети. 

Другая толща состоит из желтовато-серых глин ,  серых мелких пес
ков и л ёссовидны х  суглинков .  Ее  мощность меняется в пределах от 1 5  
до 1 00 м. Я .  С. Эдельштейн ( 1 932, 1 936, 1 937) предпол агал ран нечет
вертичный ее возраст. Вполне  возможно, что покроввые лёссовидные 
суглинки окажутся более м олодыми - среднечетвертичными,  та i< же как  
и в п редгорных частях Алтае-Саянской области.  

Среднечетвертичными в минусинских котловин а х  счита ются аллюви
альные осадки, з аполняющие древние  межкуэстовые долины .  Они со
стоят из р азнозернистых песков с галькой, коричневых и серых глин .  
С ними по  возр асту сопост авляется аJfлювий четвертой и третьей террас  
Е нисея. Кр ом е  того, в Ю жно-Минусинской котловине и меются верас 
члененные  средне-·вер хн ечетвертичные осадки : галечники, пески ,  суглин 
ки  и глины ,  которыми выполнена долина  п р а - Е нисея и Е нисей-Аба 
канское междуречье.  Гипсометрически это доли н ное понижение соот
ветствует уровню третьей и второй тер р а с  Енисея . 

Песчано- галечниковый,  вверху суглинистый аллювий второй и пер
вой терр а с  Е ни сея  и его п ритоков относится к верхнему отделу а нтро
поген а .  В этих осадках н а йдены кости млекопитающих  и установлены 
палеолитические стоянки. Стратигр афически им соответствуют мелкие 
п ылеватые серовато-желтые пески, заполнившие долины юга-западной 
ориентировки. В них врезана  первая терр а с а .  В современную эпоху пес
ки были перевеян ы  в бугры и гряды и заросли сосновыми борами .  По
этому они вередко перекры ва ют поймы и даже вторые тер р асы.  

К современному отделу а нтропогена относится аллювий пойм ,  со·  
стоящий из галечников,  песков , супесей и суглин ков,  а т а кже озерные 
зеленовато-серые илы и глины озер  Соленого, Черного, Ч алпав  и др .  

И сследователями  Восточного Саяна  а нтропоген выделяется также 
н ачиная  с переходной толщи, дати руемой эоп,ТJейстоценом .  В отличие от 
з а п адных п редгорных и н изкогорных  ра йонов Алтае -Саянской о-бласти, 
о н а  здесь сложена  ожелезненн ы м и  галечниками с выветрелыми галь
ками  н еустойчивых пород мощностыо до 1 0  м. Изученные Л.  Г .  Моли 
ной  ( ВАГТ) спорово-пыл ьцевые  компJiексы указывают н а  существование 
во  время ее н а копления лесной и лесостепной р а стительности, р азви
в авшейся в условиях относительно теплого и влажного кли м ата .  

Особенн о  м ощными -- до 500 м - являются охристая и туфогенно 
осадоч!-l аЯ  свиты Тункииекай котловины,  по фаунистическим остаткам и 
п а линологическим данным относимы е  к р а н нему а нтропоr;ену ( Ра вский 
и др . ,  1 964) . Сложены они  слоистыми ,  плохо сортированными гли нисты
м и  песк а м и  с включением галеч ного и гравийного м атериала .  В верхней 
ч асти р азреза п р еобладают валун н о-галечные и щебнистые осадки. 

К среднему отделу а нтропогена  ·в Тункииекай котловине,  согл асно 
н аходка м  остатков фауны хаза рского комплекса ,  Э .  И .  Р авский отнес 
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цевой комплекс, характеризующий луговую растительность и еловые 
леса ( Шорыгина,  1 957; Ефимцев, 1 96 1 ) .  

Наиболее распространены в З ападном Саяне верхнечетвертичные 
осадки - ледниковые, флювиогляциальные и аллювиальные. Леднико
вые образования каракольского оледенения сопоставляются с макси
м альным оледенением Восточного Саяна и Тувы. Верхнечетвертичный 
аллювий слагает вторую (25-20 м)  и первую ( 10 м) террасы Енисея 
и его п ритоков. В его составе преобладает валунно-галечный м атериал 
с примесью супесей и суглинков. 

Современные осадки представлены пойменным и русловым аллюви
ем  п реимущественно песчано-галечникового состава .  

В Туве, как и в других ·высокогорных частях Алтае-Саянской обла
сти, четвертичные отложения в стречаются разрозненно, в р азличных 
геоморфологических условиях, что очень затрудняет их J<орреляцию. 

Л .  Д. Шорыгина ( 1 960) к нижнему отделу антропогена относит бу
рый  песчано-галечникавый аллювий и щебнистый пролювий юга Тувы 
( Убсунурской впадины )  и залегающие на высокогорных плато и увалах 
запада Тувы моренные накопления шалашекого оледенения, синхронные, 
по-видимому, шивитскому оледенению северо-востока Тувы ( Гросвальд, 
1 9 62,  1 965) . С ними стратиграфически сопоставляются «вершинные» 
базальты, перекрывающие плоские междуречья Восточно-Тувинско го и 
Каахемского н агорий.  

В Центрально-Тувинской впадине, в долинах Енисея и Хемчика,  
раннеантропогеновыми считаются бурые галечники, погребеиные под 
флювиогляциальными осадками,  и сходные с ними бурые аллювиальные 
галечники верхней (70 м) терр асы. Здесь же в конце среднего антро
погена произошли долинные излияния базальтов, галька которых встре
чается ·в аллювии уже среднечетвертичных четвертой и пятой террас .  

К среднему отделу антропогена в УбсунурскоИ впадине относится 
валунно-галечникавый аллювий че1'вертой и третьей надпойменных тер
рас, а в горной части Западной Тувы - чинчекатский комплекс осадков 
солюфлюкционного, пролювиального и озерно-болотного генезиса. С ним 
сопоставляется также долинная морена . На  северо-востоке Тувы этому 
времени отвечает формирование морены каахемского оледенения и на 
копления аллювия 'высоких террас  Бий-Хема и Хамсары ( Гросвальд, 
1 965) . 

К верхнему отделу антропогена почти по ·всей Туве относят аллювий 
низких террас и конечные морены последнего ( азасекого) оледенения. 
Возможно, ему отвечают и последние излияния «долинных» базальтов 
(Гросвальд, 1 965) . 

Современными образованиями являются аллювий пойм,  торфяники 
плоских водоразделов и курумники высокогорий. 



АЛТА Й 1 

КРАТКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

А лтай является составной частью горных систем, обрамляющих 
Сибирь с юга . На юга-западе он отделя ется З айсанекой в п адиной 

от хребтов Саура и Тарбагатая.  На востоке граница Алтая с С аянами  
и Кузнецким н а горьем арагр афически в ыражена  в виде  Ш а пшальского 
и Абаканского хребтов, ,вдоль которых  п роходит глубинный р азлом. 

По  морфоJJогии весь Алтай  в первом п риближении  предстаiВляет со
бой несколько «перекошенное» с н а клоном на запад и северо-за п ад 
сводообр азное поднятие (собственно Алтай ,  или  Русский Алтай ) ,  от 
которого н а  юга-восток, постепенно сужаясь и снижаясь, отходит гор
ная система Монгольского Алтая .  Горные хребты Русского Алтая обра 
зуют п одобие гигантского веера ,  р асходящегося от  Табын-Богдо-Ола и 
охватывающего северо-западную четверть горизонта . 

Для всего Алтая,  особенно для его восточной части, х а р а ктерно ш и 
рокое р азвитие плоских и л и  увалистых вершинных поверхностей, кото
рые то обра зуют несколько ярусов, то составляют единую поверхность, 
постепенно изменяющую высоту по мере перехода от окраинных ч а стей 
гор к центральным.  По  сохранившейся коре в ыветри в ания  и п алеоге
новым отложениям,  обна руженны м  кое-где на р азличных уровнях, мож
но з а ключить, что основные черты р ельефа образованы в 

·
р езультате 

поднятия отдельных участков древнего пенеплена  на  р а зличную высоту. 
Процесс поднятия происходил н а  протяжении  от ол игоцена до четвер
тичного периода.  Интересно отметить, что это объяснение происхожде
ния ярусности рельефа Алтая,  изложенное Г .  И. Гр анэ, В. А. Обручевым 
и В. П. Нехорошевым, было подтверждено впоследствии  почти всеми 
и сследователями  Алтая ,  так что эта горная стр а н а  никогда не  была 
объектом серьезной дискуссии по поводу п роисхождения поверхностей 
выравнивания .  

Р а ссматривая  структурный  план верхнего палеозоя и мезозоя, 
В.  А. Кузнецов IВыделил в пределах  Горного Алтая две зоны каледон
ской складчатости, р азделенные веерообразно виргирующей к северо
западу и северу зоной сочетания складчатости кембрийского ( салаир 
ского) и раннегерцинского возраста с позднепалеозойскими  прогиба ми .  
Рудны й  Алтай ,  отделенный от Горного Алтая глубинными р азломами  
северо-западного п ростирания ,  относится к зоне герцинекой складча 
тости. Область северных п редгорий  Алтая соответствует мезозойско
кайнозойскому п рогибу. В системе Монгольского Алтая п реобладают 

1 Р аздел составили О. М. Адаменко, Е .  В .  Девяткин и С. А. Стрелков. О .  М. Ада
менко изложил материал по истории развития рельефа Предалтайской равнины от ме
зозоя до голоцена, Е .  В .  Девяткину принадлежит материал о р азвитии рельефа Гор
ного Алтая  от позднего палеозоя до плиоцен-раннечетвертичного <;тапа. Остальные гла
вы написаны С. А. Стрелковым. Авторы признательны В. В. Волкову, С.  Ф. Дубинкину 
и И. С. Чумакаву за  просмотр рукописи и замечания, кот�рые учтены при подготовке 
работы к печати. 
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п а раллельные друг другу пучки складок и р азломов юга-восточного 
п р остирания .  

Общая сводона я  морфоструi<тура Алтая  осложнена многочисленны
ми р азломами ,  определяющим и  расположение горных хребтов, межгор
н ых в падин и р ечных долин .  В простирании  зон существующих р азломов 
н аблюдается общая унаследованность п алеозойского плана  тектоники и 
н аложение н а  него новейшей системы р азрывных н а рушений .  

Если основа рельеф а - горные хребты, плоскогорья и цепочки меж
горных в падин ,  являющиеся морфаструктурами  среднего порядка 
( рис .  2 )  ,- создан  а проявлением глыбовой тектоники,  то  г лубакие реч
н ые долины являются отр ажением интенсивных поднятий и тектониче
ских швов,  вдоль которых происходила  энергичн а я  эрозия .  Альпийский 
характер высоких горных хребтов и а ккумулятивный,  н аложенный лед
н и ковый мезорельеф связаны с нивальными процессами  и деятельностью 
современных и древних ледни ков ( рис .  3 ) . 

Вершины н а и более высоких хребтов Алтая поднимаются выше сне
говой грани

'
цы, котора я  в н астоящее время лежит на высоте 2700-

2950 м. Н а  Алтае н асчитывается 957 ледников  общей площадью 730 км2. 
Они тяготеют к четырем главным центрам  современного оледенения :  
Ю жному Алтаю, Катунекому хребту ( р айону г .  Белухи ) ,  Южно-Чуй
скому и Северо-Чуйскому хребтам ( горному узлу Биш-Иирду) . 

Кли м а т  Алтая обусловливается расположением гор в степной зоне, 
в большом удалении от океан а ,  но ш поясе западного переноса атмо
сферной циркуляции.  Последнее СI<азывается в увеличении количества 
осадков и уменьшении а мплитуд на высотах 1 000-2000 At и выше, в то 
время как  черты монгольского континенталыюга и засушливого кли 
мата  распространяются н а  запад  по  речным долинам и впадинам .  
В связи с этим реальна я  высота снеговой границы изменяется от  2300 м 
( Теректинский хребет) до 3000 At ( Биш-Иирду) и 3500 м ( хр .  Чихачева ) .  

Ледниковые воды соста1вляют, по различны м  данным,  от 1 О до 25 % 
стока рек Горного Алтая .  

Как  горная  страна  с большими абсолютными  высотами  Алтай обла 
дает вертикальной кли матической зоi J альностью. Подножья Алтая ле ·  
ж ат в зоне степей, а Южного Алтая - в подзоне сухих степей.  Выше 
л ежит т аежн а я  зон а ,  которая  на  за падных окраинах представлен а 
темнохвойной тайгой и з  кедра и пихты, а выше сменяется светлохвойной 
тайгой из  лиственницы.  Верхний предел леса , к а к  правило, слагается 
р азреженной лиственничной тайгой,  которая  не я вляется достаточным 
nрепятствием для интенсивного р азвития склононых процессов. В юга
западной ч асти Алтая хорошо выражен пояс альпийских и субальпий
ских лугов, которые восточнее сочетаются с горной тундрой или  почти 
цел и ко м  замещаются ею.  Для гарнотундровых районов характерно на
ЛИ4Ие вечной мерзлоты, что н аходит отражение в характерных микро
формах рельеф а :  пятнистой тундре, каменных коль цах, полигонах и т. п .  
П ояс  современны х  снежни ков  и ледни ков отл ичается интенсивными ни 
вальными  п роцессами  и физическим выветриванием.  

Таким образом,  рельеф Алта я  продолжает р а3ви ваться в физи ко
г еогр афических условиях, сложившихся в четвертичном периоде . Со
в ременные условия являются своего рода эталоном для оцен ки прояв
лений экзогенных  рельефаобр азующих процессов, следы которых н а 
блюдаются в четвертичных элементах  рельефа .  Надо оговориться п р и  
этом, ч т о  не  в с е  факторы, и меющие большое влияние в прошлом, про
должают и нтенсивно действовать и ныне .  Так, р оль  эоловых процессов 
значител ьно сократилась, карстовые процессы продолжают развиваться, 
2 эрозионные, видимо, даже н есколько усилены.  

Все ф а кторы, и мевшие большое влияние в прошлом, продолжают 
действовать и н ыне, н о  роль и х  н есколько изменилась. 
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Рис. 2. Основные структурно
геоморфологические р айоны 
Алтая 

1 - центральная группа блоков; 
2-окраинная зона соедневысот
ных блоков; 3 - северные и за

nадные nредгорья - зона разно
высотных, местами nерекошен

ных блоков; 4- Южный Алтай

сохраниnшаяся окраина свода; 

5 - Монгольский Алтай - груп
па линейных блоков: 6 - шаn-

. шальекая групnа блоков 
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Рис. 3. Схема строения рельефа и рыхлых отложений Алтая 
1- кора выветривания на nоверхностях выравнивания; 2- отложения олигоцена и миоцена (ка
рачумская, кошагачская и туерыкекая свиты ) ;  3- уровень предмиоценовоrо в реза речных долин;  
4- щебнисто-галечникавые лролювиальные и аллювиальные отложения; 
ния (а - среднечетвертичные. б - верхнечетвертичные) ; б - галечники� 
н суглинки; 9 - коры выветривания; 10 - современные .'Iедники 

5- ледниковые отложе-

7 - пески; 8 - супеси 



К ИСТОРИИ НАКОПЛЕНИЯ МАТЕ РИАЛА 

Осуществовании системы гор на  юге Сибири было известно русским· 
учены м  уже в XVI I  в .  Сведения, доставленные преимущес11венно по
путно, в резу.1ьтате путешествий торгового и общего географиче•ско
го характера,  получили обобщение в книге К. Риттера «Азия»· 
( 1 833) , в которой уже отмечаются главнейшие характерные: черты релье
фа Алтая :  сочетание глубоких речных долин и выровненных плоского
рий. С наличием минеральных бога гств на Алтае св!Язано открытие 
в г. Барнауле в 1 762 г. ·первого в Р оссии горного училища, деятель
ность которого помогла иеследованию геологии Севера-ЗападногО' 
Алтая.  

На этапе начального геологического изучения Алтая в результате 
исследований А. Бунге ( 1 830) , П .  А. Ч ихачева ( 1 845) , Г. Е .  Шуравекого 
( 1 845) , Г. П. Гельмерсена ( 1 848) , Г. Н. Потанина ( 1 863) и других были 
выявлены гла·вные элементы залегания палеозойских пород в р азных 
р айонах, отражающиеся в ориентировке горных хребтов, были установ
лены валунные ледниковые отложения (на р .  Юстыд и в других местах ) 
и получены сведения о молодых угленосных отложениях в бассейне 
р. Чуи. 

Последние годы XIX и начало ХХ в .- этап общих геолого-геогра 
фических исследований,  в результате которых были сформулированы 
выводы о главных факторах, определяющих р азвитие рельефа Алтая .  
Гла·вные набл юдения и выводы сохранили свое значение до современ
ности и в общих · чертах легли в основу всех последующих представ-· 
лений .  

Набл юдения Н.  С .  Соколова ( 1 887) , В.  В .  Сапожникова ( 1 897, 1 90 1' ,. 
1 9 1 1 )  и Г. П .  Игнатова ( 1 902 ) показали, что аккумулятивный леднико
вый рельеф широко р аспространен 1в верховьях Чулышмана,  особенно 
в Джулукульской котловине. В Чуйской. и Курайской котловинах отме
чены следы существования озер, береговые линии которых запечатле
лись ·в современном рельефе. Расчленение ледниковых отложений в 
р айонах, прилегающих к Телецкому озеру, выполнено С .  А. Я ковлевым 
( 1 909, 1 9 1 6) .  Последний также обосновал мнение о молодом тектониче
ском лроисхождении впадины Телецкого озера,  что было в основном: 
подтверждено работами  В .  А. Нехорошева и др.  Условия развития сов
ремен ного оледенения были исследованы В .  В. Резниченко ( 1 9 1 4 ) . 

К выводу о молодости основных форм рельефа Алтая первым при
шел Г. И .  Гранэ ( 1 9 1 5, 1 9 1 6) ,  предположивший, что донеагеновая почти
равнина в плисцене была приподнята в виде щита и подверглась эро
зионному р асчленению, а затем оледенению. Ледник, спускавшийся по 
долине р .  Катуни, доходил, по  его мнению, до пос. Майма .  Мысль 
Г. И .  Гранэ об экзарационном происхождения Телецкого озера была 
р азвита в р а ботах Н.  Л. Бубличенко. 

Рассматриваемый этап завершается первыми исслед01ваниямн  
В .  А. Обручева ( 1 9 1 4, 1 9 1 5, 1 9 1 6) .  В его работах освещены две  группы 
вопросов, касающиеся происхождения рельефа Алтая,- вопросы тек
тоники и истории четвертичного оледенения.  Широко используя геомор
фологичесхие п ризнаки, В .  А. Обручев составил первую тектоническую 
схему Алтая, особо выделив роль дизъюнктивных нарушений в форми
ровании рельефа .  В частности, происхождение нескольких расположен
ных я русами денудационных поверхностей он объяснил дифференциро
ванным новейшим поднятием уча стков некогда едино:-о пене.плена . 
Время обновления рельефа в своих последних работах В. А. Обручев 
отнес к третичному периоду. Развитие древнего оледенения он  связал с 
активными поднятиями  и рас·смотрел происхождение РJЯда форм ледни
кового и водно-ледникового рельефа в разных р айонах Алтая.  
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Таким образом,  н а  протяжении первых двух десятилетей ХХ в .  
'Слсжились основные представления о гл авных моментах истории  раз
вития рельефа Алтая ,  а по некоторым п роблема м  наметились р азлич
ные точки зрения . Дискуссия по ним  не завершена до н а стоящего вре
мени .  

Третий эта п - эта п  тщательного изучения Алтая,  проводившегося 
преимущественно отдельными и сследователями,- охватывает период от 
Октябрьской р еволюции до н ачала 40-х годов. В это время появились 
р аботы, в которых  р а ссматриваются вопросы новейшей тектоники и ее 
влияния на переустройство рельефа ,  п роисхождения  пенеплена ,  оледе
нения и формирования речных долин.  

Много данных по истории р а зшития рельефа содержат труды В.  П.  Не
хорошева ( 1 926- 1 939, 1 959) , которы й  считал, что современный рельеф 
Алтая был создан в процессе сводового nоднятия донеагенового nене
г.лена, причем ось nоднятия имел а  ш иротное простирание .  Общее под
нятие должно было сопровождаться глыбовыми движения м и  как Пl) 
древним омоложенным,  так  и по вновь возникшим р азломам ,  что nри
.вело к ярусному р а сположению участков когда-то единой древней вы
ровненной поверхности. Многие речные долины унаследо1в али направ 
ления  палеозойской с кл адчатости . В .  П .  Нехорошев считал, что рельеф 
Алтая дважды подвергалея воздействию оледенения, причем первое 
было еще в условиях слабо р асчлененного рельефа ,  т. е .  и мело покров
вый тип, а второе было долинным.  К а к  показали последующие деталь
ные и сследования,  м а сштабы оледенения у В. П. Нехорошева оказались 
несколько преувел иченными .  

Л едниковы й  р ельеф восточного Алтая был изучен Л .  И .  Семихатовой 
( 1 928, 1 930, 1 934 ) , которая  соста1вила схемы р а спространения ледников, 
н а ступа вших, по ее м нению, двукр атно. К вывода м о двукратной обра 
ботке речных долин Алтая  ледниками nришли также С .  А.  Я ковлев, 
В .  А. Обручев, В. П. Нехорошев, Е. Н. Щукин а  (в своих первых р або
тах) и др .  Пр едставления о двукратности оледенения р азделяла 
М .  С .  Калецкая ( 1 937) , установившая,  что  речные долины Алтая были 
выработаны ·в доледниковое 1время .  Она же указала на ряд примеров 
перестройки р ечной сети, которые происходили между бассейна м и  Ени
сея и Чулышмана .  

К н а ч алу 30 -х  годов н амечается тенден ци я  сопоставлять фазы оледе
нения Алтая с таковыми Альп.  А. М. Кузьмин ( 1 929) , К.  Г. Тюменцев  
( 1 936) , Б .  Ф. С перанский ( 1 937) , Ю.  А .  Кузнецов ( 1 939) считали воз
!lюжным говорить уже о четырехкратном оледенении Алтая и с р азлич
ной степенью уверенности пытались сопоставить его с известной клас 
сической альпийской схемой. 

Сведения о геоморфологическом строении рельефа Алтая и прилс
гающих терр иторий содержатся в работах Н. А. Падурова ,  П .  П .  Пива 
релиса,  И .  М. Мягкова ,  С .  Н. М атвеева ,  М.  И .  Крота,  В .  А.  Кузнецова ,  
А В.  Аксарина ,  К .  В .  Р адугина ,  Ю.  А. Кузнецова,  С .  П .  Суслова,  
Н .  Л.  Бубличен ко, М.  В .  Тронова,  Ф.  Н.  Ш а хава и других геологов, 
лриводивших точные и интересные м атериалы,  одн а ко не всегд а  систе
м атизированные применительно к большим территориям .  

Представления о ч резвычайно а ктивном р аз'витии четверт.ичных тек
тоничеСiких  движений высказаны Б .  Ф. Спер а неким ( 1 937 ) , предположив
шим,  что во  втор ой nоловине че11вертичного 1периода произошла р езкая  
перестройка рельефа в р езультате р оста хребтов Ч ихачева и Сайлюге м а .  
Последующие исследования nоказали большое преувеличение роли 
этих движений.  

Полные и систематизированные сгр атиграфические м атериалы для 
восстюювления истории  рельефа в п алеогене и неогене дали р аботы 
А. В. Ак,са р,ин;з ( 1 937, 1 938) и Е. Н. Щукиной ( 1 938) . Независимо друг 
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·) Т  друга они составили детальные р азрезы третичных о-тложений Чуй

екай и Курай•ской впади н ,  что позвол ило и м  проследить и сюрию форми 
рования  впадин в кайнозое. 

Л. А. В арданяиц ( 1 938) , не р а сполагая  �rатер иалами личных н аблю
дений,  сопоставил сведения из р абот К. Г .  Тюменцева и И .  М. Мягкова 
-с данными по м орена м  Канказа и пришел к мыс.т1 и  о вероятности сов
ладения стадий отс-тупания  последнего оледенения на Алтае ,  Кавказе и 

в Альпах.  Эта идея последовател ьно развивалась в послевоенные го
ды Л. Н. Ивановским, Л .  А. Р а гозиным ,  В. Е .  Поповым ,  3. А Тито
вой и другими исследова-теля ми  и ,  по н а ше:v1у мнению, п ридала некото
рую односто роннос-ть суждениям и трактовке материала  по к онечным 
\10реа а м .  

С з а вершением Великой 0-течественяой войны  совпало н а ч ало ·Следу
ющего этап а  - этапа  пла номерных геологических съемок, поисков, а 
также м ногочи·сленн ы х  специальных и сследоваНiий Алтая . Н а  этом эта
тrе рядом исследователей были проведены работы, целеустремленно ос
вещающие строение рыхлых отложений и рельефа Алтая .  

И сследованиями геоморфологии и четвертичных отложений и новей
шей тек-тоники Алтая в это время заним а л ись О .  М.  Ада менко, Б . А .  Бо
рисов ,  Н .  Л .  Бубличен1ю, Е .  М. Великовская,  В .  Е .  Гендлер, Е .  В . Де
вяткин ,  С. Ф.  Дубинюrн ,  М. А. ДушКiин ,  Н .  А. Ефи мцев, Г .  В .  З ан ин, 
Л. Н. Ивановский, М. С. Калецкая,  Т .  В. Кирова ,  Н. И. Кригер,  
А. С .  Крюков, В .  А.  Кузнецов, Н .  Т .  Кузнецава,  Ю.  А. Кузнецов, 
А М. Кузьмин ,  И. Г. Лискун,  Г. Ф .  Лунгерсгаузен, А. М.  Мало
летка, О. В .  Матвеева, В .  М. Мацуй, Ю.  М .  Миха нков,  А.  И.  Мосl<'витин,  
В .  Н.  Огнев, М. В .  Петкевич,  В.  Е . Попов,  Л .  А. Рагозин,  О.  А. Р а к·овец, 
М.  Ф .  Розен, В. Е. Рясина ,  В. Б. Соча ва ,  С .  А. Стрелк:ов, Ю. П.  Селивер
·стов, Г .  М. Терехин а ,  3 .  А. Титова ,  М.  В . Тронов,  И .  С .  Чумаков,  
Г. А .  Шм идт, Л . Д. Шорыгина ,  Е .  Н .  Щукина  и др.  

П роблема н овейших тектонических движений и их  роли в рельефе 
-рассматривала·сь с р азличной ·степенью детальности рядом исследова 
телей . Б ольшинство считает п<р а вильными предст а оленин В . А .  Обруче
ва и В. П. Нехорошева о новейшем поднятии учас11ков пенеплена на р аз 
личную высоту. Крайние  взгл яды ( Б . Ф .  Операн.скоrо )  о чрезвычайно 
'6ольшой а м плитуде поднятия хребта Чихачева во  второй половине чет
вертиtпrого пер иода были подвергнуты критике А.  И. Моеквитиным  
( 1 946) , который более осторожно подошел к ма сштабам  п роявления чет
вертичной тектоники.  И сследованиями Е. Н. Щукиной,  Е. В. Девятк·н
н а ,  О . А.  Ра ковец, Ю .  П. Селиверстова ,  Г .  Ф .  Лунгерсгаузена н других 
была уточнена роль новейших движений в формиров а н ии ко-нкретных  
элемен1'ов рельефа Алтая ,  в ыделены эта п ы  и х  проявления и составлены 
карты новейших тектоничеоких <е11руктур. К диску,ссионным J\·юментам 
до сих пор относится соотношение сводовых и блоковых движений  в об
-разовании современной морфоструктуры,  время проя.вления  основных 
фаз  новейших движений, соотношение палеозойских и кай нозой·ских 
-структур и др. 

В опроса м , касающимся роли ледниковых я влен·ий в рельефе, уделяло 
в н и м а ние большинство упомянутых исследователей. Ра звитие представ
лений шло в общем от признания  двукратности оледенения (В .  А. Об
ручев, В .  П .  Нехорошев) к выделен•ию следов трех-четырех ледниковых  
эпох  (Е .  Н.  Щукина ,  О .  А. Ра ковец, Ю .  П .  Селиверстов и др . ) . В послед
н ее время появились данные, з аста вляющие •сом неваться в ледниковой 
пр ироде некоторых образ<ова ний ,  ·п режде беоопорно от1-юсившихся к лед
Rиковым (б а шкау,сского горизонта и 1песчано-валунных н а коплений в до
JJ ине  Катуни у с.  Маймы ) . Опубликованы результаты детальных ис
следований а ккумуля1'ивных ледниковых фор м рельефа ,  возникших п р и  
дег радации последнего оледенения ,  а также н а бJiюдений н а д  к а р а м и  и 
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трогами ( Иванов,ский ,  1 957, 1 96 1 ,  1 962) .  П оследний исследователь п режде 
.-:читал возможным насчитывать до 7-8 синхронных стадий в п роцес
се отступания ледников горно-долинного оледенения, но затем, генер а
лизовав схему, стал выделять 4-5 ·почти повсеместно наблюдаемы х. 
стадиальных морен. 

Строения речных долmн Алтая касались Л .  Н. Ивановский ,  Л . А. Ра-· 
гозин, О. А. Рак·овец, В .  Е .  Попов,  3 .  А. Титова и др .  Вопросы ·переу.ст
ройства .речной сети освещались Б .  Ф. СперансКJим ,  Г. Ф. Лунгерсгау
зеном ,  М.  С. Калецкой, Л. Н. И вановским .  Из них первый допускал: 
наиболее ка·рдинальную перестройi�У рек, 'Последний же, на,против, ог
раничивал изменения путей стока в четвертичном периоде пределамк 
крупных долин.  

Последний этап  накопления материалов по истории развития релье
фа Алтая хар а ктеризуе11ся, таким образом, детализацией !Исследований; 
отдельных моментов форм•ирования рельефа и появлением р абот, осве
щающих общие закономерности развити;я рельефа. По ряду основных 
воцросов выработалась общие взгляды (на возраст рельефа, генезис 
поверхностей выравнmвания,  1роль новейшей тектоники, неоднократность. 
оледенения и др . ) . Многие дискусаион-ные моменты, возникшие н а  п ре
дыдущих этапах исследования,  еще не получили общепризнанного ре
шения - •на[Jри.мер ,  соотношение разрыв-ных и пликативных на,рушений,. 
время образювания грабенов, количество и р аспростра·нение · оледене
ний.  Н аконец, в ходе исследований возникли епорные воп р осы, ка·саю
щиеся происхождения конкретных форм рельефа, н апример форм �<!1И
I·а нтской ряби» в Курайской вJПадине и др.  

Изложение .сведений  о характере накопленного материала показы
вает, что общий очерк истории  р азвития современного рельефа может 
помочь н е  только наме11ить глаВ'ные общие закономерности соотноше
ния эндогенных и экзогенных факторов, но и правильнее оценить роль 
каждого отдельного п роцесса и его м еста в формировании рельефа гор: 
юж•ной части Сибири.  

СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

Структурно-геоморфологическое районирование Алтая должно от
ражать основные особенности современного рельефа,  определяющиесw 
сочетанием влияния новейших тектаничес:юих движений и палеозой·ско
го структурного плана,  а также ведущих экзогенных процессов. 

Новейший период тектонического р азвития т�рритории Алтая выде
ляется по  особенностям тектонического режима :  общей положительноЙ! 
·направленности, усилению дифференциации,  увелiИчению 11радиентов,. 
увеличению роли р азрывных нарушений, а также на  основании и мею
ших•ся п р изнаков предшес'I'вующего периода относителrл-;ого тектанк
ческого п окоя. Все это находит прямое выражение в рельефе, поэтому 
при  необходимости разделить тер риторию Алтая по геоморфологи
ческим п р изнакам исследователи чаще всего заменяют структурно-гео
морфологкческое районирование нросто перечисленнем развитых на  
Алтае типов рельефа ( аль·пиwского, среднегорного, древ·неrо пенеплена 
и т. д . ) . 

Наиболее четкая и п о  существу единственная схема структу,рно-·гео
морфологического районирования Горноr.о Алтая была ·составлена 
Е .  Н .  Щукиной ( 1 953; 1 960) . Ею выделены зона горного рельефа, соот
ветствующая каледонским и раннегерцинским структурам ,  и зона ·пред
горий и низкогорья. В п ределах каждой зоны выделяются р айоны, ха
рактеризующиеся р азной а мплитудой неотектонических перемещений и 
п реобладанием различных типов аккумулятивного рельефа. Объедине� 
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.f!Ие этих двух признаков, весьма различных по своему так-сономическо
му р·ангу, не представляется удачным . .Может быть, именно поэтом у  
схемой, предложенной Е .  Н .  Щукиной, пользуются сравнительно 
;редко. 

Предлагаемая нами схема структурно-геоМ'орфологичеокого р айони
·рования основана  на  п ризнании сводово-блоковой морфаструктуры Ал
тая, р азвитие которой шло п утем усложнения и затушевывания первич
:ной сводавой ·структуры в процессе дифференЦiированных движений от
.дельных бЛ<жов. 

Если весь Алтай как сложный комплеКсе блоков, возникших на  мес
·те свода, рассматривать в качестве морфаструктуры первого п оряд'ка, то 
.его можно разделить на шесть зон, р азличающихся по амплитуде, диф
ференцираванности и характеру новейших движений, определивших ос
новные черты рельефа.  

1 .  Центральная зона горных хребтов и межгорных впадин Алтая 
1\а к  система блоков, характеризующаяся наибольшей дифференциа
цией и м аксимальными амплитудами поднятпя (до 3500-4000 м по 
О. А. Раковец и Е. В. Девятwину ) .  В этой зоне можно выделить группу 
наиболее высоких альпинотипных хребтов, группу более низких хреб
тов с элементами альпийского рельефа и серию межгорных в падин 
.относительно очень сла бо поднятых блоков. Зона о11вечает центр альной 
·L;а сти п ервичного ·свода .  

2. Зона средневысотных •слабее расчлененных горных хребтов и 
nлоскогорий, отвечающая менее дифференцираваююй группе блоков, 
испыта·вших в целом менее значительные поднятия (до 2500 м) . Она с 
-севера и запада ох,ватывает центральную зону.  

3 .  Окраинная зона низких гор,  испытавшая Нtравномерное поднятие 
небольшой амплитуды (до 1 000- 1 200 м) , относительно слабо диффе 
ренцированное. Элементы tпервичного свода преявились в увеличенин 
высот пов·ерхности выравнивания по нап р а·влению к цен11ру Алтая . Се
верная часть  окраинной зоны обрывается к Предалтайской р а внине  рез
ким у·ступом, западная постепенно nогружается под .рыхлые отложения 
1\улу.ндинс�<сой в падИ'НЫ ,  сохраняя п ри этом более значительную расчле
ненность. 

4. Южный Алтай - зона, где наиболее хорошо сохранился участок 
nервоначального свода.  Доелигоценовая поверхность вырав.нивания под
нята до высоты около 3000 .м на хрЕ:бте Сарым-Сакты и постепе·нно  сни
жается к югу под осадки Зайсанекой впадины. Куэстообразные хреб
ты  ( Курчум·окий и др . )  лишь осJJiожняют эту картину ( Семакин,  1 966; 
Селиверстов, 1 96 l a , б ) . 

5 . .Монгольский Алтай - сложная система глыб, в плане и меющая 
.линейно-сводовый характер и постепенно снижающаяся от границ СССР 
в .Монголию. 

6. Шапшальсwий хребет - пограничная морфаструктура между Ал
·таем и Западным Саянам, имеющая характер сложно1го блокового под
нятия, приу1роченного к зоне 'разломов. 

Перечисленные главные части Алтайской морфаструктур ы  р азлича
ются между собой, как показано, доволыно значительно. При этом,  од
нако, такие однородные по генезису и возрасту элементы рельефа, как 
междуречья, склоны, днища в·падин и т .  п . ,  остаются близкими во всех 
зонах. 



ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
�ЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 1 

О выделении фаз и этапов развити я рельефа 

Выделение  этапов развития рельефа должно вытекать из анализа 
геоморфологического и геологического ·строения  р ассм атриваемой тер
р итории .  Применительно к такой области, как Алтай, где молодые от
ложения и слагаемый ими аккумулятивный 'рельеф налегают в большин
стве случаев на  палеозойские породы, на фор·мирование рельефа в кай
нозое оказывал ·существенное влияние палеозойский структур'НЫЙ  план,. 
проявля�сь через литаморфность и через унаследованность тектониче
ских элементов .  Развитие наблюдаемого рельефа началось с начала де
формации и расчленения поверх·ности выравнивания .  Поэтому, ра•ссvl ат
ривая ис-торию р азвития рельефа, мы выделяем стадии и фазы становле
ния докайнозойского геологического ·субс-трата, являющегося основой 
рельефа, и этап ы  его преобразования в течение кайнозоя . 

По  ра ботам В .  А. Кузнецова ( \ 95'4, 1 966) , И .  И .  Белостоцкого ( 1 956, 
1 96 \ , И .  И. Белостоцкий и др . ,  1 959 ) , В . П. Нехорошева ( 1 958) , В. В. Вол
кова ( 1 965) , М.  И. Зоненшайна и других, в строении Алтая намечается 
ряд струrпурно-фациальных зон, сформи рованных в . палеозое и отра
жающихся в расположении современных структурных и орографических 
эJiементов. 

Самой древней по времени консолидацией является Бийско-Катунская 
зона позднепротерозойско-кембрийских пород. Чарышско-Теректинская 
и Телецкая (Западно-Саянская)  зоны построены из двух ярусов:  п роте
разойского фундамента из кристаллических сланцев и вулканагенно
осадочных девонских или верхнепалеозойских образований .  Ануй-:ко
Чуйская зона,  п рослеживающаяся из бассейна Алея до Монголии,  обра
:ювана вулканагенно-осадочными формациями кембрия - силура ,  ле
рекрытым и  девонскими и карбоновыми п реимущественно терригеннымн 
породам и .  Рудно-Алтгйская структурн&я зона также состоит из  двух 
я русов: раннепалеазойских метаморфических сланцев и слабо дисло
цированных терригенных и терригенно-вулканогенных отложений дево
на и нижнего карбона .  

Северные предгорья Алтая относятся к мезозойско- кайнозойской 
Кулундинской впадине, в которой известен наиболее полный раз·рез юр
ских, меловых, п алеагеновых и неогеновых отложений .  В ее строени и  вы
деляет,ся несколько СТ)�Пеней, или структурных терр ас, различающихся 
по характеру неотектонических движений .  В пределах Горного Алтая ме
зозойский структурный ярус представлен лишь отдельными участкам и  
развития юрских отложений, п риуроченными к rрабенам . Позднемело
вой - р аннепалеогеновый возра·с-т имее-т кора выветрива·ния ,  которая 
была сформирована на  поверхности, имевшей характер пологих увалов 
с начинающими Вlрезатыся долинами .  

Современный рельеф Алтая и его предгорий отражает историю фор
мирования двух геоструктур : З а,падно-Сибирской м атериковой плат
формы и крупной обла•сти горообразования - Цен-тргльно-Азиа-тското 
континентального свода . 

1 Алтай как горная система обладает рядом особенностей истории формирования 
рельефа, что обусловливает выдеJiение его в особую область. Рельеф А,пая приобрел 
современный вид на  протяжении от олигоцена до четвертичного периода. Однако боль
шая степень унаследованности новейшего тектонического плана  от палеозойоких струк
тур вызвала необхол.имость рассмотреть и сторию его формирования с палеозойской 
:1рЫ. 
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Увалистая поверхность выравнивания, лежащая н а  разных уровнях 
\ вследствие, как п р авило, различной а мплитуды тектонического подн я
тия ) , р а счлен е н а  глубоким и  долинами .  Нередко современные долины  н а 
следуют древние ложбин ы  и л и  долины ,  которые сохр а нились н а  между
речьях н а  высоте 500- 1 000 лt н ад тальвегами современных долин .  

Рыхлые отложения,  более древние, чем четвертичные, н а  п о·верхнос
тях выравнивания  в стреча ются чрезвычайно  редко, что дало основанilе 
С .  Ф. Дубинкину ( 1 940) высказать сомнение в их  происхождении .  В мес
тах  и х  распространения ( Южный Алта й ,  Кура йский и Айгулакский 
хребты)  они nредставлены л ибо корой выветривания ,  либо м аломощны
м и  отложениям и  олигоцен -миоценового воз р а ста .  Одновоз распюсть 
осадков, хотя и редко, но всЕ: же сохранившихся н а  поверхност и  выр ав
н и в а ния,  и приуроченность nочти всех  ступеней между уровнями поверх
ноС'гей выравнива ния к геологически доказанным  разломам з а ставлнет 
н а с  поддержать представления о блоковом строении гор.  

В межгорных впадинах ( Курайской,  Чуйекай и др.)  олигоценовые 
озерные осадки н алегают на кору выветрива•ния и nереходят вверх в 
озерные или склонавые м иоцен-плиоценовые отложения .  I--l a дне долин,  
а I<ое-где и на  перегибах склонов залегают буроцпетные делювиально
пролювиальные и аллювиальные отложения nлиоцен-ра ннечетвертич ного 
возра•ста ,  которы е  не полностью прорез а н ы  современными  в одотоками .  
Они  перекрыты л едниковыми образов а ниями, в которых выделяются две 
простра н ственно совпада ющие возр астные генер ации .  Одна из  них отве
чает, очевидно, ·позднече11ве:ртичн·ому оледенению, с которым ·связа н  аль
пийский облик в ысокогорн ых р айонов .  

Амплитуда н овейших поднятий центральной части гор Алта я  соста в 
ляла  н е  м енее 3000-35'00 м, в то в рем я  как  ампл итуда погружения доо
лигоценовой ·поверхности в пределах  п р илеж а щей части  Предалтайской 
равнины составила  200-300 .м .  

И сходя из особенностей геологической структуры, стра11играфии  кай
н озойских отложений и геоморфолог.ического строения Алтая,  можно н а 
м етить главные моменты его истории,  р а зделив  и х  н а  стадии и фазы 
формирова·ния  геологической структуры и этап ы  <р азвития собс'J1Венно 
н а бл юдаемого рельефа. 

Логично н ачать рассмотрение со ·стадии сбра ::ювания скл адчатой гор
ной страны ,  когда произошло заложение р яда разломов, определяющих 
р а оположение современных орографическ<Их элементов . Эта стадия мо· 
жет быть ра зделена  на две фазы, р азличающиеся по сте.пени н апряжен
I-юсти гораобразовательных •процессов. Следующая стадия характеризу
еl'ся относительным тектоническим покоем и соответствует этапу  преоб·  
л адания денудационного выравнивания,  реликтами  которого являю'f1::я 
древние  п оверх1юсти выравнивания . ' 

Стадия новейшего тектонического р а звития соответствует следующим 
эта n а м  формирования рельеф а :  этаn у  заложения основных мор фострук
тур, гла вному этапу горообра з ов а н,ия ,  и п оследующим менее з н ачитель
ным этапа м  экзогенного nреобразова ния  рельефа ( этаnу р а счленен1 1я  
и начального воздействия оледенения,  гла в ному эта пу ф ормирова н иtя 
ледникопой морфаструктуры и этаnу послеледникового рельеф а ) . 

Стади я становления складчатой горной системы 
на  месте геоси н кл и нали 

Ф а з а  г о р а о б р а з о в а т е л ь н ы х  д в и ж е н и й  ( с р е д н и й  
к а р б о н - р а н н и й т р и  а с ) . Н ачало развитин реJJьефа Алтая в кон
тинентальных условиях относится к позднему палеозою, когда была 
завершена консолидация палеозойских струюур .  В это время Алтай н а -
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ч ал превращаться в область денудации и сноса, в которой лишь ме
ста ми происходило осадконакопление. 

В р азных структурных зонах Алтая континентальные отложения на
чали накапливаться неодновременно, м�стами  уже в намюре, в других 
р айонах в среднем или позднем карбоне, а возможно, и в пер м и  ( Нехо
рошев, 1 968) . В это время среди жестких складчато-глыбовых горных 
сооружений Алтая наиболее мобильными продолжали являться зоны 
глубинных и крупных р�::гиональных р азломоg, разделяющие горстовые 
структуры. Вдоль них были сформированы п ришовные (приразлом
ные) грабен-синклинали и грабены, заrюлнившиеся грубокластически
ми, местами угленосными, а иногда и вулканог�нно-осадочными тол
щами. Эти осадки представдяют собой мол ассавый тип образований, 
фиксирующих этаn послегеосинклинальных дЕнжений стадии орогена.  
В конце позднего палеозоя они были дислоцированы и подверглись сла
бому метаморфизму. Распространение верхнепалеозойских отложений 
на  Алтае очень ограниченно. 

Изучение верхнепалеозойских отложений позволя�т предполагать, 
что во время их накопления рельеф был достаточно контрастным,  веро
ятно, среднегорным .  Расположение хребтов отражало основное прости
рание палеозойских складчатых структур, следовательно, продолжа
лось формирование общего орографического плана территории Алтая, 
J<О1'орый и в настоящее время определяется чередованием дуг горных 
хребтов и межгорных впадин. Возможно, водораздt.лы между цепочка
м и  межгорных впадин имели денудационный рельеф типа возвышен
ных, в р азличной степени р асчлененных плато и останцовых горных 
массивов. Межгорные депрессии, вероятно, представляли собой узкие 
котловины. П реимущественный грубообломочный состав осадков поз
воляет предполагать, что склоны гор были р асчленены и подвергались 
размыву. Относительные высоты водоразделов над межгорны м и  впади
нами могли быть порядка до 800- 1 000 м ,  а относительное превышенис 
всего Горного АлтаЯ н ад прилегающими часгямн Западно-Сибирской 
низменности могло составлять до 1 500 и. Разумее rся, эти цифр ы  весь
ма  п риблизительны, п оскольку они основаны на  косвенных данных и 
общих аналогиях. 

Климатические условия конца палеозоя, судя по флоре, были уме
ренно теплыми и достаточно гумидными.  

Можно предполагать, что тектоническая обстановка в позднем па.lео
зое не оставалась постоянной. Вероятно, в течение карбона и перми 
периоды усиления тектонических движений и создания контра,стного 
рельефа чередавались с периодами  относительно с покойной тектониче
ской жизни, денудац;1и горных сооружений и сноса обломочного м ате
риала н а  прилегающие части З ападно-Сибирской низменности, Восточ
ного Казахстан а  и в межгорные депрессии Алтая. С этими периодами,  
вероятно, связано и н а копление красноцветных фаций.  К некоторым 
крупным разломам в позднем палеозое были п риурочены также очаги 
эффузивной деятельности. В Рудном Алтае встречается разнообраз
ный эффузивный м атериаJl ,  в Курайской и Ш а пшальской зонах глу
бинных разломов - только туфы.  Пеплы были либо перенесены вет
рами из Рудного Алтая, либо выброшены из м естных вулканических 
очагов. 

К самому концу Jiалеозоя рельеф территории Горного Алтая был 
значительно денудирован,  произошло общее снижение высот, а рельеф, 
вероятно, приобрел облик сглаженных ·средневысотных гор. По отноше
нию к южным частям Западной Сибири Алтай продолжал являться об
ластью денудации и сноса терр и геиного м атериала.  

Ф а з а з а т у х а ю щ е г о  г о р о о б р а з о в а н. и я  ( т р и а 'с - н е о
ком ) .  Позднепалеозойские складчатые и гораобразовательные движения 
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создали на  территории Горного Алтая н Предалтайской равнины весьма 
контрастный рельеф. Ограниченное распространение триасовых осад
ков, по-видимому, свидетельствует о то�r .  что в то время р ассматривае
мая территория являлась областью р азвития ,-орного рельефа .  Продук
ты разрушения, видимо, выносились за пределы А.л ая и отлагались в 
Омской, Кузнецкой и других крупных межгорных вn::;динах.  Ближай
шим р айоном, где сохранились триасоные отложения, является Куз
басс .  

К югу от Алтая,  в Зайсанекой впадине, триасоРые отложения, по 
В .  К. В а·силенко ( 1 96 1 ) ,  представлены маломощными  песчаными угленос
ными осадками,  формировавшнмися в озерно-болоrных условиях. Фор
мационный состав  отложений свидетельствует об их накоплении в меж
горных впадинах в условиях контр астных, достаточно активных текто
н и ческих движений, сопровождавшихсн вулканической деятельностью. 

Однако не вся территория современного Алтая у: е 1·о предгорий была 
занята горными сооружениями, созданными ен1.е а позднем палеозое. 
Можно полагать, что на отдельных уча-:тках к концу р ассматриваемого 
этапа горный рельеф был пенепленизирсван, благода ря чему появились 
условия для развития п роцессов химического nьшетривания.  Вероятно, 
в позднем триасе ( ? )  кое-где на выровненной поверхностн  Алтая в ус
л овиях теплого гvмидного климата была сформирсвана кор а  выветри
вания латеритног

-
о ( ? ) типа.  Алтай и горные области Южной Сибири 

в это время,  как  указал В .  М. Синицын ( 1 962) , представляли собой 
платообразные и увалаобр азные возвышенности высотой в первые сот
ни метров. В их пределах коры выветривания и коренные п ороды под
вергались р азмыву, продукты которого выносились на окружающие 
р авнинные пространства.  

В конце триаса или в начале юры территория современного Алтая 
и П редалтайской р авнины была вновь охвачена гораобразовательны м и  
нроцессами,  в результате которых возник среднегорный рельеф. Рас
положение р анне-среднеюрских хребтов, видимо, было унаследовано в 
основном от орографичесi<Ого плана  позднего палеозоя. Соответственно  
можно пола гать, что  и мульды,  заполненные ннжне-среднеюрскими 
осадками,  яв.тrяются реликтами главнейших ме}кrорных в падпн, изоли
рованных друг от друга горными хребтами.  Основные части их, как 
правило, совпадают с ядерными частя:vш антнкли:нориеь или с горсто
выми выступами.  

Можно предположить, что наиболее высокие 1орные сооружения на 
месте Предалтайской равнины и Алтая возникли с зонах п оздJiепалео
зойской консолидации, так как к периферии этих зон приурочено наи
большее количество юрских мульд, причем их размеры и мощности вы
полняющих их осадков здесь м аксима ,1ыrы .  В ЭТО!\1 проявлщ:тся неко
торая унаследов анность юрских гораобразовательных движен ий от па 
л еозойского тектонического плана .  

Менее высокие горные хребты бы.rш сформированы  на  оп оситr.льно 
жестком фундаменте Барнаульского срединного м ассива, где располо
жение хребтов и межгорных вг:адин подчинялось горстам и rрабемам,  
«выкроенным>-' по  серии разломан северо-восточноr·о прости] ания .  На 
территории восточной п оловины Предалтайской равнины юр, · кие отло
жения не сохранились.  Можно предположить, что и .здесь горю.те  хреб
ты имели субмеридиональное простирание, совпадаюлее с нанравлени
ем основных  п алеозойских структур Алтая .  

О характере ранне-среднеюрского осадканакопления в 1\I,>жrорных 
в п адинах можно судить по  р азрезам этих отдожений в Луговской, 
Кругловской, Ляпунихинской, Новосоветской, Посnелихинской, Ма
монтовской, Верх-Жилихинекой и Солтанекой мульдах. Особенности 
литологического состава позволяют п редположить, что межгорные 
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впадины юрского периода были за няты �1елки:v�и озера \1 И  и болотами. 
С окружающих горных хребтов стекали многочисленные реки, вносив
шие в предЕ:лы впадин большое количество грубообломочного м атериа

"


ла .  Высокое содержание пирита ,  м арказита и сидерита в тяжелоа 
факции ( 80-90 % )  свидетельствует об избыточном ув.1 ажнении и вос
становительных условиях. Можно согласиться, что территори и  П редал
тайской равнины р асполагал ась в юрском периоде в северной умерен
ной влажной зоне (Стр ахов, 1 947) . Большое количество осадков, отно
сите.'lьно теплый  климат создали благоприятные условия для произра
стания растительности. Межгорные впадины,  низкогсрье и среднегорье 
были заняты хвойно-гинкговой та йгой, что устанавливается по данны м  
споро-пыл ьцевых анализов, выполненных Е .  А. Портновой, А. Б .  Ми
хеевой и Е .  С. Беспрозванных, а также подтверждается результат а м и  
изучения отпечатков флоры В .  А. Вахрамеевым и С.  К .  Б атяевой. 

О развитии рельефа Горно·го Алтая в течение мезозоя до недавнего 
времени можно было судить лишь rз самой общей форме, так  как мезо
зойские отложения были известны лишь в круш;ых прогибах - Ку
Jiундинском и Зайсанском, расположенных к северу и югу от Алтая.  

Мезозойский этап р азвития рельефа, по-видимоrv!у, был достаточн о  
сложным, с изменением направленности тектоnических и экзогенных  
п роцессов. Восстановление хода р азвитР.:я рельефа может быть сделано 
в самой общей форме путем анализа корреJiятных отложений,  р азрез 
которых, особенно в н и·жних ч астях, не  отличаеТ>Ся полнотой. Можно 
закл ючить, что в начале юрскuго периода тек-.-онические движения 
привели к созданию на территории  Алтая достаточно расчлененного 
горного рельефа.  В идимо, как  и в позднем палеозое, основные тектони 
ческие движения наиболее интенсивно проя вились вдоль зон крупных  
разломов, р азделяющих основные структуры Алтая .  Это  подтверждает
ся результатами изучения юрских отложений Горного Алтая,  которые  
впервые были установлены в 1 959 г. В .  И .  Колесниковым в бассейне 
р. Чульчи, .в узком ( 4-6 K11t ) грабене, вытянутом вдоль зоны Шапшаль
ского р азлома.  На юга-восточном продолжении  этого же р азлома юр
ские отложения  заполняют, по данным Г.  Г .  Бельского, А.  А. Вишнев
с кого и других, узкие грабены в верховьях р .  Каргы .  

Характер юрских отложений указывает, что  их формирование про
и сходи.rю в з амкнутых тектонических депрессиях, вытянутых вдоль 
Ш апшальского глубинного р азлома .  Местный состав м атериала,  не
сортированность и больши е  р азмеры облом коз говорят о том, что ок
кружающий рельеф имел по крайней мере среднегорный облик. Судя 
по расположению грабена и учитывая вероятr�ое проявление унасJ"'iе
дованности р а3вития,  можно предположить, что ориентировка речных 
долин юрского периода в Горном Алтае совпадаjtа с направлением ос
новных м езозойских .структур . Межгорные впадины, 'По-видимому. 
были связаны между собой речными долинами. Горы были покрыты 
древесной растительностью, состоящей из папоротников, хвощей и гинк
говых. Днища межгорных депрессий были заняты заболоченными озера
ми с влагол юбивой растительностью. Климатические условия юрского пе
риода были ,  судя по р астительности, умеренно теплые, влажные. 

В дальнейшем, в течение длительного отрезка времени от поздней 
юры до готерив-баррема на террито р и и  современной Предалтайской рав
н ины и Алтая резко п реобладали процессы денудации,  о чем свидетель
ствует полное отсутствие здесь верхнеюрских и валанжинских отложе
ний .  Район 11ред�тавлял •собою низкогорную или мелкосопочную терри
торию. К: такому выводу можно прийти, анализируя характер осадков 
илекекай свиты, р азвитой по сосед-ству с Алтаем в Ненинско-Чумышской 
впадине. Для всех р азновидностей пород характерна  высокая карбонат
ность, что ю1есте с красноватым обликом их свидетелыствует об арндном 
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климате. Остракоды из района с. Сары-Чумыша,  определенные О. Ю .  Ка
чуро, свидетельствуют о развитии в Невинско-Чумышской вnадине со
лоноватых крупных озер ,  характерных для а ридных зон. 

Интенсивная а р идизация климата в неокоме, очевидно, была обуслов
лена р аннемеловой регрессией Западно-Сибирского моря .  П редалтай
ская равнина представляла собой ,  по-видюю�1у, денудационную равнину. 

Этап преобладани я  денудационного выравнивания  
(позднемеловавя эпоха-начало палеогена) 

Слабые следы проявления тектонических движений на ряду с от
сутствием осадканакопления в пределах  современной горной области 
Алтая - вот главные призна•ки, позволяющие О'Пределить напра1вленно·сть 
развития рельефа на данном этапе. Я вляясь промежутком покоя и 
повсеместного преобладания п роцессов выравнивания,  этот этап  и меет 
принципиальное значение как п р.едшествующий началу неотектониче
ского этапа в р азвитии рельефа.  

В Г о р н о м  и Р у д н о м  А л т а е  меловые отложения неизвестны . 
Они ш ироко р азвиты лишь в наиболее прогнутых частях П редалтайской 
р авнины и в Зайсанекой впадине. 

Заложение в позднем мелу крупных тектонических депрессий к югу, 
сев·еро-западу и востоку от Алтая ,  видимо, отражает одну из фаз прояв
ления тектонических движений.  Последние были достаточно равномер
ными, плавными .  Они обособили Горный Алтай как  область денудации, 
но не  привели к значительному изменению характера его рельефа.  Ана
л изируя особенности меловых отложений во впадинах по  периферии 
Алтая, можно п рийти к выводу, что во время их накопления территория 
Алтая п ред;ставляла собой ·слабо расчлененную хол мистую, нескольхо 
nриподнятую денудационную равнину. Вероятно, на ней выделялись от
дельные н изкогорные кряжи с пологими склонами и плоскими водораз
делами. Климатические условия способствовали интенсивному проявле
нию процессов химического выветривания,  что привело к формированию 
пенеплена,  останцы которого, относит·ельно слабо переработаиные после
дующими процессам и, довольно широко развиты в современном рельефе 
Алтая. Необходимо отметить, что денудационная поверхность мелового 
времени и мела, п о-видимому,  слабо расчлененный рельеф с относитель
н ы м и  превышениями  около 200-300 .м. В сопредельных с Алтаем райо
нах  Салаира ,  Зайсана и Западной Монголии  известны каолинитовые 
коры выветривания мелового возраста значительной мощности (до 50-
70 м ) . Полнота п рофиля коры и ее мощность зависели от положения на 
р азных элементах древнего рельефа .  Вероятно, интенсивное, хотя и срав
нительно неглубокое, расчленение рельефа обусловливало постоянный 
снос рыхлых продуктов выветривания с останцов и сопок в межсопочные 
понижени!Я . Можно сказать, что хотя тектонические и климатические 
условия благоприятствовали процессам выветривания ,  геоморфологиче
ская обстановка на Горном и Рудном Алтае далеко не повсеместно сnо
собствовала формированию мощного покрова коры.  Поэтому мы не на
ходим полных ее nрофилей даже в межгорных котловинах ,  где, вообще 
говоря,  кора выветривания хорошо сохраняется от размыва под толщюш 
п алеогена .  В этом состоят отличия условий формирования позднемело
вой палеагеновой коры вывет р ивания Алтая от одновозрастных кор рав
н инных тер риторий Восточного Казахстана и юга Заnадной Сибири .  

Формиров зние  коры выветривания на приподнятых водоразделах 
п роисходило одновременно с накоплением осадков в пониJкениях 
рельефа, которые усnевали эпигенетически частично nерерабатывз·1 ься 
п роцессам и вы ветривания .  Подобное сочетание воздействий процессов 
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выветривания на отложения верхнего мела хорошо показано В .  С .  Е р о
феевым ( 1 965) для Зайсанекой •впадины и окраин Южного Алтая .  К этому 
же времени на  Алтае, по-видимому, относится формирование ка•рста от
крытого средиземноморского типа .  

Исходя из анализа литохимии осадков и экологии, фауны и флоры 
верхнего мела Зайсанекой и Кулундинской впадин ( Ерофеев, 1 965; Ада
менко,  · 1 963в ; Малолетка,  1 9656) , можно п редположить, что климат под
ножья Алтая в поздне:vrеловую эпоху был в целом гумидным,  но  харак
теризовался еще и переменной влажностью, что, вероятно, выражалось 
в сезонном чередовании периодов аридности и увлажнения. 

Установленный для позднемеловой эпохи характер рельефа Горного 
Алтая в своих общих чертах сохранился и в раннем палеогене. Террито
рия Алтая  предста·вляла собой увалистый мелкосопочник. Осадки нижне
го палеогена образуют единую серию глинисто-песчаных пород, накапли
вавшихс" в предалтайских п рогибах - Бийско - Барнаульской н Зайсан
екой впадин ах. Присутствие эоценовых аллювиальных кварцевых галеч
ников на водораздельных плато Ю ж ного Алтая позволяет п ред•пола
гать уже значительное эрозионное расчленение рельефа этой ч асти 
Алтая в эоцене. В это времп его территория была хорошо освоена гид
росетыо, расчленена эрозионными долинами рек, выносивших в пред
горье грубый галечно-валунный м атерИал. 

Центральн ые части Алтая  п редставляли собой , видимо, платообраз
ные массивы с глубоко врезанными (до 300-400 м) долинами.  Кварце
вые галечники, заЛегаюЩие в долинах рек Каргы,  Могун-Бурень, Чаган 
и относимые к палеогену; могут, вероятно, быть реликтами этой древ
ней Г!1дросети. Окраины межгорных впадин Алтая, являвшихся местны
ми  базисами эрозии, по-видимому, также приобрели эрозионное расчле
нение. 

Растительность раннего лалеогена,  судя по спорово-пыльцевым 
спектрам  отложений Кулундинской и Зайсанекой впадин, характеризу
ется п рисут·ствием п апоротников, тропических и субтропических фор м 
голосеменных. Но наряду с ними в составе спектров уже есть значитель
ное количество пыльцы сосны,  кедра ,  ели,  пихты, тсуги ( Малолетка, 
1 965б) , занимавших, по-видимому, Пр·едгорья и холмистые водораздель
н ые простр анства Алтая .  Отмечает·ся заметная  роль мелколиственных 
и теплоЛюбивых листопадных фор м ивы,  березы, каштана,  ольхи, лещи
ны, дуба ( Ерофеев, 1 965) . К концу эоцена произошло некоторое увели· 
чение аридности клим ата,  отраженное в появлении растительности 
ксерофитных кустарников, жестколистного дуба и аралиевых в Зайсан
екой впадине, где шло накопление маломощных песчано-глинистых 
осадК'ов аллювиально-озерных и аллювиальных фаций.  

· 

Территория Горного и Рудного Алтая п редставляла собой всхолм
ленную, слабо рас_члененную денудационную р авнину, где господствова
ли  интенсивные процессы химического выветривания и денудации. Они  
привели к выра ботке пенеплена, на  котором была  развита каолинитовая,  
а местами латеритная (? )  кора выветривания . В раннем эоцен·е 
В. С. Ерофеевым ( 1 965) отмечена южноалтайская  фаза проявления 
тектонических движений, которая привела к резкому возрастанию гру
бозернистости отложений в сопредельных впадинах. Территория Алтая 
испытала общий сводообразный подъем И эрозионное р асчленение. Его 
рельеф приобрел облик .низкогорья ·с врезанными долинами,  с отдель
ными межгорными депрессиями,  служившими местными базисами эро
зии . Глинистый элювий коры выветривания  сносился с водоразделов, в 
долинах преобладали олигомиктовые пески и галечники. Направление 
гидрасети в плане, видимо, совпадало с простиранием основных текто
нических структур и имело северо-западное направление. Глубина рас 
члененности рельефа составляла 300-400 м. 
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В пределах П р  е д а л т а й  с к о й  р а в н и н ы в лозднемеловую эпоху 
осадканакопление было локализовано на ее западной окраине - в 
Центральной Кулунде. Эта территория п редставляла собой обширную 
озерно-аллювиальную р авнину, к востоку от которой на остальной тер
р итории П редалтайской р а·внины преетиралея мелкосопочник, откуда в 
сторону Центральной Кулунды стекали многочисленные речки, выносив
шие продукты р азмыва кор выветривания.  

В течение апта,  альба и сеномана в Центрально- Кулундинской впа
дине нако·пилось около 1 80-220 м аллювлально-озерных отложений 
леньковекай свиты - пестрых алевритовых каолиновых глин,  чередую
щихся с кварцевыми пвска ми .  Богатая тропическая и субтrю л ичес J<ая 
раСТИ'ГеЛЬНОСТЬ СПОСОбС1':ВОВаЛа обраЗОВаНИЮ В ПОЧВеННОМ СЛ Ое ГУМИНО
ВЫХ кислот, которые усиливали химическое выветривание материнс1шх 
нор од. 

От турон а  до датского века в Центральной Кулунде происходило 
выр а внивание рельефа и заполнение впадины морскими и прибрежно
•морскими осадками кузнецов-екай, ипатовской, .славгородской и ганькин
ской свит мощностью до 200-300 м .  Центральная Кулунда представля
ла собой низменную плоскую шельфовую р авнину. 

Характерным событием описываемого отрезка времени была значи
тельная дифференциаци,я тектонического режима н а  территории нынеш
ней Предалтайской равнины. В зону погружающейся Кулундинской впа 
дины с коньякекого века  была вовлечена также значительная часть 
Б а р н аульской структурной ·ступени,  а также отдельные участки Бийской 
ступени, в пределах  которых началось накопление отложений сенон
да'Гской сымской свиты. Окружающие Кулундинскую впадину области 
сноса Алтая ,  Салаира и Каменекого выступа испытывали, видимо, �ед
ленное поднятие. 

Сравнительно крупный бассей н  осадканакопления был р аеположен в 
Ненинско-Чумьrшской впадине, катарая  была отграничена от Предалтай
ской р авнины невысоким Кивдинско-Катунским х ребтом, сложенным 
синийскими кварцитами.  

Состав верхнемеловых спорово-пыльцевых комплексов свидетельст
вует о теплом субтропическом переменно влажном климате. В. А. Хах
лов ( 1 947)  предполагает, что в то время среднегодовая темлература  
составляла + 1 6- 1  Т,  а количество годовых осадков колебалось в п ре
делах  850- 1 600 мм. 

Распределение осадков в году не было р а вномерным,  о чем можно 
судить по обилию пыльцы жестколистных древесных и кустарнико
вых форм,  которые приспасабились к периодически засушливому 
климату. 

В начале кайнозоя п роисходило дальнейшее расширение площади 
Кулундинской впадины за счет вовлечения в зону погружения новых 
блоков п алеозойского фундамента . В п алесцене территория  Барнауль
ского массива была полностью погружена под рыхлые отложения.  Опус
кавшиеся участки фунда мента ( н а п ример,  Бийской ступени ) отделялись 
от смежных поднимавшихся блоков палеозойского обра мления моло
дыми кайнозойскими р азломами ,  ч асто наследовавшими палеозойские 
дизъюнктивы. Продолжались движения по Лебяжинскому р азло\•Iу. 
З а п адная ветвь Калманекого р азлома ,  возникшая  в сенон-датское вре
мя ,  значительно удлинилась к востоку вплоть до долины р .  Песчаной, 
образовав крупную тектоническую линию, служившую в палеоцен-эоце
не севе р ны м  фасо м  низкогорного Алтая.  Значительно удлини .�ся к во
стоку также Каменекий р азлом .  Возник Б арнаульский р азлом, отделяв
ш и й  в п алеоцен-эоцене Кулундин скую впадину от Салаирекого поднятия .  
Сн  унаследовал крупный глубинный разлом лаJ1 еозойского фу нда �I е ! l 
та - Барнаульско-Алтайский краевой шов.  
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Позже, в эоцене, опускания Центр ально-Кулундинской ступени снова 
возобновились. Сюда п роникли воды люлинВ'орской и чеганской тран,с
грессий, в то время как в п ределах соседних Барнаульской и Бийской 
ступеней п р одолжалось накопление континентальных отложений .  

Регрессия Чеганского моря - последнего в истории  южной части 
Западной Сибири.- по мнению большинства иоследователей, з наменует 
собой н ачало нового этапа в раз,витии рельефа Предалтайской равнины.  
К этому моменту Алтай представлял собой область мелкосопочника,  
который полого енижался к аллювиальной равнине, где начали форми
роваться р ечные осадки атлымской свиты. 

Этап заложени я  основ ных морфаструктур 
(поздний п алеоген--начало плиоцена} 
В начале позднего палеогена рельеф Горного Алтая n редставлял 

собой эрозионно-денудационный мелкосапочник  с останцовым и  возвы
шенностями и низкогорны:vш массивами,  морфологически, видимо,  напо
м инающий н ынешний Казахский мелкосопочник. Относительное р асчле
нение рельефа могло достигать 300-500, возможно до 700 .м ,  но общая 
расчлененность рельефа была небольшой, склоны возвышенностей 
пологими,  а речные долины - слабо врезанным и  и широкими .  

Рассматриваемый этап озн аменовался обновлением рельефа,  что вы
разилось в первую очередь в общем медленном поднятии всей террито
рии ,  пологом сводообразном изгибании всей поверхности горной страны.  
Вслед за тем начали формироваться отдельные крупные морфаструкту
ры в виде поднятий и прогибов. Наметилась четкая п риуроченность на 
чального образования депрессионных структур к мобильным зонам 
унасл-едованным с верхнего палеозоя и мезозоя швам :  Ш апшальскому, 
Курайскому, Чарышско-Теректинскому, Джасатерскому и другим р аз 
ломам .  Области , лежащие между этими зонами ,  представляли собой 
поднимающиеся структуры и дали начало современным системам хреб
тов. Структурный план,  таким образом,  оказался в главных чертах 
унаследованным.  В развивающихся впадинах начали накапливаться 
субаэральные и водные осадки, среди которых лучше изучены карачум
ская ,  кошагачская и туерыкекая свиты Горного Алтая. 

Можно предположить, что северо-восточные и восточные склоны 
Джулукульской, Чуй·ской и Курайской котловин были еще невысокими,  
так как грубообломочные прол ювиальные фации карачумекой свиты в 
сторону от бортов впадин н а  протяжении нескольких сот метров заме
щаются песчано-глинистыми озерными осадками .  Максимальные мощ
ности и меют пролювиальные фации,  приуроченные к окраинам прогиба
ющихся межгорных впадин,  где встречается также базальвый горизонт 
олигомиктовых конгломерата-брекчий, фиксирующий зоны сопр яжения  
поднимающихся и прогибающих·ся морфоструктур . Присутствие в про
лювии карачумекой свиты наряду с сильно выветрелым кластическим 
материалом совсем свежих обломков коренных пород свидетельстнует 
о том, что рельеф был обновлен довольно существенно, т. е .  эрозионные 
процессы, очевидно, значительно расчленили поднимающиеся структу
rы, захватив не только р ыхлы й  аллювий коры выветривания ,  но и обна
жившиеся свежие коренные породы. Кроме того, в толще субаэральных 
фаций свиты отмечаются признаки проявления сиигенетических п роцес
сов выветривания,  что св.идетель,ствует о сохранении кли:\1атических ус
ловий, благоприятных для химического выветривания .  

П о  лимонитизации сидеритовых конкреций можно предполагать ча
стую смену восстановительных условий окислительными .  Это должно 
быть связано скорее всего с ч зсты:\1и колебаниями уровня о :;е рного бас
сейна ,  глубины которого были невелики.  
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В позднем п алеогене, п о-видимому, уже существовали круп ные реч
ные долины, сохранившиеся до настоящего времени. В целом они совпа
дали с тектоническими понижениями между поднимающимиен хребта
ми: Джулукульско-Сайгонышской, Чуйско-Курайской, Джасатер·ско
С а махинской и Нарымско-Бухтарминской впадина .viн ,  в которых извест
ны п алеоген-неогеновые отложения.  Судя по  тому, что галечники кара
чумекой свиты, отмечающие направление долин,  встречены в верховьях 
рек Каргы и Могун-Бурени ,  часть рек СОВ'ременного бассейна Чульr шмана 
могла  иметь сток к востоку. Такой была ,  например,  доюша реки, соеди
н явшей Сайгонышскую и Джулукульскую ВJпадины и уходившей во 
впадину оз. Урюк-Нур в Западной Монголии.  Реки западной и южной 
частей Алтая направлялись соответственно на  севера-запад, в сторону  
Кулундинской впадины, и на  юг ,  в Зайсанскую впадину. Погребеиные 
древние долины р ек Песчаной, Ануя, Ч а р ыш а  и Катуни отмечены 
О. М. Адаменко в пределах  предгорной р авнины.  

Рельеф терр итории  Рудного Алтая,  судя по коррелятным отложени
ям, мало отличался от рельефа Горного Алтая, т. е .  был мелкосопочн ы м  
с отдельными останцовыми массивами  и гряда ми низких г о р  ( Чума
ков, · 1 957 ) . Фаза тектонических движений п озднего п алеогена ( на рын
ская, по  В.  С .  Ерофееву) привела к дифференциации областей поднятий 
и опусканий .  В межторных депрессиях, открытых к западу, происходило 
накоrtление осадков и ндрикотериевой и чагра йской свит (Чумаков,  
1 965) . П одобно карачумекой свите, они распространены лишь в текто
нических впадинах северо-западной ч асти Рудного Алтая .  Индикотери
евая свита п редставлена озерно-аллювиальными серыми и зеленовато
серыми глинами,  алевролитам и  и кварцевыми песка "1и  с п рослоями 
л игнитов. Осадки чаграйской свиты - белые и пестрые глины делюви
ально-пролювиального происхождения - ·слагают обширные шлейфы по  
окраинам горных массивов и межгорных впадин. В целом толща обра 
зована продуктам и  размыва коры выветривания .  Она отр1жает собой 
этап значительного расчленения территории,  разрушения и выноса рых
лых образований.  

Н аиболее интенсивно тектонические движения проявлялись вдоль 
зоны субширотного Южно-Алтайского ( Нарымского) наложенного раз
лома .  Этот разлом наискось сечет палеозойские структуры северо-запад
Еого прости рания и по  в ремени заложения является м олодым - если не 
новейшим, то позднемезозой·ским .  Вдоль него произошло резкое подня
тие се•верного борта Нарымского хребта и заложение Нарымско-Бухта р
минской межгорной впадины.  Выполняющие ее отложения ашугасской 
свиты представлены аллювиальными поли миктовым и  пескам и, глинами  
и галечниками,  а также глыбами и щебнем делювиально-пролювиально
го происхождения ( Е р офеев, 1 965) . Южные склоны Южного Алтая,  ко
торые в эоцене еще являлись обла•стями слабой аккумуляции, также 
оказались вовлеченными в общее поднятие, и тер р итория Южного Ал
тая в среднем -позднем оли гоцене превратилась в область средневысот
ных расчлененных гор высотой около 700- 1 000 м над уровнем моря.  
К югу от Алтая находилась область прогибания и аллювиально-о:;ер
ной седиментации Зайсанекой впадины. 

По  вопросу о развитии гидрографической сети Рудного Алтая и Кал
бы имеются две точки зрения. Долгое время господ:ствовало представле
ние о молодости речной сети, заложении современных долин в плейсто
цене, неоднократной их перестройке. Эту точку зрения развивали 
В. П. Нехорошев ( 1 934, 1 94 1 ) ,  Е .  Н. Щукина ( 1 94 1 )  и Е. М. Великовекая 
(' 1 946) . В послевоенные годы накопился большой фактический материал,  
свидетельствующий о древнем заложении речной сети Рудного Алтая, 
что подтвердило мнение В. А. Обручева ( 1 9 1 5 ) . Заложение коуп
ных оечных долин Рудного Алтая и их п оитоков IO. П .  Селиверстов 
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( 1 957а, б ) , Б. А. Борисов ( 1 960) , Л .  А. Никитюк ( 1 957) отнесл а к нео
гену и даже к олигоцену. Ю. П. Селиверстов ( 1 957б, стр . 2 1 1 )  прямо 
указал, что  «речная сеть Рудног·о Алтая возникла в доантропогеновое 
время,  что подтвер ждается как общим анализом рельефа и исl'ории  его 
р азвития, так и выполнением долин  н ижнЕ:антропогеновыми и плиоце
новыми осадками ( реки Бухтарма ,  И ртыш, Уба ) ». И. С. Чумаков, при 
ведя новые подробные материалы по формированию транзитных долин 
Рудitого Алтая, сделал вывод, что «·Современные долины крупных рек 
практически не  изменили не только своего направления, но  и не исnы
тали сколько-нибудь серьезных отклонений от положения древних до
лин» (' 1 965, стр . 20 1 ) .  На  р авнинах северо-за·пада Рудного Алтая погре
беиная неогеновая сеть долин устанавливается бурением.  Отмечается 
ее даже более сложная конфигурация, чем у современной гидросети, 
что связано с дробным гор изонтальным р а.счленением мелкосопочного 
олигоцен-неогенового палеорельефа.  И .  С .  Чумако в  подчеркивал, 
что н еизменность nлана главных долин Рудного Алтая обусловлена по
стоянным п роцессом в реза ,  который  в свою очередь определен положе
J Jием р айона на  краю подни м ающегося Алтайского свода. 

Палеефлор истические м атериалы показывают, что в среднем-позд
нем палеегене окраины Алтая имели умеренно теплолюбивую хвойно
широколиственную р астительность тургай·ского типа . В то ж·е время в 
наиболее п р кподнятых районах Южного и Горного Алтая широкое раз 
витие получили хвойные леса горного типа ,  т .  е. уже существовали эле 
менты вертикальной зональности. 

Более засушливый климат позднего палеегена связан с исчезнове
н ием чеганского моря и р а сп ространением воздействия центрально-ази 
атского антициклона н а  территорию Алтая.  Фор мирование оводово-бло.
ковой структуры рельефа Алтая продолжалось и в неогене. В межгор
ных впадинах, испытавших относительное опускание, усилились процес
сы накопления аллювиально-озерных осадков, что отразилось в увеличе
нии мощностей кошагачекой и туерыкекой свит.  

Ограниченность р аспространения и преимущественно озерный  гене· 
зис неогеновых  осадков Горного Алтая,  а также характерные фациаль
ные изменения в поперечном профиле межгорных впадин ясно свиде
тельствуют, что их накопление п роисходило лишь в пределах оформив
шихся к тому вре:v�ени межгорный депрессий .  Это противоречит п режним 
высказываниям некоторых исследователей ( Нехорошев, 1 932; Сперан
ский ,  1 937)  о том ,  что неогеновые осадки п редставляют собой обрывки 
формаций,  некогда и мевших региональное ра·спространение и уцелев
ш их от денудации лишь в силу п оследующего орографического офор:vr
.пения · тех котловин, на  дне которых они  находятся. 

Разделяющие впадины подня11ия в неогене п редставляли собой, r т
nидимому, пологосклонные горные х ребты и массивы.  Сочленение де
прессий и поднятий п роисходило по активи.зированным в верхнем палсо
гене зон а м  р азломов, что особенно четко видно в Ш аnшальской и Чуй
екай цепях котловин.  Уже .в это время н аметилась асимметрия  этих 
котловин, выраженная в увеличении крутизны приразломнога северо
восточного борта, в то время как юга-западный и южный борта остава
л ись более пологими.  Обратная асимметрия структур была характерна,. 
видимо, для Южно-Алтай·ской цепи котловин.  Здесь круты :v�и стали юж
н ые склоны Южно-Алтайского и Нарымского хребтов, с которых шел 
интенсивный снос обломочного материала во впадины. 

Масштабы прогибания впадин фик·сируюТ>ся мощностями неогеновых 
осадков, которые для Чуйекай впадины составляют около 500-700 м ,  

для Курайской и Джулукульской до 250-300 м ,  для Самахинекой не 
менее 1 00 .м. Можно предполагать, что смежные горы имели относитель
н ы е  высоты порядка Е:'ОО- 7')0 м. Это следует из анализа палеофлористи-
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ческих остатков из кошагачекой и туерыкекой свит, свидетельствующих 
о вертикальной зональности в р астительности Юга-Восточного Алтая.  
О достаточных превышениях окраин вnадин говорит и значительное со
.r:,ержание обломочного материала среди неогеновых озерных осадков 
в прибортовых частях впадин. Однако отсутствие чисто п ролювильного 
материала говор ит о том, что их склоны не были очень крутыми.  

И ной характер неогеновые отложения и меют в западной ч асти Гор
ного Алта51  ( в  Устu-Коксинской и Усть-Канской впадинах)  и в межгор
ных впадинах Рудного Алтая. Они представлены главны м  образом про
лювиально-делювиальны:v�и фациями красноцветных, местами гипсснос
ных и карбонатных глин с дресвой и щебнем местных пород, выделен
ных в павлодарскую свиту ( Чумаков, 1 963 ) . Озерно-аллювиальные фа
ции этой свиты развиты очень ограниченно, встречаясь лишь в централь-
ных частях впадин и крупных эрозионных долин .  Общая их  мощность 
составляет около 40 м. Следовательно, в этом районе рельеф был м енее 
контрастным ,  чем в Горном Алтае, что объясняется меньшей дифферен
uирован ностью неотектоничесюrх движений в краевой части Алтайского 
свода . 

В конце эоцена и.1 и  начале олиrоцена П редалтайская р авнина испы
тала поднятия вместе со всей терр иторией Западно-Сибирской низмен
ности.  Но  они были кратковременньвш, и уже в р аннем олигоцене во
з обновились опускания Центрально-Кулундинской, Б а р наульской и 
Б ийской структурных ступеней Кулундинской впадины, которая про
должала «наступать» на северо-,восток и юг. захватывая п рилегаюшие 
части Алтае-Салаирского :v�елкосопочника .  В овлекавшиеся в погруже
ния блоки палеозойского фундамента отделялись от приподнятой зоны· 
палеозойского обрамления тектоническюш уступами ,  соответствовавши
м и  молодым разломам .  

П родолжались также поrружения вдоль возникших Л ебяжинскоrо, 
Колыванского, Ка менекого и Б а р наульского разломов. Палеоцен-эоце
новый фас  Алтая в своей западной ч асти значительно отступил к югу 
и в р аннем олигоцене проходил уже вдоль возникшего ,в это время Пос
пелихинекого субширотного разлома .  Восточная часть палеоцен-эоцено
вого фаса Алтая остал ась на прежне�r месте, совпав с Колыванскюf 
р азломом,  проходившим вдоль субширотного отрезка долины р .  Оби от
устья р .  Чарыша н а  западе до долины р .  Катуни на востоке. 

Расширившаяся за счет вовлечения блоков фундамента Кулундин
ская впадина была окружена с юга, востока и север а  Алтае-Салаирскю': 
мелкосапочникам - платообразным пенепленизированным нагорьем с 
а бсолютными высота ми  200-600 м. Начавшиеся в раннем олигоцене · 
поднятия нагорья привели к достаточно резкому усилению эрозионной 
деятельности рек.  Со склонов низких гор и мелкосапочника в сторону 
низменной равнины Кулунды многочисленные реки и р ечки выносили 
большое количество тер ригенного материала,  в том числе и грубообло
:vrочного. В пределах Алтае-Са.nаирского поднятия размывалась каоли
новая кора глубокого химического выветривания, продукты п�реот.�о
жения которой накапливались в Кулундинской В'падине.  

Воостановить конфигурацию атльвrской гидрасети в предалтай ской 
части пока что не представляется ·воз:vrожным из-за недостаточного ко
л ичества фактического :vra тepиaJ1 a .  Судя по площадному распростране
нию осадков атлымской свиты, характеризующихся достаточно одно
родным и  аллювиальными фациями, можно предположить, что террито
рия П редалтайской равнины в то вре:vrя представляла собой плоскую 
низменность, по  которой сравнительно спокойно блуждали �шогочислен
ные мелкие и средние реки, часто из:vrенявшие положение своих русе.1 , 
благодаря чему и образовался почти сплошной аллювиальный покров 
ня огро:v� ной тер р итории Кулундинской впадины. 
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Растительность атлымского времени ,  ·судя по данным спорово-пыль
uевых анализов, проведеиных Э .  А.  Бессоненко, соответствовала хвойно
широколиственной и широколиственно-хвойн ой тургайекай флоре, в ко
торой н ар яду с обилием широколиственных и хвойных еще заметно 
участие субтропических р а·стений .  

:Климат  раннего олигоцена по-прежнему оставался достаточно теп
.�ым  и влажным, способствовавшим процессам  химического выветри
вания.  

Среднеелигаценовая эпоха характеризовалась весьма стабильным 
тектонически м  режимом. Области  сноса и осадконююпления сохраняли 
приобретен,ные еще в р ан нем олигоцене очертания .  

В ·Среднем олигоцене в пределах  :Кулундинской впадины на  фоне 
очень медленных опусканий сфермиравались озерно-болотные осадки 
новомиха йловекой свиты мощностью от 5- 1 0  до 40-60 м. Это каоли
новые глины и серые алевр иты с включениями я нтаря, древесины, расти
тельного детрита,  с отпечаткам и  листьев и бурыми углями,  реже с 
п рослоям и  белых тонкозернисты х  кварцевых песков. Энt опуска ния спо
собствовали дальнейшему р асширению :Кулундинской впадины и замет
ному поднятию смежных уча стков Салаира и Алтая, в северной части 
которых уже возник низкогорный рельеф. 

В знаменское время в периферическую зону р асширяющейся :Кулун
динской впадины были вовлечен ы  новые блоки палеозойского фунда-
1\lента, «отколовшиеся» от Алтае-Салаирского низкогорья по серии  моло
дых р азломов, которые часто н а следовали f5олее древние тектонические 
швы. Впадина  р асширялась также в Семипалатинско-Рубцовеком рай
оне,  где значительная часть мелкосопочника, вплоть до долины р .  Алея, 
попала в зону погружения. 

В это время окончательно оформился северный фас Алтая в его сов
ременном виде за  счет возникновения молодого субширотного Белоку
р ихниекого разлома,  протянувшегася от долины Чарыша на западе до 
долины :Каменки на  востоке. Одновременно возникли Озерковский и 
Смоленский р азлом ы  и продолжались опускания северо-западной вет
ви Большереченекого и юга-nосточной ветви Б а р наульского р азломов. 
В позднем олигоцене произошло образование южной ветви Рубцовекой 
структурной ступени, опоясывающей :Кулундинскую впадину в виде ги
гантского полукольца.  

Заметные поднятия Алтая п р ивели к возобновлению энергичной 
эрозионной деятельности рек. :К этому времени относится возникновение 
большинства крупных рек, р азвитие котор ых удается п роследить вплоть 
до современности .  С северного склона Алтая,  совпадавшего с Белоку
рихинским разломом, стекали :Катунь, Каменка,  Поперечная ,  Белокури
ха ,  Песчаная,  Ануй, Чарыш и другие.  В п ределах  Салаира брали ':вое 
начало Большая Р ечка,  Лосиха, Чумыш и другие. С Алтая же несла 
свои воды достаточ но кр)Тiпна1я и полноводная Бия ,  которая сливалась 
с р .  :Катунь в 35-40 км. восточнее г. Бийска, образуя реку Обь, историю 
которой с тех пор можно про следить достаточно уверенн о .  В позднем 
олигоцене долина Оби от Бийска до Б а рнаула в своей правобережной 
части п р иблизительно соответствовала современным ее контура м . Лево
бережная же часть заходила далеко на  за·пад в пределы П р ио бского 
степного плато. Здесь в нее вливалась широкая долина Алея. От Бар 
наула позднеолигоценовая Обь  поворачивала на  запад и,  минуя :Ка мень, 
уходила в :Кулунду, огибая Каменекий выступ п а.nР.озойского фунда
мента. 

Аллювиальные отложения позднеолигоценовой Оби ( знаменская 
свита ) представлены кварцевыми песками  от средне- до крупнозерни
стых с включением гравия и галечников кварц-кварцитового состава,  с 
редкими линзами алевролитов и каолиновых глин. Грубообломочный 
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1\:атериал ( гравий и галечники) прослеживается по долинам Катуни н 
Оби от р айона с. Сростки вблизи фаса Алтая вплоть до Б а рнаула .  
Далее вниз по  течению отлагались разнозернистые кварцевые пески. 
Мощность аллювия обской долины знаменского времени изме·няется от 
.20-30 м вблизи Алтая до 40-60 м в районе БарнауJlа и Камня .  

Н а  остальной ч асти Предалтайской равнины располагалась зона ал
.тrювиально-пролювиальной аккумуляции. П ролювиальные осадки обра
зовывали обширный шлейф,  п ротягивавшийся вдоль северного и запад
ного склонов Алтая от д:олины Катуни на восток до района курорта 
Лебяжье и до Семип алатинска на западе и юга-западе. Ширина этого 
шлейфа достигала 20-30 км, а его северная  граница n роходила вдоль 
сбской и алейекай nозднеолигоценовых долин .  

Аллювиально-пролювиальные осадки позднего олигоцена, известные 
под названием чаграйской свиты, представлены пес:трыми каолиновы
ми  глинами,  часто песчанистыми ,  с линзами ква рцевых песков, гра 
вия и галечников. Мощность осадков этого шлейфа достигает иногда 
.20-50 М. 

Ч а гр а йская свита сложена осадками,  образовавшимиен при переот
.тюжении продуктов химического выветривания и испытавшими значи
тельное выветривание с образованием типичного неоэлювия : нацело 
каолинизированных галечников, пятнистых пестроцветных глин,  мар
шаллитов и т .  д. ,  т .  е .  процес·сы химического выветривания продолжа
лись,  очевидно,  вплоть до конца  олигоцена. 

В Центральной Кулунде в перной половине позднего олигоцена су· 
ществовал обширный озерно-аллювиальный бассейн И ртыша, стекав
шего с Рудного Алтая,  а также многочисленных мелких речек, стекав
ших со стороны Казахского мелкосопочника . Здесь в это время накап
.ливались аллювиально-озерные пески и глины знаменекай свиты. 

В раннем миоцене территория Предалтайской равнины продолжа
.л а  потружаться с одновременным расширением области погружения .  
Оживлялось движение юга-восточного продолжения Большереченекого 
разлома, благодаря чему в зону погружения был вовлечен крупный блок 
Юга-З ападного П рисалаирья,  расположенный между юга-восточными 
ветвям и  Барнаульского и Большереченекого р азломов. В южной части 
Кулундин·ской впадины в зоне погружения оказал�...я блок фундамента, 
расположенный к югу от Кольшанского хребта, на  месте нынешнего 
Успенского прогиба, где возобновились движения по Алейско му субши
ротному р азлому, унаследованному от юрского периода. 

Происходило более четкое морфологическое выражение северного 
фаса Алтая в связи с движениями по  Озерковскому,  Белокур ихинско
му и С моленскому р азломам .  Северные п редгорья /\лтая предста·влялw 
{'Обой ·слабо р а.счлененное низкогорье. Судя по  каолинит-монтморилло
нитовому составу нижнемиоценовых осадков, можно предположить, что 
в пределах п рилегающих областей сноса еще не были вскрыты свежие, 
невыветрелые коренные nороды. Размыву подвергались в основном про
дукты химического выветривания .  Можно поэтому nредполагать, что 
глубина эрозионного расчленения Салаира и Северного Алтая в то вре
мя была небольшой - не более 1 00 м. 

В позднем оцигоцене и миоцене в рисунке речной сети произошли 
некоторые изменения. О бская долина сузилась до 50-60 км и стала 
более прямолинейной, расположившись вдоль линии Бийск - Барна
v л  -· Камень .  · 

Раннемиоценовый Иртыш от Семипалатинска поворачивал к севера
северо-востоку и.  n роходя через р айон оз .  Л япуниха ( вблизи с. Углы) ,  
тек в сторону Кулунды. Его наиболее крупным правым притоком в ми
оuене была река,  стекавшая с Рудного Алтая.  Ее долина проходила при
близительно от с .  Новенького севернее с. Красный Аул к оз .  Горькому 

75 



Перешеечному. Аллювий этой реки представлен грубозернистыми песка
ми,  содержащими обломки древесины, линзы и прослои зеленых монт
мориллонитовых глин .  

Остальная  часть Предалтайской равнины в р аннем м иоцене пред
ста,вляла собой озерно-аллювиальную низменность, где накапливались 
озерные и ,  реже, речные осадки таволжанс:<ой свиты . Мощность  осадков. 
в зонах относительных опусканий достигла 60-90 At,  тогда как на под
нятиях она не превышала 20-30 м. 

В прифасавой части Алтая и Салаира озерно- аллювиальные отложе
ния таволжанской свиты фациально замещаю'J"Iся делювиально-пролю
виальными. р еже озерными отложениями  аральской свиты, представлен
ной тонкодисперсными пестроцветными (красными, зелеными )  глинами,  
содержащими друзы гипса ,  бобавины гидраокислов железа и м арганца,  
а также прослои и л инзы грубозернистых песков, гравия и галечников. 
Мощность осадков колеблется от 30 до 70 м. 

Судя по уменьшению загипсованности гли н  аральской свиты с запа
да на восток, Семипалатинско-Рубцовекий район р а.сполагал·ся в ара"lь
ское время в зоне сухих степей и полупустынь с жарким засушливым 
климатом, тогда как в восточной част и  Предалтай·ской равнины клил1ат 
был н есколько более влажным, т. е. сказывалось влияние возвышенно
стей Салаира и Алтая.  

В среднем - позднем миоцене и раннем - среднем плисцене п роизо
шло дальнейшее слабое опускание Кулундинской впадины, контуры ко
торой существенно не  изменились. Бо  время отложения павлодзрскоif 
свиты произошло зал·1етное оживление эрозионной деятельности рек. Об
ская долина сохранила свои прежние очертания .  Со стороны Салаира 
она п ринимала реки Сузун и Чумыш, местоположение долин которых 
достаточно четко устанавливается по п рисутствию более грубого аллю
вия .  Слева в Обь впадал Алей,  одним из крупных притоков которого 
была р. Кизиха, выносившая из поднимающегося Кольшанского хребта 
грубозернистые пески с гравием и галько й .  В очертаниях и-ртышской 
д.олины существенных изменений не произошло. 

Остальная часть Предалтайской равнины была низменной, за нятой 
мелкими озерами, небольшими речками и обширными степными участ
ками .  Основная масса осадков павлодарского врем·ени  здесь п р едстав 
лена  озерно-аллювиальными глинами.  

Красноцветвый характер осадков, наличие в них большото количест
ва друз гипса и известняковых конкреций могут свидет-ельс'fiвовать CJ 
дальнейшей аридизации климата П редалтайской р авнины, которая  
представляла собой в среднем миоцене - среднем плиоцене засушливую 
полупустынную степь.  Лишь только по речным долинам могли сохра
н иться благоприятные условия для древесной р а стительности  ( Балуе
ва ,  Никитин и др . ,  1 96 1 ) .  

Главный этап новейшего горообразова н и я  
(средний-поздн ий плиоцен-ран нечетверти ч н а я  эпоха, 
или эоплейстоцен) 

Тектонические движения эоплейстоцена отличались наибольшей 
интенсивностью по сравнению со всеми остальными эта пами · кайнозой
ской истории.  В это время было закончено в общих чертах формирова
н ие liЮрфоструктуры Горного Алтая, созданы современные горные хреб
ты и впадины, врезаны речные долины. 

Г о р н ы й А л т а й . Как уже отме,;ено ,  средне- верхнеплиоценовые 1r 

н ижнечетвертичные отложения Алта я литологически резко отличаются
как от олигоцен-миоценовых, так и от плейстоценовых образований . Это 
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Рис. 4. Схема строения рельефа ПредалтаЙСI(ОЙ равнины. Составил О. М. Адаыенi(О 

1 - дочетвертнчные nороды ; 2 - отложения кочковской свиты ; З - лёссовидные отложения н:рас·  

надубравекай свиты и покровные; 4 - суглинки; 5 - пески; 6 - галечники; 7 - порядковые 
номера террас Обн 

:преимущественно грубые полимиктовые песчано-галечные и гравийные 
.отложения, которые можно считать внутригор·ными молассами. 

Геологическая последовательность накопления плиоцен-раннечетвер
тичных (эоплейстоценовых) отложений отражена наиболее полно  в Чуй
екай котловине (Аксарин,  · 1 937; Девяткин, 1 963б; Щукина, 1 956) , хотя 
iJHИ развиты и в других местах Алт ая,  а также на Предалтайской рав
нине ( рис. 4 ) . 

Осадки кызылгирской свиты ( верхняя часть среднего плиоцена,  или 
нижний эоплейстоцен ) выделены в окраинных частях Чуйекай впадины. 
Это главным образом озерные отложения, процесс накопления которых 
был как бы унаследован  от предыдущего этапа .  Однако резкое увели
чение размера обломков в осадках по сравнению с отложениями ниже
_1Jежащих свит, смена глин и мергелей на алевриты, галечники и пески 
фиксируют н ачало тектонических движений и увеличение сноса обломо'I 
ного материала в ба·ссейн .  

Отложения кызылгирской свиты по окраинам Чуйекай котловины 
п р едставлены буроцветными озерно-дельтовыми и пролювиальными фа
циями, состоящими из  грубых песков, мелких галечников и слабо окатаи
ных гравийников .  Такой состав отражает прибрежно-озерные условия 
накопления осадков, близкое расположение областей поднятия, с кото
рых в котловину сносился материал. Ра·спределение фаций береговой 
зоны четко контролируется рельефом побережья: долины рек Кызыл
Син, Ак-Кая, Чаган-Узун являлись путями  транспортировки и накопле
ния грубого материала,  в то время как в других частях прибрежной 
зоны накапливались п реимущественно озерные отложения, формирава
л ись строматолитовые биогерм ы  и горизонты органогенных известняков. 
П оследние весьма типичны для окраинных частей среднеплисценового 
Чуйского озера .  В центральных частях впадины преобладают буроцвет
ные песчано-глинистые отложения озерного типа с отдельными просло
ями  песков и мелких гравийников .  
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Климат среднего плиоцена был достаточно  теплым,  о чеи свидетель
ст,вует богатый состав органического мира .  Теплые, проточные и доста
точно чистые воды озерных ба.ссейнов способствовали развитию :vrноrо
численных рыб,  моллюсков, остракод, водорослей.  Допустимо говорить. 
о колебаниях уровня воды в озерах, так как в отложениях свиты отме
чается несколько горизонтов строматолитовых известняков, формирую
щихся в мелководных прибрежных условиях (до глубины 1 0�20 м ) . Че
редование горизонтов р а кушечников со стро:vrатол итовы \l и  известняка
ми указывает на изменение химического состава вод озер .  Известно, чт(} 
строматолиты возникают при  слабом осалонении бассейнов. Такие ус
ловия при  увеличении сухост.и периодически могли  возникать в наиболее
мелководных участках озер .  Значительное содержание карбонатных. 
часто хе:vrогенных разностей пород g разрезе кызылrирской свиты ·позво
jJяет предполагать существование семиаридного кли:vrата .  Это подтверж
дается материала м и  литологических исследований И. Г. Л искун ( 1 965) .  
которая у.казывала, что присутствие знач ительных количеств хемогенно
го карбоната кальция, отсутствие остатков ра-стительных тканей и малое 
содержание остаточного органического углерода в породах кызылi·и р 
ской свиты ·свидетельствуют в пользу такого предположения.  

На  появление более контрастного рельефа указывает резкое увели
чение роли грубых пролювиальных и аллювиальных фаций в составе 
верхнеплиоценовой бекенекой свиты в Ч уйекай котловине. Площади 
озерных б ассейнов сократились, галечно-гр авийные прослои встречают
ся все еще среди озерных песков и алевролитов, которые накапливаются 
лишь в центральных частях Чуйекай котловины. Весь,1 а  показательно 
изменение мощностей свиты : по окраинам впадин, у подножий интен
сивно поднимающихся горных хребтов они достигают 70� 1 00 м, а в ее 
центральных частях сокращаются до 1 5�25 м. 

Обеднение состава ф ауны м оллюсков и рыб и преобладающий «степ
ной» спорово-пыльцевой с пектр бекенекой свиты указывают на п роизо
шедшее изменение климата .  Об аридизации его свидетельствует загип
сованность пролювиально-дел ювиальных и прибрежно-озерных осадков. 
что наиболее вероятно в замкнутом бассейне п р и  отсутствии скота.  По
этому можно предположить, что в конце плиоцена ( в  среднем эоплей
стоцене)  связь Чуйского и Курайскоrо озер прервалась, что отразилось 
и на химическом составе вод. Наибольшая концентрация сульфатов и их  
выпадение, как указала И .  Г .  Лискун ( 1 965) , происходили в прибреж
ных. м елководных частях озер .  

Отложения башкаусекой свиты, и меющие нижнечетвертичный (позд
неэоплейстоценовый )  возраст, накапливались в различных геоморфо
логических и неотектониче(:КИХ условиях, что нашло отражение в их 
составе и фациях. 

Вдоль южного борта Курайского хребта формиравались мощные 
пролювиальные шлейфы, состоящие из рыхлых конгломератов, галечни
ков, и ногда переходящих в грубые брекчии. Их  несогласное напластова
н ие,  несднократные смены состава обломочного м атериала указывают 
н а  дифференцированные тектонические движения во время н а копления 
осадков. Значительные мощности (до 250�300 м)  и крупнообломочный 
состав свидетельствуют о больших амплитудах вертикальных перемеще
ний вдоль борта Курайского хребта. В это время были смяты в складки 
и разорваны и сами плиоцен-раннечетвертичные отложения ( включая 
осадки башкаусекой свиты ) . 

Хорошая окатанность башкаусских галечни ков, относительно одно
родный состав их, элементы слоистости свидетельствуют о формирова
нии их  водными потока ми .  По  имеющимся данным можно также судить, 
что кли матические условия раинечетвертичной эпохи были сравнительно 
гумидными и умеренно-теплыми .  Так, в р езультате детального литоло-
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го-мин·ер алогического изучения башкау.сских отложений И .  Г.  Лискун 
( 1 963, 1 965) считала, что их отличительной особен.ностью я вляется зна
чительная днагенетическая переработка глинистого м атериала,  которая 
прои·сходила при  несо м ненном участии растительных остатков. Здесь 
отмечается увеличение количества остаточного органического углерода 
и соединений легкорастворимого железа.  Н а  относительно теплый кли
мат указывают, нако нец, н аходки остракод, теплолюбивых пресновод
ных известковистых водорослей (Лискун, Масл ов, · 1 964) и обугленных 
р а стительных остатков. Поэтому авторы склоняются к выводу, что 
башкаусекая свита формировалась без уча.стия ледниковых или водно
ледниковых п роцессов, которые предполагались Е. Н. Щукиной ( 1 960) , 
Г. Ф .  Л унгер·сгаузеном и О .  А. Р а ковец ( 1 958) , О.  А. Р а ковец и 

Г. А. Ш м идт ( 1 963 ) . Других признаков оледенений в р аинечетвертич
ную эпоху н а  Алтае  вообще не отмечалось. 

В пределах Рудного Алтая к верхнему плиоцену относятся осадки 
вторушкинекой свиты (Чумаков, 1 957, 1 963) , представляющие собой 
делювиально-пролювиальные образования - красно-бурые г л инистые 
пески и глины с большим количеством грубообломочного м атериала .  
Переходя в област ь  предгорий, глины вторушкинекой свиты становятся 
более карбонатными,  содержание обломков в них уменьшается, появ.пя 
ются к ристаллы гипса ,  что  указывает н а  семиаридный климат во вре;-.1я 
формирования свиты. ВторущК'инская свита с р азмыва!�-! налегает н а  
павлодарскую и перекрывается также глинистыми делювиальными от
ложениями, относящимися, судя по остаткам ф ауны, к верхнему плио
цену и н ачалу четвертичной системы.  

К р аинечетвертичной эпохе обычно относят .и формирование  так на
зываемых верJQнегобий-ских конгломератов. Однако сходные по  облику 
конгломератавые лачки известны в разных стратиграфических горизон
тах от  плноцена до верхнечетвертичного отдела ,  что связано с близки
ми условиям и  осадк-ообразования (Лискун, 1 965 ) . 

Аллювиальные и пролювиальные типы нижнечетвертичных отложе
ний р а спро·странены достаточно широко. ОбыЧJНо они лежат на дне до
лин,  с размывом или с несагл аенем контактируя ·С нижележащими поро
дами, включая  осадки верхнего плиоцена ,  что еще р аз свидетельствует 
об энертичных тектонических движениях.  Глубокий эрозионный врез в 
середине - конце плиоцена устанавливается во всех основных крупных 
долинах территории Горного и Рудного Алтая и предгорьев. Глубокие 
долины, возникшие к концу плиоцена ,  можно ра·ссм атривать как реги
оналыно выраженный элемент п а леегеоморфологии оли·сываемой терри
тории .  Вдоль линий сопряжения поднимающихся горных хребтов и 
относительно прогибающихся впадин накапливались буроцветные толщи 
грубою пролювия. 

Климат второй половины плиоцена и начала четвертичного периода 
благоприятствовал процессам выветривания с образованием своеобраз
ной дресвянисто-щебнистой коры, что вперые было отмечено Е .  Н. Щу
киной ( 1 956 ) . Отличительной особенностью плиоцен-раннечетвертичных 
отложений является их бурая окра·ска,  объясняющаяся повышенным 
содержа нием окислов железа .  Последние связаны с м атериалом коры 
выв-етривания,  который в значительном количестве присутствует в осад
ках как за счет перемыва доолигоценовой коры выветривания,  так от
части и за  счет развития процес.сов сиягенетического выветривания, п р и  
котором п роисходило дополнительное пбоrащение железом и его р ас
пределение по  всей толще. Одна ко необходимо  подчеркнуть, что подоб
ная р а вномерная «ожелезненно сть» и «буроцветность» толщ характер
на  толь·ко для аллювиальных и пролювиальных ф аций осадков. Субак
вальные озерные фации и меют желтовато-серую,  беJ1есоватую окра·ску, 
что обусловлено карбонат.ностью толщ. Но прослои терригенных пород 
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·сохраняют свои бурые тона и в озерных отложениях. Поэтому говорить 
о самостоятельной коре выветривания плиоцен-ран нечетвертичного воз
раста можно пока лишь условно (Девяткин, 1 9656 ) . 

С р азрушением и сносом рыхлых продуктов донеагеновой коры 
выветривания из обла стей поднятий связано также большое содержа
ние сильно выветрелых обломков.  Количество выветрелого материала 
в осадках зависит и от геоморфологических условий. Так, у южного 
подн-ожья Курайского хребта выветрелый обломочный материал в не
· большом количестве (до · 1 0 % ) приурочен к плиоценовьr м  свитам (двум 
нижним свитам эоплейстоцена ) , в то время как пролювиальные рюше
четвертич ные отложения ( верхний эоплеИстоцен )  его почти не содержат. 
На северном склоне того же хребта в долине р .  Кубадру г .:!лювиальные 
и пролювиальньrе  отложения башкаусекой свиты имеют до 25-33 % вьr 
ветрелого м атериала.  Такие разш1чия объясняются тем, что южный 
склон хребта представлял собой крутой, непрерывно обновлявшийся тек
тонический уступ, с которого рыхлый материал был с нЕ:сен в самом 
начале поднятий.  Северный же склон хребта предстnвля� собой слабо 
н аклонную к У л а ганекой котловине поверхность. 

На примере Чуйекай котловины можно наметить общие закономер
ности н а копления плиоцен-раннечетвертичных осадков Горного Алтая .  
Во-·первых, происходило постепенное погрубение ма"Гериала снизу вверх 
по р азрезу, смена озерных фаций аллювиальными и пролювиальньrми ,  
захватывавшими все большие площади. П роисходит таким образом по
степенное сокра щение обла сти озерной седиментации,  увеличение роли 
субаэральных ф аций. Это стоит в прямой связи с ростом гор и посте
пенным вовлечением в области подня"Гий окраинных ч а·стей межгорных 
котловин. В о-вторых, р аспределение ф аций плиоцен-раннечетвертич
ных отложе.ний определялось структурно-геоморфологической обстанов
кой н акопления .  В обла стях горных хребтов эти осадки н е  сохра нились. 
Можно предполагать, что они и не  были та�1 широко развиты вследствие 
энергичного размыва поднимающихся структур гор н ых хребтов и п осто
я нного выноса о·бломочного м атериала .  Пролювиальные ф ации особен· 
но широко развиты там ,  где сочленение областей поднятий и относи

·тельных погружений имело тектонический характер .  Они особенно ти
пичны для подножий хребтов Шапшальского и Ч ихачева (в Джулу
кульской котловине) , Катунекого хребта ( в  Чуйекай и Курайской кот
ловинах)  и других мест .  Мощность пролювия достигает здесь несколь
ких десятков м етров, а местам и  и 200-300 м .  Особенно большую рол.'> 
играют грубые пролювиальные фации осадков в зонах совпадения 
«ун а следованных» и «новейших» разрывных структур . Аллювиальные 
фации р азвиты преимущественно в тектонически более стабильных рай
онах, локализуясь в долинах крупных рек. Озерные отложения занима
ют впадины,  т .  е. уча·стки относительного погружения. 

В результате р азрывов и неравномерных пере мещений первичная 
сводовая  поверхн ость Алтая постепенно п ревратила.сь в моз аику блоков 
с ярусны м  расположением участков древней денудационн ой п оверхно
сти ( рис .  5 ) . 

Общая мак•симальн а я  амплитуда поднятия территории Горного Алтая 
к концу четвертичного периода достигла 3000-4000 м, причем н а  долю 
собственно плиоцен - р а ннечетвертичных движен1ий приходится, видимо, 
не менее двух третей этой цифры.  В еличины деформ аций определяются 
исходя из сравнения современного гипсометрического положения остат
ков поверхн ости доолигоценового эрозионно-денудацио.нного рельефа 
неогеновых отложений с воостановленным положением их до начала п од
нятий. Зона сочленения гор Алтая  с южной ч а стью З ападно-Сибирской 
низменно.сти в тек'])оническом отношении была как бы относительно ста
бильной шарнирной осью, по обе стороны от которой п реобладали дви-
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жения р азного знака . Средние аб-солютные высоты ее рельефа (25(1-
300 м) у�словно можно п р·инять за относительный р епер,  от которого от
С'-fнтываются а м плитуды поднятий и погружений. 

Особенно  велики бьши nеремещения •ПО р азломам в зонах -сопряжения 
хребтов и котловин. В Чуй-ской и Курайской котловинах п оверхность 
древнего пенеплена с корой выветривания фиК!сируе'Гся n од неогено
выми  отложениями на абсолютных отметках около 800- 1 000 -11. (данные 
вертикального электрического зонщирования ) , а в осевой части КураИ
ского хребта,  т .  е .  по другую сторону Ка райского р азлома,- на высотах 
около 3000-3500 .м .  Как видим ,  суммарная  вел1ичина вертикального пе
р емещения по этому  р азлому оце'Н'ивается в 2500 д По юга-западной и 
з ап адной окраинам котловины неогеновые отложения залегают в запа 
динах  древнего денудационного ·рельефа на  а бсолютных в ы сотах около. 
2800 м ( р . Теу.стан )  и около 25{)0 м ( р .  Агайры) . 

Амnлитуда новейшего перемещения по ШапшалЬ'скому р азлому в 
Джулукульской котловине ·составляет 1 5'00- 1 700 лt, по  Южно-Алтай
ско-м у  разлому -2000 .м, по Ч арышско-Теректинеком у - до 1 500 .н. 
С прибл;ижением к периферии Алтая величины плиоцен-раннече11вертич 
ных  (эоплейстоценовых)  перемещений по р азлом а м  уменьшаю11ся . По со
общению И. С. Чума кава ( 1 963 ) , а мплитуды движений по сбросу Обру
чева ·в Ле.ниногор,ской впадине на Рудном Алтае  .составляют первые сот
ни м етров .  Амплитуда неотектонических п еремещений по разломам 
вдоль севе р ного фаса  Алтая,  по данным О. М. Адаменко, также измеря
ется первыми сотн я м и  метров .  

· П ризнаки н адвигов палеозойских пород на  веохнеплиоцеrювые глины 
отмечены Т. В .  Кир овой ( 1 956) в низовьях р . Бухтармы,  где смещения 
на блюдают,ся no  омоложенному  ·п алеозойскому тектон·ическому шву.  
Следует заметить, что существенное участие глин в составе плиоцена 
Рудного Алтая  позволяет допустить, что новейшие движения активизи
роваЛ'ись здесь несколько позднее, чем в Горном Алтае, где грубообло
мочные фации появились в среднем плиоцене. О. А.  Р а ковец ( 1 964 ) счи
тала ,  что район Лениногорекой котловины был вовлечен в интенсивные 
подня тия лишь в самом конце плиоцена и в р аинечетвертичную эпоху. 

В результате плиоцен-раннече'Гвертичных движений по зона м  глав 
ных  и оперяющих р азломов прилегающие к ним  участки были р азбиты 
на блоки, давшие начало хребтам -и котловина м ,  а п алеагеновые осадки 
нередко были смяты в складки и р азорваны.  Приразломвые ч а сти хреб
тов приобрели вид денудационно-тектюнических уступов, которые  начали 
р асчленяться корот-кими крутым и  эроз,ионными  долинами .  Часто отмеча 
ется ступенчатое строение уступов (юга-западные склоны Шапшальско
го, южные склоны Теректинекого и Курайского, северные склоны Северо
Чуйского, Южно-Алтайского и Нарымского хребтов) . 

При  а нализе ,современ ного . . р ельефа долин  Алтая первое, что броса
ется в глаза,- это «неэрозионный» облик склонов крупных речных долин :  
Чрезвычайно слабая  р асчл

.
ененность их ,  почти полное отсутствие высо-

б Алтае-Саянская область 8 1  



h K X  террас .  наличие  уступов и неровностей тектонической пои роды на 
склон а х . В этом отноше1-: ии  Алтай резко отл ичается ,  н а п р 1 1 �1 е р ,  от гор Се
перо-Востока СССР,  где склоны доли ! ! ,  как  п р а вило, СИJ1 ЬНО р аСЧJ1ене
�-; ы ,  хотя и нтенс J J Вность новейшего п однятия и там и здесь п р и :5J1 1 1 3 1 1 -
тельно оди н акова .  Это можно объяснить более тесной связью речных до
лин Алтая с линиями  тектонических н арушений .  

Большинство морфологически офор �1 и вшихся межгорны х впадин  n р и 
обрело  резко сыраженный асимметр ичный х а ра ктер : крутой денудаци
онно-текто н ический nриразл омнЬI I"r борт и более �покойный ,  иногда о-:
ложненный н арушениями - п ротивоnо.1ож н ы й .  Особенно показат-�ль
на эта а си м метрич ность для Джулукуль-ско -Сайгонышской, Чуйско-Ку
ра йс.ко-Сорулукульской, Южно-Алтайско-Б ухта рминской систем меж
гор ных  впадин .  П р ичиной аси'VI мет рии часто я вляется -сочленение хребтов 
и впадин по крутым надвигам .  Так, надвиг южного борта Курайского. 
х ребта на  Курайскую и Чуйскую впадины ·был отмечен рядом а второв 
( Щукина ,  1 960;  Лунгерсrауз-ен и Ра ковец, 1 96 1 ;  Девяткин.  1 962 ) . В по
следние годы этот надви г  пал еозойских п о-род на кай нозойские отложе
н и,я с амшштудой в сотни  метров п роележен  в районе Акташа  по  буро
в ы м  и геофизическю1 да н н ы ы  почти неп рер ывно на 30 км ( Бондаренко, 
Девяткин ,  Л искун, 1 965) . Н адвигоный тип сочленения хребтов и асим 
:"11 етр и ч ных  межгорных  впадин  х а р актерен дл я зоны Ш а :Jшальского и 
Ч а рышrско-Теректи нского разломов ( Ш мидт, 1 963 ) ,  а т а кж?. для Рудного 
Алтая ( Кирова ,  1 956;  Чул 1 аков,  1 963 ) . П р и  этом дл я Ш а,пшаль·ского, Ку
райск·ого, Ч а р ы шско-Теректинского r азломов отмечается р е1 звитие н адви
гов по  севе р н ы �·I борт а л1 в падин,  в н а п рав,1ении с севера и северо-востока 
на юг  и юго-запад.  П ротивоположное н а п р а вление горизонтальных со
ста вляющих отмечается в районах  Ивановского, Тигерецкого, Н а р ы м 
ского хребтов и в других местах .  

В .  П. Нехорошев ( 1 966) рассм атривал о цностороннее н адвнга ни  е 
как  хара юерную особен ность глыбовых п еремещений в четвертнч ное 
время .  

Для плиоце н - р а ннече.твертичного эта,п а  н а мечается некоторое ИЗ:\ Iене
ние  общего ·п.1 а н а  н естектони ческих ,J,еформ аций  п ротив п р едшествую
щего 'п е риода . Еспи в п озднем  палеогене п р оявлялись движения п ре
имуществен но вдоль уна-следова н н ы х  зон круiТных  р азломов, то в плио
цен-р а нн ечетвtрличное время были заложены и а ктивизировались суб
ши ротные р азло�1 ы .  Особенно  а ктивны м и  бьши ,перемещения  в � 1естах 
соР.паденi JЯ  «уна следованных»  и «молодых» субширотных  разломов. 
н а п ример вдоль восточной ч а сти Курайского р азлом а,  в Кура йской и 
Чуйекай котловинах .  Субширотные н а р ушения лучше ныра жены в цен
тральных и южных  частях Алтая .  Это - разломы,  ьдол ь которых обр а 
зовалась Н а р ы м -Бухтар м инская  систел· Iа в падин ,  лежащая у !lодножья 
уступа  Ю ж ного Алта я ,  ч а сть системы  р а зломов, п ротянувшейся от Ле
ниногорской вп адины до Ул аганз ,  разломы вдоль южной окр аины  пла 
то  Укок и др .  

Несовладение п р ости р а н и я  'Герцинских и новейших структур весьма 
показательно для  Южного Алта я . Широтно ориентированная  систем а 
Н а р ымо- Бухтар:"�·I инских впади н  ,и горст Н а ры мокого хребта р езко не  соr
.11 а суется с северо-з а п адным п рости р ан ие;-,1 'палеозойских структур . Та кое 
р асположение н овейших структурных  форм ,  по мнению В .  Н. Оrнева 
( 1 955) и Ю .  П.  Селиверстова ( 1 96 1 б ) , отражает влияние  каки х-то древ

них догерцинских структур ,  н а п р а вления которых унаследованы в аль
п н й ское в р ем я ,  н о  не нашли  отражения в герцинеком плане.  Южный 

Алтай ,  'П О  и х  мнению, п р едставляет 'собой складкообразную структуру,  
лишь осложненную разломами .  

В .  П . Нехорошев п одверг опр а ведливой кр!Итике это  п р едположение 
о п реобладающей рол и  новей ш и х  скл адчатых дислокаций Южного Ал-

82 



тая .  В последние годы бЫJlО  гео.1опнескн ].Оказано  н аличиr  раз.1омов 
субши ротн ого направления,  ограннчнвающнх северный борт Н а р ы лi с 
.r(ОГО хребта .  В 1 956 г. Д. Jl .  Авров обна ружнл мощные тектон 11 ческнt:: 
брекч ии вдоль зоны Нары�1ского раЗ.lО\I З ,  а 3 .  К. Нурбаев J.•Jкaз a 'I 
древность его заложения по распределен i iЮ фаций п a л eoзOI"I cK I I X  от.rю
женн i�I по обе стороны от него. Анализиоуя все геолог 1 1чес i<ие м атср 1 1 алы 
п о  этому вопросу, В.  С .  Ерофеев ( 1 965) ОТ\I ети!I ,  что  H a p ы j\I CI< I! I"I p aз 
J\Oj\1 в апьпийское в ре�н 1  прояв н .'l себп как  однн  нз крупнейших ,·ектони 
ческих ш вов, r,o которому возобнов.1ялись вертикальные движения .  

Можно заметить, что молодые тектонические движения качественно 
отлича ются от движений предшествующего времени . Если в п алеогене н 
неогене больш а я  роль п р ина.:цежала сводовым деформащtям,  а движе
н и я  по р азлом а м  носили подчиненную роль ,  то н ачиная  с плиоцена стали 
пр еобладать разрывные на рушения.  НеотектоничЕская ·структура А,тгая 
п р и обрела глыбовый облик.  В формах сопряжения хребтов и впадин ве
дущую р оль  стали играть р азло \1 ЬI в виде сбросов, взбросов и надвигов, 
а сами  структуры все больше стаJl И  приближаться к системе гор стов 
и грабенов, ч то  было ол1ечено еще В . ..\ . Обрvчев ы м  ( 1 9 1 5 ) . Т о.1 ько 
последовательное р ассмо11рение становления этих структурных форм в 
течение всего кайнозоя позволяет видеть всю сложность сочетання  пmi 
кативных и дизъюнктивных дислокаций .  

В ·Историческом асп екте выделяется несколько ф а з  усиления движе
ний ,  J<оторые запечатлелись лереры вами  в основании  кы зьшгирской свп
ты и между бекенекой и башкаусекой свитам и  и отразились в с.1 абой 
дис.1оци рованности осадков эт1 1х свит.  

С плиоцен -р аннечетвертичными  подн,ятияыи связано энер гичное эра· 
зионное р а,счленение территории .  Глубины вреза в ШапшальскО.\1 , Ку
ра йском, Чихачева ,  Чу йских, Катунскн:х хребтах, Южно•м Алтае достJI,г
ли 1 000- 1 200 м. С прибл ижением к 1\ОТ.lовинаы г.�убина  расч.1енения 
уменьшается до 350-500 .м. 

Судя по тому, что бурые галечник 1 1  пл 1 1оцен -раннечетвертич 1 1 ого 
возраста  лежат почти во всех главных J.О.l инах  н11же уровня современ 
н о го их  дна ,  речна1я сеть Алтая на p 3 COi 3 тpивae�IO :VI этапе н е  то.1 ько 
заниыала  �свое �современное по.1ожен ие, но бы.1 а врезана на  большую глу
бину. Следовательно, лерестройки  н а п р а в.1ений стока ,  уста нав.'I JШаемые 
на ос нова н ии исследования сквозных .10.1 1 1 Н  между верховьями Чулыш
м ана  и Ш а вл ы  ( К алецкая,  1 939 ) ,  Б ашкауса  н Чуи и в другнх \ tестах 
( Ефн мцев, 1 96 1  б ) , происходили не позднее, чем в раннеы - среднем 

л лиоцене.  К пл иоцен·· р аннечетвертично�JУ этапу относится, по нашему 
мнению, и обр азование вп адины Телецкого озера .  Как  известно, дл ! I ·  
тельное время nелась полемика между сторонниками  тектонического и 
ледни кового прои·схождения впадины ( Буб.1иченко, 1 937,  1 939 ) . К на 
стоящему времени большинство исследов ателей Алтая п ришло к закто
чению о тектонической п р и роде озерной кот.1овины ( Я ковлев, 1 909, 1 939, 
Р аго�ин, 1 95'8 ; Лунгерсгаузен 1 1  Р а ковец, 1 96 1 ;  Девяткин, 1 965) . Меха
низм ( р азлом или грабен? )  и время возникновения  впадины еще п од
вертаются дискусоии .  Н .  А.  Ефимцев ( 1 96 l б) обоснов ал доледниковый 
возра ст озер а исходя из строения долин р.  Чулы шмана .  Строение раз 
реза  отложений у пас .  Беле показыв ает, что  озеро существовало по  
крайней мере  до  'последнего оледенения ( Р аковец и Шмидт, 1 963; Де
вяткин,  1 965 ) , а по мнению С . А. Стре.1 1<ова,  до ма ксимального ( сред
нечетвертичного) оледенения.  

Результаты наших  аэровизуальн ых набл юден нi'1 1 1  а на .1из  а эр офотом:1 -
териалов п о-зволили уточнить, что впадина озера  обр азовалась н а  месте 
системы узких гра бенов .  Последние оказались перекошеннымн ,  что выз
вало появление наибольших глубин близ северного конца озера .  В за 
ливах  Ка·мrа ,  Кыга  и в устье Чулымшана  дно  грабенов постепенно вы-
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ходит из-под уровня озера,  и поэтому долины, занимающие грабены, 
и меют типичный ящикаобр азный профиль. Долины Чулышмана  и Баш
I-:ауса заложены вдоль тех  же р азломов, которые сыграли главную роль 
в обр азовании Телецкого озера .  П .  М. Бондаренко ( 1 967) показал экс
периментально, что система  трещин, своим рисунком напоминающая 
очертания Телецкого озера и пр·илежащих долин ,  может возникнуть в 
процессе слабого сводового ,поднятия .  

Таким образом, можно заключить, что  масштабы р асчленения и об
щий облик рельефа Алтая в конце р аинечетвертичной эпохи были близ
Ю! к современным.  Рельеф отличался от нынешнего меньшей р а•счленен
ностью, отсутствием альпийских форм,  преобладанием эрозионных, или 
эрози01-шо-тектонических л андша фтов н а  оклонах  хребтов и н аличием 
останцов денудационно-эроз.ионных поверхностей на  водоразделах .  Ок
раины межгорных впадин были заняты крушными п ролювиальными шлей
фами, а центральные ,их части - неглубоким и  озер ами или широкими 
речным и  долинами .  Такой вывод :поддерживался большей ч а·стью иссле
довате.'! ей рельефа Алтая.  Однако В .  П .  Нехорошев ( 1 966) , отводя гла в
ную 'РОЛь в образовании гор собственно четвертичной тек1'онике, пол а 
гал,  что в конце неогена наметились л и ш ь  основные контуры ,  но ·самого 
т ор ного рельефа еще не  .существовало. Это замечание более спра ,ведли
во для Рудного Алтая ,  но не может быть принято для тер р итории Гор
н ого Алтая .  

П р е д а л т а й ·с к а я  р а в н и н а . Н а  протяжении этапа основного 
орогенеза ,  в конце плиоцен а - начале четвертичного периода, произо
шло наиболее четкое морфологическое оформление современного фаса 
Алтая .  Резко усилились поднятия гор вдо·ль Белокурихниекого широт
ного р азлома и относительное погружение низменности.  Р азличная  на
правленность движений а гразилась в накоплении делювиально-пролю
виальных ф а ций кочковской свиты - кр асновато-бурых известковых 
глин с большим количеством линз и •п рослоев щебня, гравия, неокатан
ного грубозернистага песка ( см .  фиг. 4) . В устьевых ч астях логов и ре
чек, стекавших с Алтая,  конуса выноса еливались в широК'ий шлейф, 
почти непрерывно п рослеживающийся вдоль фаса Алтая  от долины Ка
туни до долины Чарыша .  Ширина шлейфа достигает 1 0- 1 5  км., а мощ
ность слагающих его осадков колеблется от нескольких до 40-50 м.. 

Почти вся терр итория Степного Алтая  в позднем плисцене (1в кочков
ское время)  представляла собой низменную заболоченную озерно-аллю
виальную р а внину, в предела х  кото·рой в условиях медленного текто
нического погружени я  происходило н акопление озерно-аллювиальных и 
болотных синевато-серых  иловатых сугли.нков, сушесей и гли н ,  содержа
щих линзы и прослои тонкозернистых слюдистых полимиктовых п есков. 
Мощность отложений  колеблется от 1 5-20 м. в предела х  поднятий и 
увал-ов до 40-60 м. во впадинах и ложбинах.  В зоне западных и север 
ных п редгорий  и вдоль юга-западного склона Салаир а  наблюдаются 
весьма  р азнообразные ·переходы между озерно-аллювиальным и  и делю
виально-пролювиальными  ф ациями .  

Речная сеть в поздне м  плисцене была  достаточно р а з·витой. Бия и 
Катунь выносили с Алтая большое количе-ство Г'рубообломочного м ате
риала (галечников и гравия с валунами) ,  доходившего до р айона Бий
ска . Долина  Оби в ·го время и мела ш и р ину до 50-60 км.. Обь протекала 
северо-восточнее современного положения, направляясь от Бийска к 
Барнаулу, откуда она теi<ла н а  запад. Алей к концу р аинечетвертичной 
эпохи, видимо, терялся в озерной равнине, лежащей к северо-западу от 
Алтая . 

Мощности аллювия рек бассейна О би изменяю'!'ся вниз по  течению 
от 45-60 м вблизи Алтая и Салю1р а  до 1 5-20 м. в р айоне Барнаула и 
Камня.  
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Поскольку кочковская свита залегает на размытой поверхности г.1ин ,  
п ричем в основа юш ее лежат п ески руслового облика (ба р наульскан. 
п а чка ) , вверх по разрезу м атер и ал свиты становитс11 мельче, м ожно 
говорить о развитии интенсивных п роцессов разм ыва в начале р ассмат
р и ваемого этап а  р азвития рельефа .  

Возрастные рубежи кочкавекого времен·Jr не являют·ся установлен
н ы м и .  Большинство исследователей (Ряснна ,  1 962б ;  Мартынов, 1 962 ; 
Малолетка, 1 963ж; Адаменко и Зажигин, 1 965) считало, что оно охва
тило плиоцен и начало четвертичного периода. С. А. Архипов ( 1 966) от
нес его к плиоцену, соответственно понизив ВОЗ'!Jаст красr�одубров,ской 
свиты р а инечетвертичной эпохи. Не�оторые же исследоватеJ!и допускают, 
что кочковское время охватывало только начало четвертичного периода . 
Однако в пользу этого свидетельствуют .1 ншь некоторые особенности 
м икрофауны, что, конечно, еще недостаточн ый п ризнак для омоложения 
в озра,ста.  

Верхним членом разреза м еждуречных пространств Предалтайской 
р а внины нвляется краснодубравекая свита ,  нижняя часть которой име
ет раинечетвертичный возраст и прямую намагниченность осадков. 
В горной части Алтая ей, ·или ее нижней части, видимо, соответствует 
башкау,сская свита. Такое сопоставлен.ие оправдывается сопр яжённ остью 
процесоов в двух смежных областях :  усилению nроцеосов вреза и р азмы
ва  в горах соответствовала более �интенсивная аккумуляция осадков на 
р а внине. 

Этап расчленени я  и начал ь ного воздейств и я  
оледенен и я  {конец раннечетвертич ной 
начало п озднечетверти ч ной эпохи) 

Развитие 'рельефа в р ассматривае]l[ое время  определялось продол· 
жавшимися новейшими движениями,  имевшими общую ·положительную 
н аправленность и значительную дифференциР'ова нность, и изменением 
климатической обстановки в сторону похолодания .  

П о  в опросу о проявлении на  Алтае  самого древнего оледенения до 
сих пор существуют р азличные представления. Объек1'ом дискуссии яв 
л яется башкау•сская 1свита. Но,  как было изложено •В предыдущем р азде
ле, отложения свиты более всего отвечают пролювию и аллювию горно
го типа, обр азованным в условиях умеренного климата .  П оскольку пока 
не  существует иных фактов в пользу р азвития оледенения в р аинечетвер
тичную эпоху, вопрос  о роли его  в р а з'витии рельефа следует оставить от
крытым,  несмо11ря на В1полне оправданное ·Стремление выявить во всех об
л а стях Сибири следы единых крупных изменений географической обста
н овюи. 

О. А.  Раковец  и Г. А. Ш м идт ( 1 963) выделили р аннечетвертичный 
эрозионный и нерасчлененный средн.е-верхнечетвертичный ледниковый 
р ельеф. Однако из комплекса аккумулятивных ледн иковых форм рель
ефа в большинстве районов Алтая можно выделить форм ы, относящиеся 
к последнему оледенению. 

Ледниковые образования предпоследнего оледенения, J!IСловно со
поставляемоrо с самаровским, р асполагают-ся либо на кровле башкаус
екой свиты, либо непо·средственно на  [J алеозойских породах.  

Районирование Алта я по степени р азвития ледн1иковой м ор фаскульп
туры ОТJ1ИЧае11ся от его морфаструктурного р айонирования . Здесь мож
но выделить следующие р айон ы :  

1 )  плоскогорья бассейна р .  ЧуJiышмана  и Телец·кого озера и приле
жащая часть предгорий хр .  Чихачева ; 
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2 )  альпийск;ие хреб гы бассейнов Катуни и Чуи ;  
3 )  плоскогорье Укок; 
4) Южный Алтай и долина Ьухтар м ы ;  
5 )  хребты водор аздела Иртыша и Катуни ;  
6 )  Рудный Алтай и северная среднегорная часть Алтая . 
Д,ТJ я б а с с е й  н а р .  Ч у  л ы ш �·I а н а характерны высокие плоскогорья, 

над I<оторыми возвышаюТ'ся сравнительно редкие альпинотипные хреб
ты.  Последние явились пер<вы�I и центраыи  зарождения оледенений,  по
крывающих большие тер-ритор1 1и .  

Предледниковые сероцветные отложения озерного типа ,  образовав
шиеся на раос матриваемом этапе, встречаются в долине Башкауса близ 
устья р. Туекуль (данные Г.  А.  Шмидт) и в разрезе 1 25- �1етровой тер
расы Телеuкого· озера у •п ос. Беле.  По данным О .  В .  Матвеевой, они оха
рактеризованы лесны м спорово-пыJiьцевы�1 спектром с п реобладанием в 
первом CJiyчae пыльцы кедра ( 45-90 % ) ,  а во втором - ели ( 50-60 % ) .  
Очевидно, Э i'Н осадки образавались до оледенения .  Поскольку марена в 
разрезе у пос.  Беле сл агает верх1 1  террасы,  а достоверные следы верхне
четвертичного оледенения в низовьях р .  Чулыш мана не прослеживаются,  
веронтнее считать, что эта тер раса сформировалась в среднечетвертичное 
вре ;шJ ( отложения - до оледенения ,  уступ - после него ) . Таким обра
зо�1, у р·овень озера  от ·с редне-четвертичного оледенени1я до на-стоящего 
вре� 1ени снизился п р ю1ерно на 1 30 м. 

Конкретные особенно·сти и степень п реобразования дс1лины р. Чу
.1ышыана в п роцеосе среднечетвертичного оледенени1я могут быть вос
становлены лишь по косвенным данным,  так как ледниковый рельеф, 
созда нный во в·ремя п оследнего оледенения,  в осЕовно·:\1 уничтожил с�е
ды предыдущих процессов, к тому же эрозионный врез в верхней ч асти 
долины р .  Чулышмана в межледниковый век не имел большой ампли
туды. В верхнем течении р .  Чулышмана в толще ледниковых отложений 
выделяю-ген две марены ( Калецкая , 1 948;  Щукина ,  1 960 ; Девяткин, 1 965; 
Ра ковец и Ш м идт, \ 963 ) . Они разделены либо валунником мощностыо 
до 6 м ( р .  Т оба чек) , либо гравийно-галечнымiИ отложениями ( р .  Саре
урте м ) . Нижняя марена,  содержащая больше выветре.1ого материала,  
и �Iеет буроватый оттенок, что ,  по  мнению Е .  В .  Девяткина,  объясняет
ся захватом доледникового ( плиоцен-четвертичного) аллювия.  Состав 
обломочного ;материала в маренах несколько различен : в верхней п реоб
ладают породы Ша,пшальского хребта, в нижней присутствуют розовые 
граниты Чулышман-ского хребта. Обе марены слагают один и тот же 
rеоморфологичесi<'ИЙ элемент:  всхолмленное дно широкой долины,  бор са 
которой незаметно переходят в склоны окрестных гор.  Отсутствие З ТJ.еСJ 
еледон межледникового эрозионного вреза можно объяснить удален
ностью от базиса эрозии, которым являлось Телецкое озеро, но все же это 
снижает уверенность отнесения марен к двум са моетоятельным оледе
нениям .  

О .  А.  Раковец и Г.  А .  Ш мидт ( 1 963) считали, что две марены доли
ны Чулышмана 111рннадлежат двум стадиям среднечетвертичного оле
денения .  Такая трактовка, учитывая бедность палинологической харак
теристики и почти полное отсуl'ствие ·п алеонтологическмх данных, пред
стаuляется п равомерной для разрезов, где •следы межморенн·ого эрози
онного вреза выражены слабо.  Все же Е>сли сопоставить все районы 
Алта я, то широкое общее развитие двух генераций ледниковых форм 
позволяет говорить о двух о.r! еденениях - средне- и верхнечетаертич iЮМ.  

Нижний отрезок долины Чулышмана начиная от устья Ч улачи  ут
рачиеает морфологию, характерную для ледниковых долин,  имея «ящи
кообразную» форму.  Лишь вблизи р.  Ак-Пулей заметны остатки ледни 
ковых отложений, образующие терр асавидный «nрилавок» на высот�С 
1 20- 1 50 AL над дноы ,::r,ommы. Сопоста в.�яя его с близкой по высоте и 
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тюкрытой мореней тер р а <;:ой у пос. Беле н а  Телец1<ом озере ,  M O Ж I IO з а 
ЮJ ючить, что в о  время среднечетвертичного оледенения долины Чулыш
мана и его притоков были обработаны .IJедни ками .  Конец Чулышманско
го ледни 1.; а  располагался, вероятно, во впадине Телецкого озера .  В район'= 
истока Бии ,  где рядом авторов показывалась конечная марена ( Шу
кина ,  1 960; Москвитин, 1 946; Р а ковец и Шмидт, 1 963) , судя по наблю
дениям Н.  А. Ефимцева ,  С. Ф .  Дубинкина  .и нашим,  а также по  соста[3у 
керна  буровых скважин,  заложенных в долине Бии ,  характерных лед
никовых образований нет, и вряд ли  могло наблюдаться длительное ста 
бильное положение л едникового .края . Судя по  валунно- ·крупногалеч 
ному  составу  отложен·ий, 50-метровая тер-раса Бии в р а йоне р .  Пыжи 
сфор мирована за  счет перемыва ледникового материала , но  ледники 
сюда, видимо, не распространялись, как это и п редполагал А.  В .  Жи
ваго. 

Водораздельные плато и плоскогорье в бассейне Чулышм ана  и н а 
запад вплоть до Кур а йского хребта несут следы ледникового выравн и 
вания ,  а места м и - аккумулятивные образования,  часть которых от
носиl'Ся к среднечетвертичному оледенению. 

В межJ1едниковый век, п редщес1'1вовавший последнему оледенению, в 
долинах бассейна  Чулышмана  п роисходил врез, достигший величины 
1 00- 1 20 м ,  но  не  дошедший до верховьев реки, где, как это было отме
чено выше, марены  двух оледенений н алегают друг на друга с явны�1 
р азмывом ,  но без следов 1интен сивноrо вреза речной сети . В настоящее 
время  нет оснований допускать существенную перестройку рельефа и 
гидросети, пронешедшую на  данном этапе .  

В долине  р .  Башкауса следы ледникового воздей·стви я  выражены 
очень сла бо. Скл·оны долины бо.ТJьше отражают влияние р а злома, к ко
торому она  п р иурочена :  поперечный профиль долины изменчив,  но  н и где 
не имеет троговой формы.  

В 1пределах Улаганской КОТJlОвины и в доЛiин е  Кубадру к среднечет
вертичной эпохе относи1'1ся нижн·ий  горизонт марены или перемытой ма 
рены мощностыо 1 0- 1 2  м, в котором п р еобладают валуны пород, р а з
витых н а  Кур айском хребте ( Щукина ,  1 960; Девяткин, 1 965; Раковец и 
Ш м идт, 1 963) . 

У п о д н о ж ь я  в ы с о к о г о р н ы х х 1р е б т о в  б а с с е й н а  Ч у и 
Северо-Чуйского IИ Южно-ЧуйскQiго - следы среднечетвертичного оледе
нения в виде сглаженных маренных хол мов и.1 и  размытых шлейфов ко
нечных марен обнажаются из-под ·свежих краевых образований поздне
четвертичных ледников. Обычно иервые были ненамного длиннее вто
р ых, но  в долине  Чагана  среднечетвертичный ледни к  был, по-видимому, 
на 1 0- 1 5  км длиннее п озднечетвертичного. 

В устьевой части долины р. Чаган -Узуна наблюдается сглаженный 
грядо�о-волнистый рельеф. В плане  отдельные гряды 1выпуклы 13НИз по 
течению реки.  Относительная высота гряд 3-8 А1,  р а·сстояние между их 
гребнями  около 30-SQ· м .  В разрезах обнажается несор�и р ованный 13 3 -
лунно-галечно-щебнистый м атериал,  в котором беспорядочно лежащие 
крупные глыбы местных пород, в том числе цветных п алеагеновых гли н, 
чередуются с хорошо окатанными  валуна м и  и галькой гранита и зелено
ка менных п ород. Значительная  часть обломков сильно выветрела и ра-:
сыпается п р·и ударе .  Встречаются валуны со следами штриховки. 
Е. В .  Девяткин отмеп;л п ризнаки смятий и надвигов в марене .  Судя пс.. 
п риведеиным лиюлогическим особенностя-м отложений и геоморфоло
гическому положению, J<раевые ледниковые фор ;v!Ы рел ьефа близ устья 
р. Чаган-Узуна образованы оледенением более древним,  чем позднечет
вертичное.  

В Курайской стеnи а н алогичные следы средиечеТJЗертнчного оледе
нения обнаружены у выхода из долины р. Тетю и 13 других ыестах. 
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Маренный н аложенный рельеф, возникший во время среднечетвер
тичноrо оледенения в Чуйекай впадине, преобразован не  только п роцес
сами  субаэральной денудации, но и деятельностью озер н ого ба·ссейна,  ко
торы й  м о г  существовать во впадине в среднечеТ'Вертичную эпоху. Строго 
говоря, н аличие озерного баосейна  предпол а гается лишь 1:схощя из п о
явления аналогичной обстановки во впадинах во время каждого оледе
нения.  П оэтому м ож но допустить, что Чуйекая к отл овина превращалась 
в ледниково-подлрудный бассейн при  перегораживании Чуи л еднико
выми языками,  спускавшими·ся с Курайского хребта по долин а м  Ку:ях
танара  и других рек.  Озерные и аллювиальные отложения,  сла гающие 
дно Чуйекай впадины,  с трудом поддаю11ся р асчленению, имеют бедную 
палинологическую характеристику н сами по себе не дают ответ а  на воп
рос о вре:v 1ени ·существования озер .  

Е. В.  Девяткин ( 1 965) выделил среднечетвертичную марену в доюr
не р .  Жасатера ,  где н а  ·в ысоте около 1 20 м над дном долины в стречены 
плотные буроватые валунно-талечные отложения мощностью до 8 м.  

В долинах север н о го склона Катунекого хребта,  по  наблюдениям 
Л.  Н.  Иванов ского, А.  И .  Музиса и других, встречаю11ся «прилавки», сло
женные ледниковым и  отложениями на высоте 200-400 м над дном до
лин ,  на котором лежат ледниковые образования последнего оледенения. 
Судя по тому, что ·в этих долинах за  'пределами  р аспространения хоро
шо  выраженных морен последнего оледенения не на блюдается никаких 
с.1едов бо.1ее дальнего п р одвижени.я льдов ( Р а ковец и IПмидт, 1 963 ) . 
�\1Ожно предположить, что упомянутые «лрилавки» - следы, среднечет
вертичного оледенения, языки которого имели не большую протяжен
r-юсть, чем позднечетвертичные, но  во времени были отделены от  него 
межледниковым периодом эрозионного вреза с а мплитудой до 300 м. 

В долине р . Аргута еще В .  А .  Обручевым ( 1 9 1 5') установлена море
н а  в древнем участке долины, лежащем •сейчас  на высоте 300 .м над  со
временным урезом воды. На этой же высоте открывается в главную до
лину п риток р. Ар:гута - р. К:урку,ре .  

Еще выше - до 550-600 м над  ру•слом Ар гута - р а спол а гаются  сле
ды древнего тро га на  уча'СТке между у·стьям и  р ек Иедыгема и Каира .  
О .  А .  Раковец и Г .  А. Ш м идт ( 1 963) восточнее линии Ча рышско-Терек
тннск.ого глубинного р а зл о м а  отметили резкий лерегиб продольного про
филя русла Катуни н резкое уменьшение высоты р асположения элемен
тов среднечетвертичной ледниковой долины.  По долине Катуни послед
ние п ризнаки среднечетвертичного оледенения отмечены В. Е .  Поповым 
( 1 954б )  в урочище Сок- Я ры к  ( выше устья Ар гут а ) , где на  высоте до 
200 лt  над уровнем реки к склонам  приеловены останцы тер расы,  сло
женной мореной и перекрытой галечникамн .  

В р айоне устья Чуи •В долине Катуни ·прекрасно выражена  серия  (до 
30) локальных тер р а с  высотой до 300-350 м .  Поскольку этот участок 
пересекается Чуйским тракта r ,  тер•р а•сы уломинались очень многими ис
следователями .  Л. А. Р а гозин ( 1 942) , выделив 1 6  тер·рас ,  считал их нор
м альными  речными.  Л .  Н .  Ивановский ( 1 948, 1 953) насчитывал до 30 
терр а с  и относил ·их к ·позднечетвертичной эпохе.  Е .  Н.  IЦукин а  ( 1 960) 
связывает их образование с ледниковой подпрудой Катуни во вре
МIЯ «май�1 и нското» ( последнего среднечетвертичного) оледенения .  
Н .  А .  Ефимцев ( 1 964 ) выделил две толщи, слагающие террасы,  и нин
скую гравийную с:юистую озерно-аллювиальную, в которую врезя н ы  
верхние террасы,  и сальджарскую валунно-галечниковую, вложенную в 
ининс 1<ую и слагающую террасу высотой 60 м.  Инннекая толща мощ
ностью до 300-321) м подстилается бурыми галечниками башкаусекой 
свиты. 

В долине Чуи терра.совидная  ступень ( «1прил авок») ,  слож.енная sа
л унно-галечниковыми отложениями ,  н аблюдается на высоте 1 60- 170 лt 
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Рис. 6. Вид вверх по до,1ине р. Чуи в р айоне пос. Чибит. На заднем плане слева видны 
остатки морены среднечетвертичного оледенения и конечная счибитская» морена позд
нечетвертичного оледенения. На переднем плане низкие террасы р. Чуи.  Фото Е. В.  Де
вяткина 

над мореной п озднечетвертичного оледенения у пос. Чибит ( рис. 5 ) . Ни
же по долине следов воздействия позднечетвертичного оледенения нет, 
но слабо выраженные в рельефе Niоренные отложения еще встречаются 
до ·пос. Ербалык.  Предположительно их следует ·связывать с среднечет
вертичным оледенением. Н·иже п ос. Ербалыка в долине р. Чуи вовсе не r 
Г!ризнаков былого оледенения, но  зато н а  высоте около 1 50 м IВ•стречают
ся ф р а гменты террасы,  сложенной гравийно-галечными осадками .  
Л.  Н.  Ивановский ( 1 956в ) считал, что в нижней части долины Чуи  на 
блюдается расщепление тер р а с  ВСЛеДСТВ'Ие а КТИВ НЫХ ПОДНЯТИЙ ЭТО ГО 
участка и что верхние тер·расы низовьев р. Чуи должны сопоставляться 
с низкой водноледниковой террасой , п рилеrающей к чибитской м арене.  
Если же не принимать во внимание небольшие перегибы продольного 
профиля, с ч ит а я  обычным и закономерным отмеченный еще Ю. А.  Куз
нецовым ( 1 939) н а клон тер рас ,  то  1правил ьнее сопост а вл ять верхние тер
расы низовья Чуи с упомянутым «прил а вком» в районе Чибита . П ослед
нее мы считаем более вероятным,  так  I<а к  гравийные осадки инннекой 
толщи, в I<оторой вырезаны верхние террасы,  имеют текстурвые при 
знаки,  свидетельствующие, по  м нению Е.  В .  Шанцера ,  о форм i iров а н н н  
и х  в приледниковом бассейне. 
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Такиы obpaзol\·J ,  фор �I ирование озерно- а.1.1ювиа .1ьных осадков иннн 
екой толщи дол жно было завершиться ко времени таяния  .тедников сре.:L
четвертичного оле.J,енения .  Н и жний предел времени образования ини , i 
ской толщи определяется н алегавнем ее н а  размытые от.тожения баш
каусекой свиты.  Отсутствие достовер н ых признаков ледниковой по.:Lпру
ды Катуни з аставляет р ассматривать вопрос о тектонической причине об
разования  подлрудного б а ссей н а .  

Н .  А .  Ефимцев ( 1 965) выделил рел икты тер р а с , соответствующ11х 
верхним терра сам р айона  р. Инн ,  во в сей  нижней ч а сти долины Катуни .  
Он т а кже пол а гал ,  что  а налогичные осадки существуют в У11ыонской,  
Усть- Канской и других котловинах  Алтая .  Фор м и рование  инннекой 
толщи он связал с регион альны м  прогибанием Горного Алтая ,  n роисхо
дившим в раннеnлейс-тоuеновую эnоху. Возможность ее синхронизации 
со среднечетвер-тичным оледенениеы Н .  А. Ефимцев отаерг  на основании  
небольшого содержания в ней  пе.1 нтового 1\I атериа .l з .  Это з а к.1 ючение 
нряд ли справедливо. Ф а к-тически ниже ·П ОС.  Яло�1 а н  в ы сокие тер р а с ы  в 
долине Катуни  встречаются так  редко и лишь фр агментами ,  что соnо
ставление  их  с ининск·им н  я в.1 яется чрезвычайно условным ,  не говоря 
уже о соnоставлении с от.1ожениями м ежгорн ы х  впадин . Поэтому тер
расы р айон а Инн м ы  рассм атриваем как локальн ые .  Наличие «леднико
вого ила» в осадках, вопреки i\!Нению Л. Н. Ивановского ( 1 953 ) , мы не 
считаем строго н епременным призн аком ледниковых эnох,  так как не
р едки случаи ,  когда из-под совре�1енных ледников текут чис-тые  воды, со
держащие мало взвеси.  Поэтому, допуская,  что форыиреванне иннн екой 
толщи н ач ал ось в среднечетвертичное время,  мы •пол а гаеы,  что з а кончи
лось оно ,  ка к  укгзано ,  во вреыя  оледенения .  Причиной nодпруды р .  Ка 
туни можно считать тект оническое перемещение блока  п алеозойских по 
род, р асnоложенного к северу  от устья Чуи.  В процессе спуска  водое:11а 
в дол.ине  Катуни и в устьевых участках рек Чуи,  Ини и других ее при
токов образовалась серия тер р ас ,  вырезанных в инннекой толще.  К н а 
ч алу  позднечетвертичного о.�еденения  врез на это м  участке Катуни до
стиг современ н ого уровня реки . 

П л а т  о У к о к, по всей вероятности, служило uентроы н а v.опления 
льда в среднечетвертичную эпоху, n р иче�1 р асположение р астека ющих
ся оттуда ледник.ов м огло отличаться от эпохи более позднего оледе
нения .  По м нению Е. В. Девяткина  ( 1 965) , педниковы й  язык  средне
четвертичного оледенения запо.1ня .1 ,  очевидно, все р асширение долины, 
з анятое ныне  С а махинекой степью, и остаБил м арену н а  террасавид
ной поверхности,  прослеживающейся вдоль склона  дол и н ы  р.  Коксу н а  
высоте 50-55 .м н ад флювиогляциал ьной терр асой последнего оледе
нения .  Марена содержи-т до 0.1ной четвертой части  сильно  выве-тре .1ьr х  
валунов ,  а в нижней ч а сти и ыеет бурова-тый цвет, видиыо, за  счет ас
симиляции бурых галечни ков и песков, подстилающих � Iорену и лежа
щих в свою очередь на 1\Шоценовых от.1ожениях коша га чекой свиты. 
Следует отмети-ть, что на более н изких уровнях,  вскрытых эрозионньв·I 
врезом р .  Коксу, Н И I'де не  был и встречены н и  миоценовые, н и  р аннечет
вертичные .отложения,  видиУiо, уничтоженные  предледни ковой эрозией 
н оледенением .  В озможно,  13 дд1 и н у  р.  Коксу в среднечетвертичную эnо
ху спускалея бо.1ее мощный ледниковый язык, че�r в позднечетверти' I ·  
н ую. По  н а б.1юдениям  С .  Ф. Дубннюша ( 1 94 1 ) ;  а т акже Г.  А.  Ш м идт, на 
плато Укок и н а  м еждуречье /Касатер а и Ак-А.1аха  за преде.1 а ,1и  хоро
шо выр аженного морениого рельефа встречаются эрратичес rше валуны ,  
состоящие из  пород, отсутствующих в р айоне.  Н а и бо.1ее вероятно, что 
они связ аны со среднечетверпrчны �1 оледенениеы . О .  А.  Раковец и 
Г .  А .  Ш м идт ( 1 963) почти весь .1едни ковый акку� Iу.1ятивный рельеф, 
р азвитый на п .1 ато Укок, oтнec.lii к э nохе среднечетвертичного о.1 е.1ене
ния, считая , что позднечетвертичное о�1еденен 1 Iе  .l i iшь обработало от-
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деJ1ьные речные до.1 и н ы .  Вви .J\. отсУтствия 'rе ж :11орен н ы х  отложений и 
какнх  бы то н и  было палеонтологических да нных ,  точно решить этот 
вопрос не представляется воз�южны� r .  Однако, проводя аналогию с при
лежащим! !  р айонами и учитывая  свежесть ыоренного рельефа,  м ы  счи
тае�r более о бос нов а н н ы м ,  что весь наложен ный  л едr r и к о !З ы й  мезорель
еф плато Укок создан в процессе тюзднечетвертичного оледенения .  

В п р е д е л а х Ю ж н о 1 Г  о А л т а я и д о л и н ы р . Б у х т а р м ы е л  е
ды ледникового преобразования рельефа в среднечетвертичную эпоху 
выявл я ются в значительной степен·и условно. К нюr относится водно
ледниковая терраса урочища р .  Бухт а р м ы  воз.1е пас .  Урыль ( Сел ивер
стов ,  1 959 ) . Можно допустить, что она была частично сфо,рмирована во 
вреыя среднечетвертичного оледенения,  когда .1ьды п рони кал·и сюда не  
тол ько с юга ,  н о  и с востока ,  срезая излучину р .  Бухтарм ы .  

Вдоль долины р .  Бухтарi\r ы  на  большом п ротяжении наблюдается 
отчетливая ступень на  относительной высоте 400-600 м, которую 
В. В. Резниченко ( 1 9 1 4 )  и Ю. В. Пинус ( 1 938 ) рассмаrри вали как дно 
трога среднечетвертичного оJrедеtiсния .  Еще дальше в этом направлении 
пошел IO. П. Селиверстов ( 1 95'9 ) , выделивший в доли не элементы трех 
вложенн ы х  друг в друга трогав : среднечетвертичного и двух позднечет
вертичных. Остатки наиболее древнего трога ( с р еднечетвертичного 
ур ыльского оледенени я )  в в иде н а клонных ступеней на  склопе гор Юж
ного Алтая  лежат на высоте около 800 A t  над дном до.1ины,  а ширина тро
говой долины должна быть более 5 к:м .  Трог п редпоследнего оледенен ия  
( кии нжи р·ского ) и меет ш и р ину  до  5-7 101 , а е го дно прослеживается на  
r; ы соте 400 м над долиной .  Н а конец, л ьды последнего ( катунского ) оле
денения,  по  м нению того же а втора,  вмещались в долину, врезанную во 
вреil!я  второго ·позднечетвертичного межледниковь,я .  

В результате полевых наб,ттюдений и ·еопоставлени я фактического ма 
!ериала приведенную схему идеализирова н н ы х  трогав Ю.  П.  Селивер
·стоnа пришлось в значительной степени перес мотреть. ПJlоские или н а 
кл()нные ступени, тянущиеся вдол ь северного ск.�она горных хребтов 
Южного Алтая и долины р. Бухта р м ы , нельзя рассматривать как днища 
трогав 'Прежде всего п отому, что они р ас п р остр анены и в той ч а·сти ло.
��и ны, куда ледники,  п о  еди но.Jушному мнению всех исследователей , не 
проникали.  П оверхность ступени, "1ежащая на большом протяжении н а 
высоте около 400 м на д  дно�r долины Бухтар мы,  проележена н ами из 
:в не.'Тедниковой зон ы до и'стоков реки, 1где эта поверх ность явл яется по
ве р хно стыо Укокской межгорной котловины ,  в которую река врезана  
яа  небольшую глубину. Окатанный обломочный м атериал,  в стречаю
шийся на этой ступени ,  имеет в разных ра йонах различное происхож
ление:  ледни ковое -· в верховьях Бухтармы и н а  плато Укок, водно-лед
никовое и аллювиальное - в ее среднем течении .  На конец, допущение о 
трехкратноч п осле.J,овательно:vr уменьшен и и  ма сштабов оледенения,  
вытека юшее из п ринятой Ю.  П .  Сел иверстовым систе�rы вложенных 
трогов , не сог.� асуется с его же набл юден иями о пределах  rшспростра 
нения  оледенен нй ,  а гл убо кие в резы не находят себе кор релятных отло
жений .  

Таким образом, в долине Б ухтармы нельзя выделить н и  следов не
посредствен ного влияния среднече11вертичных ледников, н и  эрозионного 
в реза в межледниковое время .  Предел ы распростра нения ледников, ви
д Н j\I О ,  были близки �rи во все ледниковые эп :::.>хи .  

Н а м е ж д у р е ч ь е К а т у н и и И р т ы  ш а с.1еды влияния средне
четвертичного оледенения слабо за :vr е т н ы .  К ни �r ,.!ОЖiЮ т нести, 'вслед 
за О. А .  P aJ<oвeu и Г .  А. Шм rrдт ( 1 963 ) , размытые ыорены и раосеян ныР 
ва .1уны на Теректинско:vr , Тигирекско м и Холзунско'r хребтах.  Ледниковые 
фор м ы  пос.1еднего ОJiеденення располагаются тюr в эо озн онн ы х до
зинах .  
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Са мый западный очаг о леденения - Ивановскиi1 хребет - в средне
четвертичную эпоху 'Подвергся воздействию ледникового купола ,  от ко
торого отходили языки, выработавшие пологие троги в долинах р ек бас
сейна  верховья Ульбы. Ледниковые отложения в них нередко перекрыты 
лёссами .  

В северной ч асти среднегорья Алтая ,  не  подвергавшейся воздейст
вию оледенения,  в среднечетвертичную эпоху, по данным Е .  Н .  IЦукиной: 
( 1 '960) , сформировались ч етвертая  и пятая террасы ,  сложенные галеч
никами и несущие покров делювия и лёссовидных палево-бурых суглин
ков . В ысота  террас  от 40 до 80 м. 

В области скалистых увалов и межгорных впадин Р у  д н о г о А л т а Я' 
н а  р ассматриваемом этапе р а·з·в·ития рельефа формировал ась н ижняя 
ч а сть лёссового покрова .  В происхождении лёссов Н. И .  Кригер ( Кри
гер, Ч ум аков, Терехина ,  1 96 1 ) выделил стадию эолового осаждения и 
последующую стадию переотложен·ия с участием временных водотоков· 
н процессов плоскостного смыва .  Поскольку в основ а ни и  лёссовой тол
щи,  слагающей вторую террасу Иртыша и пологие увалы, лежит аллю
ний с остатками трогонт·ер·иевого слона (Чумаков, 1 957 ;  Н икитюк, 1 957) , 
формировани·е лёссовых покровов происходило в среднечетвертичное 
время .  

Изложенный матер•иал показывает, что н а  территории  Алтая  длЯ' 
р анне-среднечетвертичной эпох не установлено следов очень и нтенсив
ного вреза рек, который можно было бы н азвать эрозионным цикло:>r .  
Как  п равило,  на  дне доли н  лишь в редких случаях сохранились средне� 
четвертичные отложения,  хотя уро·вень эрозионного вреза в эту эпоху 
был очень близким к уровню вреза рек н а  предшествующем этапе,  в 
конце плиоцен а - н ачале четвертичного пер'иода .  

Современный уровень тальвегов долин  также о бычно близок к уров
ню дна раннечетвеотичных долин ,  из 'Чего можно заключить, что про
цеосы аккумуляци и и выноса в среднечетвертичное времи были урав
новешены. Это р авновесие определялось, с одной стороны, мощноif 
ледниковой аккумуляцией и с другой - активной речной эрозией под 
вли,янием п родолжавшегося тектонического поднятия .  Однако м ожно 
п ривести примеры резкого углубления долин на данном этапе (до 
200-500 м) , что связано с дифференцированными движениями земноif 
коры.  

Дифференцирова·нные местные подв·ижки часто приурочены к зона�f 
р азломов, в ча стности к участкам совпадения двух или нескольких ли
ний  р азрывов. Е.  В.  Девяткин ( 1 965) считает н а иболее активными под
вижки вдоль Курзйской тектонической зоны,  например в р а йоне 
пас. Акташ.  Здесь буровые работы и расчистки, произведенные в по
следние  годы П. М.  Бонда ренко и В. П .  Бурлакиным,  подтвердили нали
чие надвига  силурийских п ород на  марену среднечетвертичного оледене
ния ,  что было установлено еше 'В 1 939 г. А. С .  Мухиным и В. А. Кузнецо
вым,  но потом оспаривалось А. И .  Моеквитиным ( 1 9Ф6а )  и Е. Н. Щуки
ной ( 1 956) . По  м а териала м  бурения (Бондарен ко, Девяткин ,  Л искун, 
1 965 )  надвиг проележен на протяжении нескольких километров вдоль. 
грабена ,  з аполненного рыхлыми  кайнозойскими  отложениям и. Резкие 
уступы Курайского хребта  отражают поднятие, которое продолжалось, 
несомн.енно,  в среднечетвертичную эпоху и в последующее время·. 
Пююuен-раннечетвертичные отложения, развитые вдоль подножья Ку
р айского хребта в Чуйекай впадине, дислоцированы с угл а м и  н аклона 
до 35°, а местам и  н арушены сбросам·и с а м плитудой до 1 00 м. Эти н а 
рушения отр ажают перемещеН'и я  глыб  палеозойского основания в зоне
сочленения Курайского хребта с Чуйекай и Курайской котловина\1 И .  
Движения, обновля·вшие разломы вдОJlЬ  палеозойского горста,  отме
чаются в низовьях р. Ч ага·н -Узун ,  где они отразились в р аспределениш 
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:и частичном изменении залегания среднечетвертичной марены и в уси
.денном росте оврагов (Девяткин, 1 965) . 

Аналогичные подвижки вдоль Ч арышско-Теректинского р азлома 
.отражаются в ступенчатом строении южного склона Теректи·нского 
хребта (Шмидт, 1 963) и в упомянутом выше изменении аМ'nлитуды меж
..Jiедниковоrо вреза в бассейне верхнего течения Катуни .  

Подвижки в субширотной системе разломов,  к которой принадлежит 
<(обручевский»  сброс у северного подножья Ивановского хребта, опре
делили и нтенсивный врез в среднечетвертичную м орену ( на 200-400 м 

за  межледниковый век) 'в районе Лениногорекой впадины и вдоль север
ного подножья Катунекого хребта. В грабене вдоль доли ны Кубадру, 
приуроченном к тому же структурному шву,  оказались разорванным и  и 
(;Мещенными р аинечетвертичные осадки и среднечетвер11ичная марена.  
П ерем.ещение сложной м озаики горстов и грабенов в ср·еднечетвертичное 
время продолжалось и 'в Южном Алтае, где, однако, трудно определить 
их а м плитуду. 

Г.  Ф. Jiунгерсгаузен и О. А. Раковец ( 1 96 1 )  выделили  в пределах 
Горного Алтая дв-е области наиболее активных положительных  сводо
вых поднятий в средне- и позднечетвертичную эпохи : высокогорный у;зел 
Катунекого и Чуйского хребто·в и район Чулышманского плоскогорья с 
прилегающи м и  хребтами  Ч ихачева,  Ш апшальским,  Курайским.  Подня
тие первого, как указыв алось выше, устанавливается по морфологии 
хребтов и пр•изнакам межледникового эрозионного вреза .  Амплитуда 
поднятия  Чулышманского плоскогорья оценивается авторами в 700-
,s.:ю м. В ыделение этой сводавой структуры является спорным. Нам  о н а  
представляется гетерогенной и более сложной,  чем е е  изображали 
Г. Ф.  Jiунгерсгаузен и О. А .  Раковец. Р азрывные дислокации,  обрам
ляющие свод, относятся, как отметил Е .  В .  Девяткин ( 1 9r65) , к разным 
древним структурным элем-ентам : р азлом по р .  Кубадру является 
частью субширотного разло м а ;  Чейбеккульский ра·злом и Сорулукуль
.ский >ра•бен являются резулыат·ом четвертичного обновления  части 
палеозойской зоны Курайского р азлома ;  грабен Телецкого озера,  
входящий в систему Ч улышманского разло м а ,  возник в nлиоцене, а в 
.среднечетвертичную эпоху здесь происходили относительно слабые 
подвижки. Трудно согласиться и с тем,  что движения, происходившие в 
·средне-позднечетвертичную эпоху, з акрыли пути  стока из  Чуйекай 
котловины в Монголию .  Никаких геоморфологических доказательств та
кой недавней перестройки рек нет .  Как уже указывалось, иное направ
.дение стока главных рек могло существовать только в доплиоце новое 
врем,я. 

Пример ы  проявления среднечетвертичных движений, приведенные 
Г .  Ф. Jiунгерсгау.зеном и О. А. Раковец ( 1 96 1 ) ,  несомненно, говорят о 
неосл абевающей активности тектонических процессов. Различие в ак
тивности одних  и тех же центров оледенения в средне- и позднечетвер-
1ичную эпохи отчасти объясняется эффектом разл·ичной величины под
нятия за  межледниковый век. 

П р  Е: д а л т а й  с к а я р а в н и н  а с середины или конца раннечетвер
тичной до конца среднечетвертичной эпохи представляла собой, как и 
прежде, преимущественно озерно-аллювиальную равнину - область на 
копления осадков краснодубравекой свиты и аллювиальных аналогов 
,ее верхних гори.зонтов - монастырской свиты, бобковских и белоречен
ских слоев. 

На протяжении среднеч·етвертичной эпохи п'роисходила смена режи
м а  движений ,  что обусловило ослаблен·ие и прекращение площадной 
а ккумуляции и переход к формированию долин .  

Краснод)llбровс-кая свита  слагает верхние горизонты обширного 
Приобского пдато. Она  образовалась в озерно-аллювиальных условиях 
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с бол ьшой долей поступления м атериала  эоловы м  путем и в процессе .1�
.1 ювна.r. ьного сноса с гор  1 1  возвы шенносте!"r . П о  м нению С .  А .  Архипова ,  
период образован и я  кр аснодуб равекой свиты охватывает  часть  р а н не
четвертичной эпохи ,  всю среднюю 1 1  даже н ачало nозднечетв�рпrчной. 
эпохи .  О р а инечетвертичном возр а сте ее н ижних  горизонтов свндетель
ствуют находки А .  И .  Малолетка фауны унионид и корбикуль,  а Т3 f\Же 
«дорисский» облик свойственных ей водных п а поротН И I<ОВ.  С реднпя 
ч а сть к р а снодубравекой свиты,  сложенная  лёссовидны м и  порода мн ,  по  
з а кл ючен и ю  большей ч асти и сследователей л ибо отвечает веку средне
четвертичного оледения ,  .11 ибо фор м и рова .1 ась в течение бо.1ее дл ите.lь
ного отрезка времени .  О .  М. Ада м енко склонен р а ссм атривать леднико
вые века  к а к  плювиальные,  относя �1 а кс и мумы р азвития эоловых про
цессов к сухим и более тепл ы м  межледн и ковы м века м .  

В среднече!вертичную эпоху в предгорьях Алт а я  возникли крупные  
речн ы е  дол·ин ы  ш ириной  до 50-70 K;1t (Адаменко, Малолетка, 1 963 ) , 
погребеиные н ы н е  под более молоды м позднечет·вертичны �1 аллювие:� 1 .  
Среднечетвертичные речные отложения ,  выдел ен н ые в �'l онастьrрскую 
свиту ( Адаменко ,  1 963в ) ,  вскр ы в а ются сква ж и н а м и  почти во  всех совре
менных долин ах .  В составе алл ювr1я п реобл адают грубообломочныс, 
ча сто плохо окат аиные  пород ы :  г р а в и й  с галькой и валун а м и .  грубо�ер
н и с тые  пол и мнктовые пески с р едким и  л и н з а м и  ста ричных илов или  суг
линков .  Мощность аллювия по  долине  Оби постепенно уменьшается с: 
юг : 1  н а  север от 4 0--60 до 1 5-20 м. 

В зоне предгори й  Алтая и С а л а и р а  и на Обь-Чумышском п.1 ато 
алJ rюви й  мо;-: а сты рской свиты в резан  в н ижнечетвертичные отложен н н  
н ижней части краснодубравекой свиты и nерекр ы в ается аллювием nятой 
н адпойменной терр а сы р. Оби ,  котора я  дати р уетсн второй nоловиной 
среднечетвертичной эпохи . 

В nредгорьях Алтая основные реки з а н ю1али положение ,  бл изкое к 
современному,  н а п ример  Иртыш.  С Рудного Алта я  п монастырское 
время текла река  ( «П а JJео-Алей)) )  на з а пад, в сторону Кулуnдинско(r 
аллювиальной р а в н и н ы .  Вдоль южного подножьн Кольшанского хребта 
ее долина n роходи-1 а  к югу от нынешней до.1 ины  р .  Алея.  От сел Локоть 
и Весел ы й  Яр древнян дол и н а  Алея -уходил а n р я м о  н а  з ап ад, оги б а я  с 
севера выступы палеозойского фунда мента в n редел ах  Степановекого 
ПО.'J.Няти я .  Эта река  выносJJЛ а с гор Рудного Алт а н  м а ссу шюхо окатан 
ного грубооблом очного _,1 а териал а - грав 1 : я  и щебнн с галька�ш и в а.l у
•н а м и .  П о-видимо�1у ,  юrенно в это вре:v�я  был а сфо р м иров а н а  основ н а я  
ч а сть  осадков кулундинской свиты . 

В .nияние  с а м а р овс1юго оледенения n р оя в илось в nохолодании ,  уве.�и 
чении  влажности и появлении таежных лесов в степной зоне. 

Сред'нечетвертичное ол еденение в средней ч а сти З ап адной Сибири  
n роявилось, к а к  известно, в виде двух стадий ( и л и  оледенени й ) - с а :�I а 
ровской и т азовс�<ой .  Ме.r!Uiедниковому,  и .1 и  межсташ1 ал ьно�1у, и нте!) В а 
лу ,  по м н е н и ю  О .  М. Ада мен ко, �югут соответс11вовать сближенные 
горизонты nогребенньr х  почв, р азделя ющие среднюю и верхнюю под
свиты краснодубровскоr"r свнты в р а зрезах  П риобс1<ого плато .  Во второй 
полови н е  среднечетвертнчной  эпохи ,  1югда на  севере Сибири  нa cтyпiJJPl 
тазовекая стадия оледенения ,  в южной степной зоне после а риДiюrо 
межстадигла вновь возникл и  достаточно Рлажные ( плювиальные )  ус
ловия .  

Волна поднятi iЙ  продолжаJl а  р аспростр аняться в это вре:v�я  с гор  н а  
п р илегающие участки ни зменности .  В р езультате изменения н а п р а влен
ности  движений возникл о  П р иобское плато,  с того  времtни  и доны н Е  ос 
тающееся nоложительный морфоструктурой .  Поднятия Алта я  вызвал :1 
усиление э розионной деятельности рек .  К концу среднечетвертичной эпо
хи относят з аложение n а р а лл ельных ложбин стока , фор м и руемых ре -
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J-:3i\I И  AJJ�ei\1 , n a p н a yJII\0 1\ K a c м a  .. 'JOll ,  Bepxнe i'l н Н шкней 1\уJJундой и д р .  
Ч а сть ю н 1 1 х  стекаJJ а  в к р у n н о е  о з е р о .  воз н и l\шее в Uен т р аJJ ы-ю- К.уJJун
;..�.и нско\1 вnадине.  Другая часть ( Ба р н ауJJ ка , К а см ала ,  Але й )  объед и н я 
.т а с ь  в крупную реку, стека вшую с Ру.J.ного А.lТа я  и уходившую в К у 
J:ундннское озеро .  

А.тлювий тазавекого века в Алейекай дол и н е  выделен в бобковскую 
свиту. Она л редстан.т ена  иловаты:-1 1 1  песками  и С)1П1еся:-1 и  м ощностью до 
20-25 .н, котор ы е  к югу и ю га-востоку от г. Рубцавека о1еняются г р а 
Енйны м и  н щебнистьr VIи nеска м·и, гравием с галькюш и в а л ун а м и .  Оче
видно,  сюда, в р а йон с. Весел ы й  Яр, какая-то речка вьr н о с н л а  большое 
кол и чество г р убообл омочного м атериала .  В бобковекой свите в стр·ечены 
остатк·и тундровой и л и  ал ь n,ий ской флоры,  что дает воз мож1юсть от
нести ее  фор:viИрова н н е  к хол одному в ре м е н и .  Сте ка вшие с Алтая реки 
Ч а р ы ш ,  Ануй, Песч а н а я ,  Каменка и особен н о  К атунь и Бия в ы н о с и л и  
о г р о м н о е  количество грубообломочного м атери аJт а ,  о б ра зовавшего об
ш и р н ы й  шлей ф на  п р едгорн о й  р а вн и н е .  Бия и К а тунь ел ивались  в 30 км 
к востоку от г. Б и й с к а ,  на до.� готе с. С ростки.  В конце с реднечетвер
тичной эпохи .в  дол и н а х  Б и и ,  Ка туны и Оби сформ ировал а с ь  п ят а я  н ад
nойме н н а я  ( Би й с ка я )  тер р а са (Ада м ею\о и др.,  1 963 ) . Она и м еет высоту 
60-80 м и ш и р и ну до 1 5-20 км, просл ежив а я сь в северо-заладном н а 
п р а вл ен и и  о т  Бий ск а  д о  Б а р н а ул а  в виде пологовол н и стой до·статоч но 
р а с чл енен н о й  р ав н и н ы .  В основа н и и  ее  р а з реза лежит р условой аллю
вий - гра ви й н ы е  пески мощностью до 1 5-20 лt. Выше залегает  не
с колько алл юви ал ь н ы х  п а ч е к  п е с к о в  и суnесей мощностью по 1 0-20 111 . 
Общая Nrощнос:ь аллювия бий ской т е р р а с ы  превышает  н о р м альную 
:-Iощность аллюви я  такой реки,  как  Бия,  что можно объя снить оn,уск а 
н ием блока фунда:v1 е н т а ,  к которому п р·иурочена  обская доли,н а .  Много
.:l и сл е н н ы е  речки,  стекавшие в « Би й с кое время» с Обь-Чум ышского п л а 
то в обскую долину,  сформировали м ощн ую тол щу песчаного аллюви я 
большереченской свиты , кото р а я  сочлен яется с аллювие:-·! п ятой н адпой
�1 енной т е р р а с ы  О б и .  

Главны й этап формировани я  
ледни ковой морфескуль птуры в горах 
(век п озднечетвертичного оледенени я) 
и разв ити я реч ны х доли н 

Пос.т еднее бол ьшое четвертич ное о.т е.J.енение оставило очень я р к·ие 
следы в совре �1енно:- 1  р е.т ьефе Алн:йскнх гор. В это вре:v1 я оформнрова 
,т и с ь  в основ н с �.l гео:v ю рlфологичесюrе  эл е:-н:�нты м езсрел ьеф а :  вогнутые 
экз а р а uион ные ск.тон ы  долин ,  кары,  а кку:-1улятивные хол м ы  и гр яды , 
объед1 1 н я ющиеся в 1\'I О р е н н ы е  пол я ,  водно-ледниковые и речные тер р а сы 
и т. п .  В р а зн ы х  обл а стях рельеф бы.т п р еобр азов а н  в разлнчной  
степ ени .  

В б а с с е й  н е Ч у  .т ы ш м а н а , Т е ,1 е ц к  о г о о з е р .а  н в п р  иле
г ающей ч а ст и  х р ебта Ч и х ачева существов али самые р а з л и ч н ы е  м орфо
л огическ·ие и д и н ю1ические  типы оледене н и я ,  рол ь  котор ы х  в п р е о б р а 
зовании рел ьефа нз:-,1 е н ял а сь от консе р в а ц и и  подстила ющей пове рх ностн 
до и нтен с r r вной ее nер е р а ботки.  

Одн и �t 1 1 з  гл а в н ы х  uентров оледенения  явился Ш а п ш а л ьский хребет,  
откуда л ьды р а спрост р а н ял и с ь  в Джулукульску ю  котлови·ну ·и , з апол
нив ее, спускал и с ь  п о  J.Олнне р.  Ч ул ы ш м а н а .  Пол у ч а я  доnол,нител ьно� 
п ит а н и е  от ы ногочисл е н н ы х  боковых .'1едников, Чул ы ш м а н с к и й  л ед н и к  
достигал в дли н у  до 220 кл-с . 
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Шапшальский хребет, несущий небольшие ледники и в настоящее 
время,  и меет альпийский рельеф :  зубчатые гребни,  карлинги ,  обилие 
карав, нередко образующих каравые лестницы, троги 1 1  т .  д. Сходны е 
следы ледникового рельефа имеет Абака нский хребет, я вляющийся 
rеверным продолжением ll1апшала ,  и северная часть хребта Чиха
чева .  

Наиболее интересно происходило образование ледникового аккуму
лятивного рельефа в ледоемах - межгорных впадинах, которые запол
нялись льдом,  находившим выход в каком-то одном ,  реже - в двух на
правлениях. В Джулукульокой, Тархатинской 'И  некоторых других меж
горных впадинах, а также в р асширениях речных долин ( Буйлюг·ема ,  
Бухтармы и др . )  существовали такие л едоемы. 

Лучше всего история  формирования наложенного ледникового 
рельефа запеч атлел а сь в Джулукульской котловине.  Поэтому мы рас
смотрим его наиболее подробно. 

В комплекс лед,никово·го рельефа Джулукульской котловины входят 
.следующие гла.вные элементы : 

а )  аккумул ятивный рельеф, образованный в процессе таяния «омерт
-в евшего» ледникового покрова,  занимавшего всю центральную часть 
котловины,  которая являл ась ледоемом;  

б )  система камовых террас  по окраинам  котловины;  
в )  боковые марены,  лежащие н а  склонах выше камовых терр а с ;  
г )  а ккумулятивный р ел ьеф т и п а  конечных марен и водно-ледниковых 

.холмов, обрамл яющий центры горного оледенения ;  
д) участки р азв'ития  озерных осадков, преобразованные перигля 

циальными процеосами .  
Дол·едниковое дно Джулукульской котлов·ины имеет пологоували

стую денуцационную поверхность. Абсолютные отметки котловины 
.2 1 00-2300 JH с общим уклоном к севера-западу, отдельные высокие 
увалы по краям поднимаются до 25JO м (г .  Мака ту) , в то время как 
высота хребтов Чихачева,  Чулыш м анского и Шалшала превышает 
2700-3000 м, достигая 35-00 .Nt. 

Дно котловины почти всюду покрыта рыхлыми  отложениям и :  море
ной, преимущ�ственно абляци онного характер а ,  водно-ледниковыми и 
озерными отложениями .  По  внешнему виду это обширное поле низких 
пологих гряд и холм ов,  пониж·ения  между которы м и  либо плоские, лнбо 
заняты озерами .  Отдельные гряды в виде пологих озов высотой 5- 1 5  м 
и длиной 1 -3 км расположены то среди пологохолмистого рельефа, как 
б ы  сливаясь с н и м ,  то переходят 'На склоны денудацнонных воз·вышенно
стей, то оконтурив ают отдельные участки холмистого рельефа .  Холыы и 
гряды сложены н есортированными песчано-гравийно- галечными  осадка
ми с валунами .  

С реди холмов ·и гряд довольно много озер, которые группируются в 
системы,  занимающие ложбинаобразные понижения ( например,  систе
м а  озер Мака ту) . НередК·О вдоль узкого вытянутого озер а распол агает
ся озовая  гряда, находящаяся с н и м  в генетической связи; оз 'Возник 
путем заполнения осадками трещины или ложбины на по·верхности л ед
ника ,  озеро - в результате размыва подледниковьr:vJ потоком,  прон!!К
шим сквозь л ед в процессе деградации ледни кового покрова.  Ложбины 
с цеnочками  озер,  несомненно, выработаны талыми вода м и :  их  дно часто 
покрыта сплошным в алунником. 

Плоские участки, сложенные с поверхности пылеватыми суглинка
ми ,- следы озер ,  существовавших в поздне-послеледниковое вре:v�я .  

Ооновной объем л·едника,  заполнявшего Джулукульскую котловину, 
образовался з а  счет продв ижения льдов со стороны Шапшальского 
хребта, о чем юворит р а сположение прерывистых в алов конечных марен 
н а  денудационных увалах между озера м и  Джулукуль и истокам и  



р .  Могун- Бурень. Есть также признаки движен·и я ледников с запада и 
северо-запада при  ч астичном таянии льдов в котловине.  

К:ам овые терр асы явл яются чрезвыча йr. о  характерным и своеобраз
ным элементом Джулукульской котловины.  Они недаром привлекали 
внимание всех и сследова теJiей  этого района (Н .  А .  Ефимцева,  Е. В .  Де
вяткина ,  В .  П. Нехорошева ,  М.  С Калецкой и др . ) . Ровные  или слегка 
наклонные, местами осложненные холмаМ'и террасы осо бенно хорошо 
выражены у подножья Шапшаль·ского хребта •И к северу от долины 
р .  Богояш. Шир·ина площадок террас  ва рьирует от десятков метров до 
1 50-200 At. Относительная ·высота  их, расположенная  над дном Джv
лукульской котловины и та.n ьвегом долины Чулы ш мана ,  увеличивается 
в направлени·и к северо-западу от 1 Б-20 до 1 00- lбО м, так что на  
левом склон·е доли ны истоков р .  Ч улышмана  кам·овая  тер р аса,  присло
неиная  к денуд:ированному склону, как бы висит над холмистым дном 
доли,ны, р асположенным знач·ительно ниже. В месте с Т·ем выдержанность 
а бсолютных отметок камовых террас - около 2220-2240 м - указывает 
на  существование единого водоема кольцевой или полукольцевой фор
мы, лежавшег::J м ежду потерявш и м  подв и жность льдом и склонами гор
ного обрамлеНiия ·котловины. Однако на  многих участках у подножья 
Шапшальского хребта н а.блюдается 1не одна терра са, а несколько слегка 
различающихся по .высоте, что м ожно объяснить особенностями аккуму
ляции, вызванными колебаниями уро·вня в связи с м·естной временной 
изоляцией отдельных частей кольцевого бассейна .  

В составе отл:Jж·ений камовых т·еррас преобладают разнозернистые 
пески с гравием и галькой. С пове;:>хности они часто подвергаются раз
веванию.  

Соотношение камавой т·ерра·сы и маренных холмов ·в р а1зных участ
ках обрамления Джулукуль·ской котловины р азлично. У подножья Шап
шала терраса сменяется в верх по склону лед:никовыми  хол м а ми ,  не
сколько более м олодым и  по возрасту. С другой стороны, одновремен
ное форм ирование абляционной марены и флювиогляциальной террасы 
н аблюдалось н ами в долине р. Богояш, открывающейся ·в Джулукуль
скую котловину . Здесь от главного ледяного поля Джулукульского ле
доема  в долину вда,в ался маломощный язык омертвевшего льда, кото
рый размывалея потоками талых вод, текшими  вниз по долине.  Эти 
потоки образовывали галечно-песчаные камавые террасы по обе ·стороны 
от ледниковой лопа•сти. В процессе р азмыва ледниковая лопасть была 
отделена от главного поля льда, занима•вшего Джулукульскую котлови
ну, и р аспалась не менее чем на две ч асти, промежуток между которыми 
т акже з аполнила терраса .  Маренный м атериал,  оодержавшийся в о мерт
вевших уча·стках ледяной л опасти, после осушения водоем а  и таяния 
л ьда образов ал холмистое поле, занимающее ·Среднюю часть долины 
Богояша.  

Н а  склонах гор,  обрамляющих Джулукульскую котловину с запада 
на юг, наблюдаются многочисленные боковые марены, переходящие в 
м ар f\инальные озы и лежащие гипсометрически выше камовых террас. 

Во время р аспада и таяния льда Джулукульского ледоем а  и Шап
ш альского хребта еще спускались языки активных ледничков, марены 
которых то н адвинуты н а  камовую террасу, то постепенно сливаю1'ся с 
ней.  В их  р азвит:и и  можно 'ВЫделить две стади и :  первая отвечает ·време
ни образования камавой террасы, а втор а я - каровых ледников. Пони
м ать отмеченные стадии как самостоятельное оледенение ( ан алог сар
танского, по Девяткину, 1 965) вряд ли  есть основа ние,  но нельзя и не 
фиксировать стадиальных подвижек в это ·время,  как это делал 
Н .  А. Ефимцев ( 1 9б l ) .  

Таким образом,  в р азвитии аккумулятивного рельефа ,  связа нного 
с процессам и  деградации Джулукульского ледоема ,  наблюдается 
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следующая последовательность: образование серии боковых марен и 
маргинальных азов н а  склонах; образование камавой террасы н а  абсо
лютной высоте 2220-2240 м и комплекса форм м ертвого льда ( азов, 
:тожбин, камов, холмов абляционной марены) на дне впадины и краевых 
мор�н в долинах Шапшальского хребта ,  гд·е появляю'I'ся д:ве ·стадии 
оживления горно-долинньiх ледников ; наконец, образование озерных 
террас  .в поздне-послеледниковое время.  

Межгорная впадина  с озером Джулукуль суживается и понижается 
на ·сев·еро-запад весьма постепенно. П оэтому долина Чулышмана  ·внача
.n Р выглядит морфологически слабо выраженным пониженнем среди 
а ккумулятивного рельефа. Лишь ·в 1 5-20 км от оз .  Джулукуль скаль
ные борта долины начинают сближа ться, но аккумуля'I'ивный р ельеф 
л едни·кового геноо•иса еще затушевыва·ет элементы речного происхож-
дения. . 

Флювиогляциальная ( камовая)  терра·са исчеза ет н а  левом борту 
долины напро11иэ устья р .  Туту-Оюк, н а  правом же о н а  прослеживается 
до оз. Я ан-куль к истокам р .  Ш авлы. 

Ледниковый  аккумуляти•вный р ельеф развит  также в широк•их пере
вальных ложбинах м ежду верховьями Чулышмана ,  Ш авлы, Б ашкауса, 
сформированных на более р а нних этапах р аз.вития рельефа .  

Ниже выхода из Джулукульской котловины Чулышман в р езается то 
в марену, то  в ·водно-леднико�ые пески, что отражает·ся н а  фор ме после
ледниковой долины и русл а :  в местах размыва марены дол·ины ·сужает
ся, а русло оказывается з агр·оможденным валунами,  на участках же 
развития песчаных м а сс долина шире и русло лучше ра·зработано. Н а  
склонах отмечаются водно-ледниковые тер расы и l\Юрены до высоты 
250-300 м, а по н аблюдениям Н. А. Ефимцева ( 1 961 ) - до 400-бОО м. 

В естественных р азрезах наблюдаются две марены. Верхняя, обра
зующая а ккумулятивный рельеф, всюду сложена пылеватым песчани
с.:ты:-.1 суглинком пеnельно-серого двета, сод·ержащим щебень, гальку и 
Е алуны, общее количество которых варьирует от 5--: 1 0  до 30-S'O % Qбъ
ема породы . И ногда в верхней части марены намечается горизонтальная: 
-слоис'I'ость или же марена сменяется пьшеватым . серым слоистым 
сугл инко м  с р асс·еянной галькой, что г оворит о существовании прилед
ник·овых водоемов. Петрогра фичесюи й  состав валунов отвечает приносу 
их с Чулыш м анского плоскогорья и · отчасти ·С Ш апшальского хребта.  
Изредка встречаются крупные валуны объемом до 80- 1 00 м3 (напри
мер ,  валун-отторж·ен·.ец .в устье Богояша ) . 

Троговидные поперечные црофили долины Чулышмана и его прито
ко•в хорошо ·выражены м ежду устьями рек Бабачека и Чульчи .  Ниже 
у стья Чульчи долина  Чулышмана им·еет иной характер : высокие и кру
тые бор :з. , •иногда с з аметным выпуклым перегибом на  ·высоте . около 
500 м над тальв·егом, резко сочленяются с плоским дном,  причем из  
аккумулятивных ф орм, кроме речных тер р а с, развиты лишь конусы 
выноса и осыпи. Предел продвижения ледника последнего оледенения 
по долине р .  Чулышмана  устанавливается далеко не бесспорно. Это 
прежде всего вызвано тем, ч то невозможно зафиксировать четких крае
вых образований. Н. А. Ефимцев ( 1 96 1 )  считает ,  что Чулышманский 
л едник  оканчивался у северной оконечности Телецкого озера ,  имея дли
ну около 280 км. Н а м  кажется весьма ·спорны м наличие следов недавней 
ледниковой деятельности в долине р.  Чульгшмана ниже устья р .  Чульчи 
и у истока Бии,  поэтому мы склонны ограничить долину Чулышманского 
ледника позднечетвертичного оледенения, но и в этом случае  он окажет
ся самым длинным л едником Алтая. 

Обширная терр итория плато и поверхности пологохолмистых меж
дуречий к востоку от долины Чулышмана  несет явные следы оледене
ния. Уже первые  исс.ледовател·и этой территории - Г. И .  Гранэ ( 1 9 1 .'5, 
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1 9 1 6) ,  В .  П .  Нехорошев ( 1 930, 1 932а ) ,  Л .  И .  Семихатава ( 1 934 ) ука
з ывали на существование акку.мулятивных лед никовых образований.  
Эти м атериалы были обобщены Н .  А .  Ефимцевы м  ( 1 9 6 1 ) ,  который ис
следовал комплекс ледникового рельефа Сайгонышского ледоема и сле
ды предгорных покро·во·в, спускавшихся с Абаканского хребта. Форми
рование н а ложенного ледникового рельефа п роисходило там в общих 
чертах так Ж:е, как в Джулукульской котловине. 

На обширных п ространствах выровненных междуречий Чулышм ана ,  
Кыги и Башкауса н а  в ысотах 1 700-2• 1 00 м следы ледникового в-оздей
ствия выявляются главным образом в виде аккумулятиэных форм ,  
отражающих существование малоподв·ижных л едниковых покровов с 
отдельными языками а·кти•вных ледников, которые  п р•испосабливались к 
лож·бинам  доледникового р ельефа ( Гранэ, 1 9 1 6; Нехорошев, 1 932; Ефим
цев. 1 9об! ) .  

Долина р .  Башкауса •в средней и нижней частях ( ниже устья 
р. Ильдугr>vtа )  не имеет признако:в существеннQЙ ледниковой перера
ботки, сохvаняя вое ч-ерты долины, приспособившейся к тек'Гоническому 
шву. Все же и сходя из общей п алеогеографической обстановки ледни
ковых эпох можно предположить, что ледники могли спускаться в до
лину с плате хотя ·бы и не на •всем ее  протяжении .  

Таким образом,  область н агор•ий Северо-Носточного Алтая испытаЛа 
р азличное преобразование рель·ефа в процессе последнего оледенения. 
П риподнятые денудационные поверхности были в общем лишь слабо 
осложнены, долины ча·стично выпаханы,  частично то·лько слегка моде
лироВ:аньJ, . высокогорные хребты приобрели альпийс1шй  рельеф, .а в 
ледоемах  орразовалея комплекс р аз нообразных форм ледниковой и вод
но-леднщювой аккумуляции. 

Де.rрадаци;я оледененИя . происходила .с · н.еск.одькими стадиями за 
держек; которые разльJе . авторы выделяют от щ1ух · до восьми.  

К в оздейств·ию ледников: в образс;>вании · а){кумулятивного мезорелье
ф а  присоединялось влияние прил·едниковых или озерно-подпрудных 
озер, которые были шир01ю раз·виты в процесое дегляциации. Камовая 
.или флювиогляци альная терр а·са,  возн·икшая по  окраинам Джулукуль
ской котловины, уже была упомянута.  

В котловинах озер Кындыкты-куль и Ак-куль хорошо выражена бе
рег·овая линия, м естами  переходящая в терр асу н а  высоте 50 м над со
временным уровнем. Бе сл·едует связывать с обводнением озер в период 
таяния ледников. 

Осадки озерного типа с ленточновидной слоистостью довольно ши
роко р азвиты в речных долинах,  слагая террасы, прислонеиные к море
нам или к бортам д·олин .  В частности, в долине Чулышмана выше устья 
Шавлы пепельно- серые озерны·е глины ·были зафиксированы В.  П. Не
хорошевым ( 1 932) , Л. И. Семихатовой ( 1 934) ,  М.  С .  Калецкой ( 1 939) ,  
Н .  А. Ефимцевым ( 1 961 ) и др . По на·блюдениям М.  С .  Калецкой, озер
ные ленточные глины слагают верхнюю часть террасы высотой 1 05 м ,  

з алегают на марене и в отдельных обнажениях перекрываются мореной.  
Н .  А .  Ефимцев ( 1 96 1 )  указывал, что выше устья р.  Асалак озерные 
глины в долине Чулышмана лежат на высоте до 200 м над уровне:>! 
р еки. В устьевой части дол·ины Карагема нами  ваблюдался постепенный 
переход марены в слоистые озерно-ледниковые суглинки .  

Чрезвычайно интер·есная котловин а  осушенного озера  р азмером 
4 Х 7 к м  имеется в бас·сейне р .  Тыскыл, в 20 кнt к юга-западу от оз .  Джу
лукуль .  Дно ее представляет собой серию елаобонаклонных озерных тер 
рас  (до 8-9) , образующих лестницу, спускающуюся к востоку. Такое 
стр·оение рельефа котловины говорит о том, что после осушения озера 
п роисходило поднятие  смежного хребта Чихачева ,  в которое была во
влечена и тер ритория озера, вызывавшая перекос озерных террас .  В ели -
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чина пер·екоса по и меющимся топографичесК'ИМ картам составляет 8-
1 О м, что соответствует уклону 0,00 1 . Возможно, что и в осушении озе
ра  одной из причин была именно тектон•ика .  

Упомянутые озерные котловины в б ассейне Чулышмана  и меют пре
имущественно позднеледниковый возр аст. В этом н а с  убеждает соотно
шение озерных осадков с морен а м и  ·и возникновение озер в долинах 
перед леднико·выми запрудами :  в месте подпруды долины Чулышмана  
111авлинским ледником и долины Кара гем а - Ч ул ышманским ледником, 
Мнение, высказанное Н.  А. Ефими:евым ( 1 96 1 ) ,  о том,  что «шавлин
ская» подпруда связана  с длительным сохранением активно·сти ледни 
кового языка, спускавшегася по долине р .  Ш авлы, кажется н а м  вполне 
приемлемым. Однако, касаясь полемики о возрасте оз·ерных отложений,  
нелюя Н·е отметить, что резкое преобладание древесной пыльцы в озер
ных отложениях ·в долине р .  Улагана  и в устье р .  Богаяша не  мо жет 
свидетельствовать о формировании отложений непосредственно у края 
льда.  Объяснить обилие пыльцы перетложением ее из марены, как это 
дел ает Н. А.  Ефи м цев ( 1 96 1 ) ,  вряд ли справедливо. Допущение же 
Е. Н. Щукиной о межледниковом возрасте упомянутых озерных осадко·в 
противоречит их  геоморфологическому п оложению и отсутствию пере
КJ2.Ывающей марены. Вероятнее поэтому допустить, что накопление озер 
ных осадков продолжалось до начал а пюсл·еледниковья, когда потепле
ние отразилось в составе спорово-пыльцевого ·опектра .  

В области альпийских хребтов бассейна Чуи  и верхнего течения Ка
туни рельеф п ретерпел сущес11венное п р еобразование в процессе поздне
четвертичного оледенения.  Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуй
ский хребты я·вляются главными центрами  соврем·енного оледенения, 
рельеф других несет яркие следы последн·его оледенения или н еболь
шие современные леднички ( Курайский, Айгулакский, С а йлюгем, 
южная  часть хребта Чихачева ) .  Высоты этих хребтов п р евышают 
3000 м, достигая 4000 м ( гора  Куркурек в Северо-Чуйском хребте -
3889 м) , а в Катунеком - ма ксимальной для Алтая высоты ( гора  Бе
луха - 4506 м) . 

Нее упомянутые хребты были центрами раз•вития последнего оледе
нения. 

Ледники позднечетвертичного оледен·ения, дв·игавшиеся с Катунекого 
хребта на север по долинам Курагана ,  Мульты, Кучерлы, Акк·ема ,  
Иедыгема и других рек, в большинстве случаев уничтожили море:ны 
средн·ечет,вертичного ·оледенения, от которого уцел·ели лишь отдельные 
«прилавкю> на высотах 200-300 м над дном доли н  ( наблюден·ия 
К.  Г. Тюменцева ,  В.  Е .  Попова, А .  И .  Музиса, Н .  Н .  П адурова ,  
Л .  Н .  Ивановского и др . ) . Рельеф дна долин целиком создан в о  время 
последнего оледенения и последующего вреза .  

П о  долинам некоторых рек л·едник•и, спускавшиеся с Катунекого 
хребта, достигали долины Катуни, что вызывало появление подпруды 
гл авной реки и обра•зование тер р а·с высотой до 30 м. 

В процессе отступания ледников в долинах образавались стадиаль
ные марены, которых насчитывают от 3 до 8 (Мягков, 1 936; Тюменцев, 
1 936; Титова, 1 9Ыа ; Р агозин, 1 945) . 

О .  А. Раковец и Г. А.  Ш мидт ( 1 963) отметили , что сл·еды среднечет
вертичного оледенения ·в долинах Аккема и Аргута н аходятся на отмет
ках до 400 м над дном современных долин,  в то время как к вое гаку от 
лин·ии Ч а рышско-Теректинского р азлома они •Не поднимаются выше 
250 м. Воз:vюжно, что имеют место дифференцированные тектонические 
движения, которые повлияли на р азличные глубины вреза ·в межлед
никовое время.  

Следует заметить, что при выделении следов двух оледенений ·На 
основании маренного рельефа н а  дне долины и «шрилавков» на ее бор-
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тах необходимо проявлять большую осторожность. Нужно установить, 
не сливаются ли море.ны «прилавко:в» с конечными мор·ена м и  ниже по 
долине, т. е. не относятся ли они к одному и тому же оледенению? 
Последнее было отмечено С .  А.  Стрелковым в долинах рек Калгуты и 
Жумалы.  

По  данным 3.  А.  Титовой ( 1 957а ) , в долине р .  Аргута конечные ма
рены не н а·блюдаются, хотя троговая форма долины и остатки ·боковых 
марен являются свИдетелями ледниковой перера6отк·и долины, по-види
мому, до ее устья. 

В С а махинекой степи - расширенном устьевом участке доли ны 
р .  Коксу - ср·еди галечн икавой флювиогляци альной терра·сы возвы
шается маренная  гряда высотой до 1 60 .м. и длин·ой 4-5 KAt. Ее рас
с матр•ивают обычно как результат проявления самахинекой стади и  оле
дбнения ( Шахов, 1 933;  Титова, 1'957а ; Девяткин,  1 965) . Ледниковый 
язык, оставивший эту марену, должен был ·и меть небольшую мощность 
( 1 50-2·00 .м.) , так как, проникая  на 1 0� 1 5  к.м. дальше по долине, он не 
пер·екрывал среднечетвертичную марену, сохр юшвшуюся на  уступах, 
сложенных неогеновым и  отложениями (Девяткин, 1 9·65) . Флювиогля
циальная терра.са  высот·ой 50 JH обтекает холм самахин·ской марены, 
которая а ккумулирован а  возле выхода скальных пород. Учитывая это 
обстоятельство, а также значительные размеры самахинекой марены, 
можно высказать предполож·ение, чrо гряда возникла ·в среднечетвер
тичную ледниковую эпоху, но  затем была преобразована  во  время по
следнего большого оледенен·ия .  

Долина р .  Ж а·сатера ,  раоположенная вдоль Южно-Чуйского хребта, 
отличается обилием маренного м атериала ,  отложенного ледником 
позднечетвертичного оледенения.  Почти на всем протяжении  долины на 
бортах заметны три выпуклых переги ба ,  сложенных (или лишь ослож
ненных) л·едниковым·и отложениями и р асположенных на высотах около 
50-80, 1 20- 1 60 и 200-500 .м. над тальвего�. Эти уровни либо отражают 
три гла&нейших стадии последнего оледенения ,  либо самый верхний из 
них  связан еще со среднеч·еТ1вер11ичным оледенением, поскольку средне
четвертичные отложения в доли не р. Жасатера  •выявлены на  высоте 
1 20 м (Девяткин,  1 9:65) . 

Прослеживая р азмещение аккумулятивного ледникового рель-ефа в 
дол·ине р .  Жасатера ,  м ожно заметить, что здесь выделяются участки 
скопления маренных холмов (хотя они не образуют отчетливых дуг 
стадиальных марен ) . Эти участки фик·сируются в устьевой части долины 
( пер·ед выходом в Самахинскую впадину) , где в маренном м атериале 
много валунов грани то·в, доставленных, вид:имо,  ак-алахинским ледни
ком, а также в устьях рек Ильдегема,  Жумалы, Тары.  У:силенная акку
муляция  ·марен на этих участках связана  не только со ·стадиями оста 
новки ледника,  но и с влиянием ледников, спускавшихся по долинам 
большинства упомянутых притоков и оказыва·вших подлрудное влияние. 
Поэтому  выше маренно-холмистых участков в долине Жасатера распо
л агаются р асширенные участки с озерными террасами ( выше рек Ак
Алахи,  Жумалы 1и др . ) .  Напротив, к наружной стороне маренных гряд 
нередко пр·имыкают локальные водно-ледниковые терра·сы высотой от 
20 до 40 .м.. О. А. Раковец, 3. А.  Титова ,  Л. Н .  Ивановский указывают, 
что русла  Жасатера и Коксу изменили свое положение в пределах до
лин,  унаследовав марги нальные каналы, промытые талыми ледниковы
ми водами .  

В идимо, ледник, занимавший долину Жасатера ,  не  отличался высо
кой степенью активности ·благодаря небольшому уклону долины. При 
расладе ледник мог «подпруживаться» ледниками притоков, а при мак· 
си муме раз·нития его языки заходили в долины,  не имевшие своих леJ,
н иков. 
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Рис. 7. Участок террасы р. Катун•и, р ассматрив�вшийся в качестве конечной мореньJ 
.:маймннскоrо» оледецения.  Аэрофотоснимок 

Истоки Жасатера лежат 1в широкой межгорной Тархатинск·ой котло
вине, раоположенной на абсолютной в ысоте около 2300 .м, куда откры
ваются т роговые долины с хребтов С айлюгем и Южно-Чуйского. Т ар�  
хатин-екая вп,адина служ·ила ледоемом, из которого л едниковые языки 
распространялись в долины Тархаты,  Жа·сатера и в меньшей степени 
заходили в долину р. Жумалы,  оставив конечные морены у оз. Крас
ного. 

В долине Катуни ниже устья Аргута нет iНикаких следов оледенения.  
К позднечетвертичной эпохе наиболее оправданно относить только ниж
ни·е террасы высотой до 60 .м ,  сложенные галечно-валунным материа
лом «·сальджарской» толщи (Ефимцев, 1 965) , которая, верояТ>но,  имеет 
водно-ледниковое происхождение. Р аспространение этой терр асы вниз  
по  Катуни объясняет галечникавый состав  ост анца террасы ( рис.  7) , ко 
торую нередко и сейчас  ошибочно принимают за  маренный вал май 
минского оледенения. 
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Ледники, выходившие в Чуйскую •и Кур айскую межгорные впадины 
с Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, н е  заполняли впадины, 
но ·создавали н ебольшие ледники подножий.  Распределение м:орен вдоль 
северного подножья Южно-Чуйского хр·ебта отражает убывание м а с
штабов и интенсивности оледенения при  движении с запада на  восток. 

Наиболее хорошо раз·вит·о поле холМ'исто-моренного рельефа ,  оконту
р и·вающее расплывшуюся лопасть ледников.ого языка, который выхо
дил по долине р .  Ч а га н-Узун, достигая у·стья р .  Кызыл-Чин.  Вдоль 
р. Ч агана мощность ледника превышала глубину долины ( ориентиро
вочно около 1 50- 1 80 л.t) , так, что лед распространялся и на придолин
ное понижение, остав'И'в там боковые м арены. Отложение маренного 
материала  лрои сход!ило, видимо,  в условиях интенсивного таяния, т. е. 
в зоне абляции, в · результате чего марен ы  им·еют элементы оСЛоистости. 
С. Ф. Дубинкии и А. А. Климович ( 1 962) склонялись п оэтому даже к 
отрицанию ледникового Пiроисхо�дения отложений ·в разрезе по р .  Ча 
ган ,  однаiю наличие в этих отложениях небольших отторженцев озер но
л еднико:вых супесей застщ1ляет нас продолжать ·считать их ледниковы
ми. В долине Ч а гана  отчетливо выделяются холмы, созданные в ту 
стадию деградации олед-енения,  когда льды вмещались в долину  ('воз
можно, несколько р азмытую и уГлубленную во ·время межстадиального 
интервал а ) . 

Ледники дол·ин рек Елангаша и Ир·биту, сЛ'иваясь, образовали поле 
холмисто-морениого рельефа с крутым склоном, обращенным к Чуйекай 
степи. Ледники нз долин Кок-Узека и Тархаты также сливались, но и х  
конечные марены занимают небольш ую площадь. Наконец, ледник по 
долине .р .  Чаган-Бургазы не  дтюдил до Чуйекай котловины и оканчи-
вался в пределах хребта. · . 

Хр·ебет Чихачева ,  конфигурация которого ·в плане н а поминает бук
ву S, несет отчетЛ'ивые следы ·воздействи я  лед!ников в северной и южной 
частях, в то время · как средняя ( р а йо н  Бугузунекого перевала )  имеет 
Чисто · эрознонно-денудационный облик. Южная ч асть хребта в ысотой 
до 3500 м ,  ориентированная в меридиональном направлении,  т .  е. по
перек ' путей приноса атмосферных осадков, имела  в прошлом . значи
тельное оледенение (здесь и сейчас  есть небольшие л·едн•ики) , хотя во 
�падинах этой  части Алтая выпадает н ебольшее количество осадков. 
Вершины хребта имеют альпийские формы,  долины западного ·склона 
превращены ·в морфологически четко выраженные троги. У подножья 
:хребта ,  в бассейне верховья р. Юстыд, располагается хол мисто-марен
ное поле, н аружный край которого выражен четким nалом.  

Для понимания особенностей ледникового воздействия н а  речные  до
лины интересно сравнить морфологию двух п араллельных долин :  рек 
Бугузуна и Буйлюгема ( рис.  8 ) , р азделенных невысоким водора·зделом 
(всего 300-400 м лад дном обеих долин) . В узкой эрозионной долине 
Бугузуна наблюдает·ся от двух до четырех терр а с  высотой до ЕЮ м ,  сло
женных галечником с .з аметной косой ·слоистостью. Террасы появляются 
только в средней части долины (в верховье отмечается лишь пойма ) ,  и 
нысота их снижается вниз по течению вплоть до того, что в устьевой 
части реки они поliти сливаются с поверхностью прилежащего уча·стка 
Чуйекай ·вnадины. 

Долина  Буйлюгема по морфологическому облику совершен.но иная .  
Сгл аженные в огнуто-выпуклые склоны с грядами боковых марен ,  очень 
ширОiюе дно (до 2-3 км) ,  по краям «за·валенное» мелкими мореиными 
холмиками,  участки низких локальных террас,  разделенные холмисты
ми перемычками ,  моренно-подпрудные озера - все это свидетельствует 
о том, что долина была занята малоактивным ледник·овы м языком, т. е. 
nредставл яла  собой ледоем .  Отток льда из него происходил вниз по  до
.l!'ине. Кроме того, в м аксимум оледенения, судя по ледниковым холмам ,  
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расположенным на  седлови
нах перевалов м ежду доли
н ами Буйлюге�t а и Бугузу
на ,  лопасти л ьда из Буйлю
гемского ледоема выдава
лись в сторону долины Бу
гузуна ,  но не спускались в 
нее,  хотя талые воды посто
янно стекали туда. Они про
мыли широкие ложбины, 
занятые сейчас  коротким и  
правыми притока ми Бугузу
на ,  и образовали упомяну
тую серию флювиогляциаль
ных террас .  

Таким образом,  долины 
Бугузуна и Буйлюгема ока
зываются в своеобразной 
связи :  одна служила л �до
емом,  другая - путем стока 
«чужих» талых ледниковых 
вод. Это объясняется в пео 
вую очередь расположением 
верховьев этих рек в разных 
частях хребта Чихачева, из  
которых одна была центром 
оледенения,  дрvгая - нет, а 
также особенностя ми морфо
логии ледниковой долины 
Буйлюгема .  

Курайский и Айгул а кский 
хребты имеют следы ледни
ковой обработки в виде ка 
ров и троговых долин ,  кото
рые все же не затушевыва
ют ярусных поверхностей, 
составляющих главную гео
морфологическую осоfiен
ность этих хребтов. Ол�дене
ние развивалось в основ�юм 
на  северных и северо-восто• t 
ных склонах Курайского н 
Айгулакского хребтов, t:нн 
жающихся к плоскогорью 
высотой 1 800-2200 м ,  кото
рое имело и автохтонное 
о.rt еденение. Описание х а 
рактерной морфологии 1 1  ..:о
става леднн �<овых фор �1 
рельефа в районе оз. Сору
лукаль приводили В. П. Не
хорошев. Е .  Н .  Шукин а .  
О .  А. Раковеu, Е .  В .  Де-аят-
1\ИН и другие �!Сс.ТJедоват• '.'I И .  
Е.  В .  Девяткин с COT!JYJJ.I I I I -

1\aми ( 1 96 1 ,  1 965 ) , О.  А. Ра
ковеu и Г .  А. Ш м идт ( ! 9(.:)) 



рассматривали понижение поверхностности плато в районе оз.  Сорулу
коль как ледоем, существовавший в эпохи средне- и верхнечетвертичного 
оледенений.  Движение ледников происходило здесь по долине р .  Кад
рин и в сторону долины р. Башкаус. 

Большой ледниковый язык ·спуска.1ся с северных склоиов Кур айско
rо хребта по долине Кубадру ( Шукина ,  1 960) . В дол·ине  р .  Большой 
У л ага н Е .  В .  Девяткин с сотрудника м и  ( 1 965) , а также О.  А. Раковец 
и Г.  А. Шмидт ( 1 963) описали ледоем ,  в который частично 1вливался 
и долинный лед:ник  р .  Кубадру. По-видимому, Улаганский ледоем су
ществовал, но был не самым хар а.кте·рны м  из под(jбных образований, 
так как следы воздействия языка,  вытекавшего из  ледоема  по  долине· 
Б ашкауса,  .по существу неизвестны, по характеру воздействия н а  рельеф 
улаганский и кубадринский Ледники 1лриближаются к I<атегории мало
активных долинных.  

Долины южного склона Курайского и Айгул аксi<ого хребтов обрабо
таны долинными ледниками  ор азличной длины и р азличной интенсивно
сти, что связано с р азличиями в условиях IПИТаJ-шя ледников и к·рутиз
ной падения долин .  

Один ·из  н аиболее крупных ледников располагал!ся • В  долине р .  Ку
яхтана-ра .  Он полностью 1перегораживал долину Чуи и, видимо,  мог 
быть •главной лричиной образования озера в Чуй.ской Вlп адине. Марены 
н а  левом берегу Чуи отмечаются здесь на  высоте до 300 .м и выше. 

В р а й оне пос.  Чибит в долине  Чуи отчетливо выражены марены лед
ников, выходи1вших в нее по долина:�·! рек Бельгебаша ,  Чибитки и Ма
шаюл а .  Чуя на этом участке •р азделяется на  два орука.ва .  Древни й  уча
сток долины,  ныне покинутый Чуей,  используется р .  Чи.биткой, п риопо
собившейся к л'ожбине стока среди ,тедникового рельеф а ,  р азвитого· в 
·сквозном участке. Новая  долин а,  участок которой оказался н а  8 клL 

длиннее покинутого, имеет вид тИiп·ичного трога ,  обработанного ледни
ком,  опускавшимся по долине впадающей здесь р .  Машаюл .  Время пе
рестройки довольно точно о:пределяется моментом, когда машаюльский 
ледни к  отступил из  долины р. Чуи .  Однако mричина  и механ и зм ,пере
стройки речной сети до настоящего времени остаются недостаточно яс
ными ,  хотя об этом участке писали В .  А. Обручев, Б.  Ф. Сперанский, 
Е. Н. Шукина ,  Ю .  А.  Кузнецов, Л .  Н. Иванов ский .  Объя снение только 
м аренной подпрудой (Обручев, 1 9 1 5) оказалось довольно искусствен 
ным ,  хотя в общей форме оно принимается О .  А. Раковец и Г. А.  Шмидт 
( 1 963) . Ю. А.  Кузнецов ( 1 939) существенную роль отводи,л1 влиянию 
движений по разло м а м  в межледниковую эпоху, в результате которых 
образовалась висячая долина  «нового», южного учасгка р .  Чуи. 

Судя по м орфологии доли н  в месте 'впадения ,р . Машаюл а  в р .  Чую, 
можно предiПоложить, что долин ы  обеих рек rприопособились к тектон и 
ческим линиям .  Н аличие сброса вдоль отрезка Чуи  ниже уrстья Машаю
ла nодтверждается непосредственными ·наблюдениями :  по обе стороны 
долины обнажены р азные л а·чк·и сланцев. Далее к востоку вдоль этого 
сброса обр азовался уступ, я в.тJ.яющийся северным фасом урочища 
Ешты к-,коль .  Прямолинейность дол•ины Машаюла  и различие в вЬ!Iсоте 
участков поверхности у.рочища Ештык-коль, лежащих по обе сто•рон ы  
ее, также не  оставляют сомнения в ·наличии здесь ·сброса,  пересекаю
щеrо под 1прямым углом пре·дыдущий сброс.  Тектонические подвижки в 
этом мобильном участке происходили .  несомненно, и на  р<Jссм атривае
мом эта пе п реобразования рельефа .  Они вызвали,  в частности. размыв 
и смещение дна т роговой долины в устье Машаюла ,  нзменение высоты 
дна трога в «новой» долине Чуи и отмеченное Ю .  А. Кузнецовым появ
ление р и геля близ пос. Чибит .  

Таким о6р азом,  мы  пол агаем,  что перемещения вдоль разломов яви
лись  гл авными 111ричш-r а мt� изменения  течения Чуи в районе пос .  Чибит ,  
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:что произошло во время раопада следующего оледенения. Ледни ковая 
nодпруда , видимо, -существовала,  но для перестройки долины могл а 
играть лишь второстепенную роль.  Выявление !Последовательных стад·ий 
перехвата рек Машаюла  и Чуи бывшим :притоком Чуи еще требует 
изучения.  

К конечноморен'!-!ым  . nря�ам у пас. Чиt?ита примыкают низкие флю
-виогляциальные террасы, высота которых постепенно нарастает внiИз по 
течению, достигая· 60 м в устье Чуи и у лос. Ини, где они сливаются 
-с сальджарской · водно-ледниковой террасой ( Ефимцев, 1 964 ) . Сла·бо 
-сохранившиеся · признаюи ледникавой аб.ра·ботки долины, п рослеживаю-
щиеся до IПОС. Ерб.алык, как показано ·в п редыдущей главе, 1правил\.нее 
связывать со средне-четвертичны м  · оледенением. 

Бла годаря особен·ностям гидрографи ческой .сети Алтая, которая  раз
вивалась как сложная систем а  долин, соединявших ·межгорные впади
ньr, озерные условия в mоследних неоднократно могли возникать и в 
четвертичн ом периоде. Особенно хорошо следы озерной деятельности 
запечатлелись в береговых формах рельефа Чуйсl<'ой степи ,  Курай
·ской степи, отчасти .Калгутинской, Уймонской, Кота идинекой и других 
:впади.н .  -

В . Ч уйекай и .Курайской впадинах береговые линии впервые отмече
н ы  В. В. Сапожниковым ( 1 90 1 ) ,  а затем фиксироваЛ'ись J3 .  А. Обруче
вым ( 1 9 1 4) , Н. Н .  Горностаевым ( 1 937) , А. В. Акса,риным ( 1 937) , 
Е. Н .  Щукиной ( 1 960) ,  Г. Ф .  Лунгерсгаузеном и О. А. Раковец ( 1 96 1 ) ,  
В .  Е .  Поповым ( 1 962 ) ,  Е .  В .  Девяткиным ( 1 965 ) и др .  

Сами озерные осадки, слагающие ровные горизонтальные ил;и ·на
клон,ные поверхности упомянутых впадин,  или степей, представлены 
nреимущественно .песчано-галечными ·породами, местами замещающи
миен супесями или леnкими сугли·нками.  Присутствие крупных эррати
ческих глыб в средней части Чуйекай ·стеnи уже В. В. Сапожниковым н 
В .  А. Обручевым было объяснено разносо:м их плавучи м  льдом , когда 
озера .сстрикасались с ледниками .  Позднее В. П. Нехо-рошев ( 1 9.326) , 
выдвинувший п редставление о Чуйекай степи  как о ледоеме, иск.пючил 
тем самым возможность существ-ова,ния озер во время оледенений .  
Б .  Ф .  Gперансюий ( 1 937)  и А. И .  Моеквитии ( 1 946а) р а ссматривали 
обломки скал как доказательство проникновения ледников далеко в 
пределы котловины,  а существование озер связывали с межледнико
выми ЭIПохами.  О.  А .  Раковец 'И Г .  Ф .  Лунгерсгаузен ( 1 961 )  указывали,  
что позднечетвертичные м арены срезают или перекрывают древние 
озерные бореговые ЛИ1НИИ .  В то же время Е.  В. Девяткин ( 1 965) , про
следивший систему озерных береговых вал'ов и ко·совых отмелей в р а йо
не уроЧiища Ч олтулака и оттуда .по окраинам Чуйек-ай степи,  отмети.1 
их и на конечномаренных образованиях последнего большого оледе
нения. На-блюдения С. А. Стрел.кова также nодтвердили абразионную 
те;.; расирова·нность позднечетвертичных марен в .Курайск-ой стеши в 
р айоне р .  Таджилу, что за-ставляет нас  .присоеДJиниться к мненшо 
Е. В. Девяткина и Н .  А. Ефимцева о существо·вании озер в ледниковые 
эпохи. Это подтверждается также бедным и «холодным» спорово-пыль
цевым опектром озерных отложений (данные О.  В. Матвеевой ) .  
Г .  Ф .  Лунгерсгаузен 'И О. А. Р аковец выделили озерные осадки в сви
ту «Чагалды - .Кобу», формировавшуюся с ра·ннечетвертичной до на
чала позднечетвертичной эпохи,  когда озеро было осушено благода ря 
стоку в сторону Монголии.  Последнюю мысль, высказанную еще 
Б. Ф. Сперанским ( 1 937 ) , сейчас нельзя поддержать, так как 'Восточнее 
пас .  Ташанты, включая пределы Монголии,  никаких следов ЭТ'ИХ собы-
1'ИЙ не обнаружено. Следы «гига·нт.ской ря.би течений» в Кур а й1ской 
степи на 1поверку оказались результатом мелкого, но густого эрозион
ного расчл'енения накло.нного зандра (заключение Е.  В. Шанцера •и др . ) .  
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Существование озер в ледниковые эпохи в Чуйекай степи было вы
.JВано, очевидно, подпрудой стока ледником,  спускавшимся по троговой 
.долине р. Куяхтанара .  С несколько меньшей дслей обоснования м ожно 
�читать Машаюлакий лед .. н·ик причиной появления озера в Курайской 
.стеши.  
· Озера  Уйманекой степи ,  на  плато У кок и в бассейне Чулышмана ,  так
.же были порождены оледенение!\'! . В Уймою:.:кой степи в процессе отсту
.пан'ия озера сформировался береговой вал в е� средней части ( Бг-оров, 
1 937) . Сложнее определить 1пр ичину появл ения озер · в котловинах Усть
К:анского района 'И в долине Кату,ни близ  пос. Иня и устья Чуи. В этих 
-местах не обнаруживается влияния ледников и в то же время уровни 
-озерных бассейнов и мели весьма различные отметки. Поэтому следует 
-допустить тектонические п р ичины:  1погружение бассейнов ·или  подняТ'ие 
ладпруживающих их блоков. Геологические да·н.н ые · о наличии древнего 
'блока, ограни ченного сбросами в р айоне р. Б. я.'Iомана (Н'И Же пос. Иня ) ', 
лод·тве·р ждают возможность этого. · 

В результате существования озер межгорные впадины п риобрели вы
-ровненные ллоск.ие поверхности, оконтуренные коМJпле�са·ми бер-еговых 
форм реЛьефа.  На 1Протяжении позднечетвертичной и послеледниковой 
-эпох эти элементы претерnели определенное mреобразован·ие.  В Кур ай :  
-<:кой степи береговые Л'ИНИИ н а  юж:но·м борту впади·ны фиксируются .на 
QТметках 1 850-·1 900 м абс .  высоты, на  северном же, в связи с после
-ду ющим тектоническим поднятием, - до 2000 At. В Уйманекой степи по
"Верхность осушенного оЗерного дна имеет отчетливый уклон к югу, что 
'Связано с mоднятием Теректинекого 'Х!ребта .  Этот же процесс проявился 
·р анее в появлении сбросовых сту,пеней н а  южных �KJloнax хребта .  

П л а т  о У к о к ,  представляюшее собой пологоволнистую поверх-
1Iость выравниван'ия с отмеТ<ками 2300-2500 м, с юга ограничено выоо
ю,м и  ал'ыпийскими горами (продолжением хребтов Южного Алтая и 
·м а ссином Табын-Бо.гдо-ол а ) , с севера - горами относительной высотой 
400-600 м. Поверхность плато УкQК к заnаду незаметно сливается с по
верхност'ью ступени, и меющей в долине р. Бухтармы относительную вы 
iсоту около 400 м над тальвегом, к востоку она имеет уклон в долине 
·р .  Ак-Алахи. · 

Современная поверхность плзто Укок сг.'Iажен а и покрыта донной 
·мореной. Судя по морфологии плато и по наличию боковых марен ·вдоль 
nодножья гор системы Южного Алтая, здесь был ледоем. Однако благо
да ря наличию широких выводных путей на  запад - в долину Бухтар 
мы и н а  северо-восток -· к долине Ак-Алахи и ,  вероятно, поступлению 
'больших м асс льда из многочисленных троговых долин, плато Укок бы
ло центром р астекания активного льда. Поэтому здесь мало распростра
нены холмы абляционной марены, нет флювиогляциальных террас, и да
же поздне-послеледниковые озерные котловины р азвиты весьма ограни
ченно. Ледараздел в период оледенения, по всей вероятности, совпадал 
·С современным пологим водоразделом. Мощность ледника в ледоеме 
:была небольшой - до 300 м, судя по высоте положения боковых марен. 
Выводным и  ледниками были два языка - бухтарминский . и ак-алахин
ский. К востоку от р .  Ак-Алахи у северного подножья Табын-Богдо-Ола 
распол агалея небольшой п редгорный покров, а еще восточнее ледники не  
доходили даже до  подножья гор, сформировав на высоте 2300-23�'0 м 
маренное поле с краевым валом . Восточная часть межгорной котловины, 
включающей плато Укок, таким образом, не покрывалась ледниками 
Убывание интенсивности оледенения с запада на  восток, как мы  видим ,  
в пределах рассматриваемого района наблюдается очень я рко. 

Долина р. Ак-Алахи не менее чем дважды 1Подвергалась ледниково
му воздействию, но в ее современной форме выявляютс5! лишь следы 
nоследнего оледенения. имевшего две крупных Фазы.  В г;ервую более 
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м ощную фазу оледененИiя ледниковый peJlЬtф образовалс11 'ПО обе сто--
роны от долины Ак-Алахи, в особенности на ее поавобережt,е .  Мощность 
ледника тогда превышала 250-300 м .  Во в1 орую фазу оле 'lенения здесь. 
раопол а гался только долинный ледниковый язык мощностью не более 
1 50-200 JH, образовавший хол-мисто-маренный рельеф вдоль бортов 
долины р. Ак-Алахи в р айоне метеостанции  Б ертек. Две генераци•и ак
кумулятивного рельефа и rпр·нслоненность одной к другой дали воз•м ож
ность О. А.  Ракювец и Г .  А. Шмидт ( 1 963) отметить здесь следы двух 
оледенений : средне- и rпозднечетвертичного.  Е. В .  Девяткин ( 1 965) отнес
их  к двум 1позднечетверт.и�ным оледенениям .  Объективно в верховье Ак
Алахи выявляются две крупных фазы оледенения, но их  ранг остается не
ясным, та-к как отсутствуют данные о характере разделяющего их  
интервала .  На'М кажется более обосн-ованным отнести форми•рование
всего наложенного леднико вого .рельефа в верховье Ак-Алахи и н а  пла
то Укок к позднечетвертичному оледенению, д,ве главных фазы кото
рого здесь были выражены отчетлИiвее, чеы IIO многих других местах. 
исключая,  быть может, долину р .  Ч аган-Узуна .  

Ледниковый язык, .спускавший-ся .по долине Ак-Алахи, mодпружи
вал ее правые п р<итоки - Калгуты и Арга·мджи, перегораживая доли
ну непо-средственно ниже современного устья р .  Калгуты . Марена пере
гораживающего ледника отлично видна на  высоте 200 .м н а  склоне
гър авобережной воз-вышенности, не rподверга,вшейся оледенению. В ре 
зультате здесь .возникло озеро, остави<вшее ровную галечниконую -по
верхность, занимающую весь бассейн р .  Калгуты вmлоть до конечной 
м орены ледника, выходившего со с-гороны Джумалинского плато. П р и  
p acrnaдe ак- алахинского ледникового языка в районе метеостанции 
Бертек оrбразовали-сь флювиогляциальные терр а-сы, среди -Iюторых ме
стами п оя,вля ются хол м ики абляцио·нной марены. 

Марены последних стадий оледенения раоп-оложены в •самых вер
ховьях долины Ак-Алахи на  высоте 2300-2440 .м, н а  р а сстоянии до. 
6 км от современн•ого ледн•ика .  По данным Л. Н. Ивановского ( 1 96 1 б } , 
в долине Ак-АJtахи на-считывается четыре или •пять стадиальных марен .  
Между ними располагались приледниковые озера, оставившие ленточ
ные супеси . Размывая их  сейчас, ре-ка становится мутной от  взвешен
ного материала .  Поздне- rпослеледниковые низ.кие озерные террасы 
сформировались !Здоль берегов современных больших озер : Укок,. 
Кальджин-куль и др .  

Г о ' Р  ·н ы е х р е б т ы  с и с т е м ы Ю ж н о г о А л т а я,  несущие •со
временные ледники, испытывали интенсиrвное влияние оледенения •и В' 
позднечетвертичную ледниковую эпоху. Следы оледенения установле
ны на высоте 1 200 м и выше ( Селиверстов, 1 959 ) . Алыпийский рельеф• 
наиболее высоких частей гор получил модели,ровку главным образом в 
позднеледников-ое .время,  когда ледники в-мещались в троги ·и кары гор
ных хребтов.  Обработка долин и образование ак-кумулятивных фо-р J\1: 
относятся к более ранним стадия·м оледенения.  

Долина Бухта рмы подвергалась обработке ледником н а  п ротяже
НИ'И более 1 70 КJИ. Здесь ра•сmолагался один из самых длиrнных ·на  
Алтае ледниковых языков. Особенности раз.вития ол еденения в этой 
долине в известной сте.пени зависели от доледниковой морфологии дю-
лины, в которой наблюдается несколько расширенных участков, раз
делЕ'юrых скалисты м.и перемычками.  СJlеды воздействия ледникового· 
языка прослеживаются от ·верховьев реки (:плато Укок) до пас. Ки-ин -
жир (.Жано-Ульго) , где В .  В .  Резниченко, Ю. П .  Селиверстовым,. 
Б .  А. Борисовым и другим и  отмечена конечная марена .  

К а к  упоминалось в ·предыдущей главе, Ю. П .  Селивер-стов ( 1 957,. 
1 959) рассматривал конечную мюрену у Ки·инжира как  ореднечетвер
тичную. Основанием для этого явились прежде всего ее наибольшаm 
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У<даленность от центра оледенения, а также менее четкий морфологи
чес�ий облик, чем характерный дл я более мол1одых марен, рааполо
.женных в 90- 1 20 км Вlверх 1по реке, там ,  где ее долина сильно сужает
ся. Отражение такою соо11ношения аккумулятиВ!ных форм Ю.  П. Се
.ливерсто.в в<идел в системе трех вложенных щэуг в друга трогав. Как 
было локазано, существование системы трогав в долине Бухтармы не 
:подтвердилось. В озникли  сомнения ·и  ·в  среднечетвертичном возрасте 
1шинжирской марены, так как «свежесть» м·ореш убывает I< верховьям 
реки посте�пенно и п р·и этом очень сильно зависит от фюр·мы долины.  
Расстояние 1 00 к. м  между моренам·и среднечетвертичного и ·позднечет
нертичного оледенений сравнителЬ!но ·с другими районами Алтая явля
-ется непра-вдаподобно большим .  

Таким образом ,  мы  пр·ихощам к выводу, что в долине Бухтар мы, как  
.и в долинах большинства других рек  Алтая, в се  видимые 'В рельефе 
.ледниковые элементы образавались вю время последнего оледенения, 
имевшего несколькю стадий отсту.па1ния (от 4 до 6) . 

Ледниковые отложения в виде донных и боковых марен расп ростра
нены по долине Бухтармы от истоков до устья р .  Бере.nи .  Ниже по 
реке, где долина значительно расширяется, в ней преобладают в одно
.лецниковые отложения.  Южный борт д:олИJны mред:ставляет собой ·скло
ны хребтов системы IОжного Алтая, в той <ИШ! иной мере п одвергав
шиеся ледниковой обр а•ботке. У :Пiодножья самого высокого в Южном 
Алтае хребта Сарым-Сак-ты (более 3000 м) \llедниковые холмы р азви
ты сплошным ·полем.  Очевидно, этот склон был !Почти mолностъю за
.к;рыт висячими лед<никами,  ·КОТ!орые еливались с поверхностью бухтар 
минского лед1н•ика.  Н а  склонах хребтов меньшей <высоты ледники су
ществовали лишь в р ассекающих их долинах и не соприкасались ·С 
бухтарминским ледником . Кюнечные марены этих ледник·ов отмечают
·СЯ во многих долинах, р асчленяющих северный склон Южного Алтая 
и выходящих в долину Бухта·рмы.  

Упомянутое слия1ние ледников объясняет столь дал'ьнее 1Проникнове
J-rие ледника от н ачального центр а  питания на  �nлато Уко.к. Н апомни·м , 
'ЧТО такова же причина существования ледника большой протяженно
сти в долине Чулышмана .  Вмест.е с тем это свидетельствует о том, что 
макеимальное п р одвижение и собст,венно бухтарминского ледника, и 
.ледни ков боковых ,долин от.вечает одной и той же стащии оледенения.  
Поэтому мы 'Пола гаем, ·что нет оснований р ассматривать краевые обра
зования бухтарминсюого л'едника у лос.  Киинж·ир и конечную марену 
в устье р. Крымзы у rпос .  Катон как р азновременные и к ·юму же 
я вляющиеся стр атоти•пами двух ·самостоятельных оледенений (rпо 
Ю. П. Селиверстову) .  Вероятно, они .относятся к одному и тому же 
позднечетверти·чному оледенению. Наличие четырех стадиальных марен,  
·Отмеченных самим Ю.  П. Селиверстовы м  в долине р .  Крымзы, под
'Т1верждает этот вывюд. 

Бла годаря большой дл·и1не раолад б ухтарминского л едrшка юраис
ходил своеобр азно:  активное движен<ие П1рекращалось сразу н а  боль
шом от·р езке ледника,  и он превращаЛ'ся в ста rнаци·онный лед .  «Отсе
чению» больших участков от активного ледника способствовала мор 
фология доледнюювой дол•ины  Бухтармы ниже )IIСТЬЯ р .  Б-ерели - уже 
упомянутое н ал<ичие системы ,расширений и •перемычек. На участках 
-сохранения омертвевшего л ьда в р асширениях долины,  например 1в 
р айоне пос. Чингис-тай, аккумуляция происхюдила главным образом у 
края льда - вдоль бортов долины.  При  этом вдолъ склона Сарым-Са·к
ты, откуда в б ухту спускались местные ледники, образавались холмы 
абляционной М<орены, а вдоль север1н·ого борта  долины Бухта,р мы, где 
местных  ледников в это врем я  не было, образовали,сь лишь водно-тщ
миковые тер р а сы,  к·онтактирующие с 1пролювиально-делюниальными ко· 
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нусами выноса .  Флювиогляциальные террасы 1развиты также и вдоль. 
южного борта долшны, но преимущественно на более низких уровнях. 
чем холмы абляционной марены .  

Дно  современой долины Бухтармы в р айоне п ос. Чинги с-тай nред
ставляет собой ·очень широкую н изкую тер р а су, полого наклоненну10 
к руслу и сложеНJную галечниками,  видимо, п·реимущественно водно-
ледникового происхождения.  

В процессе р аапада оледенения в долине Бухтармы местам и  возни· 
кали озера .  Озерное происхожденне 'Имеет терраса  ;в р а й10не  пос .  Урыль. 
высотой около 60 At н ад уровнем реки, ·сложенная суглинками .  Озер
ного характер·а террасы отмечены в котл·ови1не •близ устья р. Берели .  
Мелкозернистые .пески, ча·стично заполняющие неровности борт·ов до
лины Бухтармы выше пос. Урыль, также, видимо, образавались В() 
временных ледниково-подпрудных бассейнах. Таким образом, «озер
ный» этап р азвития до.1ин  в бассейне Бухтармы оказывается отно
сительно кратковременным и слабо отраженным в современном 
рельефе. 

Четыре-пять мореиных гряд последних ста,щи й  оледенения  исслвдо
ваны Ю. П. Селивер стовым ( 1 959) в верховьях Бухтармы .  Н а м  кажет
ся лишь, что для выделения некоторых из них в са•мостоятельное оле
денение не  х,ватает стратиграфических данных .  

На южных склонах хребтов, составляющих .северный фас  Южного 
Алтая, ·следы деятельности оледенения р аопространены гораздо более 
ограниченно. По данным Ю. П. Селиверстова ( 1 957, 1 959) , ледниковой 
обр аботке подвер-гались верховья долин  рек Арасан-Кабы, Ак�К,абы,. 
Темир-Кабы, в которых сохранились хорошо выраженные мореиные 
образования на в ысоте 2000-2 1 00 At. З�десь р а,сшолагались языкИ гор 
НО-ДОЛИНIНЫХ ледников, опускавших·ся с вершинных частей хребт6,в. " · 

Ниже -конечных марен в долинах не  наблюдаетQЯ ·следов ледника� 
вой деятел'ьн ости. 

В пределах Курчумекого xpeбrra сле,1ы ледниковой обра•ботки не
значительны. 

Г р  у п п а г о р н ы х х р е б т о в А л т а я ,  составляющих в о д о р а з
д е л б а с с е й н ·о в О б и  и И р т ы ш а  (междуречье Катуни, Чарыша: 
и И ртыш а ) , и меет высоты 2300-2800 м 'и по  м орфологии достаточно 
типичн а для среднегорья. Это хребты Тигерецкий,  Теректинский,  Лист
вяга, Ивановский и др .  

Большая часть их вершин сохраняет элементы поверхностей вырав
нивания .  В за1падной и северной частях здесь п рисутствуют гру(!IПЫ ка 
ров и н ебольшие участки альп·ийск,ого ре.1ьефа н а  высотах •выше 2300 лt. 
У-стья карав либо замыкаются конеЧiны �-ш маренами, либо открывают
ся в широкие трогооб р азные долины, на ,1не которых в верховьях на
блюдаются галечникавые отложения, постепенно и неза:\1етн•о сменяю
щиеся делювиальными конусам·и выноса .  Такое строение характер•но, 
н апри мер,  для долины р .  Урсула .  Постепенное «Исчезновение» следов. 
ледниковой деятельности объясняется -р азмывом марен 1в 1процессе от
ложения  в усл·овиях обиm1я талых ледниковых вод. А это Иlсключает 
возможность далекого расп ростра1нения ледшiКовых языков в таких 
долинах. По-видимому, длина  ледников в долинах Теректинекого хребта 
не  превышала 8- 1 0  К.;Н на ·северных СI<лонах, а на восточных, например 
в долине р. Большой Яломан,- 5-7 К.Аt ( Ивановский, 1 96 l a) . В доли
нах  Коргонекого хребта, н ап р и м ер по  р .  Кумир,  по  н а блюдениям 
С. И .  Голосова (устное сообщение) , с.1еды ледниковой обработки про
слеживаются н а  1 0- 1 5  к.м и более. 

Наиболее за•падны й  крупный очаг оледенения р аСIПолагается н а  
Иванов-ском хребте (2600-2800 А�) . По данным И .  С .  Чум а kова ( 1 965) . 
nлатообразные вершины в это время •прио6рели алыпийск•ие фор�IЫ. 
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так как здесь находился ледник�вый кушол ( или купола) , питавший 
долинн ые ледники.  Ледники придали троговые формы долинам Грома
тухи и других рек .  В долинах Иванов-ско-го хребта марены довольно. 
близкой степени сохранности оказывают-ся р а·еположенными на  раз
л ичных уроознях, р а зделенных глубоким эрозио·нным ,врез·ом (более· 
1 00 м) . И. С. Чумаков ( 1 965) сопоставил эти марен ы  с 1Предщослед!НИМ 
и последним оледенениями Алтая. Однако, учитывая б ольшую текто
ниче-скую активн•ость данного района,  н а м  кажется допустимы м  1no вр·е
мени относить этот врез к межстадиалу, т. е. р а соматР'ивать марены как 
верхнечетвертичные. 

И спользуя данные М. С .  Кельманского, А. И. МосКiвитин ( 1 946а ) 
полагал, что Лениногор·ская впадина,  лежаiВшая у п одножья Иванов
ского Белка, представляла ·собой один  из  ледоемов Алтая. Одна1ю ис·  
следования Н .  И.  Кригера ( 1 9'63) и И.  С. Чумакова (Чумаков и др. ,. 
1 963) доказали, •что за  ледниковые отложения  в Лениногорекой Вlnа 
дине  ( ранее и меновавшей·ся Риддерекой дол иной)  были при1Няты де
лювиальные и речные н аносы, и подтв·ердили мнение В .  П. Нехюроше
ва  ( 1 94 1 )  о н акоiГ!лении их  в услов•иях дифференцированных тектони 
че.ских дви жений .  

С е 1В е р  I H  а я с н и ж е н н а я ч а с  т ь Г о - р  н о г о А л т а я ·и  С е в е 
р о - з  а п а д н а я ч а с т ь Р у  д н о г о А л т а я почти не  ·подвергались 
оледенению. Развитие рельефа этих областей в ледниковые Э!Пох.и •про
исходило преимущественно под влиянием соВС·К)'IПНости эрозионных и 
оклоновых п роце-ссов в перигляциальных условиях. Лишь •вершинные 
части горных хребтов, превышающих 2'000 м и ОТIНО·сящихся к средне
гарью, хt�ракте-ризуются слабым развитием форм рельефа, нешюсред
ственно ·связанных с позднечетвертичным оледенени ем .  О.  А. Раковец и 
Г. А. Ш мидт ( 1 963) оч,итают ,  что в это ·время здесь сфор•миро1вались. 
лишь кары и короткие (до 1 0  t<:At} троги со с·вежим·и конечными море
Еами в н их. Так,  на северном склоне Сумулыинского хребта в ·верховь
ях  р. Уймень ледниковые отложения н а·блiQДаются на 1 800-2000 лt 
абс.  высоты, где они высти,лают древнюю долину.  Там же отмечены 1И 
конечно-моренiНые гряды. На Семинеком хребте в денудационную по
верхность, •п,р•иподнятую до 2500 лt (г .  Сарлык) , .врезаны кары, ·Которые 
во время IГI'оследнего оледенения давали начало ледникО'Вому языку, 
достига,вшему долины р. Семы. 

Анализируя систему речных терра·с в долинах северного и северо
заnадного Алтая,  Е. Н. Щукина ( 1 960) к верхнему плейстоцену относит 
вторую и третью террасы бассейна  Оби, ·сложенные аллювиальными ·и 
делювиальными отложенаями.  Высота их у выхода большинства до•,l нн. 
из гор составляет 1 8-25 .м, т. е .  значительно снижается. Это свидетель
ствует о том, что зона 1Предгор,ий Алтая в позднечетве-ртичное iВремя ис
пьп ывал а тектонические движения З!На чительна меньшей амплитуды. 
Как !Показали ра·боты Западно-Сибирского геолоп1че·скою управления 
(0. М. Адаменко и др . ) , в лозднечетвертичную эпоху образо·валась 
также четвертая терраса Катуни и Воин. 

В п р еделах  Рудного Алтая •в фор мировании элементов рельефа реч
ных долин и nредгорных равнин значителыное уча•стие 1Принимал и  лёс
сы. Они слагают вторую надпойменную тер расу бассейна Иртыша и 
примыкающие ,к н е й  п ологие увалы (Чума-ков, 1 965) . Находки остатков 
млеко1питающих IВерхнепалеолитического комплекса ·в ·верхней части 
лёссов•ой толщи доказывают, что время ее формирования ,  нача·вшись. 
в среднечеТJвертичную эn.оху, охватывало 'и пер иод верхнечеl'вертичного 
оледенения. 

В отношении генезиса лёссов ореди исследовате-лей Рудного Алтая 
нет единого мнения. В.  А. Обручев р ассм.атривал их  как эоловые обра
зов а ния, П. И .  Танфильев как озерные .  Н .  И.  Кригер ( 1 963) не  иосклю-
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чал возможнос1ч1 обр азо·вания их  в перигляциальных условиях, считая 
их  аналогами некоторых  ри11мично-сJ1оистых толщ, изучавшихся Я. Ды
.ликом в Польше. В то же  время некоторые особенности трещин-овато
сти лёосов являются следами а-р идных условий.  Ве-рояТJнее, .как полагал 
И. С .  Чумаюов, лёссовый покров является шолигенетичны·м . 

В долине Бухтармы непосредственно ниже марен юшнжирского оле
денения Б. А. Борисовым ( 1 960) отмечено пять террас  высотой до 
60 м. Однако неnос1оянс11во �их высо1 говорит скорее о 1ом, что это 
.местные водно-ледниковые террасы ,  а не р ечные цикловые. Поэтому, 
·связывая эти 1ерр асы с общими стадиями развития рельефа,  их  сле
дует сапоставлять со временем фор'мирова,ния верхней ча-с-ги лёссовых 
rrокровrов,  слагающих вторую терр асу 'бассейн а  Иртыша .  Последняя 
оказывается, очевидно, древнее одноименной террасы, бассейна Оби.  

Ш ирокое р азви1ие ледниковых фор м  не являе11ся благоприятным 
для детального анализа проя-влений новейшей тек-гоники 1на данном 
этапе р азви-гия морфоструюуры Алтая.  Несомненной Я'Вляется положи
те.lьная н аправленность движений ,  устанавл•иваемая ка,к 1по прямым,  

так  и по косвенным riризнакам.  Определение а·м плитуды оказывается 
слсжным .  Близкие масштабы среднечетвертичного и позднечетвертич
ного оледенений  Алтая наталкивал-и на  мысль, что объя-снением втого 
я в.1ення может -быть интен·сивное 1поднятие Алтая в межледниковый век, 
что вызвал'о и 'Проя'Вление в�реза с а м:плитудой до 400-700 м. Но это 
объяснение пришлось все же отбросить, так  как бу1ровыми р аботами 
Гидропроекта почти во в-сех и сследованных долинах 1под ледниковым и  
и водно-ледниковыми отложениями  были вскрыты бурые галечники 
башкаус.ской (или беке-некой) свиты. Следовательно, величина меж
ледников-ого эрозионного вреза,  .как правило, ·была небольшой. Это 
подтверждается отсутстви ем на п р едалтайской рав•нине ·соответствую
ЩIIХ мощных коррелятивных отложений .  

На  р а,соматри,ваем-ом этапе  происходили,  таким обр азом, слабые 
общие поднятия Алтая и ·дифференцированные движения крупных мар
фаструктур : поднятие больших хребтов,  погружения впадин и , наконец, 
локальные движения. Для суждений об аtмплиту.де поднятия всего Алтая 
данных нет .  

При;-..tеры проявления движений I\Jру1Пных хребтов уже был и  отм-ечены 
( пере1юс озерных тер р а с  у подножья хребта Чихачева,  поднятие озер
ных береговых линий •в Чуйекай и Курайской впадинах и т .  д . ) . В позд
нечетвертичную эпоху эти перемещения  могли измеряться десят.ками 
метров.  Наиболее значителыные аМiплитуды м·огут быть доnущены для 
северной части Катунекого хребта исходя из м а ксимальной величины 
эрозионного вреза за межледниковье, tпринимаемой для этого р айона 
в 400 м.  Это можно объяснить перемещением соответствующих блоков 
:вдоль зон разломов. 

Наконец, локальные тектонические движения выявляются главным 
обра,юм в р айонах,  приу.роченных к длительно ж ивущим р азломам .  Ви
диыо,  •в это время продолжались движения,  в результате которых обра
зивалея надвиг силурий-ских пород на  среднечетвертичную марену в 
ра йоне Акташского рудника. Подвижки в это вре.мя шроисх·одили по  
разломам в месте впадения ·р .  Машаюла  в Чую, что форсировало обра
зование <Новой доли-ны Чуи. Некоторые обвальные м dссы в дол-инах  Жа
·сатера и Куяхтанара можно рассматривать как результаты ШJ.леосейс
модислокаций .  

О,;�,нако 'следует еще р аз заме11ить, что все  эти  я-вления не и мели 
большой региональной а мшлитуды. 

Н а П р  е д а л т а й  с к о й  р а •в н и н е в пюзднечетвертичное время про
до:lжал ак-ги-вно развивать-ся рельеф речных доли н  -при  о-гносительно 
•слабом :преабразова-нии  по-верхности междуречных 1пространств. По  су-
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ществу нижняя возрастная граница рассматриваемого этапа н а  р а вни
на:< оказывается значительно древнее, чем в горной области, поскольку, 
как показано в !Предыдущей главе, nереход от mлощадной а.КJ(умуляции 
к формироrванию долин произошел в конце среднече'!'вертиi.!Jной эпохи. 

По данны м О. М. Адаменко, позднечетвертичная межледниковая 
эпоха как 1В  горах,  так и на  m,рилегающих р авнинах ознаменовалась вре
зом и образованием уступа пятой над'llойменной (6ий ской) терра,сы. 
В сбла�сти предгорий в это же время в у,слоВ<иях аридизации кли м ата 
происходил'о н акаrпление субаэральных лёосовидных  отложений, 'Пере
крывавших rбий скую террасу. Н .  И .  Кригер ( 1 963) , напротив, придавая 
эоловым процесса'М главную роль в лёссообразовании,  подтверждает 
связь максимумов их проя вления с ледниковыми веками .  

Величина эрозионного вреза  в межледниковый век  в баосейне Оби 
составила 30--45 м. 

С началом паслещнего оледенения �связывается наюапление аллювия 
четвертой ( Бехтемирской )  террасы в долинах Оби и ее крупных п рито
ков. Судя no строению стр атотипических р азрезов у д. Вехтемирекой н а  
р .  Б и е  (Адаменко, 1 963) , терраса сложен а  песчано-гра,вийными осад
ками, сменяющим•ися вверх по разрезу сушесями и 'суг,линкаtми,  перехо
дяпщ,ми в лёосовидные породы к.ровли .  Ближе к гор а м  в строении тер
расы возрастает роль грубозернистых осадков, которые п р едставляю'!' 
собой горный аллювий, сходный с флювиогляциальными  отложениями .  
Позднечетверт,ичный возраст осадк,ов тер р а,сы доказывает.ся находками 
фауны п озднепалеолитичеокого комiЛлек,са .  

В районе сел . Майма и Карлушка четвертая терраса Катуни повы
шае'I'ся до 50--70 .м . Здесь ее останцы Я'вляются объектом длительной 
дискуссии. ВсJ1ед за И.  Г .  Гранэ, В .  А. Обручевым и А. М.  Кузьминым,  
О.  А.  Раковец, Г. А. Ш мидт и другие исследователи р а�ссматривали 
«майминский вал» как тиmичную конечную марену. Е .  Н .  Щукина,  
А .  И. М�осквитин, В.  Е .  Ря,сина и другие отмечали генетическую связь 
этоИ фор мы .рельефа ,с оледенением. Однако на основании изучения 'ЛО
явившихся искусственных р азрезов майминской «террасы» С. Ф.  Ду
бинкин ( 1 96 1 )  доказал не ледниi<овую ее при роду, что было подт13ер
ждено затем О.  М.  Ада·менко, Е.  В. Девяткиным,  Н .  А.  Ефимцевым и 
д'ругими исследователями.  

В самом деле,  м·орфологически рассматриваы.Iьiй  элемент р елъефа 
представляет �собой останец терра�сы (см.  р ис .  7) , сложенной косослои
стыми галечни.ками и песками  (лри отсутствии отложений,  которые мож
но  было бы nринять за марену) . В ·отложениях и на ,поверхности терра 
сы встречается м,ного валунов и совершенно нескатанных глыб, состоя
щих исключительно из гранитов, коренные выходы которых расп оложе
ны в непосред�ственной близ,ости отсюда. Специально выполненные 
С. А.  Стрелковым наблюдения rпоказали отсутст.вие фактических данных 
для утверждени й  о том, что в р а йон устья р .  Маймы мог откуда-либо 
р а спростр аняться ледниковый язык. Поэтому, несмотря на  большое 
внешнее слодство отложений майминского «зала» с водно- .педн ико[3Ы�tи,  
их сле.J,ует рассматривать ка,к горный аллювий, воз.раст .которого по его 
принадлежности к четвертой террасе определяется как позднечетвер
тичный (Ада менко, 1 9636) . 

Во время ·позднечетверт.ичного оледенения tпр одолжалось развитие 
касма.1инских рек, занимавших лож1бины се.вер·о- восточного простир а 
н и я  и отлагавших в НIИ Х аллювий касмалинской свиты. Речк·и Ве.рхняя 
и Нижняя Кулунда стекали в Централыно-Кулундинскую ооадину, 'Где 
возник замкнутый озерный бассейн. Реч.ки Касмала и Барнаул.ка ВIПа 
дали в Иртыш, но ·в конце ледникового века из-за умен ьшения стока 
р. Касмала не доходила до Иртыша,  а теряла,сь в tПоС'Чаных наносах, 
образуя сухую дельту. Алей вnадал в Иртыш, пр1Инимая слева крупны й  
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приток, долину которого ныне наследуе1' широтны й  отрезок Алея . Дель
та древнего Алея сохранилась близ с .  Бородулиха в виде своеобразных 
тер расовых стуrпеней, фиксирующих этаrпы отс1 упания устья Алея . 

В •составе аллювия, заrполняющеrо ложбины,  преобл адаю'Г разно
зернистые пески, редко встречаются прослои rи линзы илов, иловатых 
суглинков и cyrneceй. Мощности осадков ,касмалинской ·свиты колеблют
ся 01' 1 0- 1 5  до 30-42 м, ·возра.стая от верх·овий древ,н их ложбин стока 
к и х  устья м, т. е .  •с север·о-во•стока на  юго-за·n а д. 

В тектоническо-�1 ражиме  Предалтайской -р а·внины в .1 едни ковое вре
мя существенных изменений не произошло. Приобское nлато испытало· 
медлен ное nоднятие, о чем свидетельствует образование уступа четпер 
той террасы и затем врез речных долин перед аккумуляцией аллювия 
третьей террасы ,  образовавшейся в позднеледниковое время . 

Третья ( Енисейская, или Ишинская ) терраса высотой 20-30 л-t ши
роко развита по  обоим берегам Катуни ,  где прослеживается от с .  Маймьr 
вниз по  течению до Бийска и далее по правобережью Оби. Поверх
ность третьей террасы либо ровная, либо осложнена дюнам и . ДЛ5r 
нее характерно измельчение осадков по мере перехода от предгорий Ал-
7ая к равнине. Е сли  в предгорьях терраса сложена п реимущественно rра
вийно-галечниковыми образованиями,  то в долине Оби она имеет су
щественно песчаный состав с незначительной примесью гравия или 
гальки. В верхней части ее  разреза обычно залегают суnеси и суглинки. 
в которых ваблюдались образования типа криотурбаций.  Последние 
одними  авторами р ассматриваются как следы наличия многолетней
мерзлоты, други м и - как результат сезонного промерзания, третьи м и 
как следы грунтовых п роцессов п р и  образовании осадков и в начале и х  
диаrенеза .  О .  М .  Ада менко относит время формирования третьей над
пойменной террасы к началу межстадиала, соответствующего каргии
скому на  севере Сибири,  т. е. 20-30 тыс. лет н азад. Это подтверждается 
многочисленными находками фауны млекопитающих позднего варианта 
верхнепалеолитического комплекса и результата ми палинологических 
исследований ( Щукина ,  1 960; Малолетка, 1 963; Ада мен ко, 1 963) . Уси 
лением засушливости кли м ата в начале межстадигла О. М.  Адамеюю 
объясняет отмирание ряда небольших речек, приуроченных к ложбинаи 
«касмалинского» типа,  и широкое развитие эоловых процессов. 

Особен но заметны следы развевания и перемещение аллювия кас
малинской свиты, чему способствовал песчаный состав осадков, а так
же, вероятно, бедная степная растительность. Пески развевались, пере
мещались и аккумулировались в древних долинах и на их склонах, об
разуя ряд форм эолового рельефа : бугры, дюны, гряды, барханы и т .  д. ,  
м ежду которыми располагались плоские дефляционные nонижения. 
Наиболее интенсивной дефляции подверглись прибортовые части древ
них долин,  где песчаный аллювий касмалинской свиты контактноовал с 
nлотными суглинкаj\I И  краснодубравекой свиты . Именно rвдоль J(раевых 
частей древних ложбин была сформирована цепь удл нненных пониже
ний, используемых ныне мелкими речками, протока ми,  озерами и забо
лоченными участками ( соr·рами) . Песчаный материал переотлагался 
непосредственно в долинах или на склонах междуречий .  Пылеватые ча
стицы перемещались ветром на  большие пространства и оседали на  
междуречьях более или менее р авномерным пJJ ащом, формируя суб
аэральные покровные отложения. 

С изменением CTOI\a связана некоторая перестройка речной сети .  
Сильно сократившая расход река Пра -Алей, стекая с Рудного Алтая,  
у с .  Локоть поворачиваJiа к югу и уходила в Иртыш. В то же время со 
стороны обской долины сюда проникали верховья современного Алея, 
что было вызвано врезанием Оби. Перехват притоков Оби древни м  
Пра-Алеем у с .  Локоть привел к образованию современной долины. 
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Алея. УчасТО I< древней ДОJiИНЫ Алея между с. Локоть и се�1 ! 1палатин 
ском отмер в результате начавшегося поднятия Бель-Агачекого вала.  

Во второй половине позднечетвертичной эпохи н а  территории Пред
алтайской равнины сформировалась вторая надпойменная ( ' J 'атщкая)  
терраса бассейна  Оби  высотой 1 4- 1 6  .м. Н а  правом берегу р .  Иши в 
районе  с. Новосуртаевки наблюдается очень четкое прислонен·ие второй 
террасы к третьей. Мощность аллювия второй террасы 1 0- 1 5  JИ. Во 
время ее формирования сохранилась предшествующая обстановка про
явления экзогенных процессов. На междуречьях по-прежнему были раз
виты эоловые процессы.  Фауна ,  н айденн а я  в осадках второй террасы, 
относится к !Верхнепалеол итическому комплексу (Щукина ,  1 960; Ми
хан ков, 1 96 1 ) .  

Общее усиление подiiятия в конце позднечетвертичной эпохи отр а 
зилось в образовании уступа второй терр асы и продолжавшегося эро
зионного вреза.  

Первая надпойменная  терраса образовалась н а  границе с голоценом.  
Высота ее 1 0- 1 5  м ,  но мощность аллювия достигает 20-25 A•t. К перио
ду ее формирования относится несколько примеров изменения располо
жения русел рек, не выходящих за пределы крупных долин .  

В связи с общим увеличением влажности к концу ледникового века 
можно предпола гать и повышение уровня грунтовых вод, благодаря 
чему м ногочисленные дефляционные понижения превратились в озера .  
Следы этой своеобразной «озерной трансгрессии» наблюдаются почти 
по  всей Кулундинской степи .  В некоторых древних ложбинах ( Б а р 
наульской, Касмалинской и др . )  возникли  даже небольшие речки. 

Этап послеледни кового п реобразования  рельефа 
( голоцен) 

В начале голоцена н а  территории Алтая устаневились климатиче· 
ские условия, близкие к современным.  С этого времени н ачался послед
ний  этап преобразования рельефа .  Длительность его условно прини
м ается в 1 0  тыс .  лет ,  по  аналогии с тем и  территориями,  для которых 
и меются р адиоуглеродные датировки. 

Голоцен был также временем усиления  общего тектонического под
нятия гор Южной Сибири,  поэтому при ослаблении процессов аккуму
ляции вынос стал преобладать н ад отложением. 

Особое значение приобретает выделение голоценового эта па  в связи 
с тем, что изучение развития рельефа в это время дает возможность 
сделать некоторые прогнозы направления дальнейшего р азвития рель
ефа. 

Наиболее специфической чертой развития рельефа высокогорной ча
сти Алтая ·в голоцене было продолжение сокращения долинных ледни
ков и формирование аккумулятивных форм рельефа .  В периоды уси
ления таяния ледников р азвивались долинные з андры, в периоды при 
остановки или некоторой акти·визации ледников - стадиальные конечные 
марены. 

К. Г .  Тюменцев, В .  П. Нех орошев, Л .  Н .  И вановский в долинах,  начи
н ающихся в альпинотипных горах, выделили до восьми стадиальных ма
рен,  J<аторые А .  А.  Варданянц ( 1 938) сопоставил со стадиями отступания 
ледников Кавказа и Альп.  Одна ко при  сравнительном изучении стади
альных марен в р азных долинах Алтая Л. Н. Ивановский ( 1 964, 1 965) 
отметил лишь 4-5 стадиальных марен ,  являющихся общими д.'!я всего 
Алтая .  Это количество под11верждается и нашими наблюдениями.  

О возрасте конечных марен говорить в н астоящее время трудно. 
Е. В.  Максимов ( 1 966) , сопоставив и меющиеся в разных частях север-
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ного i1олушария определения возраста конечных морен, trришел к выво
ду, что uосемь стадиальных марен всюду формиравались циклически 
через 1 800- 1 900 лет, и м аксим альное п родвижение ледников последнего 
оледенения в горах  п роисходило 1 3500 лет назад. Это п ротrnворечит 
известным определениям времени м а ксимального п родвижения матери
ковых и предгорных по кровав ( 1 8-20 ты с. лет назад) в тех местах, где 
горное оледенение непосредственно переходило в покровное и поэтому 
не может быть принято. 

Исходя из  предположения,  что имеющиеся в большинстве долин 
4-5 стадиальных марен были сформированы в течение главного 'Вюрма 
(т. е .  около 20 тыс.  лет) , наиболее вероятно, что в голоцене на Алтае 

tвозникли три стадиальных конечных морены, считая за первую те 
2-4 гряды, которые р асположены близ концов современных ледников. 
Л.  Н .  Ивановский ( 1 96 1 - 1 964) разделил эту стадиальную марену на 
отдельные осцилляционные гряды исторической эпохи, но для наших 
целей, напротив, удобнее объединить их, так как генерализованные дан
ные легче сравнить с сохранившимися древними,  в которых генерализа
ция выполнена самой природой. 

Две более древних стадиальных марены могут относиться к периоду 
п осле климатичеокого оптимума и к рубежу голоцена ( аныюг ·сальпау
сельке? ) ,  однако эти сопоставления весьма  условны. Следует лишь 

. сказать, что на Алтае ни один исследователь не отмечал признаков. пол
ного исчезновения ле.r.ников во .врем1я климатического оптимума и после
дующего нового возобновления их в тех же долинах, как это вьщвле
но  для горных обла·стей крайнего Северо -Востока СССР или для 
Аляr.ки. 

Однако есть признаки того, что был момент, когда ледники сократи
л ись до меньшего размера,  чем современные. Так, чрезвычайное обилие 
вз·вешенных пылеватых частиц в водах, в ытекающих из-под ледников 
в долинах рек Ак-Алахи, Ч аган-Узуна и др. ,  можно объяснить размывом 
озерно-ледниковых супесей, которые накопились 1в  период сокращения 
ледников и были затем перекрJ>IТЫ ими .  

Голоценовые конечные марены состоят почти целиком из  необрабо
танного обломочного м атериала, почти не отличающегося от м атериал<! 
марен, переносимых ледниками в настоящее время.  Очень редко среди 
остроугольных глыб и обломков попадаются окатаиные валуны и гальки, 
обработанные водными потоками .  Голоценовые и ныне образующиеся 
морены имеют хорошо выраженную форму валов с маргинальными ка
налами и другими атрибутами  ледниковой аккумуляции. 

К голоценовым моренам примыкают водно-ледниковые терр асы (до
линные зандр ы ) ,  а у их  проксимальной стороны встречаются локальные 
озерные террасы, сложенные пылеватыми супесями  с ленточной слоис
тостью. 

Реки врезаны IB марены последнего оледенения на глубину до 40-
60 м, а в ригельных участках и глубже. Эти части долин обычно узкие, 
нередко каньонообразные ( рис. 9 ) . Площадки террас в них наблюдаются 
р едко и бывают очень узкими. В некоторых долинах с крутым уклоном 
площадки террас быстро выклиниваются вследствие интенсивного вреза 
реки. 

В долинах рек краевой части Алтайских гор и почти на  всем п ротя
жении долин самых крупных рек довольно хорошо развиты возникшие 
в голоцене низкие террасы, которые вниз по течению переходят в пойму 
рек Предалтайской р авнины. 

В голоцене и в и·сторкческую эпоху продолжается преобразование 
долин альпийского высокогорья движущимися ледниками, развитие ка
ров и нивальных ниш, разрушение покрытых льдом и снегом вершин, 
преобразование некоторых из них в карлинги. 
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Рис. 9. Поверхность марены позднечетвертичного оледенения  и врезающаяся в нее 
речная долина. Окраина Чуйекай впадины. Аэрофотоснимок 

Голоцен - период интенсивного проявления компJJеL<са процессов, 
преобразующих склоны речных долин и горных хребтов. В условиях 
климата высокогорных районов эти процессь.I близки к лроцессам,  раз 
вивающимся в перигляциальных областях (Марков, 1 946) . Колебания 
температуры, особенно сопровождающиеся частым переходом через 0°, 
вызывают интенсивное разрушение скальных пород, образование камен
ных россыпей н а  плато и осыпей н а  склонах гор. Россыпи чрезвычайно 
широко распространены во всем Горном и Рудном Алтае в пределах 
верхней части лесной зоны и н ад ней.  На склонах долин Чуи и Чулыш
мана конусы осыпей имеют р аз меры до 1 00 Х 300 м и более (Матвеев, 
1 939 ; Азарий,  1 966) . Уклоны естественного откоса осыпей колеблются в 
nределах 32-40° в зависимости от состава  обломочного материала .  

В образовании осыпей и особенно обвалов большую роль могут 
играть землетрясения. Установлено, что некоторые районы с обилием 
осыпей и обвалов (например ,  долина Куяхтанара ,  южные склоны Южно-
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Чуtи:кого и Курайского хребтов )  совпадают с зонами повышенной сейс
мической  активности (по данным Ф.  С. Моисеенко, Е .  П. Семакина 
и др . ) . 

Формирование осыпей, курумов, каменных рек происходило на  про-
1 яжении как голоцена,  так и позднечетвертичной эпохи, поэтому дати
ровка этих образований затруднительна.  Определение �озраста таких, 
вероятно сейсмогенных форм, как обвальные м ассы, в некоторых слу
чаях может быть сдела:-�о  по соотношению их с возрастом иных элемен
тов рельефа - например, по тому, на  какую речную террасу произошел 
обвал или в промежутке между какими конечными моренами лежат они 
Н а  дне ДОЛ И Н Ы .  

Аналогичным способом может быть определен и !Возраст конусов вы
носа пролювия - чрезвычайно широко распространенных форм рельефа 
в речных долинах Алтая .  Они обычно опираются на  поздне- и после
ледниковые террасы.  В настоящее время большинство конусов выноса 
покрыты лесом, так что рост их либо не происходит, либо весьма огра
ничен.  Следовательно, наибольшая часть конусов выноса возникла в 
начале голоцена .  

Еще труднее определить возраст карстовых форм рельефа :  воронок, 
провалов, гротаз и т .  д., которые встречаются преимущественно в р а й
онах развития синийских и силурийских известняков в среднем течении  
Катуни (хребет Иолго ) , по  рекам Чарышу, Аную и Песчаной, в нижнем 
течении Чуи и в других местах ( Крюков, 1 963 ; Тупотилова, 1 965) . С уве
ренностью можно говорить лишь о четвертичном и, видимо, довольно 
древнем возрасте карста, так как в пещерах Усть-Канского района най 
дены следы культур позднего палеолита . 

В высокогорных областях Алтая, где сохраняется мерзлота, 1В голо
цене продолжают развиваться специфические формы микрорельефа ,  
характерные для перигляциальной обстановки полярных стран .  К ним 
относятся кольца из  каменных глыб, образующиеся в результате напря
жений, возникающих в процессе замерзания - оттаивания деятельного 
слоя грун1 а на  поверхностях выравнивания на  высоте более 2800 м .  

Системы полигональных трещин в рыхлых отложениях, обусловленные 
ростом ледяных клиньев в грунте, наблюдаются на междуречье вер
ховьез Чулышмана и рек, текущих в Монголию. На переувлажненных 
участках, п реимущественно по берегам озер, динамика деятельного слоя 
грунта приводит к выпучиванию мелкозема, т .  е. к появлению элементов 
пятнистой тундры. 

На пологих склонах в высокогорных р айонах наблюдаются соли
флюкuионные смещения деятельного слоя грунта, что приводит к линей
ному расположению пятен выпучивания. Появление грунтового льда в 
пылеватых озерных су г л инках обусловило р азвитие процессов терма
карста. Термакарстовые озерные котловины довольно обильны в р айоне 
оз. Джулукуль, а также на  плато урочища Ешты к-коль и в других 
местах. Вероятно, термакарстовые процессы сыграли роль и в развитии 
озер в Чуйекай впадине. Наиболее интенсивно термакарст п роявлялся 
во время климатического оптимума .  Современные климатические усло
вия также не исключают возможности его развития.  

В пределах Предалтайской р авнины главным элементом рельефа, 
образовавшимен ·в голоцене, являются поймы. Поймы Оби, Бии и Катуни 
четко р асчленяются на  два уровня - высокий (3-4 м над меженным 
уровнем воды) и низкий ( 1 - 1 ,5 м ) . В предгорной зоне выделяются три  
уровня поймы - высокий (5-6 �н ) , средний (3-4 м ) и низкий ( 1 -
1 ,5 �и) .  Мощность отложений поймы составляет 5-6 м, достигая иногда 
1 0- 1 5  м. 

Высокая пойма Оби, Бии,  Катуни, Чарыша,  Алея и других крупных 
рек является для их  боковых притоков - речек Каменки, Песчаной, 
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Иши, Вехтемира ,  Чемровки и других - первой надпойменной террасой, 
так как она никогда не заливается их водами. Ее !Высота колеблется от 
З-4 м в низовьях речек до 6-7 JH в их верховьях. В качестве надпой
м енной терраса обособилась совсем недавно. На ее поверхности много 
четких вееров блуждания, стариц и болот. В областях современных опус
каний в составе отложений преобладают старичные и пойменные фации.  
Напротив, в зонах современных поднятий преобладают руславые фации. 

В позднем голоцене отмечаются признаки понижения базиса эрозии. 
В верховьях многих речек можно наблюдать вершинные водопады вы
·сотой 3-5 JИ, перемещающиеся вверх по течению со скоростыо до 30 Jt 
в год. 

Характер голоценовой тектоники в общем унаследован от более ран
них этапов. 

По данным повторного нивелирования,  современные неотектониче
•ские движения дифференцируются довольно сильно даже для такой 
·с равнительно небольшой территории, как Предалтайская равнина.  По 
Ю .  А. Мещерякову ( 1 965) , скорости современных поднятий Предалтай
ской ра'внины колеблются от 1 -2 до 1 0- 1 3 -ttм в год. Ма кси мальные 
поднятия зафиксированы в пределах Бель-Агачекого вала,  минималь
ные - в районе г. Алейска.  Одновременно с аккумуляцией аллювия на 
поймах в речных долинах и на  междуречьях сформировались покроввые 
субаэральные отложения, делювий и пролювий на  склонах, в балках и 
оврагах, эоловые образования н а  терр асах, а иногда и на пой мах.  В го
.лоцене отмечается новое усиление процессов эоловой дефляции и а кку
муляции, что, видимо, обусловлено векоторой аридизацией климата 
современной эпохи. 

Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из отложений пойм 
.JI . Н.  Федулиной и другими,  свидетельствуют о том, что в начале голо
цена в предгорьях Алтая существовали березаво-сосновые леса. В се
редине голоцена в древостое появляется сибирский кедр .  В позднем 
толацене преобладали березовые, сосновые и смешанные леса. 

В ы в о д ы  

Проследив историю формирования рельефа Алтая по отдельным 
этапам,  следует подчеркнуть главные геологические события и факторы, 
определившие направленность развития рельефа .  

В процессе замыкания геосинклинали в позднем палеозое была соз
дана геологическая основа рельефа с р азломами,  определившими ори
·ентировку многих элементов орографии.  Мезозойские гораобразователь
ные движения, имевшие ряд этапов, несколько усложнили заложенный 
·орографический план.  

В конце мезозоя и в начале палеогена Алтай подвергся денудацион 
·ному выравниванию в условиях равновесия между эндогенным11 и экзо
тенны м и  силами или при преобладании последних. Созданную на  этом 
этапе увалистую поверхность с отметками  до 500-700 м можно считать 
древнейшим элементом наблюдаемого рельефа Алтая, если не прини
м ать во внимание ее последующее сра1Внительно слабое преобразование. 

Формирование современного горного рельефа Алтая н а  месте ува
листой -невысокой страны происходило под ведущим влиянием диффе
·ренциро-ванньтх восходящих движений.  Горообразование п роисходило 'В 
·несколько этапов. На  н ачальном этапе, когда поднятие носило сводооб
-разный характер, оформ ились крупные черты орографии, следующие 
п ростиранию палеозойских структур .  

Этот этап был отделен от последующего периодом некоторого зату
:хания а ктивности поднятий ,  что отр азилось в увеличении дисперсности 
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миоценовых осадков. Близкий к современному по высоте горный рельеф 
был создан в течение главного этапа дифференцированных поднятий, 
когда кроме обновления многих палеозойских разломов был заложен 
ряд секущих новейших нарушений.  Подвижки блоков осложнили и за 
тушевали нача.11ьную сводовую морфаструктуру Алтая.  Реки к концу 
этапа  врезались в среднем до современного уровня, и в долинах появи 
лись делювиальные, пролювиальные и аллювиальные отложения.  

Первые оледенения Алтая, включая среднечетвертичное, оставили 
очень м ало конкретных следов в рельефе и отложениях, хотя и менно с 
ними следует связывать образование главных черт альпийского рельефа 
гор. На  прилегающих к горам  р авнинах, напротив, формировалась 
основная аккумулятиrвная поверхность междуречий .  

Наблюдающаяся ныне ледниковая морфоструi<тура создана в основ
ном на этапе позднечетвертичного оледенения, которое по  масштабам 
р азвития ледников мало уступало среднечетвертичному. Развивалось 
несколько типов ледников, сменявших друг друга в п роцессе динамики 
оледенения или существовавших одновременно, но резко различавшихся 
по авоей рельефаобразующей деятельности. На начальных стадиях оле
денения плато или выровненных приподнятых поверхностей появились. 
м алоактивные фирново-ледниковые, а затем ледниковые покровы, ока
зывающие очень небольшое воздействи е  на рельеф. В тех местах, где не
было условий для дальнейшего роста ледников, следы и х  существова
ния выявляются с трудом .  В районах, где ледники получили способность. 
к движению, остались наложенные формы аккумулятиrвного рельефа 
(например, н а  Чулышманском плоскогорье) . Аллахтонные предгорные 
покровы, развитые, например,  по окраинам Чуйекай впадины, отлича
лись интенсивностыо движений .  На  их  месте остались холмистые поля 
наложенных марен, Формировавшихея при  омертвении ледников . 

Долинные ледники Алтая по степени активности можно резделить 
на два типа.  Долиньt с крутым склоном подвергались воздействию актив
но двигавшихся ледниковых языков, поэтому они п риобрели поперечный 
профиль трогав, а на дне и склонах образавались гряды конечных и 
боковых марен.  В долинах же с пологим уклоном продольного профиля 
ледники быстро теряли активность, поэтому троговая форма в них обыч
но не наблюдается . Аккумулятивный рельеф представлен маренами,  
которые в несколько ярусов р асполагаются на  склонах, сменяясь на  дне 
долины беспорядочно хол мистым рельефом абляционной марены, среди 
1\Оторого нечетко выделяются стадиальные гряды. 

К последнему типу долинных ледников близки �едни ки,  заполняв
шие ледоемы.  Они также весьма умеренно производили экзарацию кот
ловин, но остави.11и р азнообразные аккумулятивные формы, среди кото
рых в наиболее типичных ледоемах присутствуют камавые террасы . 

Широкое р азвитие перигляциальных процессов во  время снижения 
верхнего предела лесов и оголения склонов привело к интенсивному их 
п реобразованию, развитию осыпных и солифлюкционных, а в Рудном 
Алтае - эоловых процессов. 

На дне долин сформ ировалась речная или водно-ледниковая терра 
са ,  и меющая в большинстве областей высоту до 40-60 м, но снижающая 
свою высоту до 1 5-25 м при выходе за  пределы гор.  

Интересно отметить, что в течение ледниковой эпохи общий баланс 
поступления и выноса м атериала на уровне дна речных долин оставался 
близким к равновесному:  реки, с одной с гороны, почти не углубили свои 
долины, а с другой - в них сохранилось немного аккумулятивных форм. 

Этап послеледникового преобразования рельефа Алтая характери
зуется более заметной тенденцией к поднятию, чем предыдущий. Глав
ными экзогенными процессами являются эрозионные, склонавые и пе
риг ляuиальные. 



С АЛ АИРСКИЙ КРЯЖ 

Светлой памяти 
Бориса Федоровича Сперанского, 

выдающегося исследовате.!я 
Са.1аuрского кряжа 

посвящаете 'l 

с алаирекий кряж (Салаир) - один из важных экономических рай
онов Алтае-Саянской горной области . Здесь имеются nоли метал

лические и бокситовые месторождения, золотоносные россыnи и многие 
месторождения нерудного сырья. Не раскрыты еще достаточно персnек
тивы кряжа в отношении таких обещающих полезных ископаемых, как 
киноварь, никелевые, м арганцевые и железные руды, флюорит, магне
зит и фосфорит. Присалаирские районы являются одной из житниц. 
Сибири, характеризующейся высокими устойчивыми урожаями.  Значе
ние Салаира определяется и географическим ero положением на стыке 
индустриального Кузбасса с развитым машиностроением Алтайского. 
края и Новосибирской области, а также хорошими транспортными . его 
связями по железнодорожным и шоссейным магистрал ям.  

С давних пор Салаирекий кряж привлекал внимание многочисленных 
исследователей,  и по нему накоnилась большая естественно-географиче-· 
екая и геологическая литература .  Но, несмотря на длительное его изуче
ние, м ногие вопросы геологической истории, в частности формирование 
покрова мезозойско-кайнозойских отложений и рельефа, остаются слабо 
разработанными.  Нет даже единого мнения о его границах. 

ГРАНИЦЫ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

К северу от горных хребтов Алтая,  отделяясь от них межгорной 
Ненинско-Чумышской и предгорной Бийско-Барнаульской котловинами,  
р асположен Салаирекий кряж ( Салаир ) .  Первые исследователи кряжа, 
(Бегер, 1 83 1 ;  «Об открытии . . .  », 1 83 1 ,  1 832; Кулибин, 1 836, 1 839; Гель
мерсен, 1 840а; Helmersen, 1 840, 1 843, 1 848а,  б; Erman, 1 847;  Бояршинов, 
1 856; Полетика, 1 860; Nesterowsky, 1 875, Нестеровский, 1 896) считали 
его отрогом Малого Алтая (Алатау) . Соколовский ( 1 834) н азывал его 
Томско-Обским кряжем. Позже, как об этом свидетельствует Несте
ровекий ( 1 896) , он именавалея Кузнецкими горами .  Предполагается,. 
что свое современное название он nолучил от Салаирских рудников, ко
торые в свою очередь были н азваны по дер.  Салаирекой ( по-телеутски 
С араирск) , где проживал один из первооткрывателей серебряных руд· 
охотни к  Н арышев. 

Орографически кряж выражен недостаточно четко. Его орографиче
ские границы часто не совпадают с геологическими .  Поэтому воnрос о 
размерах и границах кряжа должен решаться с учетом тектонического 
строения.  В первые это было отмечено для Салаира Б .  Ф. Сnерански�-r 
( 1 933а ) и М. А. Усовым ( 1 9356) . М. А. Усов считал, что кряж совпадает 
с границами распространения нижнеnалеозойских формаций, обычн() 
перемежающихся со средне- и даже ·верхнепалеозойскими .  Северная и. 
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восточная границы кряжа являются более или менее естественными, 
·совпадая с периферией угленосных отложений Кузбасса. Другие грани
цы его менее четкие, так как палеозой здесь постепенно погружается 
под рыхлые отложения Заnадно-Сибирской низменности. Позднейшим и  
исследованиями внесены лишь некоторые уточнения в основные пред
ставления М. А. Усова .  

Северо-восточный склон Салаирекого кряжа и меет довольно четкую 
·орографическую границу. Частично она проходит по Кузнецко-Салаир
скому глубинному разлому, выраженному в рельефе уступом, носящим 
название Тырган. Но начиная с ,верховий рек Фралихи и Колтырака гео
.логическая граница между Салаиром и Кузнецкой межгорной котлови
ной р асполагается восточнее Тыргана .  Здесь салаирекие каледонские 
структуры оказались лежащими в пределах орографического пониженин 
П рисалаирской впадины.  Между реками Касьмой и Уром уступ Тыргана 
р азрушен верховьям и  многочисленных логов и мелких речек и пред
·Ставляет собой группу невысоких пологих холмов, постепенно сливаю
щихся с холмами  Кузнецкой котлавины.  Как свидетель древнего рель
ефа Салаира ,  н ад беспорядочно разбросанными холмами  возвышается 
.Двуглавая гора Копна .  Далее на юго�восток Тырган теряет свою четкость 
и прямолинейность, Присалаирская впадина сужается, и южнее р. Бол . 
Б ач ата в пределы орографического Салаира заходят кузнецкие поздне
герцинские структуры. Отсюда они п рослеживаются до устья р. Сары
Чумыша,  где вместе с салаирскими каледонскими структура м и  обре
заются р азломом Ненинско-Чумышского грабен-синклинория .  

Южный Салаир араграфически выражен в виде узкой скалистой 
Кивдинской гряды. На юга-западе гряда снижается, р азбиваясь н а  
группу вытянутых в одном направлении сопок, и погружается под рых
.лые отложения  Бийско-Барнаульской котловины. Вопрос о южной гра
нице Салаирекого кряжа неоднократно освещался в литературе. Автор 
«Об открытии .. . » ( 1 832 ) ,  а также В .  И. Я ворский и П. И .  БутQв ( 1 927)  
доводили южное окончание кряжа до Телецкого озера .  Б .  К .  Поленов 
( 1 9 1 5) и А. А. Зенкова ( 1 934) ограничивали Салаир параллелью 
с. Томского (Томского завода ) . Позже это м нение нашло картографи-
ческое отображение в работах Е. Н .  Щукиной ( 1 956) , Г. В .  Заиина 
( 1 958) , Н .  И .  Михайлова ( 1 956, 1 96 1 ) ,  а также н а  Геоморфологической 
карте СССР под общей редакцией И. П. Герасимова ( 1 960) . М. П. На
горский ( 1 94 1  а )  Южный Салаир относил к Горной Шории .  Исходя из  
·структурных данных ближе всего к действительности оказываются 
п редставления Г. Щуровского ( 1 846) , Г.  П. Гельмерсена ( 1 840, 1 843, 
1 848а, б ) , Н. Нестеровекого ( 1 896) , а нз более поздних авторов 

·С .  П .  СуслQва ( 1 947а, б, 1 954) и Н .  Камбалова ( 1 952) , ограничивавших 
!<ряж на  юге долиной р .  Бии у Сандыбекого форпоста (ныне пос. Сан
дып ) . Эти авторы ошибались лишь в том, что в Южный Салаир вклю
чали и левобережье р .  Нени .  Последние исследования показали, что 
принимаемый ими  за южное окончание кряжа Сары-Чумышский вал 
представляет собой и араграфически и тектони чески молодое образова 
ние (Ма.rюлетко, 1 960) . 

Северо-западную границу Салаира больш11нство исследователей про
:водит без учета тектонического строения, включая в состав кряжа Бу
готакскую горст-антиклиналь и Горловскую грабен-синклиналь, являю
щиеся позднегерцинскими  структурами  Колывань-Томской дуги (Дер
жаtвин,  1 890 Нестеровский, 1 896; Суслов, 1 947а, б, 1 954 ; Протопопов, 
1 948; Михайлов, 1 956, 1 96 1  а; Малолетка, 1 964, 1 965а , б,  и др . ) . И лишь 
н а  физической учебной карте Новосибирской области под редакцией 
А .  Г .  Гущиной ( 1 963) Бугатакские сопки впервые показавы как само
·стоятельная гряда,  имеющая перпендикулярную по отношению к на
правлению структур кряжа ориентировку. Вследствие общности геоло-
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гического развития этих структур и орографические границы их весьма 
нечеткие. В ходе своего раз·вития Салаирекий кряж оказывал постоян
ное воздействие на формирование структуры и рельефа Колывань-Том
ской дуги. С начала мезозойской эры обе эти структурные зоны р азви
ваются !Взаимосвязанно. Границу между ними мы проводим по линии 
,разлома, разделяющего Чемскую ступень Салаирекой области завер
шенной каледонской складчатости с Горловеким краевым лрогибом. 
Б.  Ф.  Сперанским и А. Л.  Матвеевекой Чемский р азлом установлен в 
nравобережье р .  Чема,  откуда он прослеживается на  юго-залад в на 
nравлении г. Черепанова. 

Труднее выделяется юга-заладная граница.  Здесь орографическая и 
:геологическая границы не  совпадают, так как в мезозойскую эру н а  
западе Салаира н ачала р азвиваться н аложенная Бийско-Барнаульская 
впадина,  представляющая в современном рельефе предгорную котлови
ну. Поэтому граница кряжа здесь обычно проводится вдоль долины 
Чумыша, вскрывающей палеозойские отложения .  Лишь отдельные невы
сокие солки - Горновская, Я минекая и др.- лереходят на левый берег 
Чумыша.  Этот переходны й  между Бийско-Барнаульской котловиной и 
кряжем участок, отличающийся сравнительно маломощным р ыхлы м  
покровом, п о  структурным признакам относится н а ми к Салаиру.  

Долгое время возвышенность у г. Камня-на -Оби считалась в струк
турном отношении частью КолЫ!вань-Томской дуги ( Коровин, 1 954 ; Куз
нецов, 1 952, 1 954 ) . В 1 948 г. В. В .  Вдовиным ( 1 95 1 ,  1 956а ) устанавлено, 
что Каменско-Чумышское поднятие в структурном отношении является 
крайней западной ветвью Салаирекого кряжа. После этого на структур
ных картах М. К. Коровина ( 1 956) , А. Л. Матвеевекой ( 1 956а, б; Матве
евская ,  И ванова, 1 960) , В. А.  Кузнецова ( 1 963) , А. М.  Малолетка 
( 1 963ж, 1 964 ) западная граница Салаира  стала проводиться в районе 

г.  Камня-н а-Оби. В настоящее время, учитывая географическое поло
жение, особенности современного и погребеиного рельефа и тектониче
ское строение, этот район мы именуем Каменеким Присалаирьем. В рель
€фе граница между Каменеким Присалаирьем и Колывань-Томской 
nредгорной возвышенностью выражена слабо. 

В геотектоническом отношении Салаирекий кряж является северн ы м  
nродолжением структур Горного Алтая, часть которых погружена по  
разлома м  под мезозойские и кайнозойские отложения, заполняющие 
Ненинско-Чумышский грабен-синклинорий и Бийско-Барнаульскую 
впадину. Многие исследователи считают Салаир эпикаледонской плат
,формой (Сперанский, 1 933 ; Коровин, 1 945, 1 954, 1 956; Вдовин, 1 95 1 ,  
1 956а; Кузнецов, 1 952, 1 954; Матвеевская,  1 948, 1 956а, б ,  1 960; Муром
цев, 1 959 ; Зай цев, 1 963; М алолетка, 1 963ж, 1 964, 1 965в ) . Но имеются 
мнения и о том, что территория Салаирекого кряжа является областью 
герцинекой складчатости, поскольку ее окончательная консолидация 
произошла в герцинекую эпоху ( Ун ксав и др. ,  1 958; Белостоцкий ,  Зо
неншайн и др. ,  1 959 ; Крашенинников, 1 959; Бельская, 1 960; Сарычева 
и др., 1 963; Кузнецов, 1 963) . 

Нам  кажется, что ближе всех к истине находятся В .  Д. Фомичев 
( Фомичев и Алексеева.  1 96 1 ) и Н. С .  З айцев ( 1 963) , по мнению которых 
на  Салаире к концу силурийского периода наступили субплатформен
ные условия и сохранялась известная подвижность его территории в 
·более позднее время.  Мы считаем, что в эпоху герцинекой складчатости 
Салаир существовал уже как область завершенной каледонской склад
чатости сложного складчато-глыбавага строения.  Девонские и р анне
каменноугольные отложения в пределах Салаира представляют собой 
самостоятельный структурный ярус, лежащий с угловым несаглаенем 
и часто со зна •I ИТе.'lьны м стратиграфическим перерывам на дислоци
рованном раннепалеазойском фундаменте. Эти породы заполняют 
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·Рис. 10. Схема палеозойских тектонических структур 
Салаира .  Составлена по схемам Б .  Ф. Сперанского 
( 1 933а ) ,  В. В. Вдовина ( 1 956а ) ,  А. Л. Матвеевекой 
( 1 960) , М. Н.  Нагорекого ( 1 960) ,  В. Д. Фомичева 
( 1 96 1 ) ,  Г.  А. Курганава и Л. М. Юрова ( 1 96 1 ) и 
А. М. Малолетка ( 1 9646 )  

/-каледонские и более древние структуры :  2-ра ннегерцин 
ские nлатформеш!Ые ( наложенные) структуры; 3-ра ннегер--
цинекие rеосинклинальные структуры : 4-позднеrерцинсю!е 
структуры (краевые nрогибы;  5- кис.1ые ннтрузии; 6-
гипербазиты; 7 - главные разломы 

н а  Салаире наложенные мульды - Юга-Западную Присалаирску10 
( по Б .  Ф. Сперанскому) 1, Горновскую грабен-синклиналь и ряд более 
мелких структур,  заложение которых началось в девонском периоде. 
Складчатость в этих толщах п роявилась уже в условиях слабо мобнль-· 
ной области, заканчива ющей свою стабилизацию в основном в завер
шавших свое р азвитие структурах .  

Относительная подвижность Салаирекой складчатой области во вто
рой половине палеозойской эры объясняется близостью ее к Колывань-
Томской геосинклинальной системе. Структурно-тектоническое строение 
Колывань-Томской дуги с несомненностью указывает на  то, что форми-� 
рование ее проходило под воздействием консолидированных структу� 
Салаира .  Последние также испытали в конце палеозойской эры !Влияние 
интенсивного складкаобразования Колывань-Томской дуги . В резуль
тате этого в зоне сопряжения складчатые структуры и дизъюнктивы 
Салаира изменили направление простираний .  

Как крупная геоструктура Салаир представляет собой антнкл инориit 
сложного внутреннего строения,  имеющий в nлане форму по"1огой дуги 
с вьшуклостью на северо-восток ( рис .  1 О ) . Внутри антиклинария и меется .. 
ряд крупных антиклинальных и синклинальных складок, ос:южненных. 
по  дИзъюнктивным нарушениям складчато-глыбовыми структурами . .  
Восточное крыло его крутое, а западное более пологое и ос.1ожнено на-: 
ложенной структурой - Юга-Западной П рисал аирекой мульдой. 

На севере и северо-за паде Салаирекая область каледонской склад
чатости и меет нормальное сопряжение с герцинекой складчатой об-
ластью Колывань-Томской дуги через Чемскую стуnень, Горловский. 
краевой прогиб и Бугатакскую геоантиклиналь.  Горловекий п рогиб на. 
северо-востоке постепенно переходит в Кузнецкий краевой n рогиб, огра-
ничивающий Салаир с востока . В зоне сопряжения с Кол ывань-Томской. 

1 А. Л. Матвеевекой эта мульда вместе с погребеиной ее южной частью назызалась 
Барнаульской синеклизой ( 1 956а) и Uентральной Алтае-Салаирской впадиной (Матве-J 
евская,  Иванова, 1 960) , М. П. Нагареким ( 1 960) - МаслянинекоИ и За.1есовской впа
динами,  Г. А. Курганоным и Л . М. Ю ровым - Хмелевекой структурой, а Н.  С. Зайце
Еьiм ( 1 963) - Вердекой ( Верхне-Бердской )  наложенной вnадиной. 
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д�гой структуры Салаира,  и меющие северо-западное простирание, дуго
'<>оразно заворачивают н а  юго-запад в сторону Камня-на-Оби, образуя 
Иковский и Караканский выступы.  Каледонские структуры Каменекого 
Присалаирья сопрягаются с герцинскими структурами  Колывань-Том
·ской дуги через Шеломскую ступень, Ельцовекий краевой п рогиб и 
Ордынскую геоантиклиналь. 

П р остирание п огребеиных структур Салаира на  юго-запад устанав
.ливается по данным геофизических исследований, результатам немного
численных бурений и анализу палеозойского обрамления Бийско-Бар 
н аульской котловины. Некоторые косвенные данные для  этого дает так
же анализ ее рельефа,  речной сети и строения кайнозойского покрова. 

Геофизическими исследованиями ( Кочетков, 1 962; Ада менко, 1 963) 
·четко выявлен пояс ультраосновных интрузивных тел, дугообразно про
тягивающихся в Барнаульском Приобье по п равому берегу Оби от 
р .  Б обровки до р .  Ини.  Некоторые ультраосновные интрузии к северу 
·ОТ Барнаула вскрыты и буровыми скважинами .  По аналогии с обна
.женной частью Салаира можно предположить, что Прибарнаульский 
пояс ультраосновных интрузий п риурочен к разломам,  проходящим 
.внутри каледонских структур, а возможно, по тектоническому контак
ту их с более древними структурами Б арнаульской глыбы, описанной 
А. М.  Малолетка ( 1 963ж) и О. М.  Адаменко ( 1 963в ) по геофизическим 
м атериалам.  Основные интрузии типа Харловского м ассива известны 
и южнее Барнаульской глыбы - в п рtделах подходящих к ней каледон
-ских структур Чарышско-Талицкой зоны Горного Алтая .  Таким  образом, 
можно допустить структурную связь обнаженных структур Каменекого 
Присалаирья с Чарышско-Талицкой зоной через Бийско-Барнаульскую 
котловину. Наложенные раннегерцинские структуры Юга-Западной П р и
салаирекой мульды, по-·видимому, проходят далеко на  юг, где, возмож
но, смыкаются с Ануйской р аннегерцинской скл адчатой зоной Горного 
'Алтая .  

К ИСТОРИИ НАКОПЛЕНИЯ МАТЕ РИАЛА 
О РЕЛЬЕФЕ И МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ ОТ ЛОЖЕНИЯХ 

В связи с тем что Сала ирекий кряж является одним  из первых гор
нопромышленных р ай онов Сибири, сведения о его геологическом строе-
1ШИ, орографии, рыхлых отложениях и связанных с ними полезных иско
паемых появились уже в XVI I I  1В. 

В первой половине XIX в. исследованиями был охвачен почти весь 
·Салаир ( Ренованц, 1 792, Renovantz, 1 789; Hermann, 1 797- 1 80 1 ; Engel
hardt, 1 829; «Об открытии . . .  », 1 83 1 ,  1 832; Гернгросс, 1 834; Соколовский,  
1 834; «Отчет . . .  » ,  1 834, 1 838, 1 84 1 - 1 844, 1 850, 1 85 1 ;  Кулибин, 1 836; Щу
ровский, 1 846; Гельмерсен, 1 840а, Helmersen, 1 840, 1 843, 1 848а,  б; «Боен
но-статистическое . . . », 1 849) . В это время еложились пер•вые представле
ния о размерах, п ростирании и рельефе кряжа. Они уточнялись и допол
нялись многочисленными набл юдениями исследователей второй половины 
XIX в .  ( Ефимовский, 1 855;  Щуравский, 1 869; Семенов и Потанин, 1 877; 
Б огданов, 1 883; Адри анов, 1 888; Державин, 1 890, 1 893, 1 895) . При этом 
впервые асимметрия кряжа отмечена А. Бояршиноным ( 1 856) , а на пло
ский его рельеф обратил внимание Б .  Ф .  Котта ( Cotta,  1 869а, б, 1 87 1 ) .  
О наличии карстовых пещер по р .  Берди впервые сообщил О.  И .  Б илль 
( 1 893) . 

Исследованиями конца XIX - начала ХХ ·в.  установлено наличие на 
Салаире богатых золотоносных россыпей ( «06 открытии . . .  » 1 83 1 ,  1 832 ; 
Голяховский, 1 832 ; Соколовский,  1 834; « Геогностическое описание . . .  », 

1 834 ; Гернгросr, 1 834 ; «Краткое описание . . .  », 1 837;  «Ведомость о казен-
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f{ЫХ . . .  », 1 843- 1 845, 1 847, 1 849;  «Ведомость о частных . . .  », 1 835, 1 836. 
1 842- 1 846, 1 848 ;  «Ведомость об открытых . . .  » ,  1 838;  «Отчет . . .  », 1 838,. 
1 84 1 - 1 844,  1 850, 1 85 1 ;  Ковригин,  1 86 1 ; Брусницин ,  1 882;  «0 nроизводи
тельности . . .  », 1 893;  Еремеев, 1 896; Реутовский,  1 896, 1 905;  «добыча . . .  »,. 
1 898 ;  «Краткий исторический очерк :  .. », 1 897;  Иностранцев, 1 906; «Инте
ресный золотой самородок. . .  », 1 906; Обручев, 1 909, 1 9 1 1 ) ,  содержащих 
также платину и киноварь ( Tchichatcheff, 1 845; Нестеровский, 1 896) . 
Кроме того, в рыхлом покрове кряжа были выявлены железн ые руды и 
огнеуnорные глины ( Принг, 1 8&1 ; Брусницин, 1 882 ; Иосса, 1 893;  Би.1ль.  
1 895;  Grom ier et B arг i 1 1on, 1 9 1 2 ) . П ромы шленное освоение этих полезных. 
ископаемых благоприятствовало накоплению знаний по  строению совре-· 
менных и древних речных дол ин и водоразделов. На основании на l<аnив
шихся материалов Н. Я.  Нестеровеким ( 1 896) наnисана первая обстоя
тельная сводка по орографии и геологии кряжа ( Neste:rowsky, 1 8 7S') . 

В конце XIX в .  н а  Салаире, входившем в состав Алтайского горного· 
округа, начались систематические геологические съемки геолога мl i  «Ка
бинета Его Величества»,  п родолжавшиеся до nервой мировой войны 
( Иностранцев, 1 895, 1 898;  Поленов, 1 897, 1 907, 1 908, 1 9 1 5 ; Петц, 1 898, 
1 902;  Танфильев, 1 902 ) . В процессе этих съемок большое вни мание было· 
уделено рыхлым отложениям,  особенно покровным лёссовидным суглин
кам,  и изучению речных террас .  В этот же период покрошные рыхлые
осадки Обь-Чумышского междуречья и террасы р .  Чумыша описал 
М. Е. Янишевский ( 1 909 ) . 

В 1 906 г. И .  П .  Толмачев опубликовал орографический и геопогиче-· 
ский очерки Салаира ( «Россия . . .  X IV» ) . 

В периоды первой мировой войны, Октябрьской революции 1 1  граж-· 
данекой войны геологические исследования на Салаире были п рерваны. 
Они возобновились уже со становлением Советской власти и начаты 
были сибирскими геологами - А. М. Кузьминым ( 1 923, 1 928, 1 930) ,  
Б .  Ф. Сперанским ( 1 923, 1 924а. б ,  в ,  1 926б, 1 927а. б, г, 1 929, 1 933а, в ,  
1 9.36, 1 937, 1 939а, 1 948)  и К. В .  Радугиным ( 1 928 ) . Особенно большок 
вклад в познание строения рыхлых отложений, генезиса рельефа и нео
тектоники кряжа внес Б .  Ф.  Сперанский, основные вы воды которого ПО· 
этим вопросам подтверждены более поздними работа м и  и не утратили 
своего значения до настоящего времени (Малолетка, 1 966) . 

В 1 93 1  г. на  Салаире и в Присалаирье проводила комплексные иссле
дования Кузнецко-Вариаульская экспедиция АН СССР, в отчетах кото
рой содержатся многочисленные и ценные сведения о рельефе и 1 1стории 
его формирования ( Прасолов, 1 93 1 ,  1 936; Завалишин, 1 936, Завалишин 
и Розов, 1 93 1 ;  Афанасьева, Котенева, Поярков, 1 934;  Поярков,  1 936; 
Поляков, 1 934; Соколов, 1 935, 1 9.36 ) . В это время Н.  Н. Соколов впервые 
обратил внимание на ярусность рельефа кряжа и наличие п ридо.т1инных 
скульnтурных ступеней. Одновременно М . . А .  Усов ( 1 935б, 1 936а ) , а позд
нее П. М. Большаков ( 1 96 1 )  указали на  существование в nределах  Са
лаира  поверхностей выравнивания, фиксированных Еорой выветр 1 1вания,  
и отметили современное общее воздымание кряжа.  

В .ЗО-х годах на Салаире развернулись плано�1ерные геологасъемоч
ные работы, п роводившиеся nод руководством М. А. У сова ( 1 935б, 1 936а, 
1 937б)  и Б .  Ф .  СперансЕого. В п роцессе их  получили некоторое освещение 
и вопросы nалеогеоморфологии кряжа. Из исследователей этого периода, 
каса вшихся истории развития рельефа ,  следует отыетить Г.  П. Болгова 
( 1 933 ) , А. А. Зенкову и А. Л. Матвеевскую ( 1 934, 1 937 ) , И .  Е. Шатрова 
( 1 937) . 

Особое внимание к изучению пенеплена и кор выветривания Салаира 
было привлечено открытием з алежей гидрар гиллитовых бокситов (Ла
базин,  1 9.3 1 ,  1 932а,  б ;  Аншелес, 1 93 1 ;  Ер молаев 1 1 Попов, 1 93.3 ;  Усов, 
1 9.32- 1 937; Нагорский,  1 934, 1 940, 1 943а , б, 1 944, 1 958; Нагорск1 1й и Шу-
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м илова, 1 934 ; Казаринов, 1 942, 1 948, 1 958; Гаррис, 1 947;  Матвеевская,. 
1 956в ; Щукина,  1 956; Фомичев и Алексеева ,  1 96 1 ; Малолетка, 1 963 ) . 
Одновременно шло изучение и других полезных иско�аемых, связанных 
формированием с кар а ми выветривания : огнеупорных глин,  песков, ми
неральных красок, маршаллита ( Кузьмин,  1 932а ;  П и  цов,  1 933; Жуков 
1 934а,  б; Кузнецов, 1 930а, б, 1 934а, 1 937 ;  Каза рино�, 1 94 1 ,  1 947а, б ,  
1 958 ; Кляровский, 1 948а, б ;  П иттер, 1 963а, б ;  Ботви!нников, Колобков, 
Кузнецов,  Ш а манский, 1 96 1 ; Эn штейн, 1 963; Малолетка, 1 962в, г, 
1 963в, г, 1 964б, 1 965б ) , н икелевого и магнезитового рудопроявления 
( Кузьмин ,  1 932б; Афанасьев, 1 9 38 ;  Дербиков, 1 940 ; З ильберман и Баrда
саров, 1 959 ; Фатин, 1 962; Коржнев и Бесходарнов, 1 962, 1 963 ) . В резуль
тате большого объема поисковых р абот, связанных с изучением кор вы
ветривания,  накоплены и частично обобщены некоторыми из указанных 
и сследователей многочисленные материалы по истории формирования 
рельефа кряжа в течение мелового и палеагенового периодов. 

В то же время производившиеся исследования россыпей золота, ти
танистых минералов и киновар и  помогли реставрации раннеантропоге
нсвой речной сети (Вебер и Маркова, 1 920;  Берлинг, Константинов и Ли
карева, 1 927; Сперанский, 1 933в ; Булынников, 1 933, 1 934, 1 937а, 1 940, 
1 948; Ю р мазов, 1 933; Усов, 1 936; Васильев, 1 933; Довгаль, 1 936; Фоми
чев и Самодуров, 1 945 ; Гаррис,  1 947;  Лебедев, 1 950 ; Фомичев и Алек
сеева, 1 96 1 ;  Казаков, 1 963 ; Фатин, 1 963; Малолетка, 1 96 1 ,  1 964, 1 965в ) . 

В связи с горно-экономическим освоением территории п роводилось 
изучение ш ироко р аспространенного в его пределах карста (Полинов
ский, 1 935;  Большаков, 1 938а, б, 1 944, 1 96 1 ;  Хороших, 1 949б ; Радугин, 
1 96 1 ;  П иттер, 1 962) . 

Общегеографическое описание Салаира с краткой характеристикой 
рельефа имеется в работах В. А.  Обручева ( 1 936 ) , Г. В. Малкина и 
М.  Н .  Колобков а ( 1 94 1 ) ,  В .  П .  К аза ринова ( 1 94 7 ) , Н .  Н .  Протопопова 
( 1 948) , С .  П. Суслова ( 1 947а, б, 1 954 ) ,  Н. И. Михайлова ( 1 956, 1 96 1 а, б ) , 
М .  И .  Помуса ( 1 956) , Н .  А. Гвоздецкого и Н .  И.  Михайлова ( 1 963 ) . 

История формирования тектонических структур и рельефа кряжа 
кратко изложена в учебных пособиях:  А. Д.  Архангельского ( 1 94 1 ) ,  
С .  С .  Кузнецова ( 1 960 ) , Я .  М. Левитеса ( 1 96 1 ) ,  С .  С.  Воскресенского 
( 1 962 ) ,  Д.  В. Наливкина ( 1 962) ,  О. Л. Эйонора ( 1 964 ) , Е. Д. Шлыгина 
( 1 964) , Е. М. Лазько ( 1 96.5') . Сведения о масштабе современных тек
тонических движений на Салаире приведены Ю.  А. Мещеряковым 
( 1 965) . 

Указания на сейсмичность Салаира имеются в работах И .  Н. Рено
ванца (Renowantz, 1 789) , «Землетрясение . . .  » ( 1 858, 1 882, 1 898 ) ,  С.  Л. Со
ловьева ( 1 96 1 ) ,  Р. И. Хонановой ( 1 96 1 ) ,  С. И.  Маеарекого и Ф. С .  Мои
сеенко ( 1 962) , Г.  М.  Цибульчика, Н. Д.  Жалковекого и Ф .  С .  Моисеенко 
( 1 964 ) ,  Н .  Д .  Жалковскоrо, Г .  М .  и И .  Д. Цибульчиков ( 1 965 ) . Современ
ная овражная эрозия на  юге Салаира и в Приса"1 аирье описывалась 
А.  С .  Крюковым ( 1 958 ) , В .  М.  Остроумовым ( 1 963б ) и А. Д. Орловым 
( 1 964 ) .  

Я .  Я .  Демшин ( 1 962 ) установил проявление нивальных процессов на  
юге  Салаира .  

Тектоническое строение и положение Салаира  в системе  струюу р  
Алтае-Саянской области рассматривались Б .  Ф .  Сперанским ( 1 933а, б ,  
1 948 ) , М.  А. Усовым ( 1 936а, б, 1 938) , М. К .  Коровиным ( 1 945, 1 954, 
1 956) , В. А. Кузнецовым ( 1 952, 1 954, 1 963) , В. В. Вдовиным ( 1 95 1 ,  
1 956а ) , А. Л .  Матвеевекой ( 1 956а, б, 1 960 ) , А .  Д .  Доди н ы м  ( 1 956 ) , 
В .  А. Унксовым ( 1 958) , В .  С .  Муромцевым ( 1 959 ) , И.  И. Белостоцким,  
Л .  П .  Зоненшайном,  Б .  Н .  Красильниковы м, Г _  А. Кудря вцевы м,  
А.  А.  Моесакавеки м, И .  Ф .  Пожарицким, Н .  П .  Херасковы м ( 1 959 ) , 
В .  С .  Мелещенко, Э .  Н .  Я новым, И.  Н .  Ка за ковы м ( 1 960) , Н .  С .  Зайце-
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13ЫМ ( 1 963, 1 964) , Б. Н .  Красильниковым ( 1 966) , Э. Н.  Яновым ( 1 966) 
.И В. П .  Нехорошевы м  ( 1 966) . 

Обобщающих работ по Салаирекому кряжу очень м ало. Г еологиче
ский очерк Б. Ф. Сперанского остажя в рукописи ( 1 934) , опубликовано 
.лишь краткое его изложение ( 1 937, 1 939) . В 1 96 1  г .  вышел из печати 
«Геологический очерк Салаира» В .  Д. Фомичева и Л. Э.  Алексеевой. 
Крупными обобщениями по п алеогеографии кряжа в мезозойскую и 
кайнозойскую эры, его геоморфологии, характеристике рыхлого покрова 
и связанных с ним полезных ископаемых являются кандидатские диссер
тации М.  А.  Гаррис ( 1 947) и А.  М. Малолетка ( 1 964, 1 965а ) . Общие 
закономерности формирования р ыхлых толщ и современной поверхности 
в связи с древними структурами в Северазападном Присалаирье р ас
·сматривались А.  Л. Матвеевекой ( 1 956в ) . 

Неотектонике и обусловленной ею ярусности рельефа Салаира было 
лосвящено несколько докладов на  Совещании по геоморфологии и нео
тектонике Сибири и Дальнего Востока (Малолетка, 1 965б; Сваричев
-ская, 1 965; Вдовин, 1 965) . 

В связи с освоением целинных и залежных земель в Алтайском крае 
Г. В .  З аииным ( 1 958) составлена геоморфологическая карта края,  вклю
ч ающая и Салаир .  Сельскохозяйственную оценку рельефа произвела 
В .  И.  Кравцова ( 1 959) . 

Большое значение для познания истории формирования рельефа Са 
.лаир а имеют исследов ания по изучению м езозойских и кайнозойских 
отложений Бийско-Барнаульской и Ненинско-Чумышской котловин. Сре
ди них должны быть отмечены работы А.  М. Кузьмина ( 1 928- 1 930) , 
П .  А. Православлева ( 1 933 ) , Р. С .  Ильина ( 1 935) , М. И .  Кучина ( 1 935 ) , 
Б. Ф .  Петрова ( 1 937, 1 939, 1 948, 1 959) , Л .  А. Рагозина ( 1 938) , А. И. Моек
внтина ( 1 940, 1 952, 1 960) , Б .  Ф. Сперанского ( 1 94.8) , М. П. Н а горекого 
( 1 94 1 а , б ) , А. С. Кириллова и В .  Ф .  Сенцовой ( 1 947) , В. В. Вдовина 
( 1 956б ) ,  А.  М. Малолетка ( 1 957, 1 959, 1 960, 1 962а, б,  1 963г-ж) ,  

А Л .  Матвеевекой и Е. Ф. Ивановой ( 1 960) , В .  Е. Рясиной ( 1 96 1 ,  1 962а ,  б,  
1 963 ) , А.  П.  З ахарова и И .  П. Максимова ( 1 962) , О. М. Адаменко 
•( 1 963 а-г) , О. М. Адаменко и А. М. Малолетка ( 1 963) , О. М.  Адаменко, 
.Л.  М. Юрова и др. ( 1 963) ,  И. Г. З альцмана ( 1 957, 1 965) , В .  А.  Марты
.нова ( 1 957, 1 96 l a, б,  1 965) , В. А. Мартынова и Е.  И.  Борзенко ( 1 962') . 

Наконец, необходимо отметить многочисленные исследования сотруд· 
.ников Западно-Сибирского и Новосибирского геологических управлений 
и треста «Запсибзолото», связанные с планомерной геологической съем
<КОЙ и поисками полезных ископаем ых, результаты которых в своем 
.большинстве не опубликованы, но широко использованы н ами.  

История исследования Салаира отр ажена в работах В .  А .  Обручева 
( 1 93 1 ,  1 933, 1 934, 1 937, 1 944 ) . Кроме того, списки литературы по геоло
tи-и и географии Салаира публикавались в 1 896 и 1 933 гг. Специальная  
. подборка литературы по истории исследования рельефа и рыхлых отло
_жений кряжа выполнена А. М. Малолетка ( 1 963б ) . 

СОВРЕМЕННЫй РЕЛЬЕФ 

По характеру рельефа Салаир делится нами на  Салаирекое плос-
когорье, Чумышское (Юга-Западное) и Каменекое П рисалаирье 
( рис. 1 1 ) .  Границы между ними условные, хотя каждый из выделенных 
р айонов отличается свойственными ему чертами рельефа, обусловленны
·ми тектоническим строением, литологическим составом пород и характе
·ром проявления эрозионных процессов .  

Прежние исследователи под Салаиреким кряжем подразумевали 
-обычно только его возвышенную горную часть, выделяемую нами под 
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Рис. 1 1 . Схема гео1\юрфолоrическо
го районирования Са.1аира 

1- гр а ница Салаира ; 2- Сары-Чумыш
ский вап;  3 и 4 - отдельные 1\·Юнадно
юr; 5 - уступ Тырган 
Б у к в а 'м и о б о з и а ч е и ы:  СВ 
Сол'Гон.ская �падина ; СЧВ - Сары-Чу
мышсжая (l(ондомская) впадина; 

КПС - Каменекое Приоалаирье 

наименованием С а л а и р  с к о г о п л о с к о  г о р ь я .  Предгорья, описы
ваемые н а м и  как Присалаирье, за редким ИСI<Лючением включались в 
состав прилегающих межгорных котловин или именавались предгорными 
р авнин а м и. 

Еще в 1 869 г. Б. Ф.  Котта характеризовал Салаир как плоскую гор
ную цепь. Б .  Ф.  С перанский ( 1 933в) считал, что современ н а я  поверх
ность кряжа генетически представляет собой пенеплен .  Это определение 
поверхности Салаира в н а стоящее в ремя общепризнанно. Отрицание 
Л. А. В а рданянцем ( 1 93 1 )  возможности пенепленизации Салаира ,  осно
в а н ное на представлении о низком положении базиса эрозии в Кузнец
кой котловине, объясняется недоучетом того, что современные высоты 
Кузнецкой котловины такие же, а в н екоторых местах даже выше, чем 
на  Салаире. И только наличие приразломной Присалаирской тектониче
ской впадины вдоль Кузн ецко-Сал а ирского разлома ,  выраженного в 
рельефе в виде уступа Тыргана,  создает впечатление о низких отметках 
Кузнецкой котловины .  Совершенно права М. А.  Гаррис ( 1 947) , писавшая 
о том,  что « Кузнецкая котловина понятие относительное, скорее геоло
гическое, чем географическое». При  формировании Салаирекого пенепле
на базис эрозии,  ·вероятнее всего, находился не  в Кузнецкой, а в Бий-ско
Барнаульской и Кулундинской впадинах.  Как пенеплен Салаир описы
вали П.  П .  Поляков ( 1 934) , Л.  И.  Прасолов ( 1 936) , А. А.  Завалишин 
( 1 936 ) , Н .  Н .  Соколов ( 1 935, 1 936)  и м ногие другие исследователи .  
Н.  Н .  Соколов н а  Салаире  выделил плато и пологий з ападный склон 
П р исалаирье. Он писал, что большие водораздельные участки кряжа 
слабо затронуты р азмывом, что водораздельные увалы обычно плоские, 
а н а  крупных увалах заметно выражены постоянные уровни.  Это было 
п ервое указание на существование на Салаире поверхностей выравнива
ния .  Более определенно об этом -сказал М. А .  Усов ( 1 935) , отметив, что 
в результате поднятия Салаирекого кряжа на его поверхности прояви
лись циклы денудации с образованием поверхностей выравнивания с 
кар а м и  выветривания.  Развивая взгляды М. А. Усова, П .  М. Большаков 
( 1 96 1 ) указал, что на  Салаире и меется несколько поверхностей вырав
нивания.  

Я руснасть рельефа на Салаиреком плоскогорье н аблюдали также 
3. А . Сваричевская ( 1 965) и В.  В .  Вдовин ( 1 965) . Ими отмечено н аличие 
н ескольких уровней вреза в первичную (400-500 лt )  выровнен ную по
верхность Салаира ,  отражающих отдельные этапы в р азвитии совре
менного рельефа.  Эти врезанные и прислонеиные поверхности, шириной 
в несколько километров, типа педипленов и меют широкое распростра-
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нение, охватывая также территорию П рисалаирья, Кузнецкой J<отловины 1 
и Колывань-Томской возвышенности. В настоящее время природа этих 
поверхностей Быравнивания не  изучена,  не п роведено и ка ртирование I IX.  

По п р едварительн ы м  данным 3.  А.  Сваричевской и В. В. Вдовина,  выде
ляются уровни позднемелового-эоценового и позднеолигоценового воз
р аста .  Кроме того, непосредственно к современным долинам тяготеют 
поверхности р аннеплейстоценового возраста .  Проuессы nедипленизаuии 
в области Салаирекого пенеплена, выразившиеся в появлении ярусности 
рельефа ,  отражают, возможно, проявления колебательных тектонических 
движений блокового характера ,  происходивших по  древним структур
н ы м  швам в конце мезозойской - н ачале кайнозойской эры, и связан
ной с ними эрозионной деятельностью. 

Первичная выровненная поверхность перекрыта маломощными верх
не:меловыми и более молодыми осадочными, горизонтально залегающи
ми породами.  Антропогеновый лёссовый покров с гл адил первичные не
ровности и придал рельефу современные плавные очертания.  Учитывая 
соотношение между внешними чертами рельефа и его геологическим 
строением, мы  считаем возможным основную выровненную поверхность. 
Салаирекого кряжа в структурно-геоморфологическом отношении на
звать эрозионно-денудационным днепленом в пони мании Ю. А. Мещеря
кова ( 1 965) . Эта поверхность возникла на месте складчатой стр а ны 
после уничтожения горного рельефа последней. Характерным для нее 
является резкое п ротиворечие между ра внинным характером рельефа  
и складчатой структурой. Выравнивание происходило под  воздействием 
эрозионно-денудационных процессов, из которых ведущую роль зани
мали  речная эрозия и плоскостной смыв, контролировавшиеся неравно
мерными колебательными движениями .  Большое влияние на развитие 
днеплена Сглаира  оказали также п роцессы физического разрушения: 
п алеозойских пород, готовившие м атериал для последующего формиро
вания кар выветривания .  

Поверхность Салаирекого плоскогорья имеет высоту 400-500 .и, 
снижаясь на  севере до 300-350 лt. Относительные превышения дости
гают 250 м. Оно р асчленено густой и сложной сетью логов ( балок) и 
р ечек на  отдельные участки неправильной формы, так  что направление 
кряжа не  всегда четко вырисовывается на  местности. Обычно местность 
представляет собой систему сложно ветвящихся увалов, разделенных 
долинами и лагами .  Нередко водоразделы и меют седлообразные пони
жения, образованные смыканием вершин логов п ротивоположных скло
нов.  Речная сеть в пределах  днеплена сильно р азветвлена и умеренно 
врезана .  Современные ( четвертичные) долины рек узкие, трапециевид
ные. Склоны их расчленены У-образными долинами коротких ручr"ев. 
Все это позволило Н. Н .  Соколову ( 1 935) . считать С алаир образцом 
эрозионного ландшафта с густой сетью долин, балок и увалов. Полоса 
наибольших высот nлоскогорья совпадает с водоразделом лишь на не
значительном отрезке - м ежду истоками рек Тарсы1ы н Бачата .  На о;:
тальном протяжении водораздел сдвинут к востоку. 

Некоторое р азнообразие в р ельеф плоскогорья вносят довольчо 
многочисленные останцы - монадноки относительной высотой 1 00-
200 . ч,  которые местное население называет сопками,  или копнами .  Сла
гаются они относительно трудно выветриваемыми породами:  кварцита
м и - горы Кивда ( 6 1 8  ,н ) - наивысшая  точка Салаирекого кряжа Си
нюха ;  диоритами - горы П аланга,  Колетка ( 529 ;И ) ,  Мохнатая (555 м ) ; 
габбро, мангеритами,  нордмаркитами - гора Барсук (566 м ) ; гранита
ми - гора Булантова (4 1 2  м ) ; nироксенитовыми порфиритами - Тогуль
екая сопка (470,8 м ) ,  кварцевыми кератофирами - горы Копна  ( 509 м)  
J I  Лысая (293 м) , кератофировыми туфами - гора Гусек ( 589 м) ; габбrю
диабазами - гор а  Малиновая.  
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Форма сстанцов определяется морфологией тел, обуслов1 1вших и х  
образование.  Обычно о н и  имеют в плане форму, близкую к изо� 1етрпчной. 
Лишь Тогульекая сопка вытянута в длину н.а  14 клt, образуя оодораздел 
рек Тогула и Уксуная .  Нередко сопки двуглавы - горы Паланга ,  Копна ,  
Барсук. Интересен своей морфологией Тягунекий хребет. Д"1 и н а  его 
1 8  км при  ширине не более 2 кл-t и приNrерно один а ковых высотах .  Мак
симальная высота северной половины хребта 353 ;И , южной - 53 !  11'1, 
в центральной части - 562 м. В рельефе хребет выражен хорошо, так 
к а к  окружающие его участки плоскогорья н а  1 50-200 At н и же .  Хребет 
является типичным оста нцом, п р едставляя линейно вытянутый массив 
rипербазитов, отпрепарированный денудацией. 

На востоке и северо-востоке Салаирекое плоскогорье отделяется от 
Кузнецкой котловины крутым,  высотой в 1 00- 1 20 At, уступом - Тырга
ном.  В р ельефе он п редставляет собой узкую скал истую полосу, разде
л енную тектонически ми разломами  на отдельные гряды. Стекающие с 
плоскогорья р еки  р азмывают уступ и отделяют от него отдельные остан
цы, та кие, как гора Копна ,  сложенные устойчивыми к выветриванию 
породами .  

На запад, в сторону Чумышского и Каменекого Присал аи рья, плос
когорье снижается плавно, и мея несколько слабо выраженных ступеней 
типа педипленов. 

Ч у  м ы  ш с к о е ( Юга-Западное) П р  и с а л а и р  ь е занимает юга
западный склон Салаирекого кряжа.  Значительная его часть в струк
турном отношении  отвечает Юга-Западной Присалаирскоif му.1ьде, ко
торая заполнена дислоцированными девонскими и каменноугольными 
песчано-сланцевыми отложениями, перекрытыми мощным чех"1ом мезо
зойско-кайнозойских пород. Однородный литологический состав пород и 
структурные особенности впадины проявились в более сп о кой но�1 с г ла
женном рельефе. Лишь южнее долины р .  Сунгая, где р азвиты древние 
палеозойские структуры, рельеф приобретает более резкие черты .  Резко 
расчлененный рельеф наблюдается также в н е п осредственной б.1 изости 
к Салаирекому плоскогорью. Палеозойские породы в Чумышсi<О\ I  При
са.1 аирье на дневную поверхность выступают редко, обнажаясь преиму
щественно в речных долинах .  Эрозион ные останцы немногоч i iс:Iенны и 
не  достига ют такой высоты, как н а  плоскогорье. Глубина речных долин  
незначительна,  а склоны и х  пологие. Иной характер имеет 1 1  расч.1 енение 
поверхности - здесь преобладает однообразное юrо-запад1 1ое направле
ние р ечных долин .  Общий юга-западный уклон поверхности обусловли 
вает разницу высот в 250-300 м. В структурно-геоморфо"1огическом от
ношении Чумышское П рисалаирье р ассматривается на�I и  в качестве 
погребеиного дисплена .  

К а м е н с к о е П р  и с а л а и р  ь е по характеру рельефа очень сходно 
с Чумышским Присалаирьем.  Первичный расчлененный днеплен здесь 
также погребен под чехлом рыхлых мезозойско - к а й нозойсi-: I I Х  по род. 
В ы соты здесь более н изкие - 200-300 м. Лишь отдельн ые эрозионные 
останцы, сложенные относительно устойчивыми порода м11, и меют более 
высокие отметки :  возвышенность Шеломы - 3 1 3  м и Шайдуровска я соп
ка - 3 1 7  А1.  I-J аправление речных долин контролируется общим укJюном 
м естности. Долины врезаны неглубоко, склоны их  полоп1 ,- \Iеста м и  рас
членены лагами и оврагаi\!и .  Названные останцы служат водоразделом 
рек, стека ющих н а  юг в Бийско-Барнаульскую котловину и н а  север - в 
пределы Колывань-Томской возвышенности, имеющей сг.1 аженн ый  по
логоувалистый рельеф. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 
«История  формирования репьефа Салаирекого 
кряжа-это история формирования его долин
но-речной сети, тесно связанной в своем разви
тии с движениями земной коры». 

С. С. Воскресенский ( 1 962, стр. 2 1 9 ) . 

Анализ истории формирования рельефа Салаирекого кряжа н евоз
можен в от рыве от истории Кузнецкой, Бийско-Барнаульской и Ненин 
ско-Чумышской котловин, служивших н ачиная с позднего палеозоя об 
ластями седиментации кор р елятных отложений. Тесно связана  с Салаи
ром и история формирования рельефа Колывань-Томской возвышен
ности. Поэтому историю р азвития упомянутых областей н еобходимо р ас
сматривать совместно ( хотя бы  на некоторь1х  этапах) , так как основные 
геологические документы - коррелятвые осадки - сохранились лишь во  
впадинах.  

В морфаструктурном отношении Салаир я вляется сложным а нтикли
норием ,  возникшим в зоне  р а и непалеозойской геосинклинали при  завер
шении I<аледонской складчатости. В это время заложены и его структур
ные особенности - асимметрия и дугообразный · изгиб,- н ашедшие от
р ажение в современном облике рельефа кряжа .  После формирования 
скл адчатой структуры с конца силурийского периода в его пределах не
однократно возникали денудационные равнины-дисплены, разруш авшие
си в отдельные периоды складчато-глыбовыми тектоническими  подвиж
ками .  В истории развития Салаира устанавливается следующая перио
дизация основных этапов р ельефообразования.  

Этап 
раннепалеозойского геосинкл и нальноге п рогибан и я  
и формирования  складчатой структуры 

В конце синийского периода и в раинекембрийскую эпоху в преде
лах  С алаира  в геосинклинальных условиях н акапливались мощные кар
бонатные и терригенные толщи, сопровождаясь подводными излияниями 
основной магмы, что привело к образованию большого количества 
кремнезе м а  ( кварцитов и др . ) . 

Во второй половине раннекембрийской эпохи произошло обмеление 
бассейна - в нем н ачали формироваться а рхеоциатовые известняки. 
В конце этой эпохи вновь проявилась вулканическая деятельность, об
условившая образование кератофиров и их туфов. Тектоническими дви
жениями в начале среднекембрийской эпохи территория была осушена,  
а эффузивно-осадочные толщи были смяты в пологие складки. По р аз
ломам п роизошли внедренИJя ультра основной, а затем и кислой магм .  

В о  второй половине среднекембрийской эпохи в пределах  Салаира 
форNiировались морские и л а гунные осадки с периодическими излияния
ми  магмы.  

Н а  границе кембрийского и ордовикского периодов в результате 
проявления салаирекой складчатости на территории Салаира возникли 
линейные структуры, унаследовавшие р а нее заложенные складки. 

В течение ордовикского периода происходил размыв этих структур 
с выносом обломочного м атериала в Кузнецкий и Колывань-Томский 
нрогибы. 

В р а ин есилурийскую эпоху море вновь заходило на С алаир ,  но  к 
конuу эпохи покинуло его. В связи с завершением каледонской склад
чатости раннепалеазойская геосин клиналь н а  месте Салаира  был а  п р е
вращена в горно-складчатую область, в составе которой и оформился 
Салаирекий а нтиклинорий ,  выраженный в современной структуре 
кряжа.  
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Этап позднепалеозойско-триасового горообразовани я 
и денудационного выравнивания  

С конца силурийского периода С алаирекий а нтиклинарий стал кон
солидирован ной складчатой структурой, окруженной с з апада, севера  
и востока К:олывань-Томской геосинклинальной системой .  В это время 
Бийско-Барнаульская впадина еще не  существовала,  и салаирекие струк
туры соединялись непосредственно со структурами  Горного Алтая.  Н а  
з а падном крыле Салаирекого антиклинария развивалась н аложенная 
Центральная Алтае-Салаирская впадина (Матвеевская,  1 956а ;  Матве
евекая и Иванова,  1 960) , северная половина которой в современной об
н аженной части Салаира именуется Юга-Западной П рисалаирской 
мульдой. В течение рассматриваемого этапа осадканакопление происхо
дило лишь по  окраинам Салаирекого антиклинария и в прогибавшейся 
Юга-З а п адной П рисалаирской мульде. Остальная  территория антикли
нария в это время представляла собой горную страну складчато-глыбо
вого типа,  служившую источником обломочного материала для мощных 
толщ девона ,  карбона, перми и триаса  К:ольшань-Томской геосинкли
н альной системы .  

В современном рельефе Салаира нет ника ких реликтов позднепалео
зойской горной страны  и поэтому изменение его рельефа з а  это время 
может быть установлено только по коррелятным осадка м  смежных обла
стей - К:ольшань-Томской дуги и связанных с ней Кузнецкого, Горлов
е кого и Ельцовекого краевых прогибов. 

Девонский nериод характеризовалс11 значительным разрушение�� гор 
ной страны, завершившимен к началу каменноугольного nериода ее пе
н епленизацией и форм ированием карстового рельефа в р айонах развития 
известняков. Девонская nенеnленизация Салаира  сопровождалась фор
м ированием кор выветривания и образованием бокситов, значительные 
з алежи которых выявлены в верховьях Берди (Нагорсi<ий,  1 960 ; Ха
р ин ,  1 960, 1 963, 1 966) . 

В турнейский век н а  фоне общего погружения Алтае-Салаирской 
страны nроисходило энергичное прогибание Юга-Западной Приса"l аир 
ской мульды, заливавшейся турнейс1шм морем.  В н ачале визейского 
века nроисходили восходящие тектонические движения, в результате ко
торых Салаир полностью вышел из- nод уровня моря .  Поднятие его 
усилилось к намюрскому веку. В н амюрский век Салаир являлся горной 
страной, подвергавшейся интенсивной эрозии и денудации, на  что ука
зьшают nрослои кон г ломератон в составе острогекой свиты К:узбасса, 
формировавшейся на nрисала ирской nредгорной равн 1 1не ( Л апшина,  
1 959) . 

В раннепермскую эпоху на  Салаире сохранялась горн а я  страна .  
В его  предгорьях и по  окраинам Кузнецкой котловины в это время  фор
м иравались мощные конуса выноса обломочного м атериал а .  

К: nозднеnермской эnохе рельеф кряжа был выровнен, у его восточ
ного подножья, по-видимому, маловодными  реками отлагались м ел ко
обломочные осадки.  

Более интенсивно гораобразовательные п роцессы н а  Салаире прояви
л ись в начале р аинетриасовой эnохи, в связи с завершением формиро
вания позднегерцинской скл адчатой области К:олывань-Томской  дуги . 
Пластовые залежи базальтов и обилие туфагенного материала в составе 
м альцевекой серии триаса отражают а ктивную вулканическую деятель
ность в п р еделах Кузнецкой котловины, связанную с оживлением ряда 
р азломов. Хорошая сохранность пластовых залежей диабазов указы
вает н а  то, что вулканические извержения п роисходили в условиях рав
нинного рельефа и продукты извержения быстро захоронялись nод оса
дочными nородами .  
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Состае гапечникового м атериала  в конгломератах верхнемальцев
ской свиты и обломочного м атериала  в песчаниках и алевролитах ниж
немальцевской свиты дает основание считать, что речные потоки размы
вали как предгорные уступы, так и горные кряжи,  в которых вскрывались 
мета морфизованные р аинепалеозойские породы, а также в незначи
тельной мере и местные вулканические образования.  

Повышени е  мощности раинетриасовых отложений в восточной части 
Кузнецкой !\Отловины и увеличение количества галечникового м атериала 
в том же напра влении указывают на  более интенсивный размыв Кузнец
кого Алатау сравнительно с Салаиром и наибольшее прогибание ее цент
ральной и приалатауекай частей.  По-видимом у, интенсивно прогнба
.пась и Доронинекая впади н а  у северного подножья Салаира,  в которой 
мы предполагаем наличие триасовых пород. 

Г.шнисто-кальцитовый цемент мальценеких песчаников, включения 
гипса,  а также тонкие прослои и линзы комковатых известняков указы
в ают н а  аридность климата  раинетриасовой эпохи. Об этом же  свиде
тельснует соста в фауны и флоры .  Слабым р азвитием р астительного 
покрова в условиях малой обводиениости и жаркого климата может быть 
объяснено отсутствие угленакопления в р аинетриасовую эпоху на терри 
тории  Кузнецкой котловины. Тем более был слабо р азвитым р аститель
ный покров в nредела х  приподнятого Салаирекого кряжа,  представляв
шего, вероятно, caвa i iHy .  Такие физико-географические условия н е  
бла гоприятствовали формированию коры  химического вы ветривания .  
Поэтому в разрезе мальцевекой серии Кузнецкой котловины отме 
чено  лишь несколько маломощных осветленных горизонтов туфагенных 
пор о,:�_. 

В течение средне- и позднетриасовой эпох на месте низкогорной склад
чато-глыбовой страны Салаира шло формирование дисплена .  Характер 
ре.1 ьефа,  теnлый и в.1 ажный климат этого времени благоприятствовали 
развитию латеритвой коры выветривания (Лисицына ,  Пастухова ,  1 963) . 
М. А. Гаррис ( 1 947) считала ,  что основная кор а  выветривания н а  Са 
лавре  образована в триасовом периоде, а уже  н а  ней проявилось более 
позднее мел-палеагеновое химическое выветривание .  Мы придержина
емся мнения ,  что в результате юрского горообразования триасовый 
днеплен вместе с корой выветривания был разрушен и в современном 
рельефе не сохранился.  Следы триасовой коры выветривания установле
ны в виде обломков бокситов в юрских конгломератах у подножий Салаи
ра  в Доронинекой впадине ( Фомичев, Алексеева ,  1 96 1 )  и бурых железня
ков в средней юре Салтонекой впадины (Малолетка, 1 957) . За  счет 
размыва триасовой коры выветривания Салаира ,  по-видимому, сформи
рованы прослои и линзы белых и желтых глин  в составе среднеюрских 
отложений Мулнайского буроугольного м есторождения в Ненинско-Чу
мышской котловине (Рагозин, 1 957) . В Кузнецкой же  котловине в это 
время формировалась кор а  в ыветривания каолинового типа (Лебедев, 
1 950) о 

Таким образом, установлено, что р ассмотренный этап в развитии 
рельефа Салаира нашел свое отражение преимущественно в коррелят
ных осадках соседних впадин. Лишь в последние  годы на восточном 
склоне Салаира Г.  С .  Хариным ( 1 960, 1 963- 1 966) установлены в иско
паемом состоянии остатки первого в истории кряжа девонского пене
плена (дисплена) . Второй - позднетриасовый дисплеи н а  территории 
кряжа не сохранился. 
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Этап юрского горообразован и я  

На границе триасового и юрского периодов Алтае-Саянская область 
испытала значительное поднятие. На месте Алтае-Салаирского поздне
триасового днеплена образовалась среднегорная страна .  Вероятно, в это 
время обновились р азломы древнего з аложения и возникли  новые тек
тонические Швы северо-восточного и субширотного направлений, вдоль 
которых формиравались узкие асимметричные межгорные впадины. В это 
время,  вероятно, а ктивизировался р азлом на юге Салаира ,  отделивший 
его от Горной Шории.  С ним связано формирование Ненинско-Чумышс
J\ОГО грабен-синклинория, и меющего крутой п рисалаирский борт и по
логий горношорский .  

З а падным продолжением Кузнецко-Салаирского р азлом а  служит си
стем а разломов вдоль северного фаса  Алтая,  отделивших его от Бийско
Барнаульской впадины. Северная гра ница последней в виде уступа на
метилась по Каменско-Сузунскому р азлому в п алеозойском фундаменте. 

Кузнецко-Салаирский р азлом в районе Тыргана также был четко 
выражен араграфически в в иде высокого и крутого уступа, особенно в 
северо-восточной части кряжа .  В начале юрского периода превышение 
С ал аира  н ад Кузнецкой котловиной было более 1 000 At, о чем можно 
судить по  большой мощности юрских отложений в Доронинекой впади
не  ( по последни м  данным - 1 800 м) . Рельеф прикузнецкой части Сала
ира  в раннеюрскую эпоху был гористым,  с плоскими вершинами (ос
татками позднетриасового дисплена )  и подвергалея интенсивному раз 
рушению. Грубообломочны й  м атери ал нака пливался в виде конусов вы
носа  у северо-восточного и восточного подножий Салаира .  Область се
дим ентации в Кузнецкой котловине был а  значительно шире современного 
р аспространения юрских осадков и доходила до подножий J<ряжа.  

По-видимому, был выражен в рельефе, хотя, возможно, и не так 
четко, как Тырган,  и тектонический шов по  границе Салаира с предгор
ной Колывань-Томской возвышенностью. С ним связана локальная впа
дина в р айоне г .  Черепанова, заполненная юрскими отложениями.  

Тектоническая а ктивность Салаирекого кряжа в юрском периоде про
явилась н е  только в общем поднятии, обновлении старых и создании но
вых р азломов, но,  возможно, и в м а гматической деятельности. В сосед
них Желсайском и Тузасском районах Горной Шорни в приразломнам 
грабене нижнеюрские угленосные отложения прорваны штоком оливино
вых долеритов, витрофиров и лимбургитов (Щербаков, 1 959) . В послед
ние годы юрские м а гм атические породы установлены в Горном Алтае, 
Кузнецком Алатау и Туве, где они приурочены к зонам глубинных р аз
ломов (Дмитриев, Зыков, Кляровский, Щербаков, 1 963) . 

Н а  палеозойских известняках в юрский или третичный периоды Н 3  
С алаире  формиравались глубинные карстовые фор м ы  в виде. сложной 
системы з акрытых трещин, полостей и каналов, проникающих на глуби
ну  до 480 м от современной поверхности ( Большаков, 1 938а, 1 938б, 1 944, 
1 96 1 ;  Питтер, 1 962 ) . Мы считаем, что для глубокого закарстования из
вестняков наиболее благоприятные условия существовали в раинеюрскую 
эпоху, когда Салаирекий кряж был наиболее р асчленен и дренирован, 
а подземные воды содержали свободную углекислоту. 

Н а  западе Салаир не и мел четких орографических границ и посте
пенно переходил в н ач авшую формироваться Бийско-Барнаульскую кот
ловину. На месте последней, вероятно, был а  всхолмленная платообраз
ная  равнина,  с отдельны м и  впадинами - Глушинекой ( Верх-Жилин
екай ) ,  Поспелихинской, Мамонтовской, В ерхнеребрихинской,  служив
ш и м и  местными б азисами эрозии.  Эти небольшие  по  р азмерам впадины, 
так же, как Караганская и Мулнайская впадины в Ненинско-Чумыш
.ской котловине, в ранне- и среднеюрскую эпохи испытывали п рогибание, 
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и в н их накапливался исключительно местный материал, соответствую
щий составу пород окружающих возвышенностей. В формировании юр
ских осадков Ненинско-Чумышской котловины участвовали также п ро
дукты размыва коры выветривания н а  юге Салаира .  Об этом свидетель
ствует обратная по  сравнению с п рофилем коры выветривания последо
вательность образования отбеленных и окрашенных горизонтов в райо
не Мулнайских угольных месторождений ( Казаринов, 1 958) , а также 
присутствие обломков бурого желез'няка в юрских осадках (Малолетка, 
1 957) . В составе юрских отложений локальных впадин наряду с типично 
аллювиальны м и  хорошо окатанными и сортированными песчаника м и  и 
конгломератами п р исутствуют и делювиально-пролювиальные образова
ния  в виде несортированных обломков пород,  сцементированных глиной.  
В Мамонтовекой и Караганской впадинах, р асположенных ближе к го
р а м ,  конгломераты составляют соответственно 1 6  и 1 3 % обломочного 1\т а 
териала,  пе·счаники - 5 2  и 8,5 % ,  алевролиты и артиллнты - 3 2  и 73,5 % .  
В Караганской впадине, кроме того, 5 % приходится на  vгли,  в Ма мон
товекой же впадине встречены лишь тонкие их  прослои. В удаленной от 
гор Глушинекой впадине в р азрезе юры конгломераты составляют 4 , 1 % ,  
песчаники - 5 % ,  алевролиты и а ргиллиты - 90 % ,  угли - 0,9 % .  

Литологические особенности пород Позволяют считать, что в п реде
лах локальных впади н  существовали озерно-речные системы, характери
зовавшиеся частыми перемещениями русел и интенсивным размывом при 
легающих водоразделов. Высокое содержание пирита,  марказита и си 
дерита свидетельствует об избыточном увла жнении и восста новительных 
условиях среды осадконакопления, богатой органическим материа.юм.  
Хара ктер растительности ( Портнова, 1 963 : Бессоненко, Михеева ,  1 963) , 
а также значительное количество в породах свежих сравнительно слабо
устойчивых минералов (эпидота,  роговых обманок, полевых шпатов )  
указывают н а  влажный умеренный климат р анне- и среднеюрской эпох. 

Кузнецкая котловина в ранне- и среднеюрскую эпохн представляла 
собой обширную равнину с кру:пными .водными .потоками,  многочислен
ными :vт·елкими ·озерами и ,болотами ·с богатой растительностью, послу
ж ившей м атериалом для образова.ния угля .  Ч астое выклинивание уго.'!ь
ных пластов и сравнительно малая  их мощность свидетельствуют о ч а сто 
менявшихся условиях накопления осадков . Судя по  фауне моллюсков, 
водоемы были пресными (Рагозин, 1 954) . Отдельные прослои среднеюр
ских песчаников в Центральной впадине обогашены каолином.  Это вме
сте с находками в раннеторских отложениях Доронинекой впадины галек 
железистого боксита указывает на  размыв тоиасавой коры выветрнва 
ния Салаира  и вынос ее  продуктов река м и  в Кvзнецкую котловину. 

К -концу р :шнеюрокой эпохи интен·сивность проц.ессов сноса осл а бл а .  
По-видимо'1у, Салаир·ский кряж был выровнен д·енудационными  .процес
сами ,  а у его ·подножий ·В ·среднеюр•скую элоху нее шире р аспростра•н я
лись озерно- аллювиальные равнины, где наряду ·С тонкю1 матерналоУI,  
нака·пливалн·сь торфяники. Как оста тки шюскогорного р а ннеюрекого 
рельефа до н аших дней >еохранили·сь м ногочисленные денудационные 
оста нцы - сопки и мелкие хребты, сложенные тру дновыветриваемыми  из
в·ерженными или метаморфизованными породами - горы Кивда,  Синю
ха,  Колетка и др .  Но они не отвечают полностью юрской поверхности 
Салаира ,  так как были значительно снижены последующей денудацпей.  
Отсутствие соответствующих осадков на  Салаире и в сопредельных впа 
динах  затрудняет реставрацию палеогеоморфологических условий позд
неюрской эпохи, Довольно интенсивная дислоцированность среднеюр
ских отложений Кузнецкой котловины,  особенно в присалаирской ее 
части (в Ленинском районе ) , и наличие крутого взброса на  севеnе Доро
нинекой впадины, обрезающего юрские осадки, указывают на  существо
вание в позднеюрскую эпоху тектонических движений,  соп ровождав-

136 



шихся поднятием Салаира и хребта Сокура (центральная часть Колы
вань-Томской возвышенности) и надвиганием 1 1 х  на  Кузнецкую котло
вину. По-видимому, тектонические поднятия в это время происходили 
на  большой площади Кузн ецкой котловины, что привело к выравниванию 
ее высот с Салаиром.  В р езультате этого был поднят базис эрозии и зна 
ч ительного р азмыва Салаира не происходило. Обломочный м атериал как 
с Салаира ,  так и из  Кузнецкой котловины выносился рекам и  в Западно
Сибирскую н изменность через пониженин Доронинской, Присалаирской 
и Ненинско-Чумышской впадин.  

По-видимому, в отдельных местах происходило физичес�ое и слабое 
химичес.1юе выветривание пород,  подготовлявшее м атериал для форми
рования тонкодисперсных глин илекекай свиты, широко распространен
ной в Ненинско-Чумышской котловине. 

Этап мел-па . .леогенового денудационного 
в ы равни вания  

Раннемеловая эпоха характеризовалась спокойным тектоническим 
режимом Салаира  и сопредельных с ним впадин, благоприятствовав
шим началу фор м и р ования нового дисплена .  Но в ·ее н ачале ·В южной ча
сти кряжа произошло расчленение рельефа, связанное с nоднятием 
К.ивдинской .гряды и погружением п алеозойского фундаме-нта Ненинско
Чумышской котловины, которое р азвивалось симметри чно, более всего 
в приразломной присалаирской части. Кивдинская гряда возвышалась 
на 600-800 ,и над Ненинско-Чумышской котловиной.  В р езультате ее 
р азмыва в течение н еокомового века у подножья н акопил ась красноцвет
ная  глинистая толща илекс:кой ·свиты мощностью свыше 200 м. Приrор
ношорская ч а·сть грабена .прогибалжь ·сла•бее и не -сопронождалась я-в
ными  р азрывными н а р ушениями в •палеозойском фундамент-е, п оэтому 
мощно•сть ·осадков илек•ской •свиты постепенно уменьшается до 50 м, а 
сами  осадки лежат трансгрессивно на породах девона .  Территория Н е
нинско-Чумышской котловины в неокомовый век п редставляла собой 
озерно-аллювиальную р авнину с плоским рельефом у подножья К.ивдин
ской гряды ·И ·С  О'Тдельными хол м а ми и м ысами из девонских пород,  к ак 
бы тонувших  в рыхл·ом покров-е. В ыровненные :пр остранства в виде за
JIИвов глубоко вдавались в предгорья Горной Шорни.  Н аоборот, северо
западная  граница котловины была прямолинейной. Она nроходила  у 
основания высокого крутого уступа, обусловленного существованием 
р азлома в п алеозойском фундаменте. 

Пониженнан часть котловины была занята крупным озерным водо
емом сложной конфигура ции .  Не исключено, что из него периодически 
существовал сток через т-ерригорию Бийско-Барнауль·ской котловины на  
з а,пад •К м орскому заливу, занимавшему центральную часть Кулунды. 

Краоюцветный облик и ·в ысокая карбонатн ость осадков илек-екай 
свиты свидетельствуют ·об аридности климата в неоком·овом ве�е. Реки 
выносили в Ненинско-Чумышскую котловину наряду с терригенным ма 
териалом большое количество карбо натов .  Наличие в а р гил.1итах про
слоев и л инз песч а ника, мелких ско.плений и един ичных в.ключений гру
б ообломочного материала указывает на  -сезонные изменения водности 
потоков, что связа.но  'С периодами  дождей.  С остав  галек �варцитов и 
известняков указывает н а  поступление м атериала с Кивдинской •гряды. 
В месте ·С тем в ысокое содержани·е э:пидота и ·постоянное присутствие  в. 
илекск·ой свите циркона .свидетель·ствуют о раз :vrыне м етаморфических 
и1ород и кислых интрузий, развитых в соседних р а й онах  Горной Ulории 
и ГQр ного Алтая .  Наличие трещи н  у•сыхания в а р гиллитах иле�ской еви
ты позволяет предпола гать периодическое осушение дна водоема и рас-

1 3 7  



трескива.ние обнаженных 1-шов. Вероятно, в неокомовый век .происходило 
и неглубакое химиче·ское выветривание •пород, формировавшее ,пестро
цветный горизонт элювия. Минералогический состав глин илекекай сви 
ты лvказывает значит.ельное содержание  в них  хлор ита  и гидрослюд, 
обычно отвечающих н ачальныы стадиям формирования кор ы  выветри
вания.  Полевые шпаты и эпидот хотя и выветрелые, но вполн е  оптически 
опр еделимы.  По-•видим ому, п роцессы р азрушения не достигали ·стадии 
каолинового вывет ривания,  а только 'ПОДГО1'овляли мат,ериал к нему. 
В условиях расчлененного дренированного нескомового рельефа Кив
динской гряды н а  площадях, сложенных известняками,  формиравались 
карставые полости,  заполн Я'вшиеся крас ноцветными глинами.  В течение 
нескомового века  'пр оисходило выравнивание .высот центральной и се
верной частей Салаира и п рилегающих территорий Колывань-Томской 
.возвышенности и Кузнецкой котловины. Вся эта абла,сть :n ред<ста:вляла 
собой формирующийся единый дисплеи,  н а  котором от юрского плоско
'Г·Орноrо рельефа сохранялись н изкие гряды и отдельные сопки. 

За·падный склон Салаирск·ого кряжа 'В ·первой половине р аннемело
вой эпохи постепенно сливался с приподнятой р авниной н а  м есте Бий
ско-Барнаульской впадины. В центральной части этой равнины и мелось 
ш иротное :понижение, 'ПО юлорому ·с залада в 'Валанжинский .век прони
кал Кулундинский морской 01п р есне н ный залив ,  служивши й  б аз исом 
эрозии. К этому заливу был направлен основной речной сток с Салаира 
и выносил.ся обломочный �матери ал.  

От событий второй половины р аннемелов-ой эпохи на Салаир е  и ·со
седних территориях не сохранилось достоверных геологических докумен
тов - осадков или реликтовых элементов рельефа .  На основании  сопо
ставлений с Чулымо-Енисейской впадиной, Зауральем и югом З ап адно
Сибирской низменности можно 'Предполагать, что в это время здесь 
происходило незначительное обновление рельефа,  но не было бла гопри 
ятных условий для осадкона копления. Видимо, значительная территория 
была занята основательно п риподнятым и  слабо расчлененными денуда
ционными равнинами продолжавшегося развиваться раннемелового дне
плена. В условиях субтропического или близкого к нему климата в конце 
р а ннемеловой эпохи н а  ней, вероятно, п роисходило образование каоли
ново-бокситовой коры  выветривания.  Однако последнюю до настоящего 
времени не уда·ется отделить от н а ложенной на нее позднемеловой коры 
выветривания Салаира .  Кора  выветривания этого времени известна в 
Чул ымо-Енисейской впадине, Северном Казах-ста не,  и нет оснований от
рицать ее <еущес1'вование н а  Салаире .  В. Г .  Лебедевым ( Казаринов, 1 958) 
<была сделана  ·попытка выделить в разрезе коры  вывет р ивания н а  севере 
Салаира щрасноцветные бок,ситоносные образования тип а  кийской 'свиты 
Чулымо-Енисей·ской впадины. 

Формирование Салаирекого дисплена продолжалось и во вторую по
ловину мелового периода. В схолмленная денудационная равнина  по
.лого снижалась на юго-запад - в сторону Кулундинского морского зали
ва ,  бере·го.вая  линия котор.ого в nериоды морских тран·сгрессий п одходи
ла близко к Салаиру, отделяясь от него лишь полосой аллювиальной 
:р а•внины.  

Турон-·сантонские морские о·садки в Кулунде представлены пересnа
ивающимися пескам и  и песчаниками с опокавидными глинами .  Отсутст
в.ие ·ср еди них  грубообломочного материала свидетельствует о .спокой
-ных т ектонических условиях и интен·сивном химическом .выв·етривании 
'В области ·сн оса,  каковым был Салаирекий раннемеловой ди-сплен. 

И нтенсивному химическому выветриванию коры помимо бла гоприят
ных тектонических условий способствовали :  приподнятый,  хорошо дре
нированный выровненный рельеф,  влажный и теплый климат и обилие 
н акопившегася рыхпого обломочного м атериала .  Н а иболее глубоко вы-
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ветривание п роникало по контактам лесчано-сланцевых пород с извест
няками,  а также по зон а м  тектонического дробления .  Вследствие этого 
нижняя граница Х I I I\ШЧески измененных пород резко колеблется . Глуби
н а  отдельных «ка р м а нов» выветривания достигала 1 40 м.  В некоторых 
местах позднемеловая кора в ыветривания н а кл адывалась н а  сохранив
ш иеся участки раннемеловой, а по М .  Н .  Гаррис ( 1 947)  триасовой коры 
выветр 1 1вания.  и:,меняя ее морфологию. 

На территориях, ·сложенных палеозойскими изве·стня.ками, в тюздне
меловую эпоху р азвивалея карст средиземноморского (открытого) типа,  
что объя·сняе11ся ·слабым развитием н а  Салаире рыхлого покрова .  Кар
стовые формы,  зако нсер·вированные 1под отложениями датского яруса 
эоцt:на ,  х·орошо 1 1зучены в проц.ессе ·ПОИ·сковы х  и р азведочных работ н а  
бокситы и огнеупорные глины.  Наиболее ·сложный кар·стовый рельеф 
формировал·ся •вдоль контактов с терригеиными п ородами, что •связано 
с усиленной циркуляцией здесь кислы х  •вод и инте нсивным р астворением 
ими известняков.  В та ких местах возникли  крупные карстовы е  ко rло
вины .  Они  обычно расположены цепочками •вдоль простирания пород и 
отделяются одна от другой узким и  перемычками .  Дно котловин неров
ное, ·С многочисленными выступами ,  глубокими щелями и воронками .  
1\рутизна склонов котловин изменяется от  отвесны х  до весьма поло·гих.  
Ш и рина  котловин  колеблется от 1 00 до 1 50 м ! При длине 20U-600 м ,  глу
бина в среднем составл!Яет 50 м, хотя отдельные воронки и меют глубину 
до 1 00- 1 20 м.  В некотором удалении от контакта из,вестняков с песч а но
сланцевыми толща ми  в предела х  известняковых массивоs и меют·ся от
дельные изолированные останцы 'Высотой до 20-30 м и замкнутые кот
ловины, воронки, часто расположенные группами .  

Поверхность известняковых массивов, имеющих площади от  2 до 
250 км2, обычно н а  50- 1 00 м ниже соседних участков, сложенных не
карстующимися породами ,  поэтому они нередко заполнены рыхл ы м и  
кайнозойскими породами .  Такие  погребенные полья имеются в истоках 
В ерди и в бассейне ее п равого притока - р. Суенги. 

Позднемеловой карст п роявился более и нтенсивно, чем юрский, 
хотя уровень грунтовых вод в позднемеловую эпоху, по-видимому, был 
значительно выше,  что связано с меньшей р асчлененностью рельефа в 
это время . Судя по материалам Т. М.  Питтер ( 1 962 ) , уровень грунтовы х  
в од р аспола гался н а  ·современных отметках в 250-300 м .  З акарстован
н ость известняков этого уровня составляет 4-5 % .  

Гидрасеть позднемеловой эпохи восстанавливается с большим тру
дом. Основной сток с Салаира  происходил .в направлении 1\улундинского 
морского залива .  К севера-западу, в сторону Кулундинского Приобья, 
С алаирекий дисплеи сменялся озерно-аллювиальной р авниной .  Тонкий 
.состав континентальных осадков этой р авнины,  а также морских осад
ков Купуидинекого залива указы вает н а  незначительные размеры и сла 
бую транспортирующую способность рек, стекавших с Са.гrаира .  В ыно·с 
м атериала м елкими реками п роисходил в основном в виде раст1Воров, 
залей и 11звесей .  Обилие линз лигнитов свидетельствует о мелководности 
-озерных  бассейнов. Сравн ительно небольшая мощность континентальных 
верхнемеловых осадков (50 м по скважине в с .  Мамонтова) дает осно
вание  допускать спокойный тектонический режим 1в обла·стях сноса и 
седиментации .  Некоторы е  карстовые депрессии Салаирекого днеплена  
запол нялись озерами ·С местным п итанием.  Сл�ды такого озера в виде 
серых гли н  со щебнем местных пород, заполнs;ющих карстовую впа
дину, уст а новлены, например ,  бурением в 6 км западнее с .  Шайдурово 
в Каменеком Присалаирье. Возраст озерных  осадков по спорово-пыль
цевым комп"1 екса м определяется как сантон. 

В конце позднемеловой эпохи Салаир б ыл приподнят над окружаю
щими его равнинами - больше на северо-востоке и юга-востоке и мень-
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ш е  н а  юго-западе. Поднимавшийся Салаир увлек за собой и полосу 
кузнецких складчаты х  структур шириной около 200 клt, р асположенную· 
южнее современной долины р .  Мал.  Б ачат .  О н а  выражена в современ 
ном  рельефе куэстообразной предгорной ступенью и отделяется от  ос� 
новной ч а·сти котловины р азломом.  

Н ад Кузнецкой котловиной оказались п риподнятыми К'рские галеч-: 
н ики в районе улуса Ш анды и с. Кулебакино, а в Краснобродском карь
ере  н а ми ваблюдался опустившийся блок юрских а р r 1 1 .1литов, зажатый 
в небольшом грабене среди пермских угленосных пород. Общее подня
тие Салаира сопровождалось, очевидно, небольши �ш тангенциальны м и  
nодвижкам и  в северо-восточ ном направлении.  В результате и х  nроизо
шло nогружение краевой части J<аледонских структур Салаира  в сторону 
Кузнецкого п роr:иба  с образованием 1В  рельефе ряда впадин:  Коур акско
Тарсьминской, Атанаевской,  В ага новской, Касьминско-Чебуринской, 
Хомутинской, Урской, Гурьевской, Бачатской и Абинской, составляющих 
в целом Присалаирскую впадину. Северо-восточная часть структур Са
лаира  оказалась оnущенной до уровня прилегающей  части Кузнецкой 
котловины. Прогибанне названных впадин происходило постепенно в 
направлении с севера  н а  юг, начиная с конца мелового до середины 
а нтропогенового периода, о чем свидетельс"Гвуют заполняющие их  осад
ки.  Т аким образом, в конце позднего мела создалось несоответствие 
геологической и орографической границ между Салаиреким кряжем и 
Кузнецкой котловиной. Уступ Тырган в это время п р иобрел очертание,  
более близкое к современному. Его границы изменились и не полностью 
стали совпадать с основной линией Кузнецко -Салаирского р азлома .  
Очевидно, в это время были а ктивны ми и другие дизъюнктивы, р аспо
ложенные кулисообразно ,вдоль основного разлома .  

По-видимому, вся южная половина КузнецкоИ кот"т овины вместе с
Горной Шорией в это время переживала положительные движения, но  
меньшей амnлитуды, чем С алаир .  В результате Ненинско-Чумышская 
котловин а  резко сократилась в размерах,  так  что ненинская свита мог
Jlа нака пливаться только в непосредственной близости у подножья Са
л аира .  В связи с дифференци а цией тектонических движений усилилась 
эрозионная деятельность. В н аиболее пониженной част1 1  кот.товины про
текала крупная река Пра -Неня, сформировавшая в основании своих 
осадков слой галечника мощностью до 6 м. 

Кивдинская гряда на юге С алаира  была четко выражена n рельефе. 
Ее крутой юга-восточный сJ<лон, обращенны й  в сторону Ненинско-Чу
мышской котловины, был расчленен nа раллельными речньш н  долинами 
глубиной до  35 .м,  по которым обломочный ы атери а.1 выносился к под
ножью кряжа. 

Тяжела я  фракция древнего аллювия из долины рекн Пра -Болотной 
состоит на 99 % из лимонитизированных нерудных обломков и единич
ных зерен корунда и циркона .  Однородность минера�огическоrо комп
лекса объясняется не только глубоким выветриванИем пород, но и бед
ностью тяжелыми минералами исходного м атериала ( размывавшийся 
склон Салаира  сложен кварцитами и известняка ми) . В легкой фракции 
аллювия в изобилии  содержатся обломки кварцитов. Бурением установ
лено, что современные речны е  долины н а  склоне Кивдинской гряды поч
ти полностью н а следуют дат-палеоценовые.  тем самым  давая представ 
ление  о конфигура ции древней сети. 

Северный и северо-восточный склоны кряжа а па.теоценовую эпоху 
были расчленены коротким и, но многочисленными речками .  Особенно 
густой была речная сеть на участке между современнычи река м и  Уром 
и Касьмой .  Здесь небольшие речки и овраги вырезатr свои :-r н  верховья
м и  в крутом склоне кряжа своеобразный а м ф и театр.  Стекавшие с кряжа 
реки впадали в крупную реку П ра-Иню, реликта �r и  которой являются 
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упомянутые выше впадины, четковидно вытянутые с юга-востока н а  се
вера-запад. Видимо, долина  П р а-Ини представляла собой систему озе
ровидных расширений, соединявшихся приспособившимися к рельефу 
м елкосапочника протоками .  Как показали р азведочные работы на  В а га
новеком месторождении бок,ситов ( Н а  горский, 1 943б ) ,  во нпадинах  
сохранилась позднемеловая кора  выветривания в виде пестроокраuiен
ных глин ,  обладающих реликтовыми  особенностям и  материнских пород. 
Кора выветривания перекрываен::я желтыми,  охристыми, мес;ами  песча 
н истыми глинами с отдельными кусками кварца .  В глинах часто хорошо 
выражена грубая  слоистость. Структурные особенности и состав глин  
позволяют рассм атривать их  как  делювиально-пролювиальные осадки, 
древний делювий склонов и овражные выносы, формировавшиеся за счет 
р азмыва коры выветривания на первой стадии дат-палеоценового под
нятия кряжа. П алеоцен-эоценовому времени отвечают пестроцветные 
отложения, nерекрывающие желтые охристые глины.  Среди них встрече
ны линзы галечников и nесков, пестроцветные, частично бокситизиро
ванные глины, аллиты, огнеупорные белые и серые углистые глины и 
глинистые бурые угли .  В пестроцветных бокситизированных глинах  и 
.аллитах залегают л инзы рыхлых и каменных бокситов. Пестроцветные 
бокситоносные от�1ожения иенинекой свиты за полняют nоиижеиную по
лосу, отвечающую древней речной долине .  В них четко можно выделить 
делювиально-пролювиальные, русловые и долинные типы осадков, фор
мировавшихся в озеровидных расширениях в пределах вnадин.  Накопле
ние этой толщи, достигающей в Вагановекай впадине мощности 60 м, 

·Сопровождалось дальнейшим химическим выветриванием, охватившим 
и вновь формирующиеся р ыхлые породы, и образования древней коры  
выветривания,  и свежие м атеринские породы. Существовала бла гоnрият
ная обстановка для высвобождения и поступления в водоемы полутор
ных окислов в виде коллоидных растворов, тонких  и более грубых сус
пензий. Форм а  бокситовых тел в плане в виде овалов, повторяющих 
очертания древних стариц, указыва ет на формирование и х  в старичных 
водоемах. К глинаподобным бокситам приурочены прослои углистых 
глин  и глинистых бурых углей,  также являющихся старичными образо
ваниями .  В черных глинах  V участка В аганавекого месторождения 
П. А. Н икитин ( Га рр ис, 1 947) установил « . . .  обилие переотложенной крош
.ки камен ного угля ,  сильно углефицированногп, н а поминающего l<ольчу
гинские угли Кузбасса ,  обилие кусочков горелых пород». Эти сведения 
дают указание о направлении стока Пра -Ини в дат-эоценовое время из 
центральной части Кузнецкой котловины - с Тараданонекого кряжа,  где 
размывалась и позднемеловая кора выветривания,  и угленосные перм 
ские отложения,  уже затронутые к тому времени подземны ми пожарами .  

Растительность начала  времени формирования бокситоносных отло
жений венинекой свиты характеризовалась ш ироколиственными леса м и  
с реликтами хвойной позднемеловой тайги .  Состав р астительности ха
рактеризует умеренно-теплый и влажный климат. Верхние горизонты 
бокситоносных отложений В а гановекай впадины М. П. Н а гарекий 
( 1 943б ) н а  основании карпалогических анал изов П. А. Н икитина  отнес 
к эоцену. Согласно заключению П. А. Никитина,  он считает, что эоцено
вая эnоха на Салаире характеризовалась а р идным сухим 1\ЛИi\!атом и 
·слабым проявлением эрозионных процессов. Растительный nокров в эту 
эnоху имел характер среднеазиатских долинных тугаев.  

На заnаде Салаирекого дисnлена в конце данного этапа  сфорлiиро
вана поверхность выр авнивания типа педиплена ,  фиксированная корой 
выветривания по ненинской свите. Эта поверхность с отметками 360-
380 .At отчетливо выражена в р а йоне Егорьевских золотых приисков. 

Таким образом, из  изложенного видно, что весь меловой период, а 
·также палеоценовая и эоuС:'новая эпохи ха рактеризовалисi·· н а  Са ,1аире  
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сравнительно спокойным тектоническ н 'r режимом 1 1  кл v1 �r а т 11чес к и м и  
условиями, благопр иятными для фор:vr и рования на �rесте юрской гор ной 
страны  обширного днеплена с развитой на  нем корой выветривания не
скольких генераций.  Сформировавшийся в это время д!Iсплен и предоп
ределил современный характер рельефа Салаирекого кряжа .  

Этап новейшего поднятия 

С олигоценовой эпохи нача:1ся этап новейшего поднят1 1я Салаира ,  
п родолжавшийся также в течение всего неогенового периода и р ан
нечетвертичной эпохи. Процесс поднятия кряжа в нача.1е олигоценовой 
эпохи наиболее заметно проявилая на юго- !:Sостоке .  И �I были охвачены 
также Ненин ско-Чумышская котловина и соседние терр итори1 1  Горной 
Шории и Алтая .  В это время Ненинско-Чумышская . котловин а  раздели
л ась Сары-Чумышским валом на две части - Кондомо-Чумышскую ( С а 
ры-Чумышскую) и Салтонскую впадины. Осадки неиинекой свиты в. 
п р еделах  вала  (д. Кедровка и Березавекое месторождение огнеупорных 
глин)  приподняты, но н е  р азмыты. Кивдинская гряда представпяла со
бой выровненную возвышенность с каменными  россыпями,  возвышав
шуюся примерно на  200 м над котловиной, т .  е.  была самой высокой частью 
кряжа .  Четких араграфически выраженных границ Салаира  с Кузнец(\ОЙ 
котловиной и Колывань-Томской возвышенностью не было. Вместе с Са 
лаиром они  представляли собой приподнятую слабо расчлененную рав
нину с отдельными монадноками из стойких пород. Общий уклон этой 
р авнины был н а  севера-запад. Территория Чумышского Приса.1аирья, 
в месте с Бийско -Барнаульской в падиной, в это в ремя интенсивно погру
жалась, снижаясь ступеням и  в сторону озерно-аллювиальной равнины 
Бийско-Барнаульской котловины. Ступени, видимо, отвечали блокам ,  
р азделенным древни м и  разлома ми.  Энергичное погружение Чумышского 
Присалаирья способствовало сохранению коры  выветривания и боксито
носных пестроцветных позднемеловых и палеагеновых осадков. Погру
жалась, по-видимому, и северная часть Бийско-Барнаульской J-:отлови
н ы  в предела х  Каменско-Сузунского Приобья. Расширение кот.1овины 
шло за  счет окраин  горных сооружений Салаира и Алтая .  В с.1едствие 
этого олигоценовые отложения залегают в ней трансгрессивно, перекры· 
вая  не  только эоценовые, но и дат-палеоценовые осадк1 1 .  Поднят!!е цент
р альной и восточной частей Салаира  вызвало оживление речных потоков. 
Н ачался р азмыв более древних отложений, в том числе бокситоносных. 
Наиболее значительные по р азмерам реки заложились на длин ном поло
гом юга-западном склоне. Следы олигоценовой речной долины в виде 
аллювиальных галечников с прослоями глин установлены Л. А.  Ивани
ей в левобережье р .  Аламбая в районе сел. Смазнево 1 1  Афон rrно. Эти 
галечники залегают на  отметках 1 62- 1 35 лt абсо:нотной высоты - н а  
одном уровне с бокситоносными осадками иенинекой св 1пы, будучи вло
женными в них.  Понижение базиса эрозии в олигоценовvю эпоху не было 
особенно значительным ,  и поэтому речные долины не  прореза.1 1 1  венин
скую свиту на всю мощность. К тому же глубокому врезу речных долин 
препятствовало п рогибание территории Чумышского Приса .1 аирья. 
В следствие этого речные долины здесь достигли глубины лишь порядка 
30-40 м. Более интенсивный размыв происходил, вероятно, в местах 
лересечения реками уступов земной поверхности, связанных с теl-:тоннче
скими н а рушениями в палеозойском фундаменте. На этr 1х участках воз
никли благоприятные условия для процессов педип.1е1шзации �rело�ого 
Салаирекого дисплена .  Вероятно, в это время возни 1<.r1И поверхности вы
р авнивания тип а  педиментов, н а блюдавшиеся 3 .  А. Сваричевской ( 1 965) 
и В.  В .  Вдовиным ( 1 965) в р айоне Бобрового лога у с .  Егорьевского - с-

142 



отметкам и  260 At, по река м А.1 а !\1баю и J'v\унгаю - 260-270 AL и у г. С а 
лаира - 270-300 A<L . Однако рекн не  достигли осевой части кряжа,  бла 
годаря чеыу  в области его Гс'Jа в н ого водораздел а сохранились значитель
н ые, почти горизонтальные поверхности первичного меJl -палеогенового 
дисплена .  

Речные артерии существовали и на  северu-западе Салаира - на 
территории Каменско-Сузунского Приобья. Олигоценовые галечники 
вскрыты скважинами у с. А.1ександровского (Малолетка, 1 964 ) . Судя 
по  величине и хорошей окатанности галек, здесь была река с быстрым 
течением.  Однообразный кварцевый и кварцитовый состав галечников  
характерен для н а чала формирования олигоценовой речной сети, ког
да размывались в основном сохранившиеся на поверхности бол�е стой
кие к выветриванию породы. Позднеолигоценовому этапу · размыва,  
когда были вскрыты из-под коры выветривания свежие п алеозойские 
породы, отвечают галечники пестрого литологического состава ,  срав
н ительно слабо окатаи ные и плохо сортированные.  Такие галечники 
были описаны В .  В .  Вдовиным ( 1 956б) по левому берегу Оби - в 
г. Камне ,  с. Крутихе и по рекам Бол. и Мал. Суеткам .  Несомненно,  
они являются образованиями древней сети с большой силой потока . 
Стратиграфическое положение их  определяется залеганием на  черных 
угленосных олигоценовых глинах  и перекрытнем антропогеновым и  пе
ска ми.  По всей вероятности, эти речные галечни ки соответствуют чаг
р айской и болотнинекой свитам верхнего олигоцена  (Зальцман ,  1 965) . 

Стекавшие с Салаира  в Бийско-Барнаульскую котловину реки впа
дали в П р а -Обь. Ее  долина - в виде полосы песчано-галечниковых 
отложений - проележена бурением на  протяжении от Бийска до Камня
н а-Оби.  В районе Бийска в олигоценовом аллювии содержится значи
тельное количество гальки и мелких валунов кремнистых пород. Га
лечник тяготеет к основанию отложений,  характеризуя тем самым 
усиленный размыв Южного Салаира  и Алтая в н ачале ал  игоценовой эпо
хи .  В северо-западном направлен и и  коли чество галечникового м атери
ала постепенно убывает. Обилие  кварцитовой гальки в составе олиго
ценового аллювия Пра-Оби позволяет предпола гать наличие выноса 
обломочного м атериала  с Кивдинской гряды - крупного кварцитового 
м ассива .  Н е  исключено, что в это время существовала и р .  П р а-Неня. 
хотя соответствующие ей осадки и неизвестны .  

Долина  Пра-Оби пролегала по озерно-аллювиальной р а внине с ни
зинными болотами,  в которых формиравались залежи торф а  и бурых 
углей . Буровым и  работами оли гоценовые торфяники установлены се� 
вернее Бийска и Барнаула .  А у с. Крутихи болотные угленосные али
гоценовые глины абросимовекой свиты обнажены на  берегу Новоси
бирского водохра нилища . 

Изложенные м атериалы характеризуют олигоценовую эпоху как 
время р асчленения Салаирекого дисплен а ,  его педипленизации, погру
жения области Чумышского П рисалаирья ,  р асширения площади Бий · 
ско-Барнаульской котловины и формирования системы П ра-Оби.  Судя 
по составу растительности, клш ат  олrгоценовой эпохи был достаточно 
влажным и теплым,  благоприятствовавшим подзолообразованию,  еле .. 
ды которого сохранились в виде отбеленных верхних горизонтов не
н инской свиты и коры выветриван 11я .  Подзолистые погребеиные поч
вы  на nозвышенных участках олигоценовой поверхностн установлены 
также в Кулунде (Селя ков, 1 959 ) . 

Неравномерное тектоническое поднятие Салаира  продолжалось н в 
н еогеновом периоде. По-видимому, в результате нера вномерных коле
б ательных движений олигоценовые и палеоцен-датские отложения в 
р айоне Камня -на -Оби оказались перемещеннымн на различные уров
н и .  Так, у пос. Рыбного они залегают на 1 00 м ниже уровня моря, тог-
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да как в 1 5  KAt юга-восточнее города они подняты н а  30-50 м выше 
уровня моря (Малолетка, 1 964 ) . В поднятия неогенового периода была 
вовлечена и присалаирская часть Бийско-Барнаульской котловины, за  
счет которой произошло увеличение площади Салаира .  

Речная сеть в это  время не претерпел а  значительных перестроек. 
Небольшие р еки стекали в П ра-Обь,  наследовавшую свою олигоцено
вую долину, проложеиную среди озерно-аллювиальной равнины Бий
ско-Барнаульской котловины .  В долинах рек по окраинам Салаира 
формиравались аллювиальные пески с галечниками и иловатые глины.  

Центральная часть кряжа не  была затронута расчленением и пред
ставляла собой денуцационное плато с отдельными монаднокам и - го
р а м и  Синюхой, Копной, Артюхиной, Кивдой, Барсук, Палагла ,  Гусек, 
Тягунеким хребтом .  Невысокие останцовые возвышенности существо
вали в Чулымском П рисалаирье - Я минская, Тогульекая и Горнов
екая сопки. Редкие останцы возвышались и на  территории выровнен
ной Колывань-Томской возвышенности - гряда Буготакских сопок и 
Шеломы ( в  11стоках рек Каракана и Мильтюша) . В пределах слабо 
расчлененных плоских водоразделов происходило местное перемеще
ние · м атериал а  временными потокам и  и за счет плоскостного смыва .  
Делювиально-пролювиаJiьный м атериал формировался главным обра
зом за  счет размыва коры выветривания .  Поэтому он представлен 
я р ко- и темно-красными,  оранжевыми и желтыми  неслоистым и  глина 
м и  и обломка ми  местных коренных пород, иногда окатанных, а боль
шей частью угловатых. В некоторых местах в глинах встречаются 
глинистые катуны, подтверждающие формирование осадков времен
ными потоками.  Делювиальный смыв способствовал дальнейшему вы
равниванию поверхности кряжа путем снижения высот положитель
ных и заполнения отрицательных форм рельефа .  Делювиальные об
разования, сопоставляемые с бурлинекой серией неогена,  з аполняют 
обычно различные понижения в рельефе как з а мкнутой изометриче
ской формы, так и линейно вытянутые долинообразные. Н аиболее из
вестны они в верхнем течении р .  Верди. Широкое расп ростра нение и х  
отмечено также в Чумышском П рисалаирье между сел а м и  Тогул и Се
мено-Кр асилово, а также  в правобережье Оби п ротив г. Камня-на-Оби.  

Вторичные известковистые стяжения и друзы гипса в глинах  бур
линекой серии свид�тельствуют о засоланении и периодическом сущест
вовании озерных водоемов.  Х а р а ктер растительности и обилие карбо
н атных и гипсовых конкреций в глинах указывают на сухой и теплый 
кли м ат �шоценовой эпохи. 

Резкое изменение клим ата произошло в начале плиоценовой эпохи. 
На юге З ападной Сибири стал господствовать л андшафт сухих степей 
и даже полупустынь с жар i<им летом и холодной зимой ( Никитин, 
1 962 ) . Вследствие п рогрессирующей аридизации климата озерные во
доемы в плиоценовую эпоху резко сократились в р азмерах, водообиль
Iюсть рек уменьшилась, усилились делювиальные и делювиально-про
люви альные п роцессы . Происходило дальнейшее выравнивание релье
фа путем снижения положительных форм и заполнения осадками отри
цательных. В это время была сформирована павлодарская свита.  Н а 
л и ч и е  в е е  основании русловых песi<Ов позволяет предположить не
большое оживление тектонических движений на  границе миоценовой и 
плиоценовой эпох. Подобные особенности павлодарской свиты также 
отмечены в Кулунде И .  Г. З альцм а ном ( 1 965) . 

Тектоническое поднятие Салаира в конце плиоцена ( в  н ачале эо
плейстоценовой эпохи ) вызвало усиление денудации его периферийной 
ч асти и омоложение речной сети . 

Конфигурация эоплейстоценовой речной сети восстанавливается по  
р аспространению барнаульских песков, выделенных в самостоятель-



ный стратиграфический горизонт (свиту) М.  П. Нагареки м  ( 1 94 \ а ) . 
Барыаульские пески, будучи типично речными образова ниями,  не име
ют площадного распространения.  Они заполняют эрозионные долины, 
выработанные реками в р аннеплиоценовых отложениях. Изменение 
мощности песков и гипсометрическое положение их  ложа дают осно
вание считать, что основная речная а ртерия П ра-Обь брала н ачало в 
горах  Алтая и по выходе из  гор южнее Бийска текла в северо-западном 
направлении,  которое у Б арнаула менялось на  широтное. Справа  в реку 
впадали лишь небольшие п ритоки, стекавшие с Салаирекого кряжа.  

Судя по р астительности, кли м ат этого времени был более мягким, 
чем современный, и ,  возможно, более влажным, чем р аннеплиоценовый. 

В конце эоплейстоцена ( в  раинечетвертичную э поху) С алаирекий 
кряж представлял собой выровненную сла бо всхолмленную возвышен
ность (дисплеи) с отдельными денудационными останцами высотой до 
200 м .  В центральной части его и м елись замкнутые впадины, возмож
но занятые озера м и, в которые сносился глинистый материал.  Краевые 
ч асти днеплена расчленялись широкими и неглубоким и  речными доли
нами ,  по которым поступал глинистый материал в Бийско-Барнауль
скую и Кузнецкую котловины. В пределах последней на  площади До
ронинской впадины существовала ,  вероятно, депресоия ,  заiПОЛIНЯIВШаяся 
глиюtстым и  осадками кочковской свиты . Значительная мощность и 
глинистый состав осадков кочковской свиты по  обе стороны Салаир
ского кряжа свидетельствуют о р аз мыве образований коры выветрива
ния и глинистых пород неогена . Наличие мергелистых илов в составе 
кочковской свиты, обнажающейся на Оби в окрестностях с .  Елунино,  
свидетельствует об осаждении кальцита в реке при переходе ее из гу.мид
ной в аридную зону в условиях сравнительно высоких температур (Стра 
хов, 1 947б) . По спорово-пыльцевым комплексам и составу остракод из  
кочканекой свиты можно з а ключить, что кли м ат второй половины эо
плейстоценовой эпохи был достаточно теплым.  Спорово-nыльцевые ком
плексы верхних горизонтов кочковской свиты указывают на  остепнение 
р а стительности и похолодание кли м ата .  Это похолодание на  Салаире,  
возмож:но, отвечает п редполагаемому р аинечетвертичному оледенению. 
Наличие следов древнего оледенения в осадках и тем более в рельефе 
Салаира  последни м и  исследованиями не подтверждается . 

Этап формирования  экзогенной морфескуль птуры 

К началу плейстоценовой эпохи Салаирекий кряж приобрел чер
ты рельефа ,  близкие к современным .  Но и nозже, в nлейстоценовую и 
голоценовую эnохи, он оставался областью молодого nоднятия, так KaJ< 
леотектонические движения в его пределах продолжаются до настоя· 
щего времени. Несмотря на  ведущую роль в рельефаобразовании тек
тонических п роцессов, начиная с плейстоценовой эпохи четко прояви
лись 1 1  экзогенные факторы.  Поэтому вполне целесообразно выделение 
самостоятельного этапа  формирования экзогенной морфаскульптуры 
кряжа под воздействием резких климатических изменений,  обусловив
ших а ктнвюацию речной и овражной эрозии и ш ирокое проявление 
эоловых процессов. Плейстоценовое оледенение Сибири прямого воз· 
действия на рельеф кряжа не  оказало. В ключение Салаира в р айоны 
оледенения ( Вельмина,  1 964) не  обосновано ф актами .  П р едположения 
М. П .  Нагорекого о распространении ледниковых покровов на  Салаи
р е  ( 1 934) и сползании ледников в Бийско-Барнаульскую котловину 
( 1 94 \ а ) основыоались на находках обломков палеозойских пород в пе
сках обских террас  в Б а рыаульском районе, что легко объясняется пе
реносом их речными льдинами .  «Ледниковые штрихи и ш р а м ы» на из-
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вестияках н а  юга-востоке Салаира (Рагозин, 1 938)  при проверке ока � 
-зались бороздами р астворения литологически неоднородных извест
няков. 

В начале плейстоценовой эпохи (в тобольское время)  в З ападной 
Сибири п роизошло значительное понижение базиса эрозии и прояви
лись неотектонические поднятия в горных р айонах, в том числе и на 
Салаире .  Вследствие этого произошло энергичное врезание рек и вы
р аботка ими  долин глубиной до 40 м .  Большинство салаирекик рек 
стекало по пологому склону кряжа на  юго-запад - в Бийско-Барна
ульскую котловину, где они впадали в П р а -Обь. Долина последней у 
Камня-на-Оби р езко повора чивала н а  запад и уходила в Кулунду. Са 
лаирский кряж представлял собой расчлененное плато, и мевшее наи
более приподнятые плоскогорные части н а  северо-востоке и юго-восто
ке. С этих плоскогорий, вероятно, стекали небольшие речки в Доронин
скую впадину и Н енинско-Чумышскую котловину. Среди плато высту
пали отдельные останцы палеагенового и м езозойского рельефа, слабо 
подвергавшиеся физическому р азрушению. Большую часть современно
го Обь-Чумышского междуречья занимал а  предгорная озерно-аллюви
-альная р авнина на юго-востоке с останца м и  из стойких пород ( Гор
невские гранитные сопки ) . По-видимому, озерно-аллювиальная равни
н а  занимала также значительную часть территории Колывань-Томской 
возвышенности. Участки погребеиных глубоких речных долин тоболь
ского времени вскрыты при бурении в районах сел Семено-Красилово, 
Залесово, Бураново, Афонино, хутора  Борисовекого и в верховьях 
р.  Берди у заимок Таловекого и Кр-отова .  Вскрытые речные долины за 
полнены аллювием монастырской свиты, в составе которого содержат
ся обломки м естных салаирских пород: глинистых сла нцев, гранитов, ро
говиков, кварца,  бурого железняка,  гидроаргиллитовых бокj::итов. а так
же  окатыши красных глин из  коры выветривания.  Состав и характер 
обработки аллювия указывают не только на глубокую речную эрозию, 
но и на  переработку склонов оврагами. Погребенные в настоящее в ре
мя овраги обычно з аполнены местным делювиально-пролювиальным 
м атериалом без следов длительной обработки его в водной среде. 

Некоторые р еки тобольского времени использовали более д ревние 
долины. Так,  у сел Семено-Красилово и Залесова в погребеиных реч
ных долинах в основании серых илистых глин монастырской свиты вск
рыты бурые Г ЛИНЫ К·ОЧКОБСКОЙ СВИТЫ ( рис. 1 2 ) . 

Опорово-пыльцевые анализы осадков, а также н ал ичие корбикулие
вого комплекса моллюсков и остатков лошадей в аллювии мона·стыр
·ской толщи указывают на климат, вероятно более теплый, че'>r совре
менный. 

Резкое изменение климатических условий во время самаравекого 
оледенения выразилось на Салаире и в прилегающих к нему впадинах  
в уменьшении ·водообильности и р азмеров речных потоков . Но П ра-Обь 
продолжала существовать, на  что указывает непрерывный разрез пес
чаных отложений, вскрытых в районе сел Бол.  Речки, Хайрюзовки и др .  
В песках содержатся спорово-пыльцевые остатки, указывающие н а  про
долж ающееся осадканакопление в условиях п рогрессирующего похоло
дания .  Спорово-пыльцевые ко::viплексы из лёссовидных суглинков ниж
ней части красноду•бровской свиты, отвеч ающей времени самаравекого 
оледенения, характеризуют степные и лесостепные р астительные ассо
циации. П о-видимому, в междуречных ландшафтах преобладали сухие 
степи  с сосновыми борами, а в речных долин а х - заболоченные еловые 
леса с примесью березы, ивы, ольхи, черемухи. Климат этого времени 
был сухой и холодный. 

Н есмотря на  суровые климатические условия, в некоторых ыестах 
Салаира в биоценс:JЗ а х. судя по  пыльце, сохранялись реликты плиоцено-
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Р и с. 1 2 . Погребеиные речные дол и ны в Чумышско�1 П риеал а и рье у сел. Ce\le l lo
Kpacи.loвo (А ) и Залесова (Б)  

1 - нзвесТiняк : 2 - глинистые сланцы; З - кора выветривания; 4 - глина бура я ;  5 - ГЛ!iна 

серая; б - супесь серая ; 7 - лёссовидный суrдннок; 8 - песок; 9 - погребснная nочва ;  
10 - щебень местных пород; 1 1 - обломки бурого :;.ке.ТJезняю� :  12 - га�1 с ч н 1 1 К :  13 - окатышн 

красных г.rтин 1rз коры выветрнван 11я 

вых широколиственных лесов: липа ,  граб,  дуб, лещи н а ,  в я з .  В r1роче�1 ,  
и в совре�rенных ценозах чернолесья Салаира и Горной U loJ.>IIИ очень 
ч асты пионы, угнетенные ирисы, х м е л ь  и д р угие в и д ы .  которые 
П. Н. Крылов ( 1 89 1 )  считал рел иктами ш ироколиственных n .l lюценовых 
лесов . В идимо, убежищами для растительности в ледниковое премя слу
жили прогреваемые склоны невысок их увалов Салаира ,  а на .lОГ i iЧНЫХ 
тем,  где располагаются современные ареалы липы в Горной Шории .  

На  плошади Салаирекого кряжа во время сама равекого о.1еденения 
существовали небол ьшие реки, долины которых заполнены J l . lOP·aTЫi\Ш 
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глинами  со щебнем местных пород. Осадканакопление на  междуречьях 
в это время происходило гла вным образом эоловым путем .  Осевший 
мелК'Озем входил в состав аллювиальных и озерно-болотных отложений 
и утрачивал свои специф ичвски-е �войства .  В ряде случаев эоловый ма
териал покрывал осушенные  участки речных  долин ,  которые затем по
гребал1 1сь под аллювием . По мере накопления водно-эоловых толщ дни
ща речных долин  повышались, уклоны их становились м еньшими,  русла 
блуждали по выровненным и за�ыпанным р авнинам,  оставляя среди них  
русловые залежи из пылеватых и глинистых п есков .  В моменты кратко
временных перерьшов в поступлении эолового м атериала в увлажнен
ных местах фор м иравались луговые поч·вы . В местах р азвития п р оса
дочных западин воз·никали благоприятные условия для произрастания 
р астений,  развития гидрофильных моллюсiКов и формирования почв. 
В предела х  Салаирекого кряжа и Ненин ско-Чумышской котловины в 
это время происходило сгл аживан ие основных  форм р ельефа бла·годаря 
преимущественно эоловому н акоплению о садков. Все  же ч а сть  поверх
ности кряжа с денудационными останцами оставалась, вероятно, обна
женной и подвергалась выветриванию. Здесь происходило в основном 
образование каменных р оссыпей у подножий останцовых возвышеннu
стей .  Следы перигляциальных п роцессов этого времени в виде грунто
вых клиньев (псевдоморфы по  ледяным клиньям )  четко ·вы р ажены в 
породах краснодубр·овской свиты Б ийско-Барнаульской котловины.  По
вышение базиса-эрозии в самаронекое время вызвало перестройку ос
новной водной а ртерии - П ра-Оби .  В н ачале ширтинско- мессовского 
межледниковья ( межстадиала )  русло ее было п р иподнято, судя по аре
вышению цоколей терр ас над современным руслом, метров на i 00 и 
пролегало в восточной части Бийско-Барнаульской котловины в на 
п равлении из  района  Бийска в сторону р .  Тальменки.  Далее она пере
пиливала в р айоне Черепан ово пониженную часть северо-заПадного 
o11pora Салаирекого кряжа и Колывань-Томскую возвышенность и тек
ла  ·В район устья современной р. И рмени.  Таким образом, Камен.ское 
П р исалаирье было отделено от основной ч асти кряжа долиной прорыва 
П ра -Оби, размывшей 40-70 м осадков ·самаровского времени .  Аллюви
альные песчаные образования этой долины,  известные под наим еновани 
ем большереченской толщи, вскрыты скважинами в пас. Тальменке, 
г .  Черепа нова, с. Дорогиной Заимке, д. Озерки и в других пунктах. 
Долина Пра -Оби в районе п рорыва через Салаирекий кряж и меет .слож
ную форму с крутым и  поворотами,  отражающими н а правления п алео
зойских структур . С возвышенности Каменекого Присалаирья в это 
время стекало несколько небольтих речек, долины коrrорых впоследст
вии были у наследованы  р. Кулундой. 

Благодаря значительному врезу Пра-Оби в конце ш иртинско-месt:ов
ского времени началось и нтенсивное эрозионное р а счленение склонов 
долины и формирование притоков .  Направление притоков контролиро
валось главным образом уклоном местности .  В связи с этим п равые 
п ритоки Пра -Оби,  брав шие н ачало с Салаирекого кряжа, ориентирава
лись пер пендикул:ярно к долине с северо-востока на юго-з апад. Н а  юга
западном склоне кряжа, как и в н астоящее время, атмосферных осадков 
выпадало, по-видимому, больше, чем на восточном.  Это обстоятельство 
могло оказывать влияние на формирование здесь более густой речной 
сети .  Поэтому осадки са ма равекого времени зде·сь в значительной мере  
замещены аллювиальными песками .  Последние вскрыты буровыми сква
жина ми у с. Ш атуново и пас. Большевик. 

Спорово-пыльцевые комплексы из большереченской толщи отвечают 
смешанным сосноно-березовы м  лесам,  перемежавшимся с р аз нотравны
м и  лугами.  Появление в небольтих количествах теплолюбивых форм 
(граб,  лапина,  эфедра, тсуга )  свидетельс11вует о потеплении климата .  
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Рис. !3.  Строение рыхлого покрова Сал2ира в верховьях р. Бердн 

1 � nалеозоnские слз 1щы и иэвестияю1; 2 - красноцветные глины вер.�неrо мела 11 11але:>rен а :  3 - nокровные средне· верхнечетвертичные лёссовидные суrлин1ш; 4 - современные аллювиальные отложения; 5 - буровые скважины 



Таким образом, ширтинско-м ессовское время н а  Салаире характеризу
ется у величением водаобильности рек, усилением их  эрозионной и транс
портирующей способности� а также формированием новых притоков. 

В конце среднечетвертичной эnохи п роизошло похоJтода ние, которое 
можно сопоставить ·С тазовским оледенением (стадией)  на севере С н бl l 
ри .  В это время на Салаире преобладало эоловое осадконакопление. 
Приносившинея ветром мелкоземистьrй м атериал отлагался на слабо 
.всхолмленной и неглубоко р асчлененной поверхности кряжа, часть кото
рой уже была покрыта эоловыми осадками -самаров.ского времени.  В та
ких условиях была оформирована верхняя часть лёссового покрова ,  
общая мощность .которого составляет 25-30 м ( р ис. ' 1 3) . Р асчленение 
л ёссового покрова в пределах кряжа пока пров-одится условно. Лишь по 
его периферии и в Бийско-Барнаульской котловине, где эоловые осадки 
чередуются с аллювиальными и содержат палеонтологические остатки, 
отложения тазав-екого времени выделены А.  М. Малолетка ( 1 965а ) в 
чумышскую ·свиту. Мощность лёссовой толщи кряжа увеличивается в 
понижениях рельефа и уменьшается на выступах.  Лёссовый покров 
сгладил неровности рельефа и придал им плавные очертания. Л ишь 
отдельные денудационные останцы, сложенные палеозойскими порода
м и ,  выступали среди лёссовой слабоувалистой равнины .  В н ачале лёссо
н а копления с повышенных участков талыми и дождевыми вода �1 и смы
валея м атериал более древних пород.  В результате этого в основа нии  
лёссового покрова обычны линзочки переотложенных неогеновых глин ,  
п родуктов коры выветривания и щебня изверженных ,  метаморфических 
и осадочных палеозойских  пород. 

П еред .вс.еми исследователями пекровных отложений Салаира вста
ет вопрос об источнике эолового м атериала .  Минералогические исследо
вания в настоящее время не дают ответа на етот вопрос. Используя 
сведения о современной дина мике атмосферы (о  направлении и силе 
ветров) и палеегеографические реставрации, Б. Ф. Сперанский ( 1 923, 
1 924, 1 933б, 1 948) , М.  П. Нагарекий ( 1 94 1 а ) ,  В. В. Вдовин ( 1 948) , 
А. М. Малолетка ( ' 1 964) , Б .  А. Федорович ( 1 960) и другие считали,  что 
вынос мелкозема п роисходил в основном из Казахстана и, возщ1АПО, из  
Средней Азии .  Мы п редполагаем, что как во  время сам аровского, так  
и тазавекото отледененнй морозному выветриванию подвергались обна
женные степ ные пространства центральной части Кулунды и К :з з а х ста 
на ,  сложенные палеогеновыми, неоrеновьrм и  и эоплейегоценовыми 
р ыхлыми породам и, и в меньшей мере возвы шенные части Салаир екого 
дисплена.  Большая сухость почвы при  м аломощно�! снежно�'! покрове 
способствовала возникновению пыльных бурь. Господствовавшие юго
:-�ападные ветры приносили к Салаиру массу пылеватого материала .  
Свидетельство В .  А .  Обручева ( 1 9 1 2 )  о том, что в февоальскую ночь 
1 9 1 1 г .  в районе г .  Змеиногорека на Алтае был отложен слой п ылп 
в палец толщиной, дает представл е н ие об и нтенсивности эоловых про
цессов.  Несомненно ,  что более суровый климат во время оледенени,·r 
�юг обеопечить более .постоянное и значителыное 1поступление эо.rювого 
м елкоземистого материала на Салаир и в .п рилегающи е  к нему райо·ньr . 

Наличие на  п ути пыл ыных бурь ·сравнительно увл а iКненной и об.:� е ·  
сенной широкой долины Пра -Оби и примыкающей к ней  озерно-аллю
виальной р авнины, а затем Салаирекого кряжа и Ко.1 ьrвань-То� ской 
возвышенности благоприятствовало накоплению здесь л1 а с с  мелкозел'l а ,  
который в процессе почвообразования превратился в лёсс. Пыльные 
воздушные п отоки переваливали сравнительно невысокий Салаирекий 
кряж и ,  утратив над �ш м свою скорость, отлагали ме.nкозем также в 
Кузнецкой котловине,  особенно в ее западной части,  образуя,  по выра
ж ению Б.  Ф .  Сперанского, «тень Салаира» .  
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Долина  Пра -Оби в тазавекое время в связи с уменьшением стока 
заполнялась обломочным песчаным и алевритовы м матЕ р иалом, как вы
носившимся из гор, так и поступавшим эоловым путем.  Это вь1звалu 
повышение базиса эрозии ее притоков и усиление аккумуляции аллювия 
в их долинах .  К. концу тазавекого ледниковья речная сеть была одрях
левшей. Реки и мели неустойчивые русла ,  блуждали по равнинам,  засьi
панньiм  эоловым и аллювиальным материалом.  Это облегчило смеще
ние долннь1 Оби на  запад под влиянием слабого поднятия Каменекого 
Присалаирья .  Следы блужданий русел в виде песчаных отложений вы
ступают на поверхность из-под п окрова лёссовидны х  суглинков в ряде 
мест н а  �·I еждуречьях Оби и Чумы ша .  Берди н Ел бани (у д. Зайчихи ) ,  
где они слагают холмистые учас�ки среди лёссовой р авнины .  

Н а  лёссовой равнине Салаира озерные водоем ы  отсутствовали .  Здесь 
всrречались лишь незна:чительные понижения, в которых в периоды 
снеготаяния и д:ождей скапливались воды . Такие з а·боло.ченные 
участки выражены в лёосовой толще .в виде линз серых иловатых су
ГЛИIНКОВ. 

Юга-западнее устья р .  Уксуная  н а  левобережье Чумыша у с. Бара 
ново в лёссовидных суглинках чумышской свиты А. М. Малолетка обна
ружил угловатые и окатанные обломки эпидозитов, э пидото-кварцевых 
роговиков, порфиритов, м икроква·р цитов ( среди них есть сидеритизиро
ва нные разности ) ,  яшм (серых,  черных,  пятнистых и красных ) , песчани
ЕОВ, ·сла нцев и алевролитов.  Такого же ·состава обломочный м атериал 
встрече.н в дан ном районе и в глинистых осадках мона.стырской свиты. 
С идеритизированные породы и красные яшмы в коренном залегании  из
вестны н а  восточном ·склоне Салаирекого кряжа в баосейнах  рек Томь
Чумыша и К.ара-Чумыша.  Это дало нам основание п редполагатЪ суще
Сliвование в н ачале и средине nлейстоценовой эпохи речной долины,  
пересеl\авший Салаир с востока н а  запад, по которой речным и  льдам и  и 
выносился указанный обломочный м атериал .  По н аходкам остатков 
млекопитающих, собранных Б. К Поленовым ( 1 9 1 5) из лёссовидны х  су
гл инков на Южном Салаире,  В. А. Обручев ( 1 938, стр . 1 270) пришел к 
заключению, что «присутствие северного оленя показывает холодный 
климат местности в эпоху отложения лёсса,  а н осорог и 1\'I амонт опреде
Jiяют время последней ледниковой эпохи». 

Позднечетвертичная  эпоха характеризовал ась на Салаире усилени
ем тектонической активности. Сложно построенный Салаирекий а нти
I\ли норий переживал сводавое поднятие, осложненное подвижками по 
древним структурным линиям .  В это время р азвивала·сь существующая 
t1ыне речная и балочная сеть кряжа .  Конфигурация ее сложна и неред
ко загадочна .  Во многих случаях ее ·план  не согласуется с орографией и 
геологическим строением.  Объяснение этих аномалий в конфигура ции  
гидрасети является одной из первоочередных задач палеогеоморфологии. 
К.ак пока за но н ами,  крупные реки - Обь и Чумыш - з аложились еще 
до поднятия Салаира ,  на что указывают ааличие а нтецедентных участ
ков в их долинах в местах пересечений кряжа и не-совпадение водораз
дельной л инии  с линией наибольших высот. Долины рек с двухтеррасо
в ы м  ком плексом в верховьях, таких,  как Ал амбай ,  Сунгай ,  Урап,  
Тогул и других ,  не  пересекают кряж, формируясь в пределах  его того
западного склона .  Этим и  ф актам и  определяется время и нтенсивного под
нятия кряжа в интервале между формированием пятой и четвертой тер
рас ( казанцевекое межледниковье) и второй террасой  ( са ртанекое ледни
ковье) . Образо,вание  третьей террасы относится к каргинекому межлед
никовью. По Берди она прослеживается почти до верховья, а е� ·высота 
увеличивается вверх по течению с 20 до 23 м. При этом повышаеТiся и 
поколь террасы.  Продольный профиль ее обычно деформирован.  Де
формация профиля произошла,  вероятно, на границе между каргинским 
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межледниковьеы и временем начала сартаиского оледенения и вызвана 
была,  п·о-видимому, неравномерным поднятием кряжа . 

В н ачале п·озднечетвертичной эпохи русла современных рек занима
ли более высокое гипсометрическое п оложение и испытывали значитель
ные горизонтальн ы е  перемещения.  Следы нерваначального долинного 
вреза в покрытую лёосовидными суглинкам и  и -супесями р авнину сохра
нились н а  м ногих реках  в виде придолинных уступов и впервые были 
описа·ны Н. Н .  Соколовым ( 1 935, 1 936 ) . 

Н ачавшееся интенсивное поднятие Каменекого П рисалаирья вызвало 
.врезание русла Оби.  В р айоне Камня-на-Оби ее русло спроектировалось 
через рыхлый покров на палеозойские породы и выработало в них уз
кую, шириной 2 км, антецедентную долину. Перед ней возникло большое 
озеровидн ое расширение, причем Обь постепенно оттеснялась поднимав
шимен Салаиром к погружавшемуся приразломиому понижению, про
ходящему в.1.оль и нтенсивnо п однимающегося Приобского плато. Лест
ница обских терр а·с, расположенная по правому берегу, указывает н а  
длительную историю развития этого озеровидного р а·сширения, охваты" 
вающую поздний плейстоцен и голоцен.  Наибольшую амплитуду nод
нятие в Каменеком Присалаирье имело, по-видимому, .в районе с. Ш ай
дурово. Отсюда р адиально направлены п равобережные притоки Оби 
реки Аллак, Чингис, Каракан, Каменка,  Нижний и Верхний Сузун и 
Иня .  Характерно, что верховья Н ижнего и Верхнего Сузуна ,  Каменки 1 1  
Арапихи ( правого притока И ни) унаследаванна направлены с запада на 
восток - против современного течения Оби - в  сторону пмребенной доли
ны  Пра -Оби и открываются н а  высокие обские террасы.  Поворот долин 
этих рек в среднем и нижнем течениях произошел ·вслед за  nеремещени
е м  русла Оби в сторону Приобского плато.  Хорошо разра·ботанные  тер
расированные долины в верховьях указанных рек свидетельствуют о 
длительной истории их  формирования.  Долина  Чумыша заложена ,  очевид
но, вдоль слабо выраженного nониженин в районе  с. Бура i iово, no  которо
му п роисходил сброс вод с Салаира  в среднечетвертичную эпоху. Вер
ховья Чумыша врезаны в выровнен.ную поверхность, унаследованную от 
дочетвертнчного времени н nокрытую плащом лёссовидных пород до
вольно р авномерной мощности. Следы вреза в н ачале за.1 :::Jження реч
ной долины в виде высоких скульптурных покатых ступеней ( гласисов) 
сохранились по р. Кара -Чумышу у сел . Инченково, Верхний Чумыш,  
Кара-Чумыш и в других местах. Рельеф этого времени изобиловал де
нудационными останцами, был изрезан долинами .  На значительных 
уча·стках, сложенных известняками,  .сохранились формы карстового 
р ельефа .  Все эти факторы нар яду с влиянием литологии и тектониче
ских �структур обусловили сложную конфигурацию чумышской  долины.  

В ажным моментом в истории долины Чумыша является переп или
вание рекой Салаирекого кряжа . Один из его истоков - р.  Кара-Чу
мыш берет начало на Централь·ном Салаире с отметкам и  560 м над  
уровнем моря.  Долина  реки здесь узкая, крутосклонная ,  с врезанными 
меандр ами .  С удалением на  восток м естность снижается до 440 м.  
В средне.:�r течении  р .  Кара-Чумыша,  в предела х  окраины Кузнецкой 
котловины, долина  р асширяется, появляет·ся ряд озеровидных расши
рений,  склоны выполаживаются . Резко меняется форма долины н иже 
слияния Кара-Чумыша с Томь-Чумышом и осо·бенно ниже устья С а ры
Чумыша .  Местность здесь вновь повышае11ся до 470-480 м, доли н а  су
жается, склоны становятся крутыми,  местам и  отвесными,  высота их до
стигает 1 00-1 50 м. Здесь очень четко выражены меандры, выработан
ные в 1 - шжнепалеозойских nородах.  Ниже с. Локоть глубина в реза  
долины у м еньшается при увел ичении ее ширины и выпалаживании 
склонов. Участок доJiины Чумыша от с. 1 омского до с. КостеНiшво р ас
сматривается нами  как а нтецедентный, связанный с п рорезанием м ед-
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ленно поднимающегося свода Салаирекого антиклинория . Это подтверж
дает вывод М. П. Нагорекого ( 1 94 l a )  о том , что в первую по.тrовнну 
ч етвертичного tпе.риода С алаир был сла,бо выраж ен ·В ·рельефе .  Становят
ся понятными и п ричины несовпадения линии водораздела и макси
м альных отметок кряжа.  Последнее хорошо видно на  примере б ассей
на Чумыша, на  р асположение рек коrорого кряж, как орографическая 
единица, не  оказал почти никакого влияния. В результате позднечетвер
тичного поднятия осевой ч а сти кряжа и вызв анного им nодпруживания 
в долинах Чумыша и его п ритоков - Сары-Чумыша, Бенжерепа и Му
ная, а также на  реках Ангуреп и Неня возникли ·Крупные о.'3еровидные 
р а·сширения,  среди которых сохранились останцы более древнего дену
дацианнаго рельефа. Образование р а сширенных участк·ов J.олин связа
но с местными поднятиями отдельных морфоструктур . В речя их фор
м ирования определяется площадным развитием в их пределах первой 
террасы и отвечает, по-видимому, началу сартаиского ледниковья. 

Долина Берди, ·судя по наличию в ней трех тер р а·с ,  заложилась 
зна'Чительно позже долины Чумыша - ·вероятно, :во время каргинекого 
м ежледни ковья (меж стадиал а ) , для коrо,рого характерен сравнительно 
теплый влажный кли мат. Н а  пен епленизирован.ной поверхности кряжа, 
задернут.ой покровом лёс.совидных пород, осадки .накапливались в раз
личны х  понижениях, впоследствии объединивших·ся в единую долинную 
систему. Верховье Берди, п ри мерно до с .  Мочеги, п риурочено к крупной 
кареговой котловине ( полье ) , сформировавшейся еще в меловом пери
оде на  площади выходов врехн есилурийских и нижнедевонских извест
няков. Ниже Мочеги западное направление долины подчинено общему 
уклону поверхности . В .выработке этого уклона важную роль играла 
П р а-Обь, коренным склоном которой являлась западная часть Салаир 
ского дисплена. В дальнейшем н а  р азвитии .цолины Берди сказались 
как новейш ие тектониче·ские движения, так и сложность геологического 
строения территории .  В результате оживления движений и усиления глу
бинной эрозии рыхлый покров был прорезан ·В нескОJlЬКО стадий ( следы 
которых сохранились у сел Серебренниково, Легоста·ево, г .  Искитим а ) ; 
и река начала вырабатывать ложе в палеоз·ойских породах .  

Бердь дважды пересекает дугообр азную осевую линию Салаирекого 
антикл инория,  существенно меняя при  этом морфологию своей долины.  
До с .  Мочеги ее долина довольно широкая, с террасированными  склона
l\·I и и блуждающими м еандрами .  Между с .  Мочеги и устьем р .  Суенги 
Бердь п е ресекает полосу молодых поднятий .  Долина при этом сужается 
и образует врезанные меандры .  Ниже, до устья р. Хмелевки, долина  
вновь расширяет.ся до  3-4 км, и мея черты озеровидной подпруды. Меж
ду устьям 11 рек Хмелевки и Ика Бердь вторично пересекает осевую зону 
молодых поднятий. Ее  долина несет здесь все черты молодых долин об
л а стей недавних поднятий :  она узкая, с крутыми ,  местами  отвесными 
бортами, с невыработавным п родольным п рофилем .  Лишь в нижнем 
течении, уже по выходе за п ределы Салаира, бердская долина становит
ся широкой, с пологими склонами и блуждающим и  меандрами.  

Эпигенетические участки долины Берди, н а  выходах п алеозойских 
пород, аписывались р анее Б. Ф. Сперанским ( 1924, 1 933а, 1 933б) , 
А. А. Зенковой и А. Л. Матвеевекой ( 1 937) . 

В последние годы установлено, ч то н а  Салаире совреыенные реки не 
редко врезаны в древние речные долины, выработанные в палеозойских 
породах и погребенные под позднейшими осадками .  В таких случаях 
конфигурация речной системы контролируется погребенной долиной. 
В П.Q.оцессе такого «откапывания» погребен ных долин реконструируется 
э розионный рельеф п рошлых эпох. 

Интересный случай «откапывания» единой погребенной долины дву� 
мя разными современными рекам и ,  относящимвся к раз,1ичн ы м  бассей� 
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н а м ,  н аблюдал н а  Центральном С алаире А. М. Малолетка. Здесь в па 
леозойских породах,  вероятно в плиоцен-четвертичное время,  была  выра
ботана дендровидная долинна1я система,  ориентированная меридиональ
но.  Верховья этой долины освоены р .  Кедровкой (правым притоком 
р. Бирюли, системы Ини)  и р .  Большим Мунгаем (правым п р итоком 
р. Чумы ш а ) . Направление  древней долины отразилось в своеобразном 
( против течения основного русла) н ап р авлении п ритоков Кедровки, яв
ляющейся как бы естественным продолжением Большого Мунгая. 

В верховьях р.  Мунгаенок - п равого п ритока Большого Мунга >I 
у становлено весовпадение современной и погребеиной долин .  Русло Мун
гаенка при врезе спроектировалось на  борт погребеиной долины и выра 
ботало узкий, около 20  м, эпигенетический участок долины в нижнепа
леозойских сланцах и песчаниках. 

Вершина р .  Бенжерепа, п равого п ритока С а ры-Чумыша,  также 
унаследовала погребеиную долину левого п ритока Пра -Кондомы .  Оче
видно, унаследованный х а р а ктер имеют долины левобережных прито
ков Ини, стекающих с восточного склона Салаира ,  рек Большого и Ма
лого Б ач атов, Ура ,  Касьмы,  Тарсьмы,  ,Малой Изылы, Изылы. 

На отдельных уча·стках современных долин,  наложенных на  более· 
древние долины, в строении  р азрезов фиксируется этап общего ослаб 
ления стока, когда р аннеплейстоценовая речная сеть Салаира  была  по
гребена под лёссовидным и  породами эолового и делювиального генези
са .  Известны случаи н аложения современной речной сети и на более 
древние речные долины. Н а п ример ,  правобережные притоки р .  Неии
реки Шалап, Карага н, Солтонка ,  Болотная,  Урупа ,- как показало бу
рение, в резаны в древний аллювий (пески с галькой и глины)  иенин
екой свиты (дат-палеоцен) . Долины рек Большой и Малой Суеток север
нее  Камня-на-Оби наложены на  древнюю Долину, заполненную позднеоли
гоценовым аллювием .  В Северном и Центр а.ii ьном Салаире разведочны
ми  р аботами установлено н аложение  отдельных участков сов ременных 
долин на неогеновые речные долины (Гаррис, 1 947) . 

Н а  конфигур ацию позднечетвертичной и соврем енной речной сети 
оказали также влияние многочисленные останцы трудно р азмыв аемых 
пород, обусловливая местные резкие изгибы доли!;! .  Это хорошо видно 
н а  р. Каменке, огибающей у с .  Б алахчи останец Каменный Мыс, ело-· 
женный кварцитами.  

Ха р а ктерной особенностыо позднечетвертичного и сов ременного · 
рельефа Салаира  является густая сеть логов и балок. Современное эро
зионное р асчленение  местности столь значительно, что, как уже ОТl\·Iе
чалось, дало основание Н .  Н .  Соколову ( 1 935) признать Салаир образ
цом эрозионного увалисто-долинного ландшафта.  Мы считаем более 
п равильны м  именовать эрозионный рельеф кряж а  долинно-балочным,. 
поскольку растущие овраги в н а стоящее время р азвиты слабо и не 
столь х а р а ктерны для современного рельефа .  Однако в конце плейсто
ценовой эпохи они представляли. весьма существенны й  э.1 емент л анд
ш а фта, о чем можно судить по гус1 ой сети логов и балок. 

Густота, г.11убина ,  конфигурация, характер склонов и другие черты 
долинно-балочного рельефа неодина ковы для отдельных р айонов. Они 
зависят от состава  и глубины залегания коренны.·  пород, литологин и 
мощности рыхлого покрова ,  новейших тектонических движений, кли м а
та и других рельефаобразующих ф акторов. Разные р айоны Салаира  
обладают определенным, п рисущим только им  сочетание�! этих фа кто
ров, что н аложило свой отпечаток н а  характер их эрозионного р асчле
н ения .  

Время формирования балочного рельефа восстанавливается по вза 
и моотношению аллювия речных террас  и балок (логов ) .  Большинство 
древних балок открывается на первую террасу, которая бухтаобразно 
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n роникает в балочные понижения и и меет в плане лопастную форму. 
Вложенный характер террасового аллювия по отношени ю  к устьям 
балок-в прошлом оврагов-указывает на  заложение оврагов в период 
глубокого в реза рек перед формированием первой террасы,  когда п ро
изошло расчленение склонов долин ,  высоких террас  и междуречий .  
В фазу формнрования осадков первой террасы овраги были подпруже
ны, заполнены в устьях речным алюо вие�1, а в средних течениях и вер
ховьях - делювиальным м атериалом ; одновременно происходили пере
работка и закрепление их  склонов. В последнюю стадию оврагаобр а 
зования были выработаны циркавидные лопастные расширения в вер
ховьях оврагов. 

Первая терраса хорошо сохран илась на салаирских реках, являясь 
дном озеровидных р асширений речных  долин  выше пересечения и м и  
осевой линии Салаирекого кряжа. Вероятно, оживление нестектониче
ских движений, которое обусловило подлрудные я вления ,  совпало с 
плювиальным периодом,  так как  только п р и  обилии вод и выносимого 
и м и  обломочного м атериала могли образоваться значительные аллю
виальные равнины - Ненинская,  Сары-Чумышская, Ангурепская, отве
чающие первой тер расе. Аналогичные  участки и меются и в п рисалаир 
ской  ч асти Кузнецкой котловины, в долинах рек, стекающих с Салаира .  
В этот же период фор11шровался доланно-балочный рельеф Колывань
Томской возвышенности. 

П р иведеиные данные о колебаниях стока и изучение палеонтоло
гических остатков из позднечетвертичных осадков указывают на несд
нократные изменения кли матических условий СаJ1аира  в течени е  этого 
в ремени.  Таким  образом, в течение позднечетвертичной эпохи под воз
действием эндогенных факторов оформилась современ н ая морфо
с кульптура кряжа, п роизошло форм и рование лёссовидного покрова, 
заложилась и развилась современная речная и овражно-балочная сеть. 

Этап современ ного п реобразовани я  рельефа 
( голоцен)  

В голоценовую эпоху п роисходит общее слабое неравномерное 
поднятие Салаирекого кряжа.  По геоморфологическим п ризнакам 
М. А. Усов ( 1 936) считал, что Салаир подни мается ежегодно на н е
сколько сантиметров. Этот вывод оказался верным, хотя и п реувели
ченн ы м  для процессов сов ременных движений.  Так, материалы повтор
ного нивел ирования по линии Новосибирск-Барнаул-Семипалатинск 
показывают, что поднятие Колывань-Томской возвышенности и Камен
·ского Присалаирья составляет 4-5 мм в год относительно Новосибир
ска ,  условно принятого за неподвижный пункт, а П р иобского плато в 
левобережье Оби -свыше 7 мм в год (Мещеряков, 1 965) . Эти с ведения  
косвенно подтверждают п редположение Р .  С .  Ильина ( 1 935) об уна
следованном р азвитии долины Оби вдоль системы р азломов в палео
зойском фундаменте. Активными движениями по этим р азломам обус
ловлена сов ременная сейсмичность Каменекого П рисалаирья . Сопо
ставляя разные источники, можно отметить много землетрясений, п ро
и сходивших с конца XVI I I  в .  Они отмечались 6 января 1 783 г. в г .  Бар 
науле, 1 2  дека брн 1 857 г. во  в сех селах Крутоберезовской волости Бий
с кого округа, 4 марта 1 882 г .  на  юге Томской губернии  от  Том ска до 
Салаира ,  в г. Колывани и Барнауле, в 1 829 и 1 9 1 4 гг .  в Каменеком При
салаирье, в 1 938 г. в г .  Барнауле, в 1 948 г .  в районе с .  Крутихи Камен
екого района .  Н аконец разрушительное семибалльное землетрясение 
п роизошло 1 5  февраля 1 965 г. с эпицентром несколько южнее и юга
восточнее Камня-на-Оби (Жалковский,  Г.  М. и И. Д. Цибульчики, 
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1965 ) . Сейсмически активна и восточная окраина Салаира в районе 
Тыргана - вдоль Кузнецко-С алаирекого глубинного разлома ( «Земле
трясение . . .  » ,  1 882, 1 898; Масарский, Моисеенко, 1 962; Цибульчи.к, Жал
ковсюiй,  Моисеен ко, 1 964, Масарски й, Горбунова,  1 964 ) . 

С голоценовым поднятием С алаирекого кряжа н П риобского плато 
связано врезание речной сети с формированием двух ступеней поймы. 
На  Чумыше высокая пойм а  имеет превышения над меженным уров
нем до 8 м и низкая - 2-3 м .  В ы сокая пойма залиtВает,ся очень ред1ко, 
и поэтому ч асто н а  ней расположены населенные пункты. Особенно вы
сокие уровни наблюдаются на  реках юга-западного склона Центрального 
Салаира .  Так, в долине р. Аламбая,  вблизи с .  С мазнево, высокая пой
ма имеет высоту 1 1  м, в долине р. Тогула у с .  Тогула - 1 0  Jrt, в низовье 
р. Уксуная - 8 JИ .  Н аличие таких глубоких врезав русел и формирова
ние высоких пойм !lюгут быть объяснены энергичным поднятием Соро
кинекого горста по Алабай·скому и Афонин.скому разломRм и Шалап
ско-Уксунайского горста по Уксунайскому разлому. 

С общим продолжающим ся возды манием Салаира связано и осуше
ние системы озер у северо-восточного подножья кряжа (Атанаевского 
и др. ) , энергичное врезание салаирских рек в собственные отложения 
и выработка врезанных меандр в верховье Берди, на  р .  Худой у 
с. Залесова и в других местах. Поднятие Салаира увлекло з а  собой и 
восточную окраину Бийско-Барнаульской котловины. В с.пед·ствие этого 
.zrолнна Оби на мериднональном участке отступает на запад, подмы
вая крутой уступ энергично поднимающегося П риобского плато. По 
данным Е. В .  Трепетцева ( 1 962) , отступ ание коренного склона обской 
долины происходит  в настоящее время со скоростью 0,5 м, а размыв 
nесчаных террас - 3,5 .м в год. В результате перемещения долины Оби 
правобережные ее  притоки удлиняют свои русла.  В месте с тем велед
етвне пониженин базиса эрозии они интенсивно в резаются в средних 
течениях и в верховьях. Происходит борьба за  площадь водосбора 
правых притоков Оби и левых притоков Чумыша .  Вершины притоков, 
n родвигаясь в глубь водораздела, часто располагаются кулисообраз
но, заходя одна  за другую. Поэтому  линия водораздела п риобрела в 
плане зубчатую форму. Н аиболее ярко эти перестройки видны н а  при
мере обезглавливания р .  Каменки р. Большой Речкой. Место перехва· 
та верхнего течения Каменки зафиксировано резким изломом н аправ·  
ления Большой Речки .  На  месте перехвата образовал ась сквозная доли
на ,  открытая на  юго-запад и н а  севера-восток. Обезглавленная Ка
менка,  лишившаяся большей ч а сти  стока, превр атилась в небольшую 
речушку, затерявшуюся в широкой заболоченной долине. В связи с этим 
перехватом линия Обь-Чумышского водораздела здесь переместилась  
н а  25 км к северо-востоку, где м аксимальные отметки водор аздела н е  
n ревышают 324 м (прежняя линия водор аздела проходила п о  отмет
каы не м енее 372 л1 ) .  

Глубокое в резание речных долин  благоприятствует возобновлению 
()В рагообразования и плоскостного смыва почвенного покрова. Особен
но крупные овраги развиты в южной степной части Салаира - на п р а
вобережье Бии, сложенной мощной толщей лёссовидных суглинков. 
Формируются оврагн также в Чумышском и Каменеком Пр1 1салаирье. 
В этом процессе основную роль играют в ременные потоки, образующие
чя за счет талых и ливневых вод, действию которых способствуют рых
лость размываемых пород и большие уклоны тальвегов оврагов. Так, 
овраг  н а  правом берегу Чумыша у с .  Сорокина з а  20 лет удлинился н а  
0,5 км. Хорошо дренируемые карбонатные лёссовидные суглпнки и су
песи в эт11х районах подвергаются своеобразному карстообразованию с 
формированнем приовражных воронок и небольших полостей. Н а  во
дораздельных п ространствах возникают блюдцеобразные суффозион-

155 



ные западины, к которым обычно п р иурочены осиново-березовые колки, 
иногда заболоченные.  

В русла х  верховьев Чумыша,  Верди и их  п ритоков накапливается 
грубый плохо окатанный м атериал. С размывоы п родуюов древней 
коры выветривания связано н а копление глыбового аллювия из  бурых 
железняков, которые в некоторых местах образуют крупные скопления.  
Так, Томский железоделательный завод длительное время использовал 
"5урый железняк, извлекавшийся горнозаводским и  крестьянами  из русла 
Томь-Чумыша.  Большое количество валунов бурого железняка и бокси
тов с примесью облом ков кварца и глинистых катунов н аблюдается в 
основании пойменного аллювия р .  Кривой Талицы, левого п ритока Вер
ди. В низовьях правых притоков Чумыша и на участке последнего н иже 
с Кслонково хорошо выражены п роцессы перемывания и переотложения 
аллювия, главным образом пойменного. 

В общем балансе современного аллювия главную роль играют про
дукты поверхностного смыва .  Доля п родуктов размыва дна и берегов 
незначительна .  Анализ твердого стока рек в системе Чумыша,  выпол
ненный А. М. Малолетка ( 1 964 ) , показывает, что в бассейне р .  То гула 
с Салаирекого кряжа ежегодно сносится с 1 KAt 2 1 40,6 т рыхлого ма
териала ,  тогда как с восточной окраины Обь-Чумышского междуречья 
в бассейне р .  Тарабы - только 0,332 т. С редний смыв с поверхности 
Салаирекого кряжа составляет, по н астоящим р асчетам,  0, 1 1 6 мм в год, 
а н а  востоке Обь-Чумышского междуречья - 0,000027 мм в год. Общий 
твердый сток в бассейне р .  Чумыша до ст .  Усть-Тальменской определен 
в 2825625 т в год ( 1 28 т с 1 клt2 ) , а средний смыв поверхности О, 1 мм 
в год. Эти цифры характеризуют интенснвность современного делюви
ального смыва в б ассейне р .  Чумыша и,  в частности, с Центрального 
и части Южного Салаира .  

Благодаря современной интенсивной эрозионной деятельности сала
ирских рек происходит перемыв древних долинных, склоновых и элю
виальных россыпей золота и р азнос последнего. Поэтому современный 
аллювий во  многих  реках является золотоносным и неоднократно ста
новился объектом старательской п ромывки, а в бассейне р .  Суенги и 
дражной промытленной разработки. Все же пространственно совре· 
менные русловые россыпи золота тяготеют в основном к cвoJ IЛI первич
ным коренным источником - элювиальным мезозойским россыпям,  
сульфидным месторождениям,  содержащим золото, или к тe.1a:vr диори
тов и гранодиоритов с кварцево-ка рбонатными золотоносны�r 1 r  жила ми .  

С поймами  в Чумышском rr Каменеком Присалаирье связано фор
мирование мелких залежей озерно-болотных бобовых железных руд, 
известных в пой м ах Большой Речки у с .  Южаково и в верховье р. Ал
лака .  Образование и х  п роисходит в результате дренирования рекам и  
грунтовых потоков, содержащих растворенное железо. Эрозионное рас
членение Присалаирья в современную эпоху совпало с оптим альными 
кли матическим и  условиями .  Последни м и  обусловлено также формиро
в ан ие м аломощных з алежей торфа в балках или в ста ричных понюке
ниях пойм.  

Прогрессирующее отступание ледников и повышение снеговой ли
н и и  в Горном Алтае являются доказательствами совре11Iенного потеп
ления кли м ата.  Очевидно, с увлажнениеы климата связаны формиро
вание вторичных осиново-пихтовых лесов в пределах кряжа r r  оподзо
ливание  и деградация первичных черноземных почв. Максиы альное ко
личество осадков выпадает н а  юга-западном склоне Салаира .  В Куз
н ецком Присалаирье, где осадков выпадает значительно меньше, раз 
виты соленосные почвы. 



КУЗН ЕЦКАЯ КОТ ЛОВИНА 

ИСТОРИЯ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй 

к узнецкая котловина являе1'СЯ геологически наиболее исследо
ванным регионом Алтае-Са1янской горной области .  Однако за более 

чем столетни й  период геологической службы здесь не было поставлено 
специальных исследований геоморфологии и стратиграфии кайнозой
ских отложений в м асштабе всего региона .  Достаточно сказать, что в 
последней монографии В .  И .  Яворского «Очерки по истории геологиче
ского исследования Кузнецкого бассейна»  ( 1 962)  не  упоминается н и  
одной работы н а  эту тему. В м ногочисленных сводных р а ботах по Куз
б ассу соответствующие главы н аписаны преимущественно на основе 
-отрывочных и н едостаточно систем атизированных сведений, собр анных 
из  различных отчетов по геологическим съемкам,  поискам и разведкам .  
Д аже п р и  среднемасштабной геологической съем ке, которой в н а стоя
щее время покрыта вся Кузнецкая котловина ,  геоморфологические ис
следования н е  входили в целевое з адание,  а четвертичные и верхне
плиоценовые отложения, кроме аллювия современных рек, как правило, 
не картировали•сь. Поэтому геоморфологические карты ·составлялись без 
-единой легенды и плана .  

Восстановление мезо-кайнозойской палеогеографии также сталкива 
-ется с очень слабой изученностью всей послеюрской толщи осадков .  
Как ни п а радоксально, но одной из причин этого являются ·сами богат
·ства недр Кузбасса :  в пер иод н аиболее интенсивных поисков и развед
ки все, что не касалось непосредственно угленосных толщ, исследова
лось недостаточно тщательно.  

Геологические исследования Кузбасса до н а чала ХХ столетия, каi< 
п равило, не затрагивали послеюрскую толщу осадков, а описания гео
морфологии ограничивались краткой характеристикой рельефа района .  
Одно I IЗ  первых указаний н а  связь современного рельефа с геологиче
·ским строением дается Б. К. Поленовым ( 1907) . Им описана  характер
ная для рельефа Кузнецкой котловины «Мелафировая подкова» (тер
мин А. Н .  Державина )  - базальтовые Караканские, Нарыкские и Кай
лотскне горы, Тарадановский увал и С алтымаковский хребет, ш ирокие 
долины р .  Томи и ее основных  притоков ; высказано предположение, 
что р .  Кондома  древнее Томи выше их слияния .  Автором детально опи
саны поверхностные и подземные угольные пож ары у г. Прокопьевска, 
способствовавшие образованию своеобразного рельефа Тайбинекик гор. 

В первой монографии по Кузнецкой котловине В. И. Яворский и 
П .  И .  Бутов ( 1 927) детально описали современный рельеф и его связь 
с составом и условиями  з алегания пород фундамента в предгорьях С а 
лаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. П о  мнению авторов, «грандиоз
ные каменноугольные пожары»,  в результате которых образавались 
гребни Тайбинских гор,  «наибольшего развития достигли в эпоху не 
nозже постплиоцена».  Авторы отметили широкое развитие в бассейне 
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третичных и послетретичных отложений древних и современных русел 
рек, п ривели разрезы террас рек, упомянули первую ископаемую фауну 
Elephas primigenius и Bison pгiscus в аллювии террас  и суглинках, до
статочно подробно описали морфологию речных долnн в р азличных 
р айон ах и указали н а  связь их  формы и скорости течения с литологней 
фундамента и молодой тектоникой. 

Л .  И. В арданяиц ( 1 93 1 )  н аряду с постановкой вопроса об актуаль
ности работ по изучению мезо-кайнозойских отложений  и новейшей тек
тоники связывал с последней глубокий врез речных долин и формиро
вание Кузнецкой котловины и окружающих ее горных сооружений.  

Более или менее подробному описанию геоморфологии ,  рельефа и 
стр атиграфии четвертичных осадков юга-за падной окраины КузнецкоИ 
котловины и Кемеровского р айона мы обязаны развитию инженерно-гео
логических, гидрогеологических и изыскательских работ под строящие
ся города и промышленные предприятия. 

В 1 927 г .  А.  1\1. Кузьмин при рекогносцировочных исследованнях 
грунтов будущих з аводской и поселковой площадок у г.  Новокузн�цка 
обнаружил «Пра -Томский аллювий», лежащий на  глубине 5-6 м от со
временного ложа Томи и погребенный под осадками первой терр асы. 
Время образования переуглубленных русел А.  1\1. Кузьмин отнес к треть
ему межледниковому перерыву - рисс-вюрму,  а максимальный врез То
м и - к гюнц-м и нделю.  За погребеиную долину им принято переуглуб
ленное русло, возникшее перед формирова нием второй террасы. 
А. М. Кузьмин впервые оnисал покровные галечники в районе крепост и  
у Новокузнецка и н а  Кондоме у ,с. Кузедеево. Э т и  осадки о н  отнес « к  с а 
мым древним - доминдельским членам постплиоценовых наносов»,  что 
очень близко .к современному п редста,влению о возрасте. 

К. Г. Тюменцев ( 1 93 1 )  много внимания уделил «ясным n ризна J<аМ 
омоложения речной системы,  пронеш едшего в самое ведавнее геологиче
ское п рошлое». По его мнению, это омолаживание вызвано поднятие м  
Горной Шории, которое следует отнести «или к самому концу третич
ного, или к началу четвертичного периода . При этом вероятнее первое 
п редположение». По нашим п редставлениям,  на эту эпоху п риходятся 
н аиболее грандиозные перестройки рельефа не только Кузнецкой кот
ЛОВИIНЫ ,  но и всей Алтае-Саянской области. 

Н а  фоне большого количества последующих nечатных н фондовых 
работ по различным р айона м  котловины,  в которых орогндрография,  
геоморфология и мезо-кайнозойская геология не  являлись объектом 
специальных исследований и поэтому  освещены недостаточно полно, 
особо нужно отметить сводку Е. В .  Шумиловой ( 1 934) . Это первое и 
пока что един ственное систематическое описание аллювн альных отло
жени й  Томи. В долине Томи Е. В. Шумиловой выделено пять тер р ас, 
каждая из которых, кроме пятой, имеет два уровня .  Каждый нижний 
уровень, по м нению автора,  возник в результате размыва .  Очень боль
шое внимание уделила Е. В. Шумилова клим атически ы циклам  эпохи 
накопления террасовых отложений и «фазам эрозионного цикла»,  в ко
торые в ключены фазы размыва и осадконакоплення ,  н х  характер 11 ам
плитуда .  Таким образом,  автором сделана  попытка восстановления ис
тории осадконакопления ,  развития долины и изменения К.1нмата  от на
чала четвертичного периода . Для определения возраста террас  Е .  В .  Шу
милова з а  отсутствием п алеонтологичес i<Их остатков пользовалась м ето
дом сопоставления с эп.охами оледенений и межледников r rй .  

Основным недостатком исследований Е.  В .  Шуми"1овой является 
плохое п алеонтологическое обоснование возраста террасовых отложе
ний,  незначительное количество специальных геоморфологических  на 
блюдений и ,  н аконец, ограничение исследованнй только пр r r русловой 
частью долины Томи. 
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Ценный материал по  четвертич1-1ым отложениям получе!i К. В .  Р а 
дугиным ( 1 934 ) . Изучая разрез рыхлых отложени й  н а  Томь-Яйском 
водоразделе, в том районе, где структуры Кузнецкой котловины погру
ж аются под рыхлые осадки Чулымо-Енисейской впадины, он впервые 
выделил широко р азвитые здесь синевато- и зеленовато-серые пла стич
ные  «тайгинские глины»,  которые считал древнейшими антропогеновы
м и  отложениями р а йона и отнес к гюнцу. Миндельскимн автор считал 
отложения «VI I - вороновской» террасы Томи .  

Региональные, в основном теоретические, работы Р .  С .  Ильина 
1 930- 1 935' гг. по вопросам почва- и лёссообразования, п роисхождения 
рельефа ,  эпох оледенения, теории  образова н ия террас  касаю1'Сiя в ос
новном северной окраины Кузнецкой котловины.  Чрезвычайно ориги
н альные, вередко дискуссионные высказывания Р. С. Ильина оказали 
большое влияние на  более поздних исследователей. 

Из последующих работ особого внимания з аслуживает монография 
Н. Н. Соколова «0 рельефе Кузнецкого бассейна ,  Салаира  и правобе
режья Оби в районе рек Чу,шша и Берди» ( 1 935) . В ней достаточно 
подробно описаны основные элементы рельефа присалаирской части 
Кузнецкой котловины,  установлено влияние коренных пород и движе
ний земной коры  н а  его формирование, высказаны интересные п редпо
ложения о п роисхождении  и развитии рельефа .  Автороы п риведено опи
сание аллювия и геоморфологии долин Ини ,  Уската и Томи у Новокуз
нецка ; описана Присалаирская равнина ,  полоса увалов по  п равобе
режью Ини, характер водоразделов у Новокузнецка . К основным недо
статкам этой работы следует отнести фрагментарность исследований,  
отсутствие полной картины развития рельефа на всем П рисалаирье от 
Кондомо-Чумышской депрессии н а  юге до Доронинекой впадины н а  за
паде. 

Интересный  м атериал по стратиграфии четвертичных отложений да
ли инженерно-геологические и гидрогеологические исследования 
М. И .  Кучина в Кузнецком и Прокопьевско-Киселевском р айонах 
( 1 930, 1 932, 1 94 1 ) .  Им впервые выделена погребеиная долина  р .  Пр а· 
Абы и изучен ее разрез, дана характеристика переуглубленной долины 
Томи у Новокузнецка, составлены детальные разрезы террас  Томи у Но
вокузнецка и Кемерово. 

В монографии В. Д. Фомичева ( 1 940) сделана  попытка системати
зировать тот небольшой м атериал,  который имелся в распоряжении ав
тора  и был получен главным образом на основании его личных н аблю
дений.  По мнению В. Д. Фомичева, «можно считать, что равнинный 
рельеф Кузба·сса был заложен уже в третичное время,  возмож•но даже 
в меловое». Автор считал, что современная  речнаf! сеть Кузбасса была 
образована  в послерисекое время - после г ла.вного западносибирского 
оледенения.  Анализ характера  современной речной сетн позволил авто
ру сделать вывод, что отдельные участки Том и  и ее прнтоков местамн 
использовали долины более древней гидрографической сети. Говоря о 
взаимоотношении Салаира  и Кузбасса, В .  Д. Фомичев пнса,т ,  что «Тыр
ган» и уступ Салаира и меют возраст не  древнее верхнетретичного. 
Новейшим и  поднятиями он объясн•ял глубокое р<I'Счлененис ре.1ьефа юж
ной и восточной окраин Кузбасса.  

Для северной половины Кузнецкой котловины особенно ценными по 
орогидрографии,  геоморфологии п истории развнтия рельефа являются 
исследования А. В. Тыжнова 1 93 1 - 1 948 гг. В его i\ПIОГОЧirсленных 
статьях и отчетах  постоянно указывается на ступенчатый хара ктер со
в ременного рельефа ,  что связано с размывом древнего пенеплена .  Ав
тор выделяет три уровня древних поверхностей выравннвания,  однакс> 
постоянно подчеркивает, что нельзя забывать о молодой тектонике, ко 
торая могла деформировать_ древний пенеплен и поднять н а  р азличную 
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высоту участки единой поверхности . Н а  основе анализа поверхностей 
вы равнивания А. В .  Тыжновым сделана  реконструкция древнего релье
фа на примере возвышенностей Сакура .  

Обратно-перистое р асположение притоков р. Томи,  стекающих с 
.Ю р гинских высот, и суженная часть ее долины в этом районе позволи
ли А. В .  Тыжнову высказать предположение о первоначально обрат
ном направлени и  течения реки н а  участке, р асположенном к югу от 
Ю р гинских высот. 

И .  В. Лебедев ( 1 948, 1 956, 1 959 ) , много лет посвятивший изучени ю  
.юрских отложений Кузбасса, в своих работах уделил значительное 
внимание орогидрографии,  геоморфологии и истории развития рельефа .  
Первую поверхность выравнивания - «доступный для исследований 
_у ровень денудации» - он выделил на высоте 470-500 м. Второй пене
плен, который н а  1 00- 1 20 м н иже уровня первого, а втор отнес к чет
вертичному периоду. Речную сеть Кузбасса он считал весьма молодой, 

.датируя ее второй половиной четвертичного периода. 
Очень ценные исследования в центральных районах  Кузб асса , в по

ле развития юрских осадков Центральной мульды, п ровел В.  В .  Поио
м а рев в 1 947- 1 949 гг. Им хорошо описан раз рез четвертичных отложе
н ий района :  покроввые галечники - эти «самые з агадочные образова
ния Кузбасса» ,  озерно-болотистые илистые глины и суглинки и бурые 
покроввые суглинки.  Проведено сопоставление  разрезов н а  большей 
площади, сделаны nредположения о генезисе, возрасте осадков и 
рельефа. 

Если для Кузнецкой котловины нет ни одной сводной работы по гео
морфологии и мезо-кайнозойской геологии ,  то более «повезло» окру
жающим его регион ам .  Очень полные тщательные исследования 
.М. А. Гаррис в 1 947 г. и М. П .  Нагорекого в 1 935- 1 945 гг .  по  С алаиру,  
В .  Н .  Шульгина в 1 957 г. по  Горной Шории ,  В .  К. Монича  ( 1 937) , 
А. С .  Кириллова и И .  Д. Курцерай в 1 95 1  г. по Кузнецкому Алатау 
позволяют н а м  делать широкие сопоставления с другим и  р айона м и  Ал
тае-Саянской обла сти. 

Многолетние  исследования М. П. Нагорекого освещают в основном  
два  вопрос а :  мезозойские и кайнозойские осадки северо-восточного Са
лаира  и связанные с н и м  полезные ископаемые ( в  основном гидрар
гиллитовые бокситы) и стратиграфию четвертичных отложений юга За
п адно-Сибирской низменности.  

В своих многочисленных печатных и фондовых р аботах, выполнен
ных с 1 934 по 1 963 год, М. П .  Нагарекий много внимания уделил изу
чению климата ,  растительности, условиям осадконакопления ,  харак
теру и н аправленности тектонических движений мелового, п алеогено
вого, неогенового и четвертичного периодов н а  северо-востоке Салаира  
1 1  юге З ападно-Сибирской н изменности. Автором изучены и описаны 
н а·иболее полные разрезы мел-палеагеновых и п алеогеновых осадков 
этнх районов, п риведена детальная характеристика кор выветриваншт . 
разобраны вопросы их генезиса ,  и зучены и детально описаны связанные 
с ними и их переотложенными продуктами полезные ископаемые. 

Н а конец, очень большой и интересный фактический м атериал по гео
морфологии,  мезозойской и кайнозойской геологии заключен в многочис
ленных фондовых отчетах последних лет. Среди них н аиболее полные 
м атериалы дают инженерно-геологические и гидрогеологические иссле
дования  М. И .  Кучина ,  Ф .  П. Нифантова ,  М.  А.  Кузнецовой, Ю. Н .  Ро
м ан ца ,  Н. С .  Черкасова ,  Ж. Н. С авиной, которые в силу специфики сво
ей работы очень тщательно изучали рельеф и четвертичные осадки. Цен
ный  м атериал н ам и  использован также из отчетов В. Ф. Крохмалевой. 
И. Н. Звонарева ,  И. П .  Максимова ,  Д .  Д. Жда новой, А. 3. Юзвицкого, 
Л. М. Мысиной, О. Г .  Корсака и многих других геологов. 
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Упомянутые м атериалы до сих пор не  были увязаны между собой 
и н а стоятельно требовали обобщения и систематизации . В н астоящем 
очерке автор поставил себе целью выполнить эту задачу. 

ТЕКТОНИКА 

Кузнецкая �отловина п р остранственно отвечает одной из свое
образных тектонических структур Алтае-Саянской складчатой области
Кузнецкому п рогибу ( рис. 1 4 ) . И. П. Толмачев ( 1 909 ) рассматривал ее 
как «глубокий замкнутый грабен», В. И. Яворский ( 1927) - как меж
горную впадину, Н .  С .  Шацкий ( 1 946) и В .  А. Кузнецов ( 1 952) - ка к  
поперечный п рогиб. В .  А .  Фомичев ( 1 948) и Г .  Ф.  Крашенинников ( 1 957, 
1 959) считали, что это - краевой п рогиб герцинекой геосинклинали.  Н а 
чало формирования Кузнецкой впадины к а к  самостоятельной тектони
ческой структуры,  по м нению большинства исследователей, необходимо 
отнести к среднему девону. К н астоящему времени н а копилось много 
убедительных данных, позволяющих относить Кузбасс на первом этапе 
формирования угленосных свит к краевому п рогибу с последующим п ре
в ращением ее в межгорную впадину. С окружающими его складчатым и  
областями он граничит по системе разломов различного возраста . Н аи 
более четко выраженный Тырганский н адвиг и сопровождающая его 
система более мелких разломов отделяют Кузнецкий прогиб от Салаир
ской складчатой области - сложно построенной и длительной развивав
шейся структуры ( Сперанский, 1 933;  Фомичев,  1 96 1 ) .  На  северо-западе 
граница с Колывань-Томской позднегерцинской складчатой областью 
п роходит по Томскому н адвигу (Тыжнов, 1 94 1 ) .  С востока и юга крутые 
взбросы отделяют его от каледонских складчатых структур Кузнецкого 
Алатау и Горной Шорни. 

Современный структурно-тектонический план Кузнецкого прогиба 
сложился в результате его м ногофазного тектонического развития и 
сложного взаимоотношения с окружающими горными сооружениями .  
В .  С .  Муромцев и О.  Г .  Жеро ( 1 959) , развивая идеи А .  В .  Тюкнова 
( 1 948) , выделили в Кузнецком п рогибе девять фаз тектогенеза, среди 
которых н аиболее крупные тельбесская , барзасская,  древне- и новоким 
мерийская. 

А. В. Тыжнов ( 1 948) установил, что интенсивность складчатости 
осадков Кузнецкого п рогиба убывает от его северо-западной и запад
ной окраин к центру и далее в сторону Горной Шории и Кузнецкого 
Алатау. Тангенциальные давления со стороны Салаира и Колывань-То м 
ской области, н ачавшиеся в герцинскоы цикле (Сперанский, 1 933) , при
вели к образованию в зоне сопряжения н апряженных дугообразных ли
нейных складок п ород девона ,  карбона и перми, осложненных системой 
п родольных дизъюнктивов - взбросов и н адвигов. По этим дизъюнкти
вам весь район р азбит на систему крупных, п а р аллельных С ал аиру бло
ков с амплитудой вертикального перемещения до 2000 м. По мере про
движения к центру Кузн ецкого п рогиба степень тектонической н апря
женности постепенно п адает. Линейные скл адки сменяются ориентиро
ванными асимметричными брахискладками ,  которые в свою очередь ус
тупают место пологим мульдам.  

Приалатауека я  и пригорношорская ч асти прогиба пред·став.ТJяют 
собой по.тюгие моноклинали,  разбитые н а  систему крупных блоков, пе
ремещение  которых привело к образованию горстов и грабенов. 

Складкаобразование в Кузнецком прогибе п роизошло в основном в 
древнекиммерийскую фазу тектогенеза .  В новокиммерийскую фазу 
продолжалось некоторое усложнение р;энее созданной системы складок, 
образавались новые пологие складки в осадках юры и п роизошло пере-
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мещение отдельных блоков по древним разломам .  Последнее подтверж
даетс'я з атягиванием осадков юры в тектонические клинья, которые от� 
мечены в районе деревень Лермонтова и Бормотово. 

По ·степени диrслоцированности осадков в п ределах Кузнецкого проти
ба  отчетливо выделяются два структурных я руса. Первый из  н их, вклю
чающий породы верхнего п алеозоя и триаса,  сформ ировался в древне
киммерийскую ф азу тектогенеза и ,  вероятно, несколько подновился в 

новокиммерийскую. Второй, сложенный осадкам и  юры и ,  возможно, 
м ела , ' менее дислоцирован .  

Дислокации осадков юры изучены слабо. В сложно построенной си
стеме взбросов н а  границе со структурами С алаира  осадки юры места
м и  з атянуты в метше линейные складки, единые с породами п алеозоя. 
В Доронинекой мульде, по  данным И. Н. Звонарева,  они собраны в. 
очень пологие складки с углами  п адения н а  крыльях н е  более 8° и раз
биты дизъюнктивами тип а  взбросов. Юра Центральной и Тутунеской 
мульд в значительной степени дислоцирована .  По данным И. П.  Макси
мова, послеюрские деформации  в Тутуясской мульде развивались п о  
унаследованному структурному плану и п роявились в виде пологой 
складчатости. Углы п адения на крыльях складок колеблются от 4-8<> 
у р .  Тутуяс до 35-40° у ул)'lса Колчеза,с и 50-60° н а  Осинавеком м есто
рождении.  В Центральной мульде И. П. Максимов в 1 953 г., И .  В. Не
утриевская в 1 960 г . ,  О.  Г .  Корсак в 1 960 г . ,  Л .  М. Мысина в 1 963 г .  опи
сали крупные асимметричные складки: П анфиловскую, Л итвиновскую, 
Плотниковскую, Сыромолотнинскую. В целом для складок Центральной 
мульды характерны крутые ( местами до 60-70°) з алегания юга-запад
ных крыльев синклин алей и пологие (3-6°) севера-восточных. Асиммет
рия складок, вероятно, связана  с тангенциальным давлением со сторо
ны Салаира и Колывань-Томской складчатой области. 

О степени и характере дислокаций послеюрских осадков трудно го
ворить что-либо определенное. В Чулымо-Енисейском р айоне и на севе
ре Кузнецкого Алатау по границе с Кузнецкой котловиной осадки ниж
него и верхнего мела залегают горизонтально.  В Ненинско-Чумышской 
в падине у д.  Кандалеп Г .  С. Харин в 1 959 г .  отметил отчетливую дисло
кацию осадков илекекай свиты. 

В остальных р айонах I\узбасса меловые и палеагеновые отложения 
р азвиты на столь ограниченных площадях и так плохо изучены, что го
ворить о их скл адчатости ввиду недостатка фактов не п риходится . Толь
ко заметные п роявления новейшей тектоники указывают на то, что кай
нозойская эра характеризовалась здесь ш ироким р азвитием эпейроге
н ических движений .  

РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ 

В системе Алтае-Саянской горной области Кузнецкая котлови н а  
занимает совершенно особое место. О круженная  Кузнецким Алатау с 
востока,  Горной Шорией с юга ,  Салаиром с запада и 1\олывань-Томской  
возвышенностью с севера-з ап ада,  по особенностям своего структурного 
плана и отчасти рельефа она во м ногом з ависит от н аправленности и 
интенсивности тектонических движени й  в этих горных сооружениях. 
Ее поверхность полого погружается с востока и юга-востока - от низко
и среднегорных р айонов Кузнецкого Алатау и Горной Шории на север 
и северо-запад к а ккумулятивной равнине Западно-Сибирской низмен
ности. В современной морфаструктуре это крупная сложно построенна я  
котло:вина ,  довольно �слабо отличающаяся от ОНiружа юш их ее с ю га 
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домезозойскне породы 



Рис. 15 :  Схема геоморфологического 
районирования Кузнецкой котловины 

1 - низюогорный рельеф; 2 - ХО.Jtмисrо-ува 
листый рельеф; З - слабо расчлененная 
аккумулятивно-деБудз ционна я  равнина : 
4 - пл.оско-волнмста я слабо ра счлененная 
аккумулятивная равнина ; 5 - холми·сто
грядова я эрозионно-тектоническая рав
Н'!на ; 6 - чет10о !Выраженный в рельефе 
уступ Салаи,р·"кого кряжа - Тырга н ;  7 -
горы Мелафировш1 подковы ( !  - Та рада
:ювскнй увал, 2- Салтыма ковскнй хребет, 
3 - !(айлотские горы, 4 - А бинекие горы; 

5-!(арака нский хребет) 

и востока горных сооруже
ний ,  а на  северо-западе -
п редгор ной равнины.  Толь
ко молодой тект.онически й 
уступ - Тырган - отделяет 
ее , на  западе от Салаиреко
го низкогорья.  

Если в характере склад
чатости структур Кузнецкой 
котловины видно отражение 
тан генциального давления 
со стороны Салаира и Колы
вань-Томской зоны и блоко
вых перемещений Кузнецко

� .. 
Мариииск 

го Алатау и Горной Шории в герцинекую и киммерийскую эпохи склад
чатости, то формиров ание рельефа ее окраинных областей является от
р ажением иной направленности движений окружающих регионов в те
чение кайнозоЙСJ(ОЙ эры.  Эти движения, контролизуя эрозионную дея
тельность, ход осадконакош1ения и сохранность мезозойских и 
кайнозойских осадков, в конечном счете определили характер современ
ного рельефа окраин котловины. Неодинаковые скорости и знак тектони
ческих движений в р азличных районах Кузнецкой котловины ( рис. 1 5) 
п ривели к образованию н а  ее терр итории следующнх основных геомор
фологических р айонов: 

ю ж н ы й - с низкогорным и холмисто-увалистым рельефом на дис
лоцированных образованиях девон а ,  перма-карбона и частично юры;  

с е в е р  н ы й - с рельефом слабо •расчлененной а кумулятивно-дену
дацианной равнины,  созданным н а  пологих брахнекладках пород перм
ского и юрского возраста ;  

п р  и с а л а и р с к и й - с холмисто-грядовым эрозион но-тектониче
ским и плоско-волннстым аккумулят1 1вным рельефом, построенн ым на 
складчатом основании,  погруженном под мощным чехлом мезо-кайно
зойских осадков. 

В составе упомянутых геоморфологическил районов можно выделить 

следующие морфагенетические категорип рельефа .  
l .  Низкие горы южной и восточной окраин котловины н а  породах 

Пригорношорского и Приалатау.ского моноклиналов. 
2. Возвышен н ая денудацион н ая р авнина южной частн Центрально

го района на складчатом основании,  сложенном породам и  верхнего па 
леозоя и мезозоя. 

3. Низкая денудационн ая равнина северо-западной ч асти Централь
ного района на пологих брахнекл адках вернхего палеозоя и -мезозоя .  
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4. Низкая аккумулятивно-денудационная равнина с глубоким з але
ганием складчатого основания,  не сказывающегося или слабо сказываю
щегося в рельефе - П р исалаирский, Кондомо-Чумышский и Анжерский 
районы. 

5 .  Низкую а ккумулятивно-денудационную равнину с близким з але
ганием складчатого основания,  сильно сказыв ающегося в рельефе, При
салаирекая депрессия. 

В особую категорию выделен рельеф долин  крупнейших рек Кузнец
кой котловины, пересекающих все геоморфологические р айоны. 

Южный геоморфологи ч еский район 

Р азвитие рельеф а  этого района шло под знаком непрерывного под
нятия Кузнецкого Алатау и Горной Шории н а  протяжении всего позд
него мез озоя и кайнозоя. В эти д'Еижеюnя втягивались и прифасавые 
зоны Кузнецкой котловины. Активные новейшие движения и большая 
р азница в устойчивости пород верхнего палеозоя и м езозоя способствова 
ли образованию здесь н аи более р асчлененного низкогорного и холмис
то-увалистого рельефа .  

Н и з  к о г о р н ы й р е л ь е ф  Кузнецкой котловины развит в доволь
но  узкой полосе непосредственно у границ с Горной Шорией и Кузнец
ким Алатау н а  осадках карбона и ч астично н ижней перми.  

Границы этого типа рельефа в р а йоне Пригорношорского монокли
нала  устанавливаются условно по линии - г. Мыски - ст. Калтан ;  в рай
оне  Приал атауе-кого моноклинала 'ПО долине р .  У,сы и далее н а  север 
по  Терсинекому взбросу и от долины р .  Тайдона до р .  Яи .  

Рельеф этой терrитории п редставляет собой сочетание вытянутых в 
одном направлении уплощенных водоразделов и параллельных и м  глу
боко врезанных долин рек. Водоразделы П ригорношорского моноклина
ла  с абсолютным и  отметками 650-780 .м имеют сложный ступенчатый 
п рофиль и извилистую осевую линию. Они, как и основные реки, вытя
нуты в северном и северо-западном н аправлении  вдоль общего уклона 
поверхности. Своей сложностью водораздельные линии обязаны очень 
разветвленной речной сети прямоугольно-субдендрического типа с по
рядками долин  от 5 до 7 ( по Философову, 1 960) . Останцовый характер 
водоразделов, незначительные колебания высот (до 200 .м) и н аличие 
слабо развитого структурного элювия позволяют выделить эту поверх
ность в древнюю (вероятно, меловую) денудационную равнину, расчле
ненную речной сетью. На фоне эрозионно-тектонического ·рельефа ,  раз
витого по  породам Пригорношорского моноклинала ,  довольно хорошо 
выделяются два уровня пенепленизированной поверхности. 

Меловой пенеплен с отметками 400-500 .м, расчлененный речной 
сетью, развит в бассейне р .  Мрас-Су. Древняя поверхность выравнива
ния покрыта ·слабораз·витой (предположительно м ел овой ) корой вы
ветривания ;  глубина современного э розионного в реза  достигает 200 .м 
и более. 

Позднеплиоценовый пенеплен, фиксированный галечниками,  приуро
чен к долине  р .  Кондомы,  которая образует здесь антецедентную доли
ну. Глубина врез а  рек достигает 1 00- 1 50 .м.  Модуль изрезанности реч
ной сети ба,ссейна Кондомы ( по С .  С .  Соболеву) составляет 0,8- 1 ,3 ,  а 

порядок долин не  п ревышает 5.  
Долины рек в области низких гор юга Кузнецкой котловины обыч

но прямолинейны и глубоко врезаны.  Кондома,  Мра·с-Су и Большой Ун
зае обра•зуют долины с характерными антецедентыми  участками .  И х  
продольные профили, довольно пологие в низовьях, очень быстро .стано
вятся крутым и  и нередко ступенчатыми  в ·Среднем и верхнем течении.  
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Обычно здесь развиты только низкие террасы, высокие же ( I I I  н ад
пойменная)  встречаются в виде узких фрагментов. 

Низкогорный рельеф приалатауекай части сочленяется очень рез
ким переходом со среднегорьем Кузнецкого Алатау и с холмисто-ували
стой равниной остальной части Кузнецкой котловин ы .  Водораздельные 
увалы узкие, обычно вытянутые по  п ростиранию пород, выровненные, 
без коренных обн ажений. Реки, стекающие с Кузнецкого Алатау,- Ниж
няя, С редняя и Верхняя Терси, Тайдон ,  Уса и их м ногочисленн ые при
токи - имеют горный характер. Хотя долины их широки и хорошо раз
работаны,  однако русла порежистые с грубым валунно-галечным аллю
вием, с�орость течения большая .  Абсолютные отметки района - 600-·-
700 м, относительные превышения - 250-300 м. 

Район низких гор - одно из немногих мест Кузбасса,  где л итология 
н а кл адывает отпечаток на характер рельефа .  Так, п родольные п рофили 
рек, пересекающие наиболее устойчивые к выветриванию карбонатные 
п ороды турнейского и визейского ярусов, станов1Я1'СЯ ·ступенчатыми,  а по
перечные - каньонообразными.  В местах пересечения турнейских изве
стняков реки сужают свои долины,  их борта становятся обрывистыми.  

Х о л м и с т о - у в а л и JС т ы й  р е л ь е ф, занимающий большую часть 
территории южного структурно-геоморфологического район а ,  приурочен 
к полю развития угленосных осадков перми,  триасовых, юрских и мело
вых отложений.  Северная его граница проходит по Та радановскому ува
лу и Салтымаковскому хребту, на  з ап аде она  спускается н а  юг по доли
не  р .  Ини до района с. Старо-Бачат и далее по границе с Присалаирской 
депрессией п риблизительно по долине р .  Абы доходит до Прокопьевска , 
где вплотную подходит к Салаирекому кряжу. 

Рельеф этой области несет отпечаток довольно интенсивных движе
ний, определивших энер·гию речной эрозии и развwгие пр·оцессов плос
костною смыва.  Характерна  глубокая расчлененность, достигающая 
1 50-200 м, модуль изрезанности 1 , 0- 1 ,3. 

В междуречье Том ь - Кондома и север!Нее, вдоль границы .с низкими 
гор ами ,  водораздельные увалы узкие,  их осевые линии извилистые. 
В плане они п редставляют собой цепь изолированных холмов с абсолют· 
н ы м и  отметками 300-560 м, разобщенных близко сходящимиен верши
н а м и  водотоков. Водоразделы левобережья Томи у ее субмеридиональ
н ого отрезка широкие, плоские, покрытые довольно мощным покровом 
четвертичных отложений. Абсолютные отметки водоразделов понижа
ются на северо-запад до 300-400 .м. 

Речная сеть на площади развития юрских осадков, как пра вило, пери
стого типа ,  на осадках пер ми - дендровидного и перистого. Долины рек 
спрямленные,  хорошо разработанные. Продольные п рофили большинст
ва м алых п ритоков Томи обычно близки параболическим кривым без 
резких скачков и перегибов. Уклоны варьируют от 0,02-0,2 в бассейне 
Томи до 0,4-3,2 м на  1 км в бассейне Кондомы.  Преобладающий поря
док долин 4-5, модуль изрезанности 0,5- 1 ,3. 

На фоне спокойного холмисто-увалистого рельефа очень резко вы
деляются возвыШенности «Мелафировой подковы» ,  с трех сторон окру
жающие Центральную мульду. Северная полоса возвышенностей - Та
радановский увал и С алты м а ковский хребет - един ая гряда, повышаю
щаяся с запада на восток и раз резанная узкой долиной Томи.  

Тараданонекий увал,  который н ачинается горой Елбак у р .  Южной 
Уньги, широкой полосой п ротягивается до Томи.  Далее на  п равобережь� 
до Кузнецкого Алатау его п родолжением является острый субширотныи 
гребень С алтымаковского хребта. Максимальные отметки этих возвы
шенностей 488 м на Тарадановеком увале и 594-7 14  м и даже 900 м н а  
С алтымаковском хребте. Кайлатские горы, представляющие южное 
продолжение С алтымаковского хребта , расчленены притоками Томи 
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на  ряд изолированных холмов, из которых н аиболее выделяется г. Узунь  
в вершине р .  Терсюк. 

Южная ч асть «Мелафировой подковы» - Абинские горы и · Ка ракан
екий хребет - значительно уже и несколько н иже северной гряды воз
вышенностей. Наивысшие отметки Абинских гор 565 м, Караканского 
х ребта 479 м. Последний неглубоким и  седловинами  расчленен н а  ряд со
пок и н а  200-220 м превыш ае::т окружающую р авнину. От всех гор 
«Мелафировой подковы» он отличается н аибольшей крутизной своих 
склонов. 

Речная сеть района в характере продолыюга профиля и направлении  
течения обнаруживает слабую з ависимость от  геологического строения  
и .'lитологического состава  пород. Только н аиболее крупные реки 
Томь, Нижняя и Средняя Терси и Иня - при пересечении хребтов «Ме
лафировой подковы» образуют сквозные долины. Одн ако мелкие реки 
( Черновый Нарык, Кыргай и др.) п рорезают н аиболее устойчивые к 
размыву базальты под прямым углом, причем каких-либо изменений  в 
характере долин не  обн а руживается . В некоторых случаях хорошо ·вы
раж аются в рельефе возвышенности, вытянутые по простирани ю  корен
ных пород. Обычно они сложены н аиболее устойчивыми к выветрива
нию песчаниками кузнецкой свиты, базальтами триаса и силлами диа
базов среди пород нижнебалахонской свиты. 

Базальты «Мелафировой подковы» служат своеобразным щитом,  
предохраняющим юрские осадки Центральной мульды от быстрого р аз 
мыва. В результате та  часть юрских осадков, которая заключена в ·коль- ' 
uo базальтов, н а  60-80 м выше аналогичных пород северной ч асти 
мульды, где базальтовый па нцирь отсутствует. 

Кондомо-Чумышская депрессия ,  занимающая юга-западную окраи
ну Кузнецкой котловины в месте ее перехода в Ненинско-Чумышскую 
впадину, и меет облик а ккумулятивной равнины, выделяясь н а  фоне 
п реобладающего р асчлененного рельефа южного геоморфологического 
район а .  Это возвышенная пологохолмистая равнина ,  слабо р асчлеНен 
ная долинами  притоков Чумыша и Кондомы.  Н а  з ападе и востоке она 
довольно резко переходит в низкие горы Салаирекого кряжа и ГорноИ 
Шории,  а н а  севере - постепенно сливается с холмисто-увалистой дену-; 
дационной равниной. 

Современный рельеф а ккумулятивной равнины Кондомо-Чумышской 
депрессии носит следы унаследованности от равнины меловой эnохи. 
Рыхлые горизонтально з алегающие породы юры и мела и слабая текто
ническая активность на новейшем этапе сnособствовали сох ранению 
здесь сг лажеиного рельефа и аккумуляции осадков. 

Северный геоморфологи ческий район 

Этот район представляет собой область слабо расчлененной акку
мулятивно-денудационной равнины и занимает большую часть северной 
половины Кузнецкой котловины. З ап адная его граница Проходит по до
.'lине Инн,  северо-западн ая - по Юргинским высотам,  восточная - по 
резкому повышению рельефа в полосе выхода кем брийских пород за 
nадной оконечности Кузнецкого Алатау. 

Рельеф район а построен н а  карбононых осадках притомь-колыван
ского осложненного склона ,  пермских брахнекладках центра котлови
ны и юрских породах Центральной мульды. Широкие плоские водораз
делы, слабо расчлененные хорошо р азработанными террасированными  
речными долина м и, с выпуклыми склонами,  заболочен'iым дном и 
снльно меандрирующими руслами  выделяют этот район среди всех ос
тальных. А. В .  Тюкнов ( 1 948) отмечал как одну из характерных 
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особенностей рельефа центрального района резко вr .r раженное юга-за
падное - северо-•восточное напра�ление второстелен ых приток·ов Томи 
и соответствующую им ориентировку гривок, разделя ющих эти прищки. 

Характерной чертой рельефа района является также наличие двух 
четко выраженных уровней древнего пенеплена,  ра•счлене•нноrо -современ
ной речной -сетью. Н аиболее высокий уровень шенеплена с отметками 
260-280 .м и как исключение •290-300 .м р азвит в предела х  Топкинеких 
высот и в среднем течении р. Барзаса .  Н аличие здесь плохо сохранив
шейся коры выветривания позволяет отнести его к апт-альбской поверх
ности выран·нивания .  Второй уровень пенеплена ·С опrеl'ками 235-245 1Н, 
ступенеобразно при мыкающий к меловому, мы датируем верхним плио
ценам по наличию на  его поверхности «покровных галечников». 

Речная  'сеть р айона х·ор ошо раз:вита 11 г.rу:убоко врезана .  Долины рек 
асимметричны.  Склоны их  обращены к юга-западу, круты и близ осно
вания часто обнажены, а противоположные - более пологи и ПОJ<рыты 
н аносами .  Главный Томь-Инский водораздел - «Топкинские высоты» с 
отметкам и  вершин 260-300 м - четко выражен в рельефе и расчленен 
многочисленными истоками рек и логов. Широкие и плоские водорс;�зде
лы притоков Ин и обычно п риурочены к древним водораздела м ---:- остан
цам меловых поверхностей выравнивания.  

В долинах  крупных п р авых притоков Ини  хорошо вы ражена терра 
са ш ириной 30- 1 00 .м. В долинах рек  Бал. и Мал .  Корчуган и Березо
вой и меются Две террасы шириной до 1 км. Низкие террасы нере.цко з а 
болочены . П о  р .  Тыхте шиrина заболоченной поймы достигает 800 л·t . 

В одотоки слабые, сильно меандрирующие. 

Присалаирский структурно
геоморфологический район 

Этот р айон п ротягивается выпуклой дугой вдоль северо-восточной 
окраины С алаирекого кряжа от с. Ваганово на северо-западе до г. Про
кольевока на юга-востоке. О н  п р ед-ста вляет собой IП.:юско-·вол•нистую сла
бо расчлененную а ккумулятивно-денудационную равнину с элемента
ми холмисто-грядовой равнины,  слабо погружающуюся с юга-востока н а  
севера-запад. Граница его с С ал аи ром хорошо выражается в рельефе 
Тырганским уступом высотой до 1 00 .м ,  который особенно отчетлив в 
р а йоне сел В аганово, Христианский и от с. Горекина до г. Гурьевска. 
Далее на юг  Тырган расп адается на две ветви - главную юга-за падную 
от с .  Шеетаки до П рокопьевека и северо-восточную от с. Бродского до 
Прокопьевска. Абсолютные отметки территории н а  юге 300-420 .м,  на 
северо-за паде 200-280 м; относительные п ревышения достигают 1 00 м. 
Между д .  Зенковой и верховьям и  р .  Кривого Уската расположена харак
терная только для этой ча·сти бассейн а  гряда холмов - Тайбинекие 
горы .  Они возникл и  в результате пронешедших некогда подземных 
угольных п ожа ров, которые обожгли и сплавили по оды кровли угольных 
пластов, что придало им устойчивость к выветриванию.  Длительная де
нудация, последовавшая за угольным и  пожарами, размыла угленосные 
отложения и отпрепарировала горельники. образовав гряды холмов,  
п а раллельных п ростиранию пластов угля. 

Иня - основна я  река пр·исалаирс1юrо р айона ,  а также ее н аиболее 
крупные притоки - Ур, Бачат, Касьма и Тарсьма имеют облик типично 
р авнинных рек, н аходящихся в стадии поздней з релости. В их долинах 
хорошо выделяется пой м а  и две террасы. Долины всех более мелких 
притоков И ни неширокие (до 60 .м ) и н еглубакие (до 1 5  .м ) , склоны до
лин пологие (7 - 1  0°) , водотоки незначительные, водораздельные увалы 
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асимметричные, плоскоступенчатые, слабо расчлененные системой ло
гов.  Асимметрия поперечного профиля водораздельных увалов соответ· 
сl'вует асим,метрии  долин .  

В пределах присалаирского геоморфологического р айона довольно 
отче1ливо выделяются два типа рельефа :  холмисто-грядовый  эрозион
но-тектоничеокий .рельеф п редгорий Салаира и 'ПЛоско-волнистая слабо 
расчлененная аккумулятивно-денудационная равнина собственно Кузнец
кой котловины .  Н а  северо-западе, в Инеком залине граница между дву
мя типами рельефа ·выраж.ена нечетко, южнее она отбивае1·ся хорошо. 

Холмисто-грядавый эрозионно-тектонический рельеф северо-восточ
ного Присалаирья,  и.ТJ И  «Присалаи рской впадины», з аложен в зоне р аз 
вития дугообразной пологой линейной складчатости пород живетекого и 
эйфельского я русов, острогекой свиты карбона и осадков юры.  Породы 
палеозойского фундамента перекрыты толщей мезо-кайнозойских осад
ков мощностью до 1 00 м. Присал аирекая впадина  представляет собой 
длинную, узкую (5-7 км) зону, составленную из цепи мелких корыто
образ·ных впадин в палеозой·ско:vt фунда мент�, з аполненных осадками не
нинской свиты, н еогена и четвертичными  отложениями .  

Б. Ф.  Сперанский выделил здесь следующие локальные впадины (с  
севера  н а  юг) : Коуракско-Та рсьминскую, Атанаевскую, В аг ан овскую, 
К а сьминско-Чебуринскую, Хомутинскую, Урскую, Гурьевскую, Бачат
скую, Абинскую, разделенные выступами п алеозойских пород в виде 
останцовых холмов, покрытых плащом суглинков. В сов ременном рель
ефе это - плоская озерно-аллювиальная р авнина с многочисленными 
деградирующим и  болотами и озерами .  О деградации озер свидетельст
вует, н апример ,  береговой в ал Атанаева озера .  Многочисленные мелкие 
речушки, стекающие с Салаирекого кряжа, п риспосабливают депресси
онные понижения для своих русел и меняют свое течение с секущего ос
н овные структуры на п а раллельные Салаирекому кряжу. Н а  фоне пло
ской заболоченной равнины выделяются отдельные останцовые гряды и 
холмы - «шеломы» высотой в первые десятки метров. 

Плоско-волн истая слабо расчлененная аюкумулятивная р авнина соб 
ственно Кузнецкой котловины р асположена к востоку и северу о т  При
салаирекой впадины.  В основании мощной (до 1 00 м)  толщи рыхлых 
континентальных осадков неиинекой свиты, н еогена и четвертичных от
ложений з алегают породы н ижней и верхней перми,  собранные в систе
му линейных гребневидных складок, вытянутых дугообразно, парал· 
лельно Салаиру и разбитых многочисленными продольными дизъюнкти
вами .  Левобережье Ин и - н а именее расчлененный р айон Кузнецкой 
котловины .  Для н.его характерны обширные плоские водоразделы с от
метками 200-240 м, слабо развитая, м аловодная речная сеть с хорошо 
выработанными ,  слабо врезанными спря мленны ми долинами .  

Рельеф аккумулятивной равнины 
Кузнецкой котловины 

Речн ая сеть Кузнецкой котловины принадлежит системе Том и и 
верхней Оби.  Томь - главная артерия Кузбасса - пересекает его с юга
востока на  северо-запад от г. Междуреченска до Кемерово и с. Подъяко
во. Ее наиболее крупные левые п ритоки : реки Мрас-Су, Кондома,  На
рык,  Мунгат, Бун г арап ,  Уньга ,  Искитим ,  Стрелина ;  п равые - реки Оль
жерас, Тутуяс, Абашева , Верхняя,  Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, 
Заломная, Промышленн ая.  Системе Оби п ринадлежат Иня, п ротеi<аю
щая почти п араллельна границе Кузбасса с северо-восточной окраиной 
Сал аира,  и Чумыш - н а  крайнем юго-западе, также по  границе с Сала
ирским . кряже м ;  на севере крупный приток Чулы м а - Яя - прини·  
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м ает притоки, nочти равные ей по водаобильности - Барзас, Кайгур 
и Тельбес. 

В комплексе террас Томи отчетливо выделяются террасы с высоким 
uоколем ( «погребенные тер р а сы») , в которые включены V ( ? ) , 1\f, 1 1 1  и 
террасы с н изким цоколем ( «низкие  террасы») - I l ,  1 ,  а также пойма 
( высокая и низкая ) . На  остальных реках Кузбасса отмечены только 
н изкие терр асы, и лишь на реках Кондоме,  Мрас-Су, всех трех Терсях 
и Я е  есть I I I  терраса .  

П о г р е б е  н н ы е т е р  р а с ы. Пятая терраса выделена условно, по
скольку в рельефе не выражена .  Ее  аллювий впервые описан Е. В. Шу
МJиловой ( 1 934) в виде слоя галечников на правобережье Томи в Ново
кузнецке у р азвалин старой крепости с цоколем, р а сположенным на  60 л1 
над уровнем воды. Поэтому  терраса  стала известна в литературе как  
<<К репостная терр а,са».  Анализ накопившеrюся з а  тридцатиле11Ие после 
р а бот Е .  В .  Шумиловой м атериала показывает, что хотя верхнеплиоuе·· 
новые галечники мошностью 0,5--3,0 м не имеют определенного гипсо
м етрического положения, но среди них выделяется ступень с о11метками  
60-65 м над уровнем Томи  и ее наиболее крупных п р,итоков·. Этот по
гребенный галечникавый сло й  проележен нами  от р а йона к репости на 
север до Островской площадки, по левобережью Томи южнее Л есного 
Абагура ,  по  обоим берегам Томи в р айоне впадения в нее Терсей, н а  ле
вобережье р .  Средней Маганаковой и на  правобережье р . Аба·шевой н а· 
Терсинеком поднятии, в 1 3  км северо-западнее с. Крапивина, у пос. Me
·r аллплощадка и в целом ряде других м ест. В есьма возможно, что галеч
н и ксвая «ступень» отвечает уровню цоколя V терра,сы ,  возраст кот.орой, 
как и покровных галечников, позднеплиоценовый .  Таким образом,  если 
покровные галечнwКJи в целом являются остаткам и  древней позднеплис
ценовой речной сети, то предпол агаемый террасовый уровень будет от
вечать остаткам позднеплиоценовой томской ,речной долины и долинам 
наиболее крупных п ритоков Томи.  Однако этот вопрос оставляется нами 
открытым,  поскольку данные о пятой террасе очень ограниченны и плохо 
поддаются и нтерпrреiГации .  

Четвертая терраса известна на  очень огра ниченных площадках, что· 
объясняется плохой ее сохранностью и очень слабой изученностью.  

В рельефе эта терраса совершенно не выражена ;  nоверхность ее из
резана многочисленными балкам и  м оврагами,  а тыловой шов и бровка 
снивелиров я ны .  В иделяется она  только по  слою nогребеиного аллювия ,  
вскрытого лишь скважинами ,  так как непосредственно к Томи терраса 
н игде не выходит .  Х а р аi{JТерной особенностью террасы являетоя ступен
чатость е.е цоколя .  Обычно ступени понижаюrся от тылового шва к 
бровке от 30-37 до 23-25 м над уровнем 1реки. Севернее с. Ильинского 
н а  левобережье Томи в верховьях ее левых притоков - рек КrиселеВJ<И,. 
Пизина,  Тишинкова и южнее пос. Абагурская площадка буровыми ра 
ботами  обнаружен аллювий IV терр асы с высотой цоколя 37-53 м .  

Таi<'им образом,  в пределах одной rreptpacы нами  выделяются три 
уровня uоко.'!я :  23-25, 30-37, 37-53 м над меженным уровнем pcкl-r. 
И. С. Щукин ( 1 960) со ссылками на Шапю называет терр асы со ступен
чатым цоколем полигенетическими ,  считая характерным для них то ,  что 
покrрьшающий их аллювий неодновозрастный. Чем ниже ступень, тем 
моложе перекрывающий ее аллювий .  

По нашему м нению, м ногоступенчатость можно объяснить сочетани
ем двух основных ф а кторов.  С одной стороны, это измененrие  водаобиль
ности в р азличные этапы межледникового и .педн·икового периодов 
жизни реки,  с другой - отражение новейшей позднеплейстоценовой и го
лоценовой тектоники .  Естесrгвенно напрашивается вопрос: не отвечают 
ли они трем р азличным террасам?  Ответить на него пrрrи современной 
стадии .изученности практически невозможно. Если считать каждую сту-
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пень цоколя самостоятельной террасой, то в долине р .  Томи можно было 
бы выделить 7-8 терра r. .  

Необходимо лишь отме,тить, что поверхность цоколя вообще очень 
неровная.  Так, севернее с .  ИJ1 ьинского она повышается от  37 до 53 м от 
бровки к тыловому шву. Ю га-восточнее д. С ар апки его высота в ·юм же  
1-iаправлении повышается от  23 до  32 м, а вдоль реки  в пepBOl'l:f и во  вто
р о м  случаях изменение высот не имеет какой-либо 13акономернос11и. 
Разрезы четверrrой террасы независимо от высоты цоколя совершенно 
идентичны.  Для всех них характерна малая мощность аллювия (обыч
.но  не более 3 м )  и большая мощность перекрывающей толщи суглинков, 
часто с горизонтами погребеиных почв. 

Третья терраса широко развита в долинах рек Томи, Кондомы;. Я.и и 
в mриустьев�rх частях всех трех Терсей. Ее . уже можно наметить и по 
мор фо.'Iогии р ельефа, так  как бровка ее прослеживается в р ельефе поч
ти повсеместно, хотя rrыловой шов выражен очень сл або.  Для поверх
нести тер расы характерна очень большая р азница в отметках бров•ки 1и 
тылового шва :  от 30-35 м у бровки она повышае11ся к тыловому шву 
до 75-90 .м з а  счет наложения делювиальных шлейфов. 

Материалами  бУiровых работ установлено, что цоколь I I I  терр асы 
очень неровный.  Повышение е го над уровнем ·воды составляет 4 - 1 8  м, 

причем, как  И у IV террасы,  отмечена ·СтупенчаТОСТЬ ЦОКОЛЯ ,  В КОТОрОЙ, 
uднако, т.рудно наметить какую-либо з акономерность. Часто соседние 
.скважины, отстоящие одна от другой н а  500·- 1 000 м и расположенные 
как вдоль ру•с.'I а , . так и поnерек е го, выя•вляют разницу отметок цокол\Я . в 
7- 1 0  м.  Повышение ступеней от бровки к тыловому шву наблюдается 
� tрайоне деревень Тальжино, Банновюи, Бедари ,  Ильинки. К а к  п равило, 
:нижняя ступень и меет высоту 7-9 м, а верхняя 1 3- 1 7  м .  Однако это 
nравило часто нарушается в результате последующих размыаов цоколя 
террасы притока м и  Томи, а возможно и самой Томью. Даже по наиболее 
p aзuy)JeHf!OMY п рофилю у д. Митиной отметки цоколя по соседнrим сква 
жинам отличаются н а  5-6 м без образования дополНIJ:!.тельной ступени.  
Поэтому скорее можно говорить о р аз мыве цоколя теiр расы, , нежели о 
.наличии здесь двух ступеней.  

Размыв I I I  -геррасы отмечается также на  :Jевобережье То.мн от 
т. Мыски до с. Лесной Абагур,  где площад.ка цоколя высотой 1 3- 1 7  м 

размыта н а  глу·бину 5- 1 0  м. левыми притоками  Томи - реками Ербага
чем,  Черной ,  Болотной, Баевкой, Л уговой, Тальжиной, Кала ндасом, 
Черемзой, Подобасом, Игазой, Малой Тетензой. Юга-западнее д. Бан
·новки и северо-западнее Крапивина I I I  тер раса  Томи при  высот·е 45-
75 м имеет отметки цоколя от -3 до + 7 м ,  а у д. Берди + 1 ,5' м .  Это 
может указывать на то, что р азмыв цоколя тер р а сы не единичное явJJе 
ние ,  а закономерно обусловленное неспокойным тектоническим р ежимом 
эпсх•и на 'Копления I I I  тер расы, что способствовало частому изменению 
р а сположения р ек.  

Третья надпойменная терраса Кондомы и всех 11рех Терсей изучена 
:значительно слабее, чем долrины Томи. Н а  Кондоме,  по данным 
Ж. Н. Савиной,  эта терраса у деревень Ашм а ри но, Сарбала и Н икола 
евка  по своей морфологии м ало отличается от  одноименной террасы до
Jl ины Томи .  По одиночным скважинам,  Г!lробуренным на поверхности 
I I I  тер,расы Вер хней Терси у д. Шелудихи, высота ее составляет 30-
60 м, высота цоколя 1 0- 1 5  м. 

В долине ТомiИ высокие терр асы и меют очень непостоянный цоколь .  
В ысота цоколя относительно меженного уровня реки является основ
ным показателем для оп ределения номенклатуры тер рас . Поэ·гому при  
·определении номера твр расы необходимо уч1иrгывать ее высоту, харак
-тер поверхности, разницу в от,метках между б ровкой и тыловым швом и,  
конеч но, особенности разреза  каждой террасы.  
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Особого р азговора заслуживают высокие те<р расы Ини.  Дело в том, 
что они обычно не выде.'!яются, так как не только не выражены 
морфол оги-ч ески, но часто утратили связь с современной долиной р. Ини .  
Тем не м.енее здесь име:ются осадюи, сопоставляющиеся с IV и 1 1 1  терiра 
<:а м и  Том и  и тяготеющие к долине И ни .  Это аллювий по гребенных до
..пин  стока «Инского залива», Лен,инск-Кузнецкого и Беловекого р айонов. 
Однi:t нз др(�вних долин имеет много общего -с долиной Том1и и в геомор
фологическом отношении: у нее такая же неровная многоступенчатая 
подошва и неровный выпуклый профиль. С IV террасой Томи сопостав
ляются нижне-среднеплейстоценовые осадки nогребеиной n ра -инской 
долины. Третьей тер1расе Томи  соотве11ствует среднеплейстоценовая  
.древняя долина  Ини ,  особенно хорошо выявленная буровыми скважшна
м н  в р айоне сел Евтино, Коновалова, Сидоренково, Поморцево. 

В отличие от т ер р ас Томи, высокие террасы бассейна ИН1и, выделен
н ые в древних долинах, нередко имеют подошву ниже ее современнп·  о 
русла,  а мощность осадков больше соотве11ствующих террас  Томи, что 
указывает на  различный тектонический режим центра и северо-запада 
Кузнецкой котловины в р аннем и среднем плейстоцене. 

Н и з  к и е т е.р р а с ы. К категор1ии низких отнесены .р азвитые почти 
по всем рекам 11 и I террасы, а также высокая и н11зкая поймы. 

Особе!'!ностью терр ас этогр комплекса,  отмеченной nочти всеми ис
следователями нач•иная с Е .  В .  Шумиловой, является общий единый ИJJ И 

{'Оединяющийся горизонт русловых галечников. Как и для более высо
ких тер р а с . Томи ,  nодошва галечников очень неровная .  П р и  средней от
:метке цоколя -3-7 .м крайне колебания его уровней достига·ют ----,-- 1 3 , 
-+ 2 .м. Если в высоких террасах стуnен11 цоколя повышаются от б ровки 

х тыловому шву, то подошв а  галечников I террасы часто по.нижается к 
тыловому шву.  Местам!{ это понижениt n роизводит впечатление наличия 
nереуглубленных долин,  дно которых на 3-5, а иногда и 1 0  м ниже 
лодощвы галечников вrорой террасы. 

Большой объем буровых р а бот, п роведенный за последние годы н а  
визких тер расах Томи ,  Ини и Кондомы, позволяет довольно подробно 
.охараюеризовать взаимоотношение их аллювия. 

Как правило, пойма вложена в 1 тер расу, и лишь в р едюих случаях 
<Очень трудно провести границу между их  аллювием. 

Обычно цоколь 1 1  террасы несколько ниже уровня воды в реке 
( - 1 ,  -3 .м ) или поднимается до -+2 .м. Для многих р азрезов ха�аJ.; 

-тер но Поt!Ижение цоколя у тылового шва до  -7 и - 1 3 .м с образова 
нием переуглубленного р усл а .  Высота бровки терр асы над уровнем 
воды 1 6-:-23 .м ( минРмум 1 5  .м) , а f! Ылового шва 20-40 .м.  

Цоколь I террасы наход�ится на  5-7 .м и как исключеНiие у с .  Анто
ново на 8- 1 3  . м  ниже меженного уровня. Ее сильно заболоченная по
верхность полого nоднимает-ся к тыловому шву от 20- 1 5  до 20-25 .м. 
1-Iизкая ·и высокая 'nой-мы доволыно отчетливо отбиваю11ся одн а  от дру
той по 1 ,5-2,5-ме11ровому уступу между ними и имеют высоту соот
ветственно 3-5 и 6-8 м, а цоколь единый с I террасой. Поверхность 
·о1.0ень сильно заболочена ,  покрыта торфяниками,  м ногоч1исленным!1 
.озерами,  старицами, промоинами .  

Необходимо оста новиться еще на  одной особеннослr низких тер
,рас ,  которая наиболее отчетливо проявилась на левобережье Томи от 
Мысков до пос. Атаманово и от д. В анново до д. Шевели. В э11их р айо
нах первая  терр аса  р азмыта до уровня поймы и высокой поймы. Обыч
но при таком р азмыве на фоне более низкого терр асо•вого уровня со
храняются м ногочисленные останцы первичной террасы.  В процессе 
р азмыва срезается только самая верхняя 3-5-метровая суглиниста я  
'Часть тер1расы и происходи-т очень сильное забол ачивание  поверхности 
:вновь образова•нного терр асового уровня.  Очевидно, при  этом почти не 
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происходит накопления терр а сового аллювия, появляется лишь гори
зонт торфяников. В таких случаях геологически единое тело терр асы 
и меет два ,  а иногда и три морфологических тер р асовых уровня, так 
что геологичоская и геоморфологическая карты тер р а с  р азличаются 
между собой. 

Несколько слов необходимо сказать о взаимоотношении террас
основных р ек и их притоков .  Как уже отмечалось выше, пр1итоки Томи ,  
Ини и Кондомы о�ень глубоко врезаны в высокие тер•р асы главных 
rрек. Нередко благодаря такюму врезу поверхности цоколей высоких 
тер р а с  очень сильно р азмываются , что, возможно, является одной из: 
причин их неровности и •ступенеобр азности . Эти п ритоки, как правило •. 

сильно 1размывают с поверхности н изкие тер р а сы, понижая их уровень 
Hcl одну-две ступени. Мелкие речки выходят на поверхность Пеjрвой 
терр асы, нередко теряются в н изовых болотах. Обычно поверхност.и 
поймы небольших п ритоков находятся н а  уровне первых тер р а с  глав
ных рек, а более крупные притоки накладывают на  тер расы главно r'f 
реки свой аллювий. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Время з аложения Кузнецкой впадины как самостоятельной геотек
тонической структуры определяется возрастом отложений,  залегаю
щих в основании ее р азреза  и вскрытых эрозией н а  ее. ок•р аинах .  Это 
вулка.ногенно-осадочные образования тельбесской серии верхнего
среднего девона ,  ·слагающие крылья Горношорского и Алатауского 
монокл иналов. 

Изучение истории р азвития рельефа Кузнецкой котловины все еще 
остается чрезвыча йно сложной з адачей. Трудность ее определяется 
прежде в-сего низкой степенью изученности геоморфологического стр ое
ния рельефа и мезо-кайнозойских осадков котлоВiины.  К тому же эти 
отложения р азвиты на огра ниченных площадях и представлены на
столько неполным р азрезом, что восстановление истории :их накопле
ния приводит к р азличным, нередко диамет рально п:роrгивоположныiVr 
выводам.  Отсутствие какой бы то Нiи было геомарфологической основы 
для терр итории Кузнецкой котловины еще более усJ1ожняет эту нелег
кую з адачу. Естественно, что предлагаемая р а бота ,  являющаяся пер
вой попыткой восстановления истQр1Ии р азвития Кузнецкой котловины 
от триаса  до н аших дней, ни  в коей мере не может претендовать на пол
ное исследование вопроса . Можно надеяться , что она явится нач алом в 
изучении этой большой и интересной проблемы. 

Кузнецкая котловина - большая  и своеобразная геотектоническая 
структура ,  которая  в мезозое р азв!Ивалась как межгорн ая впадина и в 

построении современной морфост.руктур ы  во м ногом зависела от текто
нической жизни окружающих складчатых сооружений - Кузнецкого 
Алатау, Горной Шории, С ал аира и Колывань-Томской дуги. 

Рельеф Кузнецкой котловины - результат совмеотного действия 
экзог�нньrх и эндогенных факторов от второй по.'lовиньr мезозойской 
эры до настоящего времени.  На  большей части территории он р азвивал
ея на дислоцированных образованиях позднего п алеозоя и р аннего' 
м езозоя, и только в Присалаирской деп рессии, «Инском з аливе», Кон
домо-Чумышской депрессии и Анжерском р а йоне - на р ыхлых осадках 
мелового, п алеагенового и четвертичного воЗiраст а .  

В истории р азнития Кузнецкой впадины, которая как самостоя-гель
ная гt::отектоническая структура з аложилась в р аннем-среднем девоне. 
р �1зличают следующие семь основных этапов. 
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Субгеосинклинальный этап развития 
По данным В.  С .  Муромцева и О .  Г .  Жеро ( 1 959) , девонскому  

-vсадконакоплению предшествовало прогибание территории Кузнецкой 
впадины и интенсивный размыв каледонского фундамента .  В девонский 
период только Кузнеuкий Алатау оставался сушей и служил основным 
-источником сноса. К западу от него, приблизительно до современной 
осевой .rшнни Кузнецкой котловины, существовала зона континентально
го осадконакопл•епия в мелких пресноводных озерно-аллювиальных бас
-сейнах, а в остальной ее части - мелководное море.  Зона накопления 
эффузинно-туфогенных осадков ограничивалась р а йоном Крапивинеко
то купола и Горнешарекого моноклинала .  Ма·ксимальные мощности 
осадков (700-900 .м) отложились в Кондом.ском прогибе и к северо
западу от К!рапившнокого купола .  

С живетским веком связана  первая эпоха угленакопленшя. Угленос
ные осадки барзасекой свиты залегают на коре выветривания пород 
'Тел�Эбесской 'Серии (Тыжшов, 1 948) . Это говорит об эпохе континенталь
ного перерыва и пенепленизации, последовавшей за регрессией моря в 
р а ннедевонсК'ае время . В то время как на  севере было мелководное 
Колывань-Томское море, побережье которого п редставляло собой забо · 
�'lоченные равнины,  н а  юге н а копились эффузивно-туфогенные и красно
цветные континентальные и мелководные осадки и образова'ния подвод
ных излияний. По-прежнему основной сушей и зоной сноса оставался 
Кузнецкий Алатау. 

В.ся история Кузнецкой впадины в девон - это ·смена трансгрбсий и 
регрессий Колывань-Томского моря.  При  этом начина,н с фран·ского века 
основной областью сноса был КуJнецкий Алатау.  На большой ч а·сти тер
р итории Кузнецкой впадиаы море имело небольшую глvбину, границы 
·его постоянно смещались. Только Колывань-Томская зона постоянно 
оставалась р айоном осадкана копления в морских и прибрежно-морских 
мелководных условиях. Здесь отложились терригенно-карбон атные тол 
щи, мощность которых увеличивается н а  северо-запад в сторону глубо
J<ИХ частей моря (Яворский, Тыжнов, Ратай ,  1 940) . 

Осадки раннекаменноугольного возраста,  широко р азвитые в Кузнец
кой котловине, отвечают новой трансгрессии моря с севера-запада .  При 
этом Кузнецкий Алатау также в значительной степени покрывался мо
рем. Континентальные красноцветные и прибрежно-морские терригенно
карбонатные осадки девона сменялись морскими и лагунными известня
ками и доломитами.  Углубление и трансгрессия моря продолжались в 
'Течение всего турнеИского века .  Область н аибольших глубин моря по
степенно перемещалась с северо-запада на юг, т. е .  со стороны Колывань
Томской зоны к Горной Шории. Позднетурнейскому времени и н ачалу 
визейского века отвечает максимум трансгрессии, когда карбонавые 
осадки отлагались на различных горизонтах девона и кембрия ( Крапи
винский купол, Салаир,  Кузнецкий Алатау ) . К концу визейского века 
море начинает отступать с Салаира и Кузнецкого Алатау. В это же вре
мя  началось и нтенсивное поднятие Кузнецкого Алатау, Горной Шорни 
и Салаира .  В поднятие были вовлечены и окраинные части Кузнецкой 
впад!-\НЫ ,  что привело к регрессии моря и частичному размыву осадков 
нижнего карбона .  

Орогенный этап развития (средний карбон - триас) 

Субгеосинклинальная стадия р азвития Кузнецкой впадины завер
ш илась формированием осадков острогекой свиты, залегающей в осно
вании угленосных отложений. В основании острогекой свиты на севере 
Кузнецкой котловины залегает горизонт конгломератов. мощность кота-
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рого колеблется в очень широких nределах, а местами он вовсе отсут
ствует. В Завьяловском районе М. А. Усов ( 1 940) оnисал кору выветри
вания на  денисовских (средне-верхнекарбоновых) известняках. Вывет
ривание и р азмыв, предшествовавшие эпохе накопления о·строгской 
свиты, описал П. И. Бутов ( 1 940) . Острогекая свита формировалась в 
у словиях солоноватоводных лагун, мелкого моря,  озерно-аллювиальных 
и озерно-болотных равнин .  Снос терригеиного материала шел с окру
жающих котловину горных сооружений,  занимавших в целом современ
ное положение  (Муромцев, Жеро, 1 959) . 

Последующая эnоха от среднего-позднего карбона ( нижне-балахон
ской свиты) до триаса включительно - время непрерывного н акопления 
в Кузнецком бассейне терригенно-осадочной толщи общей мощностью 
до 1 0  км, которое происходило в условиях опускания фундамента кот
ловины. Источниками сноса были Кузнецкий Алатау, отде.1ьные части 
Горной Шории, а также Салаир (Тыжнов, 1 948; Муромцев, Жеро, 1 959) . 
С удя по составу осадков карбона и перми,  рельеф эnохи угленакоnления 
был чрезвычайно сглаженным как в области аккумуляции, так и в обла 
сти сноса, что сnособствовало ( в  отдельные nериоды) накоnлению бол ь 
шой мощности торфяников. Эnохами максимального угленакоnления 
было балахонское, ильинекое и еруиаковекое время. В этот nериод райо
н ы  максимального развития торфяников n риурочивались в основном к 
окраинным частям бассейна ,  мигрируя отсюда к центру котловины. Кли
м ат этой длительной эnохи изменился от жаркого и влажного в карбоне 
до субтропического :и умеренно-влажного и теплого к началу мезозой
ской эпохи ;  изменился и характер растительности . Постеnенно исчезли 
типично тропические формы, на  смену которым в еруиаковекое время 
появились представители мезозойской флоры. 

Рассматривая субгеосинклинальный и арагенный этаnы  развития 
Кузнецкой вnадины, мы вынуждены ограничиваться описанием только 
общего плана палеографических построений. Если анализ фаци й  осад
ков от девона до перми nозволяет нам в общем n риближении восстано
вить основные нг.правления и р еже источники сноса, то нет никакой воз
�.южности представить историю развития рельефа Кузнецкой котловины 
n эту эпоху. 

Субплатформен ный этап развития 

Мезозойское осадконакопление, которое в триасе соnровожда.1ось 
активной ву.'II<анической деятельностью, началось 1-с!а относительно рас 
члененной nоверхности еруиаковекой свиты. Между мальцевекой сери
ей  и подстилающими ее породамш еруиаковекой свиты углового нссог
ласия нет. Данные Л.  М. Мысиной ( 1 963 г . )  о находках у д.  Каракан 
конгломератов в основании осадков Тlриаса могут указывать на  то ,  что 
предтриасовый рельеф был в значительной степени \расчлененным, при
чем крупные размывы, вероятно, имел1и ограниченное расnрос11ранение.  
;,1ожно говорить о расчленениш р ельефа ,  но  не о дислокации предтриа
совой толщи. 

По  данным И.  В. Лебедева ( 1 956) , накоnление осадков мальцевекой 
серии происходило в пресноводных мелких бассейнах, которые к н ача 
лу отложения верхнемальцевекой свиты соединялись с морем.  С мор
ск•им  осадканакоплением И .  В .  Лебедев снязывал и образование красно
uветных леnтохлорит-глауконитовых пород, встреченных в верхних ча
стях ,р азреза свиты. Эти положения И.  В .  Лебедева противоречат точке 
зрения большинства исследователей З ападно-Сибирской низменности 
(Сакс, 1 952; Ростовцев, 1 958, и многие другие) , которые на основании 
большого фак11иче.::кого матерtиала,  собранного при глубоком бурении, 
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утверждают, что первая мезозойская тр ансгрессия моря началась толь
I<о в р аинеюрскую эпоху. 

Сопоставление мощностей ерунаковской- и мальцевекой свит по  изо
линиям мощности, сделанное в 1 963 г. И. П. Максимовым, указывает н а  
nродолжавшееся с ерунакювского Бремени погруж·ение центральной ч а
сти р айона, причем бассейны 11риасового осадканакопления уна,следова 
л и  депрессии м а ксимального проседаНiия в перми .  Осн-овные и сrгочники 
сноса терригеиного м атериала ,  вероятно, р а сполагались к востоку от
Кузнецкой gпадины - в области Кузнецкого Алатау - и в меньшей мере 
к югу. Кузбасс в эту эпоху представлял собой слаборасчлененную р авни
ну с системой изолированных мелких бассейнов аккумуляции, кото•рые
располагались в основном в центре региона. Окружающие страну горы 
были небольшiвш, а речная сеть сла боразвитой и маломощной, о чем 
говорит преимущественно мелкозернистый состав осадков м альцевекой 
Lер ии.  

Во  второй половине триасового периода по мере заполнения бассей
нов а ккумуляции они соещинились между собой, и ,  :таким образом, уже 
большая часть террит-ории Кузнецкой впадины представляла собой вы
ровненную, вю�Зможно даже бессточную аллювиально-озерную р авнину. 
Область мелкосапочника оставал ась на севере - в Барзасекам и Кеме
ровском р а йонах, участки его располагал ись на северо-востоке ( Кр апи
винский купол ) , юге-з ападе и юга-востоке - в присалаирской (за  исклю
чением «Инского залива» и Беловекого р а йона)  и пригорношорской ч а 
стях котловины. 

Климат эпохи формирования мальцевекой свиты, ум€iренный в начале
осадкоЕакопле-1-iия,  постепенно сменялся жарким и влажным. В пользу 
после-днего говорят находюи В. П .  К:аэариновым ( 1 945) галек жел езисто
го боксита в юрских породах Дорuнинской впад-ины. Для образования 
подобных бокситов необходима среднегодовая температура порядка 20о
и количество атмосферных осадков не м-енее 700 M.ilt в год. Значительное
р а счленение 1рельефа и жар кий влажный климат должны были способ
ствовать ,образованию коры химического выветриван·ия в конце триасо
вой ЭПОХIИ. 

Как  известно, дююрская кора выветривания имеет региональное
р а спространение от Урала до Енисейского кряжа ( Казаринов, 1 958; Ра 
зумова и Херасков 1 963) . В ближайшем к нам Чулымо-Енисейском рай
оне она широко распространена на  юге Итатского б)llроугольного место
рождения,  где ее 'мощность под осадками Нlижней юры достигает 50 м. 

Многочисленные и нереДiю спорные находки остатков доюрекой 
коры выветривания,  плохая их сохранность, отсутствие сингенетичных 
им образований в Кузнецкой котловине могут указывать, с одной сто
;роны, на сравнительно не-большую их первичную мощность и локаль
ность распространения. а с другой - на то, что размыв в начале юрско}г 
эг;ох1и,  уничтоживший значительные толщи триаса,  з ахватил и кору вы
ветривания.  

В 1 965 г .  К:. Д. Ждановой (устное сообщеНJие) на западной окраине
Центрального юрского поля в районе хребта Каракан впервые обна
lj)ужены доюрские горельники. Здесь в угольном пласте Караканский-2 
отмечено понижение выхода т�тучих компонентов под осадками юры до 
1 0 %· против 39-40 % в среднем по пласту .  Здесь же в основании осад
J.;ов юры в стречены сильно измененные породы типа переотложенных 
кар выветривания. Поэтому можно предположить, что площадь р азвития 
отложеНJий триаса перед началом ю�ского осадканакопления намного 
превосходила современную. Максимальная мощность осад1юв м альцев
екай серии в юга-восточной части  современного поля ее распростране
ния в целом совпадае-т с таковой еруиаковекой свиты. Здесь же наблю
дае;т·ся и наибольшая мощность вулканогенных образований. Базальты 
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·«Мелафировой подковы»,  сохранившиеся после многочисленных эпох 
р азмыва,  как н а иболее устойчивые к выветриванию породы Кузбасса, 
вероятно, в целом сохраниЛiи свои первоначальные контурьr .-Осадочные 
же отложения триаса имели, конечно, значительно большую площадь 
.l-' аспрос11ранения.  В современном рельефе осадки мальцевекой серии 
сл агают основные местные водоразделы цен11ра Кузнецкой котловины. 
В азальты «Мелафировой подковы» - С а,птымаковскОI"о и Ка раканеко
то хр�ебтов, Тараданонекого увала,  Н арыкских и Кайлотскшх гор 
четко выделяю·г.ся на  ф оне холмисто-увалистого рельефа еваими вер
шинами,  достигающими 500-700 м .  

Попытка в осста новления п алеогеографии триаса  методом а нализа 
метаморфизма палеозойских углей не дает положительных результатов. 
В ысокий метаморфизм углей на  О '\раинах Кузбасса,  возможно, явjшет
.ся результатом высокого геотермичес:кюго поля многокJИлометровой 
толщи п алеозойских пород, Надвигавшихея по пологим взбросам со 
L тараны С алаира  и Колывань-Томской зоны (Сперанский, 1 933) , и дав
.,пения осадков юры, площадь р азвития коrгорой значительно превосхо
дила таковую триаса . 

В конце триа_с:ового периода осадкона коплеНJия началось общее под
НЯ11Ие стр аны и формирование новой речной сети .  В результате деятель
ности бурных рек, стекавших с Кузнецкого Алатау и ,  в озможно, Горной 
Шории, в кровле триасовых осадков появилась 80-метровая пачка ал
шовиальных галечников.  

Древнекиммерийская ф аз а  тектогенеза ,  первые этапы которой нача
лись в конце трrиаса , дислоцировала угленосные отложения ве�рхнего 
палеозоя и эффузивно-осадочные образования 11р:иаса .  Б ыстрое подня
тие окружающих страну гор ных сооружений и окраинных частей Куз
нецкой впадины, наряду с общим увлажнением, естественно, способст
вовало увеличению энергии речной сети . Эрозионная деятельность рек 
у1-11ичтожила знаЧJительную часть угленосных отложений перми и эффу
зиыrо-осадочных образований триа�са .  Н аиболее глубокий р азмыв пре
терпели окраины Кузбасса, где н а  дневную поверхность выведены осад
ки от девона до верхней перми .  По мере движения к центру р айона 
ум�еньшаются степень дислоцированности и глубина эрозионного среза .  
Оотат1<1и коры выветривания, изредка встречающиеся н а  породах 11риа 
са ,  и слабый р азмыв отложений еруиаковекой свиты могут указывать 
н а  то, что в цен11ре впадины эрозионная деятельность был а  сравнитель
но небольшой . 

В то время как окраинные, приподнятые части Кузнецкюй впадины 
интенсю�но р азмывались, в эрозионно-тектонических впадинах центра ,  
уна,следованных с 11рrиаса,  осадканакопление началось с р анней юры, 
чем объясняется нахожден!Ие осадков нижней юры исключительно в 
центр альных, наиболее глубоких частях Центральной и Тутуясской 
мульд и Доронинекой впадины.  Р азновременность осадканакопления на  
довольно расчлененном р с-.нее юрском рельефе привела к значительной 
р азнице в мощностях отложений. Выравнивание рельефа и «переход 
Кузнецкой котловины в область седиментации в целом произОШЛ\И л ишь 
в начале среднеюрского времени» (Звонарев,  1 962) . 

Характер и направление сноса в р анне-среднеюрское время доста 
'I очно подробно восстанавливаются путем а нализа фаций юр,ских осад
ков, з аполняющих Доронинскую впадину, Центр альную и Тутунескую 
м ульды. В Тутуясской мульде конгломер аты имеют н а1иболее широкое 
р а спространение. Они в-стречены на большей ч ас11и ее площади ( кроме 
крайней севера-западной) , составляя от 48  до 55 %  р азреза .  Характер
но линзавидное залегание конгломератов, переслаивающихся с песчани
ками и алевролитами .  Мощность линз конгломератов не превыша�! . 
50 м, окатанность м атериала хорошая. 
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В Центральной м ульде конгломераты широко р азвиты толы<о вдоль 
восточной гра н.иuы поля близ кузнецко- алата}'lсского обрамления .  Уз
кая полоса конгломератов быстро сменяется фациями nесков и алевро
.rштов, в которых  га..rrечню<и встречаю11ся только в виде небольших про
слоев ( Лебедев, 1 959) . В Доронинсi<ой впадине грубокл а стичсский 
материал в виде круп ного галечн и !; а  и валунника отмечается только в 
южной n рисалаирской части .  С удr�лением от гор Н ()ГО обр а мления  галеч
ники выклиниваются ,  уступа я  :-tесто а р гиллитам ,  песча ника м и угл я м .  
К .  Д. )Кда новой в 1 962 г .  установJt ены  небольшие поля юрских осадков 
в приса,1 аирской ч а сти Кузнецкой котловины з аnаднее г .  Ленинск 
Кузн�цка .  В одном из них ,  !р асположенном в зоне меm<1их л инейных 
складок, ко!-!гломераты сост а вляют 1 20 м из общей вскрытой мощно
сти 1 80 м. 

В другом поле,  севернее д .  Мусохраново, r<онгломераты также зани 
l\•I ают осн()вную часть разреза ,  причем  в первом и втором случаях  они  
представле�:-�ы единой крупной пачкой и nерекрываются небольшой мощ
ности а р гнллитами ,  алевролита ми и углями .  

И .  В .  Лебеде·в ( 1 956, 1 959) и И .  Н.  Звона рев ( 1 962) отметили значи 
тельное увеличение круnнооблоvн)чного :v 1атериала  в р аспадской, аба 
шевской и осивовекой свитах, к которым приурочен  и м а ксимум содер
жания углей. 

В IBOinp oce о генезисе юрски х осадков Кузн ецкой котловин ы  до по
следнего времени не был·о единого м нения ,  что объя сняется слабой и х  
изученностью. В .  И .  Я"ворский ( 1 934) считал юр•ские конгло•мер ат ы  
предгорными  обр азова н и я-м и, а В .  А .  Х а хлов ( 1 932) относил ·их  " фл ю
виогляциальны м .  По данным  А. Р . Ана ньева и Д. В. В а сильева ( 1 939) , 
основное уча,стие в об.р азовании  осадков юры n ринимали  р еки ,  которые  
выно'сил·и ·обломочный  м атериал  в озер а и болота .  Ю. А. Же.мчужников 
( 1 955) относил конгломераты предгорного обра млен ия  к аллюв-и ю, а 
места м и к п ролювиально- аллюви альн ым конуса м вы носа .  Централь
ные ч а сти б ассей,н а в ю р·ское время,  1ПО его мнению,  были •покрыты озер 
ной ра·вниной .  

Большой ф а ктический м атериал,  собранный  в последние годы,  nо
зволяет утверждать, что в р а ннеюрское время в Кузн ецкой вп адин е  
бы.1 а  ш ироко развита речн а я  сеть, кото р а я  ·сносила осадки •в депрессии 
центра  бас-сейна .  Окружающие горные сооружения  резхо возвышались 
над  выро·внен н ы м  и озерно- алл юви аль н ы :-1 и  равнина  м и ,  что ·сп-особство
вало <быстрому уменьшению скорости .р ек с удалением от 1поднятий.  
В результате круnнообломочный м атериал  оседал в окраинных ч астях 
бас.сейна , а nесчаный  ,и алеврол и тавый выносился •В его цент·р альные 
р айон ы .  Таким образом,  это - типичные континентальные мол а ссы .  

Н а иб олее лр Иlnоднятьr м и  были ,  вероятно,  юж�юе и юга-восточное 
обр а мле.ния котлови н ы  и ·северо-за1п ад Салаира ,  где можно :п-ола гать н а 
. rJИ чне  высоrшх гор .  В остальны х  районах  Кузнецкого Алатау ,  Горной 
Hlopшr и Сал а и р а  существовали  средние горы .  Можно с уверенностью 
ска ::Jать, что со •Стороны С а л а ирекою кряжа снос терригенного мате
риала  был не меньше, ч ем  со стороны Кузнецкого Ал атау и Горной 
Шори1 1 . В пользу этого положения гово р ит тот фа кт, что таких м ощ
ных n а чек  конгломератов, которые встречены в Присалаирье, нет н и  в 
одно·.vt р айоне Кузбасса .  Как  по'Казали ис·следования ,  минералогический 
состав галек конгломератов из юрских осадков севернее с .  Мусохрано
во характеризует-с я  n рисутствием тиnичных для Салаирекого кряжа 
карбоновых коралловых  1в:вестняков и nе-строцветных девон•ских nес
ч а ников . 

N\ожно !Пол а гать, 
предста вляла  собой 
транспортирующиеся 

1 2 А�та е · С а янская область 

что в р ан неюр>скую ЭIПоху Кузнецкая котловин а  
за·мкнутый баосейн ,  аккумулирующий осадки, 

с окружающих гор . 
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Климат раннеюрекой эпохи бы.1 в достаточной �1ере теплым и влаж-· 
ным ,  что способствоваJI О 1произр астанию многочис,1енных гинкговых, 
папоротн и ков и хвощевых, древних хвойных, повышенного количества 
цикадофитов. Характерны р а·стительные формы,  n ри-сущие южным 
окраинам Ангарского м атерика (Теслен.ко, 1 963 ) . 

В среднеюрскую эпоху основные наиболее круш1ые  депрессии быюL 
заrполнены, р ельеф стал вырСУВненным,  и большая часть тер·ритории 
п ревратилась в о бласть осадкона 1юпления.  К ЭТОУIУ времен·и относiнся 
и некоторое похолодание климата . Это «фиксируется иючезновением IB 
·состава флористиче-ского комплекса а алена ,  н аряду с дре-вними фор �I а 
м и  п озднего триаса и лейаса ,  теплол юбивых элементо·в Индо- Европей 
ской геоботанической обла·ст·И»  (Тесленко, 1 963) . Сгл аженный рельеф 
в сочетании с п овышенной влажноt:тью опособствовал интенсИiвному за
болачиванию и углеобразованию.  В связи с этим в ·растительном кол'lrп 
лексе п реобладали влаго,1 юбы:  папо.ротнюш, хвощевые, плауны.  В зна 
чительно менышем количестве п р исутст·вовали гинкrовые и х·войные_ 

В то время как большая часть Кузнец.кой IВ!П а дины в д·оггере постоян
н о  ·погружалась, окружающие ее ,горные сооружения были стабилизи
р о•ваны и медленно р азмывались. Можн о  nредnоложить, что та.кие круn
ные структуры ,  как Кра!Пивинское и Ба.р засское nоднятия,  или вовсе не 
покрывались юрскими осадками ,  или их  мощность здесь была незна 
чительной. Эти структур ы  длительного р азвиrия  име.'lи во·сходящее дви 
жение в течение в·сего :nозднего па,1 еозоя, воз.можно, до юры нключите,lь
но  (Муромцев и Жер о, 1 959) . 

По мере ·выр а внивания р ельефа юрскими  осадка.ми .речн ая  сеть. 
Кузнецкой котловины получала открытый •сток в Ненин.ско-Чумышскую 
и Чулымо-Енисейскую впадины и Зап адно-Сибирскую низменность. 
В среднеюрскую эпоху площадь осадконако:пления,  вероятно, очень. 
сильно расширила·сь, захватив большую часть Колывань-Томской. 
складчатой области, окр а и н ы  Са .1 аирского кряжа,  северную часть Куз
н ецкого Алатау и Горную Шорню у Кондомо-Чумышской деrn ресt:ии _ 
Высо.кие гор ы  в эту эпоху оставались только в юго-восточном •Обр амле
нии.  Отсюда rпродолжал сноситься к·рупнообломочн ый 'материал, юно
рый  nочти весь оседал в Тутуясской мульде. 

Современная  мощность юрских отложений ,  заполняющих кру1Пные 
мульды, составляет 930 м в Тутуясской, 1 450 ;И в Центральной и более 
1 880 м в Доронин:с�юй. О том, какой мощности бы.1и юрские осадки 
Кузнецкой котловины nеред их  р азыыrвом,  можно судить лишь косвенно 
по сте:пени метамо.рфизма  юрс.ких уг.1ей  и диагенеза ее осадков. По дан
ным Л. А.  Ш итовой и др .  ( 1 965 г . ) ,  показатель пре.'юмления витринита 
юрских углей уrбывает снизу вверх ло ·р азрезу от 1 ,77- 1 ,75 до 1 ,73-
1 ,7 1 ,  что 1соответствует стадии д.l н нно-!Пламенных .  Таких 'Высокомета
� rорфизова.нных углей нет ни  в Итатском ·буроу гольном  бассейне, н а  в. 
У л ановской мульде, ни  в Нен·инско-Чумышской впадине.  Крепким пес
чаникам ,  конгломер атам и але:вро.1итам Куз6асса соответствуют рых
.1ые  ,nесчаники, пески, галечники и а р гиллито!Подобные глины п ер ечис
ленных выше р а йонов низменности .  

Обращает .на  ·себя вни мание и существенная р азница в разрезе юр
ских осадков Кузнецкой котловины и Чулымо- Енисейского р айон а .  
Юрские бу.рые угли  низменности ;tостигают мощности 60-90 м (rnласт 
Итатс.кий ) ,  а пласты мощностью 5- 1 0  м считаются рядовыми . ,Jаже 
в Улановекой мульде, р а•оположенной на  северном продолжении Куз
басса, мощность угольных пластов достигает 4 1  �н ( Елисафе.нко, 1 956) . 
Угленосность юры Ненинсi{о-Чумышской впадины также выше угленос
ности Кvзнецкой котловины. Здесь встречаются п.1 асты бурых гумусо
вых  углей мощностью 6, 9, 1 0  1Н (Захаров, 1960) , тогда как в КузбассЕ' 
они редко п р евышают 5 м_ 
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Таким образо:vr ,  нее !Пр иведенные факты говорят о том, что большую 
часть периода осадкана копление •в Кузба·ссе было ло.кализова.но. Веро
ятно, только во второй .половине дorre.pa Кузнецкая котло·вина откры
лась в Ненинско-Чумышскую .в:падину, а возможно, и За�n адно-Сибир 
скую низменность. Мощность осадков юры котловины во м ного р а з  
превосходила таковую в окружающих в\Падинах и составляла ( судя п о  
степени м ета-морфизма  углей)  2,5-3,0 кл1.. 

В байоссiшй век климат юга З а,п адно-Спбирской низменности и ее 
горного ·обр а мления н ачал изменяться в сторону большого потепле
ния и а р идизации,  что 1повлекло за  собой уменьшение ·водообильности 
рек, прекращен·ие углеобр азования и накопле.ние  пестроцвцных к ар бо
н атных толщ тяжинекой овиты н а  юге Чулы мо-Ени·сейского р айона .  

К концу среднеюрского времени  ,спокойные м аловоiДные реки,  сте
кающие со сглаженных эрозией горных обрамле.ний,  несл и и·скл ючи 
тельно але.вро-пелитовьr й  м атериал,  которым быстро заносились высы· 
хающие озера .  Эрозия постепенно придала стране  обли.к слабо р а·счле
ненной аллювиально-денудационной р а внины,  близкий по характеру 
рельефа к окружающим ее Куз.нецкому Алатау, Горной Шорни и Са 
л а и р скому кряжу. 

Этап завершения формировани я  
современ ного тектонического плана 
(поздня я  юра-ранни й  мел) 

В мальме с первыми этапа•ми новокиммерийской фазы тихоокеан
ского тектогенеза начала сь новая  активизация тектонической деятель
ности. Фактически в эту эпоху и ·была созданз  современная тектониче
ская стр�ктура Кузнецкой котловины, которая в построении основного 
п.1ана  своих тектонических стру.кту.р во м ногом з а·в-исел а от характера 
.1внжений  окружающих ее Горных сооружений .  

Тангенциальные давления со  стороны Салаира  и Колывань-Томской 
ск.1<1дчатой о•бJшсти, которые в.пер.вые проявились еще в герцинекий 
цикл тектогенеза ,  п ривели ·К новым !Подвижкам по  линиям древних р аз 
л омов, усложнению с 1  а•рых и ·построению н овых тектоническ·их  стр�к
тур. Осадки юры п р исал з и р ской части Кузба·сса ·п р и  этом были дисло
цированы ·в меJl.кие  линейные складки и зажаты в тектон·ические 
клинья. По мере удаления от линии ·п·риложения давления •степень про
я вления дислокаций 1бьгстро уменьшалась, однако даже в Центральной 
м ульде о6наруживается достаточно интенсивная ·складчатость. 
И. П. Максимов в 1 953 г .  о11метил в центральной части Центральной 
мульды ·син.ктшальные склад.ки третьего порядка, оси .которых !Па р ал
лельны структура м  Присалаирского· .крыл а .  Отмечено, что  скл адки, 
р а·сположенные ,в Томь- Колыванской складчатой обла сти, л меют а си м 
м етричное ·строение :  их  флексурные крылья на·п р а влены в сторону, про
тивоположную давлению. Положительные структур ы  восточного и се 
верного крыльев - Сыромолотнеиекая и IОжно-Борисов·ская  геоанти
клинали - И. П.  М а ксимов также объяснял тангециальными давле
ния,ми со стороны Салаир екого кряжа и Колывань-Томской обла1сти. 

Одной из  наиболее грандиозных ·структурных построек этой ЭПОХ'И 
н ео·бходимо  считать интенсивное mоднятие Колывань-Том·ской складча
той зоны по крутому в�бросу с аМ'плитудой порядка 1 ,5-2,0 км. 
И. Н. Звона·рев, анализируя м атериалы буровых р абот последних  л ет, 
пришел к ·выводу, что ю р ские осадки Дорон·инской впадин ы  с ·севера 
обрезаны крутым взбросом широтного простирания .  По этому раз
лому структуры Колывань-Томской скла·дчатой области н адвинуты н а  
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i\узнецкую в·nадину,  в результате чего юрские о·садки р а з м ыты к а к  в пре 
дел а х  Колывань-Том с r<ой зоны ,  т а к  и в пр илега ющих к ней  р а й он а х  
Кузнецкой впади н ы .  

К р о м е  довольно и нтенси-вной дислоuированности юр ских о•садков,  
т а н ге н циальные  давления  с з а п ада  в мальм е  п р ивели к обр азов а н и ю  
узкой деп р ессионной зон ы  .в п ри с а л а и р ской ч а сти .р а й о н а  и п однятию 
J, о в о л ы j о  ш и р окой л олосы линейных бр ахи скл адо.к, ·р а збитых круп н ы 
м и  п родол ь н ы м и  взб роса ми  н а  р я д  п а р аллельных глыбовых .структур . 

В п р и а л атаусском и в 1П р и rорношор ском к р ы л е  тектоничес кие  дви
жения новокиммерийской фазы оп особствовали глы бово м у  1nе р емеще
н и ю  структур с о б р а зованием гор стов и г р а бенов шо  системе круп н ых 
взбросов,  Заложившихея еще в герцинекую фазу тектогенеза ,  что хоро
ш о  видно в современном р ельефе .  Пликативн ы е  дислокации юрских 
ос адков в этих р а й о н а х  являются,  с одной стор он ы ,  отр а жен и е м  т а н ген 
циа .'l ьн ы х  д а влений со стороны С а л а и р екого к р я ж а  и Кол ы в а н ь-То м -1 
ской обл а сти, а с дру 1  ой - р езультатом н аличия  упора  в ·виJ,е кон сол и 
дированных структур Кузнец.кого Ал атау и Горной  Ш орни .  Н а и более, 
интенсивно взд ы м ались в м ал ьме Б а рза сское,  К р а л и ви н екое и Терсин
екое !П Одня тия , В осто ч н ы й  горст  и П р и горношорский монокл и н а л .  В т 
время  ка к окр а и н н ы е  ч а сти и оп ы т ы вали п однятия,  центр альные р а йо
ны .н а  месте Центр альной н Тутун еской м ул ьд были относительно за  
тор можены или п родол жали п о гружаться .  

П однятие о к р а и н н ы х  ч астей Кузнецкой котJювины и еще большее 
го·рн ы х  сооружений п овл екло з а  .собой некоторую а ктивизацию эрози 
онной деятельности .  Теплый а р идн ы й  .кл и м ат mоздн еюр ского времен  
и ,  к а к  •следствие, м аломощность и сл а б ое р а звитие р еч.ной сети н е  опо 
собствовали глубоко м у  р а счленению р а й он а .  В ер оятно,  р а з м ыв п р охо 
ди.с1 1п а р аллельно с м едлен н ы м  ·поднятием фунда мента ,  и сла бор а зви 
тые реки выносили только ал ев.ропел итовый м атери а л .  

В осстановить н а:п р авление основного стока р еч.ной си•стем ы  п оздне 
ю р с кой эпохи п р а ктически н евозможно.  В Кузнецкой котловине,  Не 
юr н ско-Чу.мыш ской вп адине и в о к р а и н н ы х  ч а стях З а·п адно-Сиби р ско ' 
н и з мен.ности верхнеюр ских осадков н ет ,  одн ако н е  искл ючен а возмеж 
ность, что  они здесь р аз м ы т ы  более •п оздней эрозией .  Ш·и р окое р азви 
тие осадков тяжин екой оnиты в Чул ы м о-Ени сейском р айоне  сивсем н 
говорит о сносе сюда тер р и генного м а тер и а л а  из Кузбасса .  П однятие 
Кемеровском и Б а рза секам р а йон а х  должно  было •б ы  п регр адить сто1  
кузбасских рек на север . Можно :пр едпол а гать,  ·что в позд.ней юр е су 
ществовал крупный  б а ссейн  а кку м уляции в центре Кузба сса ,  состояв  
ши й из Центр альной и Тутуясской .м ульд и Доронин екой впадины,  р а з  
дел е н н ы х  Тбрсинским 1поднятием. Этот б а ссей н ,  вероятно ,  соеди няле 
с З а п ад.но -Сибирским б а ссейн о м  осадкон а.копления .  Н а  м есте Кондо 
мо-Ч у м ы шс кой деп рессии,  вер оятно,  существовал водор аздел м ежд 
р е к а м и  кузбасской и ненинскu- чумышской систе м .  . 

О скоро·сти tпозднеюр,ского тектони ческого п одняти я  и м ощн ости р а з  
м ытой ч а сти юрс�их  осадкив м о ж н о  судить 1по следующи1м фактам 
В Кондомо-Чу. м ы ш ской депр еосии осадки илекекай св:пьr р а н н емел ово 
го  воз р а·ста  залегают на ·р а з мытой .повер хности,  сложенной лорода м J  
J<а р бона ,  пвр м и  и ю р ы .  Д а ж е  если полагать,  ч т о  н а  окра ·ина х  Кузнец 
!<ОЙ котл овин ы  мощность ю р ских осадков была зна чительно  меньше 
чем  в Центральной и Туту н еской мул ьда х ,  т о  размытая ч а сть этой тол 
щи,  вероятн о, сост авила минимум 500- 1 000 1И . Таким о б р а зо�1 ,  за  п озд 
:неюр скую элоху ( о.кол о  1 0  млн . лет)  в Кондомо-Чуr,шшском р айон  
было с м ы то 500- 1 000 м осадков , что соответ сl'вует скорости ·подня 
тия порядка  0,05-0,0 1 мм в год. Аналогичные р а ·счеты 1по казы в а ю1 
что скор ость п однятия Кол ы в ань-Томской •складчатой зон ы составлял 
1 ,5·-2 ,0 A1Jii в год. Трудно <СКазать ,  был а л и  на  остальной ч а сти К уз 
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ба сса смыта такая же часть юрских осаJ,ков, одн а 1<о можно nредnоло
жит ь, что  в .р айон ах  поднятия это  были цифры одного ·nорядка .  

В то вре.мя ка.к окраины Кузнецкой котловины 'Поднимались н С.1V
жили  областью размыва,  центральные его части - район Тутуясо:ой ·н 
Центральной м ульд и Доронинекая в·n адина - tn родолжали nоrр ужать
ся ·или находились в стабильно·м состояни и .  В л юбом случае о.ни слу 
жили областью а ккумуляции .  

Сохранность юрских осадко·в в отдел ьных ча стях П рисал аирской де
n рессии может указывать на то, что она была образована уже в

· 
n озд

неюрскую элоху. Возможно,  и менно здесь р асnол а галась одн а из nа 
.1 еорек, сноси вшая тер р и генный материал в Д() v ОН И Н С I< у ю  вnадину .  

Восстана.вливая историю раз'Вития ·рельефа от валанжина до �111 0 -

цена ,  м ы  вынуждены n остоя нно обращаться к трем районам ,  яв.1 я ю
щим·ся своеобразными «воротами» .  через котор ые терригенный мате
риал Кузнецкой котлованы nост;тал в З аtn ад.но-Сибирскую низмен 
н ость. Это  Анжеро-Судженски й р а й он н а  севере, «Инской залив»  на  
за·n аде и Кондомо-Чумышская деnрессия н а  юге .  Из  них только н а  се
вере сохранился п олный р азрез м езозоя и кайнозоя. В Инеком за .тиве 
и Кондо·мо-Чумышской деnрессии ·имеются лишь его фрагменты.  На 
всей остальной территории Кузнецкой котловины мезозой 1n редставлен 
только юрскими осадка,ми ,  которые nерекрыты четвертичными  отложе
н и я ;v! И .  Вnолне  естественно, что восста навливать и сто-р 11 ю  р а з,вития этой 
огромной территории можно только n утем анализа характера осадков 
трех nеречисленных районов.  Некоторый Nl aтepиa.l дает анал из ·совре
м енного рельефа и те tnред•ставления о тектонике окружающих струк 
тур ,  которые еложились за многие  годы их  исследований .  Недостаточ
ное количество ф актического материала n о·рождает и различное тол
,J<ова ние одних и тех же фа ктов, снижает уверен ность ·в n равильност1 1  
сделан ных выводов. 

История раз,вития .рельефа центральной ч а сти Кузнецкой ·l<отл овн
н ы  в течение  раннемеловой э·похи восстановлена нами лишь в с а :11 ы х  
общих чертах,  насколько это позволил фактически й материал .  

Общая аридизация к.n и м а та ,  начавшаяся ·в <б атский  век, 1П родолжа 
л а сь в течение всего ,мальма и неокома .  Максимум а ридизации tп р ихо
J. И тся на  валанжин ский век, зате�1 1п оявляются кратковременные nерно 
ды значительного у в.1 а жнения .  Такой кл и м а т  сохр анялся в течение 
в·сей ра н·немеловой эпохи ( от конца валанжин а до аптз ) .  

Е .  В .  Шумилова ( 1 963 ) ,  анализируя состав терригЕ. н н ых ком•понен 
тов мезозойских отложени й  Зап адно-Сибирской ннзмен ности, п ришла 
к вы воду, что  кли м ат и н сточн·ики сноса в р а ннем валанжине не отли 
чались о т  мальма .  В Чулымо-Ен исейской  в1п ади не осадки н и жнего в а 
л а н жина ,  в •ч а·стности нижняя часть илекекай свиты - алташский гори
зонт п о  А. Р .  Ананьеву ( 1 944 ) - пр а ктически не от.1 нчаю1'СЯ от верхне
юрских .  П оэтому н а м и  они объединяются в ещ�ную тол щу, во·зр аст ко
торой датируется как мальм-вала нжин ( Г .  А. Чернов:з и др . ,  1 966 г . ) . 
Н а  большей части Кузнецкой котловины,  �<роме центральных, наиболее
п ониженных аккумулятив·ных равнин  это время было эnохой размыва .  

Поздни й  ·валанжин - баррем,  отвеча ющие времени нак0111ления илек 
С I<ОЙ свиты, характеризуются от  л о жен  и ем кра сноцветных и зеленоцвет
ных карбонатных пол и м и ктовых осадков,  что «было выз·вано изме-нени
ем кли м атических условий,  которые в свою очередь обусловливаJlИСь 
изменением геотектоничес•кого режима страны»  ( Шумилова,  1963 ) . Зна 
чительные тектонические п ерестройки п ривели к дальнейшему nоrруже
н и ю  и развити ю морского режи м а  на большей части З аlп адно-Сиlби·р 
ской н измен.ности . О.1.нако е е  окраинная  часть тран сгрессией моря н е  
захватывалась .  Н а  юrо-за>паде ( n  П редалтайском районе)  су.щест·вова 
�l а п р и·поднята·я суша ,  видимо,  полупустынна>� плоская равнина ,  
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откуда происходил снос осадков. Нени нско-Чул1ышская 'ВПадина,  разви
ваясь как самостоятельная структур а  типа межгорной котловины, была 
nокрыта системой крупных озер и болот, не связанных с водными бассей
нами  З а·падно-Сибирской низмен ности. 

Осадки илекекай свиты широко развиты в Чулыr11о-Енисейской ·и 
Ненинско-Чумышской впадинах.  В первой и х  мощность достигает 600 м, 
во второй не 'Превышает 200 м. Это ·сильно карбонатные .кра•сноцвет.ные 
и голубовато-зеленые аргиллиты, алевролиты и мелкозернистые ·песча
ники .с прослоям и  мергелей и сидеритов. Коррелятньшп минера.1 а м н  
являют ся эпидот, а мфибол, ·ильменИт, •сфен, реже лейксжсен, гранат .  
Хорошая выдержанность р азреза по  площади ,  mовышен.ная  карбонат
аость пород, большое количество колоида,,ьного :же.1еза в аргилли 
тах ,  мелкозернистый состав и совершенно своеобразная м и н ер алоги
ческая а ссоциация поз·воляют довольно подробно восстановнть mалео
rеографическую о•бстановку эmохи неокома .  

Осадкона.Jюпление про-исходило ·в достаточно  крупных, но  мел ких 
преснов9дных или в отдельные периоды сла·бо ·солоновато-водных бас
сейнах типа опресненных л а гун или I<рупных озер. Жаркий сухой кли 
м ат,  относительная выположенность рельефа как  в области питания. 
т а.к и в районах аккумуляции, 1преоблада.н·ие  физического �вывет.ривания  
способствовали н а коплению достаточно мощных толщ полимиктовьrх 
карбонатных песчано-аргиллитовых осадков. Восстановительные усло
вия в начале осадканакопления (в б а·рреме) к апту .постепенно сменя 
лись  окислительными,  что благопр-и ят ствовало .накоплению в первую 
стадню сульфидно-сидеритовых фаций,  а ·во вторую - оiшсных сое.J.I ! 
нений  железа.  Основными источни•ками сноса служили эпидотизирован 
ные ком,пл ексы Кузнецкого Ал атау, Горной Шории  н Колывань-Том-
ской зоны, покрытые rполими.ктовым и  порода,ми юры.  . 

В Кузбассе эпоха неоком а  почти не  оставила сле.J,ов .  Осадки этого 
времени - илекекая свита - имеются  толы<о на юге - в Кондомско
Чумышской депрессии - и на r;:евере - в Улананекой мульде, т .  е .  в тех 
р а йонах,  где палеозойские структуры Кузбасса ·погружаются под мезо
зойские осадки Ненинско-Чумышской впадины и За,падно-Сибирской 
низ менности . Остатки л и  это некогда единого юоля осадков и.1 и  Куз
нецкая котловина в неокоме была 'ПРИIПоднятым 1полупустьшным водо
разделом,  ответить на этот вопрос очень трудно. Так как мы не  ·В со
стоянии выделить реликтов поверхностей выравнивания этой эпохи, то 
можно только предполагать, что характер и направленность текто
нических движений м альма в целом были унаследованы и эпохой нео
кома .  

Некоторая  перестройка тектонического плана  ·в неокоме 1привел а к 
опусканию Кондомекого района , и Кузнецкая котловина ·вновь соеди
н илась с Н енинско-Чумышской впадиной .  Начало  п рогрессировать Тер
синекое поднятие, что ·привело к об,разованию здесь !IIестного водор аз 
дела ,  который разъединил речную сеть н а  1северную и южную . Р еки со
временного напр авления тра.нсшортировали обло-мочный м атериал  в 
Чулымо-Енисейскую В'Падину, протекая через Кемеровсi<Ий и Анжер
с-кий  р айоны. Северо-западная речна я  сеть унаследовала 1позднеюрскую 
долину в Пр-исалаирской депрессии и соедин ялась с бассейном Запад
но-Сибирской низменности через Доронинскую впадину. Южные реки ,  
прот екая по осевой линии Тутуя•сской мульды и приниУiая мно·гочислен
ные 1притоки со стороны ·возвышенностей Салаира  и Горной Шорни ,  
транопортировали о-бломочный полимиктовый >м атериал в Ненинско
Чумышскую впадину. 

Рельеф Кузнецкой котловины 'в р аннемеловую эпоху, как и в ·позд
н еюрское время,  был слаборасчлененным,  реки - �спокойными,  м ало
водными .  П ереносимый ими  алевро-mелитовый и песчаный полимикто-
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в ы й  м атериал обrазовался r.1авны :-.'1 образом з а  счет физического 
выветривания .  По-прежнему р а з мывзлись юрские осадки, а там,  где эту 
р а боту вы полняла еще позднеюрская эрозия,  смывались породы триа 
са н 1п алеозоя .  

Первый этап денудационного вырав нивания  рельефа 

В тор ая  по.1ови н а  р а н немеловой эпохн - а1пт-альб - таюке труд
но подда ется п алеогеоюр фологичес кой .реконструкции ,  т а к  как в Куз
не rжой котлов·ине нет осадков этого в р емени .  По,п ытки ее  восст а н овле
ния по  х а ра кт еру  синrенетичных отложени й  з а  пр едела м и  р айона  стал
киваются с непреодо.1и�rым и  трудностями .  Дел о -в том,  что Кузнецкая 
котловина - своеобр азная  тектони ческая структура ,  р аз,ви.в ающаяся 
ка 1\ межгорн а я  в-па.1riН а ,  и мела свою исторпю тектон·ическоrо р а звития  
и режим осадкона кол .1 вния,  сушественно от.rrи ча ющиеся от  т а ковых в 
Западн·о-Сибнр ской низменности .  

Во второй  IПОЛовнне а·птского века  п роисходит довольно р езкая  сме 
на  как  тектон-ического р ежим а ,  т ак  н клн м ата .  На  смену теплому, пре
ныУшественно сухолrу климату баррема  и н а ч а л а  апта приходит жар 
кий  и влажный, а однообр азная  хвойная  р а стительность сменилась 
п ы шной субтро:пической и тропической. Резко сокр ащаются р еликтовые  
юр ские  формы .  П оявляются кедр ,  кип а р ис, сосна ,  сильно р а з.р а стаются 
р а зJшчные  п апоротники .  С этой эпохой овя з а н о  ,первое  'поя влени е  по 
крьrтосеменных,  которые  к концу р а ннемелового в р емени  сос гавлял и 
существенную ·п р rн1есь в составе р а стительности ( Портнова ,  1 96 1 ) .  
Активнза ция т ектон и ческой деятельности п ривела  к довольно быстрому 
по.1нятию гор н ы х  сооружений ,  с чем,  очевидно, связа н а  и скл адчатость 
илексюrх оса�ков Кондомо-Чумышской депр ессии,  отмеченная  Г. С. Ха 
риным в 1 960 г .  

Дл я  ·всего юга Снбир и  э та  эпоха озн аменовалась рез,ким усили ем 
процессов х и мического выветривания ,  котQр ые  п р иостановились в нeo
KONi e  в период а р идизаuии .  

Как известно ( Ги нзбург ,  1 947 ;  !\. а з а ринов, 1 958; Стра х•ов, 1 960; Ра
зр:ова и др . ,  1963) , кро:�1е  вл аж ного тро·пического климата ,  для обр а 
зования  кор выветривання  необходи м ы  опр еделенные геоморфолоrиче
скнс условия .  Не  вдаваясь в дис1.;уссию о том, каксй  р ельеф ·благопри 
ятствует пр оцесса м  r .1убокого хюшческого выветр·ивания ,  изложим 
ф а Етичесrшй матери ал,  который имеется в Кузнецкой котловине и на  
€е окр а ина х  r r  может указывать  н а  р ельеф этой эtпохи .  

В К.узбассе достоверно  р а н н е:�1 е.тr овая  кора известна только на кр а й 
н е лi севере ,  r r a  границе с о  ст.руктур а ы и  Кузнецкого Алатау .  Н е  исклю
чен а возможность, что н ачало  ее обр азования ·п р·иходится на триаса
вы!� период, а подновлен и е - на аrптский и альбекий века .  Здесь раз 
вита  ла теrр ит н а я  кора  мощностью от  5 до  50  .м . Ее ост атки сохр анились 
н а  вер ш и н а х  водоразделов с отметками  280-320 At, даже до 400 л-t. Н а  
'Тех ж е  поверхностях древних водора зделов встречены син гвнетичньте 
пестро цветные  оса.J•ки кийекай и сJr моновскоi'J свит,  об.р азова н н ые з а  
-счет 1пер еотложения э т и х  латер rпов.  К а к  можно судить по  современно
м\· положени ю  За .1егания  J<ор ы  выветривания ,  р ельеф в обла·сти водо
р � здельн ых n.r1 aтo бы.1 r.;онтрастньш с п р евышением водо,р азделов н а д  
дr-r r !ща м н  дол и н  д о  200 д В окраин н ых ч а стях бассейна ,  rде дизъюнк
тнвная тектоника в ы ражен а очень сш1ьно, эти плато, В·Оз,можно, в целом 
отвечали  гл ыбовым поднятиям,  обеспечивавшим глубокий дренаж грун
товых ,вод. Медле.нное п однятие блоJ.;ов, mо;J.-'!,ержи-в ающее низкое стоя
НI IС горизонта г.рунтовы х  вод, способствовало образованию достаточно  
'\1ощноi'J , сл ожно днфферен u и р ованной коры .выветр и ван и я . 
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До •СИХ пор,  восстанавливая палеерельеф ,р азличных эiпох, мы :vi ог
ли опир аться толыко на фациальный и п алеегеографический ан ализ,  
так как события всей мезозойской �ры от триаса до н ачала w пта не 
оставили никакого следа в современном р ельефе Куз6асса .  Поли гене
тиче�кие !Поверхности 1Вьr равн·ивания с отметками 280-320 Ai, покрытые 
корон выветривания а·пт - альбского возраста ,- это древнейшие э.1 е�1ен
ты рельеф а  Кузнецкой котловины.  Эти п оверхности служат отn,р авной· 
т очкой, идя от кот-орой можно а нализировать другие элементы палео
рельефа и восстановить историю его ,развития до наших дней. 

В ряд ли можно nолагать, что на ·в·сей 1nлощади раз.вивалась одина 
ково мощная и глубоко дифференцированная  J<opa  выветривания .  Во
nервых, для центральных областей глыбовые ·перемещения менее ха
рактер.ны, так J<ак !Поднятия в целом приурочены к окр аинным ч а стям 
Кузнецкой .котлов·ины .  Во-·вторых, обогащенные р а ст.воренными кисло
тами воды,  опособствующие глубоко-му хи-мическому выветриванию, бо
лее характерны для районов р а звития содержащих сульфиды nород 
окр аинных частей Кузбасса .  Поэтому, если здесь на а,1 юм осилнкатi rых 
и кар6онатных !llopoдax раз·внвался латеритный 1п рофиль,  в центре  бас
сейна на  пермо-карбоновых угленосных осадках скорее мог фор:v�иро
в аться каол иновый п рофиль коры выветривания .  

К а1пт -алЬ'бу необходимо отнести и маломощную .кору .выветривания ,  
котор ая сох,р анилась на  nоверхностях вод·оразделов с отметка,ми 400-
500 м на  пер мо-карбоновых осадках Пригорношорского моноклинала  
и на  высотах 280-360 м в Кондомо-Чумышской деnрессии на осад
ках илекекай свиты.  Большая р а з.ница в отметках кровли кор ы  вывет
р и вания в этих близко друг  к другу раоположенных р а йонах объясня
ется nослемеловой блоковой тектоникой, а небольшая мощность струк
турного элювия н а  породах Пригорношорского моноклинала - размы
вом,  который nоследовал вслед за  поднятием.  

Маломощная ,  недифференцирова.нная 1щра выветривания н а  осад
ках илекекай 'свиты указывает н а  ее об,разование ·в ус.1овиях слабо рас 
члененной аккумулятивной р авнины n р и  высоком стоянии грунтовых 
вод. Равнинный ландшафт сохр а нился в ·поле раз,вития осадков ·илек
екай свиты до н астоящего времени.  Н а  фоне весь·ма р а счлененной юж
ной окраины Кузнецкой котловины эта ,площадь отличается своы1 вы
положенным пологохолмистым рельефом с а бсолютны:v�и отметка онi во
дор азделов 300-360 м .  

Та ким образом, H R  территории Кузбасса достоверно из·вестно три 
р айона ,  где СОХJр анились а'пт -альбские IПоверхностi! выравни вания :  
1 )  сильно расчлененный  ленеплен на  границе с Кузнецким А.1атау,  
2 )  пенеnлен аккуму.� ятивной р а внины Кондомо-Чумышской деn рес
сии в месте сближения .структур Салаира  и Горной Шорни, 3 )  n р иnод
нятый относительно Пбрвых д·вух р айонов ( вероятно, в р езультате nос
л емеловых дефор маций)  пенеnлен Пригорношорскоr() монокл.ин а,1 а  в 

. ба ссейне рек М. рас-Су и Конде>мы.  
В «Инском заливе» в основании  ква рц-.као.�иновых осадков ненин

ской свиты Мусохранов•с кого месторождения р а звита каолин-ова я  кора 
nыветр·ивания .  В отличие от а1пт-альбск.их ·поверхностей выравнивания 
севера и юга Кузнецкой котловины, древни й  рельеф «Инского залива» 
и меет rи,п соме1iрические отметки 1 80-200 м .  что ,  вероятно, объясняет
ся общей тенден цией к пог1ружению, которую исn ытывал «Инской за
.'I.ИВ» .на  ·n ротяжении всего кайнозоя. 

На.конец, необходимо отметить Плотниковекий р а й он ,  где, IПО н а ше
л iу мнению, на аnт-альбскую кору выветривания наложилась эоцен
олигоценовая .  Поверхность коры выветривания на породах ильинекой и 
ерунаковской свит Плотниковекого района �меет отметки в п р еде�ах 
230 -245 111 ;  местами  она снижается до 2СЮ м и лодн н :v� а ется до 280  .tr. 

184 



Здесь встречены все горизонты структурного элювия - от зоны .сапро 
.1и;ов в местах глубокого р азмыва  ,:хо nолного прсфи.Гi я н а  верш и н г х  
водора зделов. 

В остальн ых  районах  ни а1пт- альбской J<оры выветривания ,  ни  си r r 
ге.нст.ичных ей осадl<ОВ нет ,  что можно объя·снить отсутствием условий 
д.1я их  сохранности в последующие эпохи.  

Здесь нavr .снова придется обратиться к П ри салаирской деп р ессин 
и « Ин скому за.1 ИНу>> .  С и стема мелких четковидных  ,ВI:l адин ,  вытянутых 
sдо.1 ь Сала.ирского кряжа, обра зующих П р исал а и р с i<ую депрессию и 
« Инской зали,в» - относительно понижен н ы е  участки Кузнецкой J<отпо
вины ,  являющиеся отражением та нгенциальных давлений со ст·ороны 
Салаира  и Колыва нь-Томской складчатой зоны .  Дислоцированнасть 
юрских осадков, rподвергш ихся мел кой складчатости вместе с лоро.J,а
м.и п алеозоя на  границе со  структур а м и  Салаира ,  указы вает на то,  что 
эта деп рессия н ачала образовываться в послеюрское время .  Даже ecmr 
n ринять ,  что после отложения л юбой свиты -в этом тектонически а ктив
н ом р айоне прои сходили мноrоJ<ратные rПе<рерывы ,  то хоть в какой-то 
вrп аднне осадки нижнего мела должны были ·сохраниться .  Фактическн 
же здесь на ·породах юры залегают кварц- J<аолиновые отложения не
нинс J<ой свиты . Н и жнемеловых толщ нет н и где, и ,  видимо, можно по.lа 
гать, что  и не  было.  

Все  последующее время от сеном ана  до ,n алеоцена В'I<л ючите.1 ьно 
приходится р а ссматривать в едином плане .  Осадки этого времени - С l l 
м оновская и сымс J<ая  свиты - р аз·виты только н а  !<рай  нем севере в Бар 
засекам и Анжерском районах, т .  е. лишь в «заливах» Чулым,ско-Ени
сейской ·вrпадины .  Ненинская свита ,  небольшимн  полями сохранившая ·  
ся в «Инском заливе» и Кондомо-Чумышской депрессии,  очень  ма .1о 
дает для палеогеоморфо.nо гической реконст;> укцни такого обширного 
региона ,  как Кузнецкая  котловин а .  

П озднемеловая эnоха для всего ю г а  Заnадно-Сиби.р·ской н измен l r о 
сти ха р а ктеризовалась дальнейшим  н а ступлением континентального ре 
жима (Ростовцев, 1 958; С а кс,  РонJ<ина ,  1 960 ; Шумилова ,  1 963) . ОжJ I В
лен ие текто нических движений в области горного обр а м.�ения , кото
рое, безу.словно, захватывало и Кузнецкую котловину,  !Повлекло за  со
бой размыв  коры глубокого химического вывет,ривання  и 'переотложення  
ее  на  аккуму,1ятивных р а внинах ,  занятых сложной системой 1р ек, озер 
и ·болот. Твплый  и влажчый климат опоеобетво-вал развитию п ышней 
р а стительности ; н а р яду с широкоразвитыми  хвойно-широколиственн ы 
ми .1 и стопад,ными леса м и  обитали ти,nично  южные субтропиче::кие фор
м ы .  К сенону 'Покрытосеменная  растительность троп и че.ских и субтропи
ческих форм начинает постепенно вытеснять голосеменную ( Портнова ,  
1 96 1 ) .  По  мнению К .  В .  Боголелова ( 1 96 1 ) ,  н ачало сенон а хара ктерн 
зуется общим потеплением и одновреыенно уменьшением влажност и .  

Н а м  представляется, что для бо.1 ьшей части Кузнецкой котловины 
сенон·ская эпоха характеризовалась  и нтенси·вным .р аз �1ывом как кор ы  
выветривания, та к и пород, по которы м о н а  раз.вивала сь .  Тепл ы й  1 1  
в.1 а жный кли ма т  и общая тектон ическая активность спо•собствова.l J I  
возрождению речной сети .  Основным водоразделом был Кузнецк11 1! 
Ал атау,  ,п редставлявший со·бой об.1 а сть относительно высоких гор .  Гор 
н а я  Шорня относилась к среднегорью.  Со  ·сторон ы· Сал а и р а  и Кол ы
ва нь-Томской .с кладчатой зон ы основной снос в эту  эпоху был наrправ 
лен в З а п адно-Сибирс J<ую низменность.  

Анализируя площади современного развития ыеловых отложен 1 1 й  
в Кузнецкой J<отловине и по ее окраина �1 ,  можно  прийти  к выводу. 
что ·север J<отловины - Анжерский,  Барзас J<ий  и Ижморский районы .  
запад - «И некой залив» - и ю г - Кондомо-Ч у м ышская депресси я 
были областя'�i1 се .1И \,t ента uии - плоски ми  озер но-ал.1 ювиа.1ьны� 1 1 1  
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р авнинами . Больша1я часть  остальной тер р итории ,  являнсь низкогорным 
nоднятием, служила обла стью ·сноса с широкоразвитой транзитной реч
ной ·сетью. В пользу пред1положения о р азмыве углен·осных  отложений, 
Кузба•сса в •позднемеловое время говорит находка П .  А. Никитины:v1 в 
обн а жении rпо р .  Кие с.р еди сеноман-ту1ронских отложени й  хорошо со
хранившихся мегасrпор р а стени й  пермо-карбон а .  

Одиночные споры .пермо-карбонового возра•ста в верхнемеловых осад
ках по Кие, в Ампалыкской и Алчедатской впадинах описаны и 
Е .  А. Портновой .  

С позднесеноманского времени до  кампанс1юго века  стоi< р ек  был 
в основном направлен на  север - через Анжерский район в 2 а п адно
Сибирскую н из �1еннссть, гJе п роисходило накопление довольно мощной 
(до 250 A't)  толщи верхнемеловых осадков .  Для разреза верхнего мела 
юга Чулымо-Енисейского р а йон а н север а  Кузнецкой котловины харак
терно п реобладание грубозернистых песчано-галечных осадков, что ука
зывает на  близость и сточников сноса ,  бурный характер речной сети и ,  
как  следствие, достаточно сильное расчленение рельефа в областях сно
са. Осадки с имоновекой свиты и меют очень пестрый минералогнческий 
состав .  Еслн на севере Кузбасса содержан1 1е кварца в н нх достнгает 
92 % ,  а полевого шпата  не п ревышает 1 0 % ,  то с удаленнем в Чулымо
Енисейский район содержание ква рца резко падает: в Мариин екой 
опорной скважине оно составляет 76 % ,  в Чулыыской -62 % ,  Максим 
кинам Я ре -50 % ( Шумилова,  1 963 ) . По  н ашим данным (Файнер ,  
1 964 ) ,  отдельные л итологические разновидности пород обогащены эпи
дотом (6 % )  и р оговой обманкой ( 3 % ) ,  п р иче:11 ·в этих горизонтах 
количество кварца понижается до 1 5-30 % ,  а полевого шпата увеличи
вается до 76 % .  Осадки обогащены каолином ,  п1дрослюдой .  Все это ука
зывает на  то, что продукты переотложения коры выветривания в основ
ном концентриравались в предгорных частях н изыенности. По мере раз
мыва коры выветривания в область сноса поступали осадки, слабо за

·т ронутые выветриванием или невыветрелые, которые выноснлнсь в бо-
лее глубокие части низменности, так  I<ак  п рибрежные ее бассейны уже 
были з аполнены осадками .  

Влажный теплый климат  nоздне:11еловой эпохи в сочетании  с глу
боким расчленением рельефа и низю1 м  стояниеи грунтовых вод способ
ствовали ннтенсивному выветриванпю,  которое шло п а раллельна с раз
мывом.  В ыветриванию подвергались осадки бассейнов аккумуляции и 
коренные породы в областн сноса.  С одной стороны, это способствова
ло подготовке первичного м атериал а размыву, с другой - вторичной 
его переработке в бассейнах аккумуляции .  Результатом этого явилась 
каоJJинизация полевых шпатов in situ, п роцессы окварцевания и различ
ные п реобразования глинистых минералов, которые мы видим в осадках 
верхнего мела .  Интенсивность этих п роцессов убывала с глубиной и кон
тролировалась уроВiнем циркуляции грунтовых вод. К сожалению, бо
лее подробно восстановнть нсторню развития репьефа в эпоху от туро
на до палеоцен а невозможно. 

В палеоцене активность э розионной деятельности значительно умень
ш ил ась. Почти вся территория  Кузнецкой котловины, кроме ее п р и гор
ношорского и n р и алатаусского обрамJJен ий, п р нобрел а  характер невы

·сокой мелкосопочной холмисто-увалистой р а вн и ны ,  пересеченной круп-
Н Ы М ! !  реками со спокойным течением.  Грубозернистый обломочный м а 
териал,  I<оторый мы в идим в основании  датскнх осадков, уступил мес
то алевро-пеJJитовому. Вынос полуторных окислов в условиях теплого 
влажного кли м ата  способствовал образованию п естроцветных  гли н  
верхних горизонтов ненинской свиты. 

В п алеоцене общий план рельефа н ачал п риближаться к современ
'Ному виду. Достаточно четко обозначились водоразделы,- как основ-

186 



1-!Ые (в  пределах горного обрамления ) , так  и местные.  Меловые поверх
-н ости выравнивания ,  факсираванные корой выветривания,  были уже 
-четко выражены в палеоценовоl\'! ре.1ьефе в виде водор аздельных плато 
•с отметками 280-320 At н а  севере н 280-360, 400-500 м н а  юге. 

С редние или низкие горы еще продолжали существовать на границе 
Кузнецкого Алатау и Горной Шорни .  О тсюда ОНIИ п остепенно  пон ижа
л ись на север и з апад, переходя сначала в низкогорье, а затем в мелко
сопочник .  Север Кузнецкого Алатау, К узнецкой котловины и 1\олывань
ТQ:--I ской  зоны, вероятно, от широты Кеl\[ерово, представлял собой акку
JI·I)?Iятивную р авнину, соединявшуюся с б ассейнами осадкан а копления 
юга Чул ы мо-Енисейского района .  Так  же полого Горн а я  Шорня  снижа
лась к Н енинско-ЧумышС I\ОЙ впад1 1не .  З ападные  окраины Горной Шо
рни и восточная окр аина Салаира представляли собой озерно-аллюви
:альную р а Вiнину,  •соединявшуюся с Ненинско-Чуrмышской впадиной .  Тр\'
ти!"r бассейн а ккумуляции существавал на :--rесте современного «Инского 
за.1 11ва» ,  где также накап.1ива.1 ись осадки неиинекой свиты. П родолжа
л ось воздымавне  Крапи•ви нского купо,т а и Терсин-екого nоднятия .  

Напр авление речной сети позюiеl\ Iелового - п алеоценового времени в 
це,1ом совпадало с таковым раннеl\Iеловой эпохи. Реки текли в Чулымо
Е н i i сейскую впадину через Анжерск 1 1 й  1 1  Барзасский р а йоны,  в З а п адно
·Сибирскую низменность через «Инской залив» и Доронинскую впади
ну,  а в Нени нско-Чумышскую впадину через Кондомо-Чумышскую де
nрессию. 

П алеогеоморфологическая реконструкция эоценового в ремен и дела
·ется н ам и  по единственной  находке эоценовых осадков в Доронинекой 
впадине. Н а  всей остаJJьной террпторшr котловины осадi{ОВ этой эпохи 
нет, а поверхностей вы равниван 1 1я с эоценовой корой выветривания н а м  
:не удалось в ыделить. Поэтому, р азуi\!еется, сколько--нибудь пол1Ное вос
становление истории р азвития рельефа  в этом период п р а ктически не
воз:\южно.  

Эоценовая раститеJJьность, определенная П .  А. Н и китины м  из Ва
тановского м есторождения nидраргил.титовых бокситов, по е го мнению, 
лроизрастала «в обстановке равнинного пенеплена и в услови я х  умерен
н о-теплого кли м ата .  И с ключительн ая автохтонность материала породы 

11 особенн ости обнаруженных р а стительных осадков приводят к зак·  
лючению о крайней слабости э разванных п роцессов в о кружающей  мест
н ости, что связано с ее равнинностью и бедностыо атмосферны м и  осад
ка�IИ . Водоем был окружен древесньll\1 тенистым  влаголюбивым н асаж
ден ием,  где п реобJJадала ива с редкой прнмесью ольхи, г рецкого ореха,  
лещины .  Подальше от озера ,  на сухих солнечных обитаниях были раз
В'ИТЫ заросли !{Серофит,н ы х  кустарнн ков, ч астью с жесткими кожисты
ми листьями ,  а ч астью сбрасывающими свои листья при н аступлени и  
летней засухи» ( Н а горский,  1 943 ) . 

Эти выводы П .  А .  Н и китин а п ротиворечат определениям Г .  А .  Б а 
луевой и В .  П .  Никити н а .  П о  их  данным,  климат  эоцена был субтро
nическю1 или тропическrш, в которо:'>'r произрастали вечнозеленые 
растения, кашта н ,  а у �'lеренн а я  ф.тора  составляла н езначительный 
лроцент. 

Образованне 1\rощной коры  выветр rrвания и гидраргиллитовых бок
ситов определяет кJJимат  эоцена как жарки й  и влажный .  В торым нeoб
XOJ.I IMЫl\1 условием является достаточн о  большое расчленение рельефа. 
В .  Н. Р азумова и Н. П.  Херсаков ( 1 963 ) , определяя опти м альные усло
вия глубокого химического выветривания ,  считали, что климат  должен 
быть ж арким .  «В условиях переменновJJажного климата  с чередовани
ем засушливых и влаж'Ных периодов вла ги уже достаточно,  чтобы обе
.спечить интен-сивное вывет,риванне» . Одновре,ме нное ·нахождеНИЕ; вла -
1олюбов н ксерофитов в эоценовых осадках В агановекай впадины ука -
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зывает как  раз  на  та кой неvстойчивый кли м ат.  В П р исалаирье, где су-
ществовали водоемы с особо благоприятной восстановительной средой, 
в карстовых воронках образовывал1 1сь залежн бокситов. На остальной 
территорин  накопилась кора выветривания каоли нового профнля,  кото
рую мы или  не можем отл1ичить от мел овой,  или  :не находим ввиду ее 
полного размыва .  Весьма  вероятно, что в ряде районов п роцессы вывет
ривания н аложились на меловую кору. В тако м  случае эоценовая и ме
ловая коры и меют одни отметки и един ы е  поверхности выравнивания.  
Отсутствие  крупных тектонических перестроек на  границе палео цена 
11 эоцена и незначительное изменение клим ата ,с.пособствовали сохра
нению п режнего н а п р авления речной сети . 

Эрозионные п роцессы в эту эпоху были сравн ительно слабЫ:\ 1!1 .  Боль
шая часть терригеиного материала  выносилась за  пределы КузнецкМr 
1<атловины в море ,  где форм и ровалась чеганская свита .  Только в деп
реосионных понижениях Присала ирья создались условия для н акоп
ления м аломощной толщи озерн о-аллюви альных осадков .  В основан1 1и  
р азреза верхнего эоцена Томского и Анжерского районов ш и роки м 
р аспростр анением пол ьзуются сливные кремнистые песчаники «яйского· 
кремнистого горизонта» .  Аналогичные песчаники описаны В .  И .  Я вор
С I<ИМ ( 1 927) , В .  Д. Фомичевым ( 1 940) , К. В .  Радугиным ( 1 940) в Плот
Н I I КОВском р айоне среди образований кар выветривания .  Мы склонны 
п а раллел нзовать их с песчаника м и  «яйского кремн истого горизонта»_  

Этап новейшего поднятия  

Эпоха глубокого химического выветривания 1 1  тектонического по 
коя п родолжалась до  среднего олигоцен а включнтельно, после ч его на 
чалось общее медленное поднятие всего обрамления З ападно-Сиб 1 1 р •  
екай низменности которое сопровождалось оживлением эрозии и н акоп
.1 ением осадков атлымской, новомихаЙJlОвской и зню1енской свнт по 
всей южной окраине низменности . 

В разрезе этих осадков п реобладает кварц-кварцитовый,  п ренilrу
щественно алевро-пелитовый и песчаный  м атериал .  Только в непосред· 
сl'венной близости к горному обрамлению (юг Чулымо-Ен исейското 
р а йона ) встречае-ген га.1ечный и гравийный :'�r атер 1 1 ал .  С одной стороны,  
это указывает на  близость источников сноса ·- кор выветри.Ба ния ,  с дру
гой,- вероятно, на то, что н3  фон� общего подннтпя отдельные б.1оки 
обгоняли в своем движении соседние, ста новясь источника ми грубо
кластического материала .  

В Кузнецкой котловине осадки олигоцена неизвестны,  что  косвенно 
у казывает на п реобладание сноса в результате общего поднятия репю
н а . Только в Анжерском р айоне, который на п ротяжен ии мезозойской и 
кайнозойской эр являлся областью погружения и седиментации,  подоб
но Чулымо-Енисейской впадине, осадки новом ихайловекой св 1 rты иыеют 
nлощадное распространение. 

Химическое выветривание в эту эпоху п роходило параллельна с эро
З iюнны м и  п роцессам и .  Одн ако медленное похолодание  и а р идизация в 
верхнем олигоцене п ривели к п остепенному у мен ьшению интенс1 1 вности 
выветривания .  

П роследив изменение характер а  растительности от  среднего к верх
нему олигоцену, Г. А.  Балуева,  В .  П.  Н и китин и Р .  А.  Соболева в 1 959 г .  
определили хвойно-широколиственную растительность атлыыского в ре
мени  с обилием болотных трав как характерную для умеренно -теплого 
1 1  влажного климата.  Растительность знаменского времени  бы.1 а богаче 
1 1  разнообразнее за  счет увеличен ия количества древесных 1 1з  группы 
покрытасеменных и травянистых, среди которых н аряду r бОJlОтн ы м и: 
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формаrv1 1 1  существенную роль и грали 1 1  луговые травы.  Н алнч 1 1е  в зна 
:менско�t комплексе довольно большого количества теплолюбивых фор м  
свидете.� ьствует о достаточно теплом климате. В т о  же время усиле
н ие р оли з а п адносибирских родов и наличие современных западно
сибирских видов указывают на нача вшеесп ИЗi1 1енение КJ!иыата в сто
рону похолодания .  

К концу олиагеценовой эпох t r  большая часть терр 1 1торнн Кузнецкой 
I<OTЛOB I IHЫ вновь п редставляла собой пенеплен, который просущество
вал до позднего плиоцена .  Похолодание ,  отчетливо п роявившееся в кон 
це  п алеогена ,  в миоцене сменилось ж а р ким сухим кли мато м .  С поко1t 
н ы й  тектонический peжi iM  страны и общая а ридизация затормозил1 1  
эрозионные п роцессы.  Маловодные, спокойные реки выносили тольк� 
алевро-1пелитовый материал,  раз\rывая к а к  продукты пестроцвет
ной коры  выветривания ,  т ак  и незатронутые выветриваниеы породы. 
К такому выводу можно п рийти на основании а1нализа хара ктер а  МJ IО
ценовых осадков «Инского залива» .  Ошr представлены тонкодисперсн ы
III И пестроцветными  каолннит -пrдрослюдистьr м и  глинами  мощностью бо
.�ее 20 м с небольши�ш n рослоям 1 1  грубокластического м атериала .  

Распрост р а нение !IШОценовых осадков исключительно н а  окраинах 
Кузнецкой котловины - юге Чулыыо-Енисейской и севере Ненинско 
Чумышской впадин 1 1  «Инском залнве»- может указывать н а  то ,  что 
на п ротяжени и неогенового и четвертичного периодов эти р айоны еслн 
и н е  являлись областям и  постоянного погружения ,  то во всяком случае 
н и когда н�  служили м естными  во;�,ораздел а м и .  

Н а  юго-востоLГной и восточной окраинах  Кузба сса н а  границе с окру
жа ющюtи е го горны м и  сооружениями ,  а та кже в центре региона 
в no.1e развития осадков юры Туту1нсской и Центrал ьной мульд - райо
н а х  с тенден цией к поднятию в течение большей части палеогенового, 
неогенового и четвертич ного nериодов, � I иоценовые осадки, вероятно, не 
на капл и  вались .  

В плиоценовое время в связи с некоторым увлажнение�r создались 
благопр иятные условия для химического выветривания .  Однако все еще 
сухой кли мат, нелродолжительность эпохи и ,  вероятно, неблагопр,иятные 
геоморфологичесюие условия п ривели к образованию лишь очень мало· 
м ощной коры выветривания .  

Рельеф в эту эпоху был плоский со слабо врезанной 1 1  плохо разв l l 
той речной системой .  На фоне саваннаобразной равн 11ны с абсолютны
ми отметками  240-260 м выделялнсь отдельные возвышенности -триа 
совые базальты «Мелафировой подковы», Крашrвинский купол, Б а рзас 
ское поднятие, Юргинские н Топкинекие высоты. 

Некоторая а ктивизация тектоническо й  деятельности и нзмененне 
J<ли �r ата ,  которое произошло н а  границе средне- и позднеплиоценового 
времени,  привели к постепенной •перестройке .рельефа КузiНецкой кот· 
лов 1 rны ,  который н ачал приобретать вид, близкий " современ ному.  По
холодание и увлажнение,  пришедшие на смену а ридном у  жаркому J<Л il 
м ату миоцена и раннего-среднего плиоцен а ,  и поднятие окружающих 
Кузбасс горных сооружений послужили п р ичиной з арождення  новой 
речной сети. Он а заложнлась на  слабо р асчлененной поверхности Куз
неuкой  котловины,  покрьrтой м аломощной и недифференцированной ко
рой выветривания .  Судя по соста ву, мощности и площади р азвития верх·  
1- rеплиоценового аллювия,  речна я  сеть этой эпохи была nJюxo р азви
той, а в ремя ее существования - сравн ительно неп родолж1 r тельны м .  
В целом н ап равление основной речной сети совпадало с современнымн 
долинаl\ш Томи и Кондомы.  На п ротяжении  позднего плиоuена речная 
-сеть п р ошла от стадии зарождения до полной зрелости, причем за э го 
в ремя палеореки даже не успели достаточно глубоко врезаться в водо
разцельное плато . 
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Аллювий позднеплиоценовых рек содержит как продукты р азмЫВ11) 
слабо дифференцированных кор выветривания,  так и неиэмевенных по
род. Такой пестрый состав аллювия указывает на размыв реками пород, 
в различной степени затронутых выветриванием. РекИ в своем развитии. 
не достигли осевых частей Юргинских и Топкинеких высот, Барз ас
екого поднятия,  Крапивинекого купола и возвышенностей «Мелафи ро
вой подковы», на которых сохранитrсь коры выветривания .  По-види�rо
мому, эти возвышенности служилн местнымп водоразделами плисцено
вой речной сети. 

Ключом для решения всех вопросов, связанных с перестройкой рель
ефа в позднеплиоценовое и четвертичное время, является восстановле
ние н аправления и характера  речной сети в эти эпохи. П роще всего это 
н ачать с анализа конфигурации современной речной сети и характера 
осадков, которые она !Накопила от своего за рождения до н а·стоящего
времени.  

При а нализе современного н а•правления Томи обращает на себя. 
внимание,  что река в своем течении пересекает крупнейшпе поднятr1я 
Кузбасса .  

Попадая из гор Кузнецкого АJ!атау в Кузнецкую ктловину, Томь. 
вместо того чтобы , огибая все поднятия ,  преложить свое русло по ли
нии наиме.ньшего сопротивления вдоль полей разв1И11ия юрских осадков 
на северо-запад в Доронинскую или юга-запад - Ненинско-Чумышскую 
впадины, н ачинает буквально «стремиться в гору». Вначале она  пере
секает антиклинальный перегиб в Тутуясской мульде, з атем, доходя до 
вовышенностей Салаира, не поворачивает вдоль Салаирекого кряжа, а; 
уходит резко н а  севера-восток, чтобы пересечь Терсинекое nоднятие. 
Еще далее на север река дважды nересекает очень у стойчивые к раз
м ыву триасовые базальты «Мелафировой подковы», отвечающие в со
временном рельефе м пксимальным высотам .  Выходя из Салтытаковского 
хребта, река идет прямо на север ,  чтобы пересечь Крапивинекий купол .  
Н иже по течению Томь,  делая три изгиба  под •прямым у глом, подходи·r 
к Колывань-Томской складчатой зоне, которую пересекает, образуя ан 
тецедентную долину. 

Н а  своем 400-километровом пути через Кузнецкую котловнну Томь. 
не образует н и  одной типично антецедентной долины. Уже одно это ука
зывает на то, что поднятия , которые она пересекает, существовалн до 
ее з аложения. Ее широкая, хорошо разработанная долина изобилуе1 
озеровидными расширениями ;  продольный профиль спокойный, без з а
j\Iетных перегибов, близкий к состоянию предельного равновесия. 

Более спокойный характер имеет современная долина  другой круп
ной реки - Ини. Протекая по  обширной аллювиальной равнине, она 
имеет р а·внинный хара ктер и •в ·своем течении строго подчиняется_ 
н а n р авлению п алеозойских структур в этом районе. Только у Абышевс
кого купола Иня поворачивает под прямым углом на север и пересе
кает вкрест простирания линейные структуры Колывань-Томской склад-
ч атой зоны.  

Прежде чем решить вопрос о пр111чинах пересечения Томью крупней
ших •nощнятий Кузнецкой котловины, попытаем'ся восстановить время ее 
заложения и характер рельефа этой эпохи. 

Как уже говорилось, в миоцене большая 1Iа сть Кузнецкой котлоои
ны была областью сноса.  Осадканакопление происходило только у се
верной, западной и южной окраин . В раннем -среднем плиоцене Кузнец
кая котловина  представляла собой плосi<ую равнину с растительностью 
типа сава1нны,  отдельными возвышенностями 1и слаборазвитой речной_ 
сетью. Судя по степени сохранности коры выветривания этой эпохи, 
водоразделы, существовавшие в плиоцене, сохр анили в общем свою кон� 
фигурацию до настоящего времени : это Топкинекие и Юргинские вы-
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соты, возвышенности «Мелафироnой подковы», образованные триасовы· 
м и  базальтами,  Крапивннск'И!{ купол, низкие 'гор ы  ю го-'восточной и вос
точной окраин Кузнецкой котловины.  

В долине Томи древнейшими являются осадки верхнего плиоцен а 
( см .  рис. 1 4 ) . Они слагают п редположительно пятую н адпойменную тер
р асу с цоколем на высоте 60-65 м н ад урезом воды . Маломощный ва
лунно-галечный,  п реимущественно кварц-кварцитовый русловой аллю
вий и тонкодисперсный пойменный аллювий, состоящий нз  красно-бу
рых глин с раковинным детритусом 1 1  псевдоолитам и  м арганца и желе
з а ,  очень нег лубоко врезан в водораздельное плато. Следовательно, 
Пра-Томь, как и Пра -Кондома ,  заложилась в конце nозднеплиоце<ювой 
эпохи н а  слабора счлененной р авнине, лакрытой маломощной и СJ!або· 
дифференцированной корой выве1ривания,  р азмыв которой и опособс!
вовал накоплению аллювия такого своеобразного состава .  

В Присалаирской деп рессии, где в эту же эпоху заложила сь пра 
инская долина ,  рельеф был еще более выположенным, а водоразделы 
только слабо н амечались . Этим объясняется почти полное отсутствие  га
лечного аллювия в составе верхнеплиоценовых осадков этого района .  
Вероятно, здесь образовалась крупная  озерно-аллювиальная р авнина.  
на фоне которой лишь слабо намеч алось русло основной реки.  

Развн'I'ие  верхнепл.иоценов01го аллювия вдоль долин крупнейших рек 
Кузнецкой котловины еще не говорит о том,  что современнаil р ечная 
сеть пол ностью совrпадала с древней. Кажущаяся н еестественной тенден
ция современной долины Томи в своем 1ечении постоянно пересекать на 
и более крупные поднятия rневольно приводит к выводу, что эт:1 поднятия= 
служат водоразделам-и n алеорек, ра з.1,ичные отрезки долин  которых и 
уна,следовала Томь.  Более тщательный анализ современной конфигура
ции Томи позволяет найти в ней совершенно определенные закономер
'ности . Так, отрезку Томи 01 Новокузнецка до Нарык-ских гор соответ
с твуют идеально п араллельные ему, но текущие навстреqу Томи реки 
Абашева , Тутуяс,  Ольжерас и Уса . Другая группа  взаимо параллель
ных рек - это Томь от Та раданавекого увала до Краnивинекого ку
пола ,  Бунгарап ,  Мунгат, Уньга .  Водоразде.1ом ыежду реками северно
го и южного направлений служат Центральная мульда и прилегающая 
к ней часть Кузнецкого Алатау. 

Кюнечно, после предположения,  что ToJ\I Ь унаследовала систему древ
них долин  стока,  сразу напрашивается вопрос,  какими  Фактами мы р ас 
полагаем,  чтобы утверждать, что возвышенности, которые пересекает 
Томь, существовали и в момент ее зарождения? В едь выше было ска· 
за  но, ч то позднеплиоценовой эпохе предшествовал д.штельный период 
тектонического покоя и рельеф Кузнецкой кот.1овины был близок к п ре
дельному пенеплену!  Подойдем к решению этого вопрJса с другой сторо
ны. П р едставим себе, что позднеплиоценовэя долина Томи строго совпа
дала с современной. Легко доказать существова н ие отрезка Томи от Куз
нецкого Алатау до Нонокузнецка , так как юга-востек Кузнен кой котлови
ны всегда был ее наиболее приподнятой ч а'С!ЫО. 

Естественно, что относительно пониженная Кузнецкая котловина  дре
нировала громадный водосбор Горной Шории н Кузнецкого Алатау и 
р еки Мрас-Су и Томь несли ·свои воды по напrавлению м а ксхмально
го уклон а .  От Новокузнецка естественно было бы проложить палеодо
лину вдоль Салаирекого кряжа и Доронинекой или Ненинско-Чумышс
кой вrп адины, так  как Присалаирская депрессия, обуслов-ленная п остоян
н ы м  «подниманием» Кузнецкой котловины под надвигающий·ся Салаир ,  
могла бы быть идеальны м  ложем палеореки. Однако Томь поворачи
вает н а  северо-восток в область приалатаусских поднятий, п роложив 
здесь свою долину. Тогда надо учесть, что базальты «Мелафировой под
ковы»- эти н аиболее устойчивые к выветриванпю породы Кузбасса ,  ко-
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торые должны были быть отпрепарирова н ы  уже в предыдущие эпохи,
в .1юбом случае служил н преградой д.ТJЯ реки, пересекающей их «в лоб,> .  
Очевидно, что 1прорезать эти породы,  следуя с юга н а  север ,  Томь не 
:\I Огла и была бы вынуждена повернуть на  заnад вдоль Н а рыкских гор .  
ПриведенtiЫЙ ход рассуждений достаточен , Ч"Гобы показать, что иным  
п у т е м  нельзя объяснить современную конфигураци ю  доли н ы  Томи.  

Поднятие центральных р айонов Кузнецкой кот.�овины,  которое н а ч а 
.1ось еще в ·меловое в р е м я ,  способствовало в пер rзую очередь р а змыву 
юрских  осадков в области Терсинекого nоднятия.  В позднеплиоценово� 
врем1я начала  усиленно подниматься Центральная мульда, что 'n озвол ! I
.'10 ей ·с тать водораз.1е.1ом между река � 1и  северного и южного н а n р авпе
J-I ИЙ .  

Размывая  плиоценовую кору выветривания,  широко р азвитую в 
,\,пае-Саянской складчатой области,  реки южной лоловины Кузнецкой 
J<отловиньт понесли свои воды в район П р исалаrир ской депрессии .  У Но
Dокузнецка соединялось две п алеореки - два участка Пра -Том н :  один ,  
ю1 евший широтное, другой - субмеридиональное н а п р а вление .  0"Гсюда 
па .1 еорека могл а пойт 1 1  только в двух н а п р а влениях:  на юг - в Ненин
ско-Чумышскую вп адину и н а  север - в Доронинскую вnа�ину. Все-т а ки 
1\\ .:ta?  

· Вопрос этот н е  нов  и интересен тем ,  что е го разрешение позвол яет 
сыяснить характер тектонических перестроек и время образования рель
ефа на  юга-заnаде Кузбасса .  

М.  И .  Кучин ( 1 920- 1 930 rr . ) , а затем и В .  И . Я ворский ( 1 940) счи
та.lи ,  что Кондома древнее Томи .  Един ственныi\'11! доводами в nользу 
такого пр едположения являлось то обстоятельство, что Томь от Ново
J<узнецка до с .  Осиновое Плеса являе"Гся как  бы продолжением р. Кондо
� J Ы ,  а субширотный участок Том·и вы г.1 ядит как ее п ри"Гок .  Кроме 1'О ГО, 
« �1 едленное, спокойное выработанное течение,  сравнительно глубокие 
;\ tеандры указывают на ее более древний ,  чем Томи, возраст» ( Явор
ский,  1 940 ) . 

Така я  nостановка воnроса н а м  кажется неверной по  своему суще:::т
пу.  Любая крупная  река Кузнецкой кот.ТJови н ы  и меет сложную и сторию,  
nрослеживающуюся по крайней мере с плиоцена . Моi\К�нт зарожденип 
круп н ы х  водных артери й - процес·с синхрон н ы й  и ·связа н  с тектоничес
Юl �! И событиями в м асштабах целого региона  и изменениями клим ата 
IIO всем nолушарии . Кажется более n р а.вильны м  поставить вопрос о то�I ,  
всегда ли  реки  текли в том iНаnравлении ,  какое мы видим сейчас .  И еслн 
н е  в·сегда, то когда и rnoчel\·Iy оно изменилось . 

Еще К Г .  Тюменцев ( 1 93 1 )  и А. М.  1\узьмин ( 1 933)  отмечали, что об
ратно-nеристое расположение n ритоков Кондом ы - Белого н Черного 
1\алтанчика ,  Кинерки и Бол. Теша - может указать на то, что эта река 
r: п рошлом и мела направление течения,  обратное современному .  Есл и  
проследить долину Кондомы о т  истоков до устья, то вызы вает удИВJi е 
ние,  что, п р отекая по восточной границе Ненинско-Чумышской в.п ади н ы ,  
она  не повор ачнвае-r на  запад - в н а правлении общего уклон а  релье
rЬа. а продолжает те' IЬ на север, в Кузбаос. 

Qчень слабая изученность кайнозойских осадков Кузнецкой котлови
ны н I-Iенинско-Ч у м ышской впадины не  позволяет п роследить nоэтапно  
:ll():l !eнт 'Перемены н а правления течения .  Тем  не м енее бо.'lьшая часть ф а к
тов говорит  в пользу того, что Кондома  от с .  Кузедеево до 1-\овокузнецка 
u п озднеnлиоценовую s·поху име.1 а наnравление,  протнвоnо.1ожное сов
ременному.  Где-то на  м�сте большой НЗJiучины i\I ежду ·СеJl а м н  Кузедеево 
1 1  Усть-Тал а она соедиютась с верхним отрезком Кондо:vrы,  текущей на
встречу, и поворачивала н а  запад - в Западно-Оибирскую низменность. 
А. И. Ско�юрохов ( 1 96 1 ) также считал ,  что древняя речная сеть Гор н ой 
Шории 11мела сток в НРннн ско-Чуыы шскую впадину, о чем говорят ос-
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татки верхнеnлиоценовых галечников, отмеченные К. В .  Р адугиным на 
водоразделе Кондома - Сары-Чумыш. 

Как видно из карты дочетвер1'ичного рельефа И некого залив а  ( рис .  
1 6 ) ,  между современным и древним рельефом этого района мало обще
го. Иня течет в обширной, хорошо выработанной древней долине. Если 
проследить отметки ложа Пра-Ини от пос. Шахтинокого н а  востоке до 
долготы д. Абашево - д. Усть-Тарсьма на з аrп аде, то станет очевидным, 
что древний ·сток Ини был в Доронинскую впадину, п ричем от д.  Лебе
ди ее долина совп адала с современным ложем р. Та·рсьмы. У д. Бормо
Т·ово в Пра-Иню впадал крупный левый п риток, долина которого почти 
совn адает с тектонически активной зоной системы надвигов и взбросов 
на гр а нице структур северо-восточного Салаира и юга-западного Куз
басса . Относительная высота водор аздела между Пра -Иней и ее п р и то
колi достигала 80- 1 00 м.  На всеrм протяжении  от Артыштинских высот 
до Доронин·ской вrпадины верхнеплисценовая п алеерека «·прижималась» 
к Салаирекому кряжу. 

Судя по  составу верхнеплисценового аллювия, в КО'l'Ором преобла
дает тонкод·испер·сный материал с редким·и линзами !Галечников, Салаир 
очень ·слабо возвышался над Кузнецкой котловиной, а реки и мели спо
койный степной характер .  Основные водоразделы позднеплиоценовой 
гидрографической сети северной половины Кузбаоса •Совпадали с сов
ременными :  это «Мелафировая подкова», КрЗJnивянокий купол, подня
тия Кузнецкого Алатау, Юргинские высоты. По;верхности выравниваниq 
этой эпохи с отметками 240-250 м прослеживаются от Анжеро-Суджен
ска до Центральной л 1ул ь д ы .  Здесь они сменяются на одновозр астные 
поверхности •С отметками 250-260 At. В обоих случаях водораздельные 
п ространства покрыты галечника•М'И, которы е  тяготеют к долине Том и  
и е е  основным притокам и имеют превышение н а д  современным межен
ным уровнем рек в 1 00- 1 50 м .  Это nоказывает, что древняя речная сеть 
в целом •совпадала с современной, однако Томь еще не соединялась со 
своей «сестрой» по другую сторону Центральной мульды. 

На своем пути от Тарадановского увала до г. Кемерово Томь пересе
кает только одно поднятие - КрапиiВинский купол . Такое отклонение 
реки трудно поддается однозначной расшифровке .  В .  П. Философов 
( 1 960) подобные случаи объясняет действием гравитационных сил, бла
годаря которым реки и меют тенденцию мигр ировать к поднятиям, соот
ветствующим гравитационным максимум а м .  Не исключена возможность, 
что современная долина р. Томи на Крапивинеком куполе унаследовала 
долины двух речек, стекающих с купола н а  юг и з а пад. Как и во всей 
Кузнецкой котловине, перехват вершин в р аннем-среднем плейстоцене 
мог дать начало навой реке с консеквентным направлением стока.  

Наконец, нельзя игнорировать связь современного течения рек со 
структурами пород. Как известно, Иня почти на  всем протяжении течет 
параллельна приса.нирским структурам,  а Томь и nочти все ее притоки 
сеJ<ут п алеозойские структуры вкрест простирания.  Это те направления,  
по которым развиты основные системы кливажных эндогенных трещин. 
Наибольшее развитие последних,  как известно, происходит в зонах  под
нятий, где, кроме того, применительно к трещиноватости р азви'Ваются и 
значительные разрывные нарушения.  Поэтому тенденция миграции рек  
к поднятиям может быть обусловлена избирательным пронюшавением 
в ослабленные зоны .  

Также трудно в осстан авливает·ся направление П ра-Томи м·ежду 
Крапивинеким куполом и Юргинскими высотами .  Еще А. В. Тыжнов 
( 1 943) отметил, что обратно-перистое р асположение  притоков Томи в 
р айоне Юргинских высот (Томь-Колыванская складчатая зона )  может 
указывать на перехват в этом р айоне двух вершин рек, что произошло 
до начала поднятия, вызвавшего образование антецедентной долины.  
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Uдна из  них тек.аа на  юга-восток, в 1\узнецкую I<От.1 0вину, другая - н а  
севера-запад, в З а п адно-Сибирскую низменность. О т  г .  Кемерово эта 
река ,  очевидно, протекала по современному субмерндrrоналыю�rу участ
ку Томи до д. Шевели и здесь, соедr iшшшись с ее субшнротным отрез
ком, стекавшим с Крапивинекого купола ,  поворачr r ва"1 а  на юг, отк\·да  
по долине Уньги nротекала на запад и, прорезав Топкшrскне высо

-
ты, 

соединялась с долиной Ини между ст. Л роJI!ышленной и с. Усть-Тарсьма . 
Нельзя исключить второй вариант, по которому Томь поворачивала 

от г. Кемерово на север вдоль структур Колывань-Томской зоны и далее 
в бассейны аккумуляции Чулы мо-Енисейской впадн н ы .  Плохая изучен
несть четвертичных отложений I узбасса н е  позво"1ила отдать предпоч
тение одно 1у  из этих вариа нтов. 

Таким образом, от начала среднего о.1н гоцена до позднего плноuена 
включительно направленность тектонических двнжений значнтельно от
л ичалась от предыдущих эпох. В это время произошло общее поднятне 
всей Кузнецкой котловины;  в результате неско"1ЬК I Iх  перестроек былrr  
созданы  основы современного nла н а  рек, которые в дальнейшем претер 
пели некоторые изменения .  Гипсометрия и морфология рельефа стали 
близкими к современной. Большая часть территории имела чет1<0 выра 
женное двухъярусное строение, а н а  -крайнем севере и юге - трехъ
я русное. 

Верхняя ступень с отметками 320-360 AL сохранилась только в Бар
засекам и н а  юге  Ижморского районов и в большей части соответствует 
окраинам раз1\штого плато Кузнецкого А.1атау. Широкое развитие здесь 
а nт-сеноманских кор выветривания довольно точно датирует возраст 
этой поверхности выветривания.  

Вторая  ступень с отметками от 265 - до 320 AL  состаiВляет Томь-Ин
екай и Томь-Яйский водоразделы - Топкинекие и Юргинские _ высоты. 
Возраст этой поверхности выравнивания не получил у нас определенной 
датировки. Широко р азвитые здесь коры выветривания, очевндно, нача 
л и  образовываться в а пт-сеномане и углубились в эоцене. 

На конец, третья, четко выраженная ступень, которая наиболее полно 
сохранилась на всем севере и сеtверо-западе Кузнецкой котловины, соот
ветствует ранне-среднеплиоценовой nоверхности выра внивания с отмет
ками около 240 At. Долины Томи, Яи,  Б арзаса и отдельных участков Ини 
и ее притоков составляют четвертую, са�1ую низкую стуnень рельефа .  

Этап формирован и я  
экзогенной морфескульптуры 
В раннечетвертичное время н ачалась новая а ктивнзация тектони

ческой деятельности.  Похолодание и соnровождающее его увлажнение 
сnособс11вовали врезанию речной сети . Поднятие окружающих страну 
горных сооружений, особенно Кузнецкого Алатау и Горной Шорни,  nод
нятие местных водоразделов и nонижение общего базиса эрозии способ
ствовали усилению пятящейся эрозии и образованию перехватов вершин. 

В nределах Кузнецкой котловrшы наиболее четко устанавливаются 
следы былых nерехватов в районе Ю р гинских высот, Крапнвннского ку
пола и Центральной мульды. Значительные nерестройки происходили 
на севере Ку

.
знецкой котловины, где nерехват !Вершин левого nритоi<а 

р. Б арзаса и правого nритока р .  Кайrур у с. Невского изменили н а nрав
ление течения р .  Яи .  Точно указать место перехвата южного и северного 
отрезков Томи в районе Центральной мульды невозможно. Анализ р ас

"


nространения осадков четвертой террасы Томи и соответствующих еи  

нижнсчетвертичных отложений Пра - Игtи позволяет обозначить х а р а
"
ктер 

и направленне тектонических дв 1 1Жений в эту эnоху и наметить р аионы 

м аксимальных поднятий и перехватов вершин рек.  

13*  1 95 



Как уже отмечалось, осадки I \T террасы известны только в долине 
Томи .  По ее  nритокам они или не  найдены, или отсутствуют. Это может 
указывать или на более молодой возраст nритоков, или на особый тек
тонический режим тех районов, по которым эти реки протекают. Есте
ственно, что речь идет о наиболее круnных nритоках, так  как мел кие 
и меют только низкие террасы, что указывает на  их молодость. 

Выше мы уже говорили о том, что у кузбасских геологов укоренилось 
мнение, что р. Кондом а  древнее р .  Томи .  Но на  Кондоме неизвестна 
IV терраса,  что можно рассматривать как указание на относительную 
молодость Кондомь1 .  Чтобы решить вопрос о nоследовательности зало
жения рек, необходимо всnомнить, что к концу позднего nлиоцена реч
н ая сеть Кузбасса пришла к стадии зрелости. СледоватеJlЬНО, их широ
кие ,  хорошо выработанные долины имели nродольные профили, близкие 
к предел ьным .  Общее nоднятие Горной Шории и nрилегающей к ней 
части Ненинско-Чумышской вnадины, которое nроизошло в р аннечетвер
тичную эпоху, изменило напра вление общего уклона страны с южного 
на северное. Амплитуда поднятия севера Горной Ш ории относительно 
юга Кузнецкой котловины н а м и  определяется в 1 00- 1 20 м по разнице 
абсолютных отметок кор выветривания в этих районах.  Этого, вероятно, 
было достаточно, чтобы n реградить сток Кондомы на запад - ·в Ненин
ско-Чумышскую впадину и изменить общее напра1Вление реки на се
верное. 

Известно, что всякий процесс перестройки «болезнен» для рек. От
сутствие осадков IV террасы в долине Кондомы можно пытаться объяс
нить преобладанием глубинной эрозии в процессе перестройки, на что 
ушл а  вся живая сила реки.  

То же самое применимо к долинам рек  Мрас-Су, Усы и всех трех 
Терсей. Вся южная, юга-восточна я  и восточная окраины Кузбасса - это 
районы интенсивных поднятий на протяжении почти всей мезозойской 
и кайнозойской эр. Наиболее интеношно в ранне-среднечетвертичное 
время nоднималась южная окраина между долинами Кондомы и Усы .  
Это способс11вовало глубокому врезу Кондомы, Мрас-Су, Томи и Усы 
в этом районе, образованию уступов эрозионных террас  и врезанных 
меандр. Так как осадков I V  террасы здесь нет,  то границы поднятия на 
ми  оконтуриваются по р а·спространению более молоды х - I I I  и I I тер:рас . 
Такая  условность вполне  допустима ,  так  к а к  на  протяжении  среднего и 
n ервой половины nозднего плейстоцена движения земной коры на  юге 
Кузбасса сохранили свою напра вленность с раннего плейстоцена .  

Северная  граница южной области поднятия четко отби вается по пер
вому резкому р асширению долины Кондомы в р айоне с. Басмала, что 
отвечает границе между НИ)!Шебалахонской и острогекой свитами .  С уда 
лени�м на восток, к долине Мрас-Су, эта граниuа отошвигается далее 
1-!а север, и в поднятие вовлекаются породы верхнебалахонекой и куз
н ецкой свит. Амплитуда поднятия за ранне-среднечетвертичное время в 
этом р айоне, вычисленная нами по перепаду высот между м а ксималь
ными отметкам и  •поверхности водоразделов и цоколем I I I  террасы, опре
деляется в 80- 1 00 м в долине  Кондомы и 1 00- 1 20 At в полине Mpac-Cv. 

Поднятие на ·востоке Кузнецкой котловины. котооое продолжалоёь 
до конца позднего плейстоцена ,  з ам етно отоазилось на поопольных про
филях рек, стекающих с Кузнецкого Алатау, а также на составе и мош
ности их  террасового аллювия.  Все эти реки и меют типичный гооный 
характер и врезаны в позднеплейстоценовый пенеплен н я 1 fJ()-2()() .м . 
Продольные профили рек  относительно выположены в низовьях и пчень 
к руты в среднем течении. Большая часть рек  з аложила свои долины 
в крест простирания основных структур Кузбасса и Кузнецкого Алатау, 
местами унаследовав древние, вероятно позднеплиоценовые долины.  
Блоковый характер тектоники способствовал образованию характерного 
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ступенеобразного п рофиля этих долин,  что усиливалщь благода ря раз
нице в .nито.тогическом составе пород, пересекаемых реками.  Так, почти 
все реки спрямляют и сужают свои долины,  а продольный их профиль 
делается более крутым при переходе из легко поддающихся размыву по
род Кузнецкой котловины в сильно мета морфизованные породы Кузнец
кого Алатау. 

На графиках п родольных профилей рек отчетливо отражаются ин
тенсивные движения Терсинекого блока по  круnному разлому, что про
я вилось в уменьшении ширины и мощности террасовых отложений выше 
линии разлома по рекам Нижней и Средней Терсям ,  Средней и Верхней 
Маганаковым .  Н аибольшеИ амnлитуды и скорости nоднятия достигла 
Терсииекая антиклиналь,  с воздыманием которой сильно отставал эро
зионный rврез рек Верхней Терси и Верхней Маганаковой. Благодаря 
этому р еки обтекли антиклиналь, хорошо подчеркивая конфигурацией 
своего русда ее форму и образуя в данном районе долину, близкую 
к антецедентной. 

В отличие от Пригорношорского моноклинала ,  восточная граница 
Кузнецкой котловины выражена четким уступом высотой до 200-250 .м . 
Это объясняется блоковым характером n еремещения Кузнецкого Алатау,  
nричем по мере движения на  восток от границы Кузбасса каждый nо
с.тедующий блок nриподнят относительно предыдущего и образует четко 
выраженную ступень. 

Северо-восток Кузнецкой котловины от долины Нижней Терси до 
верховьев р .  Барзаса к н ачалу четвертичного nериода уже имел вполне  
сформирова:вшийся, близкий к современному рельеф. Широкое развитие 
в этом районе поверхностей выравнивания с отметка ми 235-245 лt ука
зывает на  то, что в четвертичном nериоде тектонический режим в этом 
р айоне сnособствовал сохранению позднеплиоценового рельефа .  

Анализ развития высоких террас на суб меридиональном отрезке 
Томи между устьями Кондомы и Средней Терси nозволяет утверждать, 
что в раннем и среднем плейстоцене  этот район поднимался сравнитель
но  медленно. По крайней мере от с .  Митино до коленообразного изгиба 
р .  Еланный На рык на л евобережье Томи I I I и IV террасы р азвиты нор 
мально. От устья до резкого nоворота на  север р .  Еланный Н а р ы к  унас
ледовала древнюю долину Томи, отвечающую уровню I V  террасы.  Мно
гоступенчатый, неровный профиль nоверхности цоколя IV террасы ука
зывает н а  то,  что в эту эпоху продолжались блоковы е  эпейрогенические 
движения в основном положительного зна l\а .  Оживление эрозионной 
деятельности и образование современной речной сети в раннем-среднем  
плейстоцене н а  за паде Кузбасса не сопровождались такими крупными 
изменениями, как это мы 1Видим вдоль южной и восточной границ Куз
басса и в долине Томи. В т о  время как южные и восточные р айоны по
стоянно поднимались, Присалаирская депрессия п родолжала опускать
ся .  Поэтому Иня, которая заложила свою долину на месте позднеплио
ценовой озерно-аллювиальной равнины, наложила на нее свой русловый 
аллювий без существенного вреза .  Ожив.1еJ-1ие эрозионной деятельности 
отразилось н а  составе аллювия, который представлен галечниками и 
песка ми.  Судя по мощности и широте развития ранне-среднеnлейстоце
нового аллювия Пра - Ини,  эта палеорека по rводообильности несколько 
устуnала Пра -Томи и имела значительно меньшую скорость течения.  
Необходимо отметить тенденцию реки мигрировать на восток и северо
восток на  протяжении всего плейстоцена,  что объясняется двумя факто
рами :  влиянием силы Кориалиса и nоднятием Салаира ,  в которое к I<Он 
цу среднего плейстоцена втягивались и окраинные части Присалаирско
го района. 

Ранне-среднеплейстоценовая эпоха, оста·вившая наибольший след в 
антропогеновой истории Кузнецкой котловi iНЬI, ознаменовалась не толь-
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ко перестройками речной сети.  В то шремя как в долинах  рек накалли
валея русловой аллювий, н а  обширных плоских водоразделах юга З а 
падно-Сибирской низменности и северной окраине Кузнецкой котловины 
от ш ироты Кемерово ш ирокое развитие получил и  болота и мелкие де
гра,J,ирующие озера .  На остальной территории котловины рельеф был 
н есколько более сложным - водоразделы менее обширны и более рас 
сечены системой балок, оврагов н ручьев. Умеренно-теплый и 'Влажный 
кли м ат п р едса м аровской эпохи и своеобразная геоморфологическая 
обстановка способствова,ш образованию в Кузнецкой котловине осадков 
д1Вух типов.  В т·о ,время как !На севере от ш ироты Кемерово в озерно
болотных бассейнах н акапливаются голубовато-серые суглинки и гли 
ны ,  так  называемые тайгинекие  глины,  н а  остальной территории на ряду 
с осадками типа «тайгннских глин» отлаrались эоловые, делюв1 rальиые 
н дешовиально-пролювиальиые бу!Jьте и желто-бурые глины и суглинки .  

Судя по тому, что аллювий начала среднечетвертичной э похи мало
мощен, а водораздельные осадки п реимущес11венно тон кодисперсные,  
рел ьеф этого периода был малоконтрастным .  Большая часть Кузнецкой 
котловины представляла собой обш и р ную озерно-аллювиальную р авни
ну, н а  фоне которой выделялись крупные местные водоразделы :  горы 
«Мелафировой подковы», Крапивинекое поднятие, Топкинекие ·высоты, 
н изкие горы rприалатауского и лригорношорског·о обрамления.  Долины 
рек были слабо врезаны в широкие плоские водоразделы .  Таким обра 
зом ,  начало этап а  образования экзогенной морфаскульптуры характе
ризуется глубоким врезанием современной речной сети в плато и неко
т орым выраrвнивюшем водоразделов за  счет н акопления озерных 
осадков. 

Эnохой максимального - самаравекого оледенения - начинается но
вый цикл формирован11я  рельефа К узнецкой котловины. Значительное 
п охолодание и осушение, которыми соnровождалось оледенение  во вне
Jtедниковых зонах, естественно, привели к уменьшени ю  водаобильности 
рек.  Широкое р азвитие получают субаэральные тонкодисперсные гли
нисто-суглинистые осадки, слагающие верхнюю часть разреза IV н ад· 
пойменной террасы н выходящие на водоразделы в виде желто-бурых 
и буравато-серых лакровных сугJ1инков. 

Во  второй nоловине этой эпохи по мере отступания ледника, потеп
лення 1 1  увлажнения J<<шмата усили вается эрозионная деятельность рек. 
Она идет н а растающим темпом и в эпоху нового-позднечетвертичного 
м ежледниковья достигает своего м а ксимума.  Влияние изменений б азиса 
эрозии на развитие речной системы Кузнецкой котловины наиболее от
четливо проявилось в образовании многоступенчатого цоколя I I I  терра ·  
с ы .  Мы пол агаем, что это можно связать с колебаниями уровня подпруд
нога бассейна  с отметка ми  1 00- 1 20 111,  возникшего на юге З а п адной Си
бири  во  rвремя среднечетвертичного оледенения .  Очевидно, каждая 
ступень соответствует определенному этапу  в развитии подлрудного во
доема .  

Тектонический режим в Кузнецкой котловине в эту эпоху почти не  
изменился.  Несколько уменьшилась а м плитуда поднятия южной и во 
сточной окраин ,  что  благоприятствовало образованию третьей надпой
менной террасы на Кондоме, Мрас-Су, Усе, Терсям .  Основной рельеф, 
сформированный в поздне:vr п алесцене и раннем плейстоцене, лишь не
ско<1ько усложнился благодаря более широкому развитию речной сети. 

Только на з а n аде, в нрисалаирс i..:ой части Кузнецкой котловины,  на 
смену стабильному опусканию nришло поднятие. Об этом говорит более 
н изкое nоложение подошвы среднечетвертичного аллювия, соответству
ющего I I I  н адпойменной террасе Томи ,  относительно аллювия ранне 
.среднеплейстоценовой четвертой террасы .  Безусловно, такой врез мож
но объяснить пониженнем базиса эрозии .  Однако в присалаирской ч<Jсти 
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I I I  терраса не  прислоняется непосредственно к осадка м  I V  террасы, 
а смещена в сторону и отделена от них з аметны м  на всех разрезах вы
ступом дочетвертичных пород, поверхность которого на 20-30 -tt иыше 
nодошвы IV терр асы.  Вероятно, район настолько быстро поднялся, что 
Пра -Иня переместилась на 1восток и северо-восток от Салаирекого кря
ж а  в относительно пониженвые области, при этом даже не  успев нацело 
срезать борт долины,  остатки которого и остались в виде выступа .  Ме
стами река совершенно оставила свою старую долину. Отрезки покину
тых доли н  обнаружены в междуречье Иня - Ближний и Дальний Мен
череп и Уроп, п ричем современные долины этих рек образавались после 
того. как крупные праинские притоки покинули свои долины и образова
ли новые,  являющиеся современными перечисленными выше реками. 

Возможно, в это же время произошло поднятие целого блока 1в меж
дуречье Камыела - Тарсьма с образованием современного водораздела 
н а  месте бывшей в падины .  В этом районе Иня делает крутой поворот, 
обходя молодое поднятие между селами Промышленное и Усть-Тарсьма .  
Участку поднятия отвечает и повышение цоколей террас  на 2-3 A t .  Ана
логичное поднятие в р айоне Топкинеких высот преградила сток Томи 
в Инекую долину.  Со времени самаравекого ледниковья Иня и Томь су
ществуют как две самостоятельные реки. Нужно полагать, что ·в это же 
1Время начала интенсивно подниматься юга-западная окраина Кузбасс1:1  
в районе Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевека - до верховьев 
р .  Кривого Уската . Здесь также обнаружены реликтовые долины,  запол
ненные крупногалечны м  и песчаным аллювием .  Не исключена возмож
ность, что здесь пролегала верхняя часть долины Ини, а современн а я  ее 
вершина являлась  одни м  из притоков. По крайней мере, пра -инские  до
лины р анне- и среднеплейстоценового возраста выше хребта Каракан 
н е  rвстречены .  

К концу среднечетвертичной эпохи в связи с новой волной похолода
ния и общим осушением а ктивность рек з аметно уменьшается. Прекра 
тилось накопление грубозернистого руслового аллювия, и на  смену ему  
вновь приходит глинисто-суглинистый пойменный. Алевро-пелитовые 
субаэральные осадки получают широкое р аспространение и на обшир
ных плоских водоразделах.  Присутствие здесь моллюсков и фауны ле
минговых типично «л�ссового комплекса» указывает на довольно зна 
чительное похолодание. Интерстадиальные перерЬ!IВЫ, с которыми свя
зано образование горизонтов погребеиных почв,  указывают на то,  что 
климат тазавекого времени в определенные периоды был мягче сама
равекого века.  Благодаря накоплению суглинков рельеф Кузнецкой кот
ловины был окончатель но сглажен. 

Ка к видно из приведенных ниже фактов и анализа профилей через 
долины рек, н ачало позднего плейстоцена связано с активизацией тек
тонической деятельности. Возобновляются подвижки IВДО.ТJ Ь  Тырганского 
взброса, н а чинают подниматься Салаир и прилегающая к нему часть 
Кузнецкой котловин ы  в районе Киселевска, Прокопьевска, Новокузнец
ка ;  на  это же время приходится и наиболее интенсивное поднятие Доро
нинекой впадины.  Как и в предыдущие эпохи, поднимаются Горная Ш о
рня и Куз·н ецкий Алатау с Пригорношорски� и Приалатауски м 1\ЮН О
клиналяl\ш в районе современных н изких гор.  Относительно 
стабилизировались северная и северо-западная части района .  

В это же время отдельные части  Кузнецкой котловины опускаются.  
Особенно отчетлишо это заметно в древней долине  р .  Ини от г .  Белова 
до сел Ваганово и Абашево. Иня, унаследовавшая древнюю долину, про
должает мигрировать на восток и севера-восток, уходя от Салаирских 
nоднятий.  В то же время общее опускание р айона привело к тому, что 
река не  •врезалась в более древние осадiШ, а лишь н акладывала свой 
2ллювий на среднеплейстоценовый. 
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Поднятие Абышевского купола и Доронинекой впадины явилось при
чиной того, что реки Ння и Тарсьма ,  прежде проходившие по длинной 
оси Доронинекой впадины, начинают обтекать ее с двух сторон.  Только 
поднятием м ожно объяснить то, что Иня,  протекая сначала буквально 
по  границе с л егко поддающимиен размыву породам и  юры, повернула 
от них под прямым углом и ,  пересекая вкрест простирания линейные 
структуры девона и карбона Колывань-Томской складчатой области, 
обошла Абышевский: купол, р асполагаясь на уровне второй террасы .  

В центральных районах Кузбасса в эту эпоху продолжалось услож
нение позднеплиоценового пенеплена .  Здесь образовался трехступенча
тый рельеф.  Нижняя ступень с отметками 1 75- 1 85 ,11 отвечает уровня м  
низких - 1 и l i  террас ;  средняя - 240-250 м - позднеплиоценовой по
lверхности выравнивания,  в которую врезаны 1 1 1  и 1 \Т  террасы;  верх
няя - 275-285 м - останцам меловой поверхности выравнивания .  Гра
фики п родольных профилей рек этого района ,  представленные кривыми ,  
близкими к профилям предельного равновесия, указывают н а  то, что 
речная  эрозия почти компенсировала четвертичные поднятия, амплитуда 
которых в этом р айоне составляет 50-65 At . 

В верховьях Ини ,  Мунгата и Бунгарапа - в той области юрских 
осадков, где они с трех сторон окружены базальтами «Мелафировой под
КОIВ Ы », рельеф резко изменился.  Бронирующая способность трудно под
дающихся размыву и выветриванию базальтов способствовала за ыед
ленному р аз мыву юрских осадков. В результате здесь образовалась 
своеобразная чаша, края которой, сложенные триасовыми б аз альтами,  
имеют отметки 400-500, редко 650-700 At , а в центре на  юрских осад
I<ах  создан  описанный выше трехступенчатый рельеф, отличающийся, 
однако, более высоким у ровнем.  Здесь доминируют верхняя ступень с 
отметками 3 1 0-330 м, которая  отвечает меловой п01верхности выравни
вания .  Средняя ступень - 250-260 Ai, покрытая галечника м и, очевидно, 
соответствует плиоценовой поверхности . Нижняя ступень - дно долин,  
·врезанных в позднеплиоценовый пенеплен на глубину 1 1 0- 1 1 5 Jli .  

Еще южнее - между устьями Нижней Терси и Кандалепа в районе 
Терсинекого поднятия тектонические перестройки эпохи позднего плей
стоцена особенно сильно отразились на развитии террас  Томи. Если вы
сокие I I I  и IV  террасы р азвиты исключительно на  левобережье Томи,  
то н изкие - I и I l ,  а также пойма только на п равобережье. Томь от Но
вокузнецка до Нары кских гор течет в субмеридиональном напрашлении .  
Согласно закону Бэра ,  силы Кориалиса  должны были бы п р ижать реку 
к п равому борту, одна ко развитие низких террас  искл ючительно на пра
вобережье говорит о том,  что в позднем плейстоцене появились С И .'J Ы ,  

которые н арушили классическое равновесие. Этой силой мог быть только 
рост в верхнем плейстоцене ·восточного крыла Терсинекого поднятия.  
В р езультате русло Томи начало мигри ровать на запад, подмывая левый 
борт и оставляя н а  правом берегу низкие террасы .  

Этап современного п реобразования  рельефа 

В голоцене климат  начал окончательно приобретать современный 
характер. Несмотря на отступание ледник01в, в смежных горах  заметного 
уменьшения влажности не п роизошло. Видимо, м ало изменилась  и водо
обильность рек - один из важных рельефаобразующих факторов. 

Для большой части Кузнецкой котловины,  за исключением южного 
пригорнош орокого и ,восточно·rо - 1п риалатауского районов, ,г.олоцено
вая  эпоха характеризуется опусканием, что особенно отчетливо видно 
на взаимоотношении сформированной в голоцене поймы с позднечетвер
тичными н изкими террасами .  По Томи, Кондоме, в низовьях Терсей и по 
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Рис. 1 7. Прю1сры взаимоотношения 
первой террасы, высокой и низкой 
пой�Iы н а  реках Кузнецкой кот.1ов и н ы  

1 - высо1.;:ая пой м а  в�1ожена в террасу 

(низкая nойма nримыкает к высокой ПОЙ• 
м е, rалеч�икювый торизонт единый) ; Il 

высока я пойма с цоколем ниже подошвы 

террасы (низкая nойма вложена в высо
кую пойму) ; 11/ - высокая nойма образо
вана за счет размыва террасы (низкая 

nойма вложена в террасу) ; I V - тот же 
с�1Учы"1 , что 11 в nримере 1 ( видно, что 

nой м а  нмеет цоко.'lь выше подошвы тер

расы)" 

И не пойi\<I а  вложена в 1 тер
расу с очень неглубоким ее 
р азмывом.  Мелкие притоки 
этих рек  в голоцене н ачали 
деградировать :  ручьи теряют 
свои русла в болотах пойм и 
низких террас, их долины очен1, 
сильно з аболачиваются, склп
н ы  выполаживаются. Более 
крупные реки сильно меандри
руют в ш ироких плоских, снль
но заболоченных пойм ах .  

Наиболее дифференц11ро-
ванная голоценовая неотекто
ника п роявилась в п рисалаир

l терраса 

ской части К.узбасса , •включающей (<И нской залив» и П рис�-1 аирскую де
п рессию. з а �1етна она и в централ ьно�1 р айоне - в поле развития 
осадков юры Центральной мульды.  Если принять, что гра фик, постро
енный по современному тальвеrу, отражает голоценовую 1 ектонику, то 
сравнение продольных профилей рек Бунгарапа ,  Чесноковки , Северной 
Уньги и И н и  ( в  верховь6!х)  говорит о неодинаковой тектонической ак
тивносп1 различных р айонов Центральной мульды. Так,  продольные 
п рофили Сев.  Уньrи и Инн  п редельно спокойны .  Даже прореза iiие 
х ребта К.аракан  не из�rенило продольного профиля последней . То ,  что 
пой м а  И н и  в этом р айоне очень неглубоко вложена в 1 террасу в ку
пе с пологим п•родольньш ггрофиле�I .  говорит об опускании северо-за
падной части Центральной мульды в голоцене ( рис.  1 7 ) .  Несколько 
иной характер и меют продольные п р офили рек восточной части этого 
р а йона .  Так, график продольных лефор :v�аций Бvнгарапа ,  построенный 
по методике Л. С .  Сетунекой ( 1 959 ) и Н.  Г.  BoJ: кona ( 1 96 1 ) ,  указыва
ет на  незначител ьное поднятие се-nеро-восточной ч а сти Центральной 
мульды в голоцене .  

Как показали графики продольных профилей и продольных дефор
м а ций рек Тарсьмы, Ура ,  Б ачата и Абы, пересекающих структуры п р и
салаирекого района вкрест простир ания,  эта часть Кузнецкой котловины 
в течение позднего плейстоцена и голоцена испытывала колебательные 
движения.  По р .  Малый Бачат молодое поднятие отчетливо видно в рай 
оне сел . Семушкино и Ш анда . Далее на  север оно  хорошо отразилось 
на р езком изменении направления течения р.  Ур с широтного на мери
диональное в районе деревень Бедарева - Сартаков а - Устюжанина. 
Еще севернее,  погружаясь под четвертичные отложения, это поднятие 
все-таки достаточно отчетливо видно по изменению течения р.  Хомутин-



- 1\ 1 1  с северо-восточного на  юга-западное. Голоценовые блоковые переме
шения по теЕтоrшчесюш швам заметны и по коленообразным изгибам 
Хомутинки, расположенным в пределах поймы в ее верхнем течении. 

Повышенная сейсмичность отде.Тiьных районов Кузнецкой котловины 
)'Еазывает на то, что эпейрогенические щвижения продолжаются здесь и 
доныне.  Очевидно, наибо.1ее подвижно Кузнецкое Присалаирье, где в 
последнее столетие отмечено три землетрясения ( 1 898, 1 903 и 1 966 rr. ) 
С J 1 .1ой до 7 баллов с эnицентром у Новокузнецка (/Калковский, Моисеен -
1\О, 1 966) . Тем не  менее по современному рельефу трудно с уверенностью 
говорить о поднятии этой территории. Даже в наиболее сейсмичном Но
вокуз!{ецком районе почти нет молодых оврагов. Большая часть ручь
ев - притоков Томи - теряется в болотах на ее пойме и низких терр а 
сах .  Следов молодого вреза  н е т  н и  на  Томи, ни  на  е е  притоках. 

Совершенно иное положение на  северо-восточном Присалаирье .  
Г р афик продольного профиля р .  Касьмы позволяет говорить, что тек

тонический шов, по которому Кузбасс граничит с Салаиром,  п родолжает 
жить. Молодое поднятие в долине Касьмы н ачинается в полосе развития 
осадков ильинекой и ерун аковской свит в р а йоне деревень Мусохраново 
1 1  Торопова близ границ с девонскими  и карбоновыми структурами  севе
ро-восточного Присалаирья.  Современным поднятием,  очевидно, и объ-

· -ясняется выведение на  дневную поверхность осадков неиинекой свиты 
на  этом участке реки. 

Необходимо  отметить, что в то время как Салаирекий кряж в течение 
позднего плейстоцена и голоцена подним ался, район, непосредственно 
лримыкаюший к Тыргану, вероятно, опускался. Ширина полосы опуска
ния увеличивается с северо-запада на юга-восток, соответственно чему 
ширина долины р. Абы в Прокольевеком районе равна 5 км. Это, оче
видно, связано с тем, что Салаирекие структуры надвигаются на  Куз
нецкую котловину и пришовная часть, испытывающая м а ксимальную 
-нагруз ку, подминаясь, прогибается. Депрессия ,  которая образуется в 
-этом районе, используется отдельными  участками  рек Ура и Бачат  и их 
притоками .  

К современной эпохе Иня достигла уровня предельного р авновесия 
1 1  пришла к стадии зрелости .  Небольшое одностороннее поднятие лево
бережного р айона началось, вероятно, совсем недавно. Так, в отрезке 
ыежду деревнями Байрак и Еремина Иня оставила спрямленное, хорошо 
выработанное русло и переместилась по пойме на 2 ,5-3,0 KAt к северу. 
•Омоложение Ини, которое выразилось в свежих следах эрозии, ее пере
-мещении 1в пределах  пой м ы  и 1 террасы и выработке своей долины с 
вовлечением в этот процесс правых притоков, отмечалось И .  П .  Макси
·>.ювым в 1 953 г. Оттеснение современного русла Ини на  север и восток, 
признаки современной деградации Атанаева озера  и ряд других фактов 
указывают на то, что лрисалаирская часть Кузбасса,  на окраине которой 
. ,�ротекает Иня, вновь начинает подниматься . 

Таким  образом,  присалаирский район характеризуется интенсив ной 
четвертичной и современной тектоникой, m значительной степени отра 
зившейся н а  формировании современного р ельефа.  Н аиболее подвижна 
зона сопряжения салаирских и кузбасских структур . Здесь преобладают 
nоднятия, амплитуда которых убывает с удалением от Салаирекого 
кряжа .  

Рельеф северной и северо-заn адной частей Кузнецкой котловины 
также усложнен под влиянием четвертичной тектоники. Конфигурация 
современной речной сети ,  характер п родольного и поперечного профи
.'J ей речных долин указывают на  то, что образование рельефа этой части  
территории шло под знаком непрерывного поднятия н ачиная  по крайней 
C> Iepe со среднего-позднего плейстоцена .  Наиболее отчетливо эти подня 
Т J I Я  проявились 'В долинах Томи и Ини ,  которые, пересекая дугообразные 
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.линейные складки Колывань-Томской складчатой зоны, образуют анте
цедентные  долины.  Притомьколыванская часть котловины испытывала 
·блоковое ступенеобр азное поднятие значительной а м пл итуды, что отра 
зилось в r.;онфигура ции  долин рек ,  которые на  границах ступеней неред
ко поворачивают под прямым углом.  На фоне этого поднятия выделяют
·ся довольно крупные блоки опускания.  Т а к, современному опусканию н а  
водоразделе Большого и Малого Корчуганов отвечает впадина в п алео
зойском фундаменте, заполненная осадками  м иоцена ,  плиоцена и ниж
него-среднего плейстоцена общей мощностью до 70 м, п ричем мощность 
коры выветривания здесь достигает 82 м. Небольшие блоковые опуска
ния, соо11ветствующие западин а м  в домезозойском рельефе, видны в 
среднем течении р .  Бугородекой ( приток Бол. Корчугана )  и в верховьях 
р. Ключевой ( п риток Тыхты) .  

Аналпзируя сохранность и мощность коры выветривания и четвер
тичных отложений, можно прийти к выводу, что в плейстоцене наиболь
шее поднятие испытал р айон, прилегающий к Абышевскому куполу и 
долине Томи, а также отдельные участки Барзасекого поднятия и Томь
Я йского водораздела. Здесь кора  выветривания сохранил ась в виде не
больших пятен на вершипах 'ВОдор азделов, причем нередко от размыва 
сохран ил ись только н ижние ее части.  Четвертичные отложения неболь
шой мощности представлены здесь покровными верхнечетвертичными 
и современными суглинками и редко - осадками нижнего-среднего плей
стоuена .  

В рез современной речной сети в позднеплиоценовый пенеплен н а  се
вере и северо-западе Кузнецкой котловины очень невелик .  Максим аль
вая р азница высот от м еженного уровня Томи до поверхности поздне
плиоценового пенеплена 1 40 м, а в долине Ини 90- 1 00 м.  Еще меньше 
современный речной врез на севере, где палеозойские структуры погру
жаются nод мезозойские и кайнозойские осадки Чулы мо-Енисейской 
.впадины. 



КУЗНЕЦКОЕ Н А ГОРЬ Е 

к узнецкое нагорье n редставляет собой сравнительно невысокое 
сложно построенное горное сооружение, расположенное к северу от 

Алтая и Западного Саяна .  Оно вкЛJочает Кузнецкий Алатау, Горную 
Шорию,  Бийскую гриву и северную и среднюю части Абаканского хреб
та .  С востока и запада нагорье граничит с Кузнецкой, Минусинской и 
Чулымо-Енисейской котловинами .  Н аибольшие вы соты расположены в 
центральной части нагорья, в истоках Томи и Большого Июса,  где нахо
дится горный м ассив Тигертыш с высотами более 2000 .м. К северу вы
соты постепенно уменьшаются, составляя у северной оконечности стра 
н ы  !ВСеГО 3 1 5  М абс .  ВЫСОТЫ. 

Предгорья исследуемой территории расналожены в степной зоне� 
ландшафт же самого нагорья может быть определен как  горнотаежный. 
причем в связи с вертикальной зональностью хвойно-лиственные леса 
пониженных частей переходят выше в хвойные ( пихтово-кедрово-ело
·вые) . В наиболее высоких частях р асположена область альпийских 
лугов. 

При н а писании очерка авторы старал:.-�сь использовать все доступные
и м  печатные и рукописные м атериалы.  Некоторые материалы были пред
ставлены сотрудником Института геологии и геофизики СО АН СССР 
А.  И .  Лаврентьевым, которым, в частности, было предложено для ис
следуемой территории н азвание Кузнецкое нагорье, включающее пере
численные выше орографические элементы рельефа (Лаврентьев, 1 967 ) . 
и которому а вторы приносят свою nризнательность. 

РЕЛЬЕФ 

Общий облик Кузнецкого нагорья определяется преоблада нием 
низких  водоразделов, н ад которыми возвышаются отдельные вершины. 
горные  узлы и хребты среднегорного типа .  Взаимодействие сложных 
неотектонических движений с речной деятельностью привело к значи
тельному расчленению рельефа .  Последнему способствовало также 
сложное геологическое строение  нагорья, в пределах которого 1выходят 
породы, весьма различно противостоящие денудации :  от изверженных. 
пород и кристаллических сланцев до глин и песков. 

В пределах н агорья удается выделить лишь несколько четких оро
графических единиц значительной протяженности : Бийскую грнву с 
главной ·вершиной - горой Кубез ( 1 554,9 ;И) ;  Абаканский хребет с ря
дом круnных вершин,  из которых наиболее высокой в п ределах  нагорья 
является гора Б .  Культайга ( 1 867,0 AL ) ; Косинекий хребет с горой Бере
зовой или Уйбатской ( 1 1 42,8 м ) ; Б атеневский кряж с горой Хазыргон 
( 1 249, 1 м) . Значительно более хара ктерны для рельефа Кузнецкого на 
горья отдельные изолированные вершины, возникающие как  следс11вие
избирательной денуда ции или дифференцированных неотектони ческих 
двюкений,  такие, к а к  горы Пухтаскыл ( 1 8 1 8,0 м) , Патын { 1 627,2 ;И ) , 
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Б .  Таскыл ( 1 448,0 At ) и многие другие. Нередко встречаются та кже груп
пы  вершин, образующие единые изолированные ассивы.  Самый круп
ный li·I accив нагорья Тигертыш nредставляет собой узел нескольких ко
ротких горных цепей. Максимальные отметки ·высот в пределах н агорья 
имеет гора Верхний Зуб ( 2 1 79,5 At ) ,  расположенная в пределах Тигер
тышсi<ого массива,  а также безымянная вершина сравнительно неболь
того по площади горного м ассива,  н аходящегося близ Тигертыша  
(22 19,0 м ) . 

В средней ч а сти Кузнецкого нагорья многочисленны следы былой 
деятельности л едников : кары, небольшие троги и марены, каравые и ма
ренные озера .  Отметки, на которых лежат альпийские формы рельефа,  
з акономерно повышаются к югу и востоку, что является следствием 
уменьшения влажности в этом н аправлении. Современных ледников в 
nределах  Кузнецкого н агорья нет, но  nоверхности плоских вершин 
таскылов - большую часть года покрыты снегом, который  в западинах 
не стаивает и летом.  На северных и северо-восточных склонах наиболее 
1высоких гор довольно часто встречаются . nятна шагалетнего слоистого 
фирна .  Их нижняя граница расположена н а  абсо.тютных отметках около 
1 300 JH . В идимо, с летующими снегами связан процесс современного ка
рообразования.  

Для н агорья характерно асимметричное строение со сдвинутым к з а 
ладу главным водоразделом.  Более короткий юга-западный склон до
вольно круто обрывается в сторону Кузнецкой котловины, уступом  вы
сотой 300-600 м, очертания которого в плане достаточно простьr . Севе
ро-восточный с клон более извилист, так как отроги н агорья далеко 
вдаются в Минусинскую котловину, то образуя довольно крутой уступ 
до 400 м, то полого снижаясь к подножью. Причиной асимметрии н а 
горья может яtвляться не  только неравномерное нестектоническое под
нятие, но и неодинаковое опускание соседних отловив : окраина Куз
нецкой котловины (320-380 лt абс .  высоты )  лежит гипсометрически 
значительно ниже окраины Минусинской котла ины, и меющей отметки 
500-600 м ( Суслов, 1 947 ) . Реки нагорья принадлежат бассейнам Оби, 
Енисея и бессточному бассейну Центральной Азии. Асимметричное 
строение  нагорья отчетливо проявляется в характере долин .  Реки,  теку
щие на севера-восток, и меют ш ирокие, хорошо разработанные долины 
с меньшим уклоном продольного профиля и повсеместно ра звитыми  
аллювиальными  отложениями.  Долины рек  юга-западного склон а  имеют 
более крутые продольные п рофили; реки текут иногда по коренным по
родам,  образуя небольшне пороги и перепады.  Поперечный  профиль 
долин близок к У-образному, указывая на недавнюю а ктивизацию вре
за .  Активность рек юга-западного склона помимо асимметричности н а 
горья объясняется более высокой вл ажностью этого р айона.  Так, сред
ний  сток с бассейнов рек западного склона (Усы у г. Междуреченс ка 
и Средней Терси у с. Монашка)  равен соответственно 1 499 и 1 5 1 5  Аtж, 
в то время как с бассейнов рек такого же пор дка на восточном склоне 
(р.  Урюп у с .  Изындаево и р .  Белого Июса у разъезда Красный Июс) 
всего 20 1 и 32 1 мм. 

К а к  уже упоминалось, Кузнецкое нагорье р азделяет различные по 
истории развития тектонические элементы : Чулымо-Енисейскую депрес
сию,  Кузнецкую и Минусинскую котловины и Ненинско-Чумышскую 
предгорную впадину. Чулымо-Енисейская депrессня, где развиты мезо
зойские осадки, н а  протяжении большей частн третичного и четвертич
ного периодов обладала тенден цией к поднятию небольшой амплитуды. 
Nlинусинсi<ая котловина утратила способность к прогибанию с конца 
пермского периода. Кузнецкая котловина актнвно прогибалась на  про
тяжении триасового и юрского времен и ;  в меловой период прогибание 
сменилось небольшим поднятием. Третичный возра ст н аиболее древних 
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отложений Ненинско-Чумышско�r впадины свидетельствует о наиболее
позднем ее заложении по  сравнению с названными выше.  

Вполне естественно, что отмеченное р азличие в тектоническом режи
ме окружающих нагорье структур не могло не  сказаться н а  истори и  раз 
вития Кузнецкого нагорья, что в свою очередь проявилось в морфол оги
ческих его особенностях, а также в распространении и условиях зале
гания мезозойских и кайнозойских осадков. Ч асти нагорья, примыкаю
щие к котловинам, отличаются выположенным низкогорным рельефом. 
широким развитием sыровненных поверхностей,  поднятых на различную 
высоту. Н аиболее низкими абсолютны м и  отметками  хараюеризуются 
северные и северо-восточные части нагорья, примыкающие к Кузнецкой 
и Чулымо-Енисейской котловинам и орошаемые реками бассейнов Яи ,  
Кии ,  Урюпа .  Значительные площадки здесь заняты ровными поверхно
стями, лежащими в интервале абсолютных высот от 250 до 500 At . Н а  
водоразделах хорошо сохранилась кора выветривания аллитного и као
линового типов.  Н ад выровненной поверхностью возвышаются отдель
ные вершины останцовых гор до 800-850 лt абсолютной 1высоты . 

Центральная часть н а горья и южная часть Горной Шорни характе
ризуются значительно более высоким,  резко расчлененным рельефом. 
большая часть которого представлена среднегорьем.  Реликты выров
ненных поверхностей сохранились здесь гораздо хуже ;  они расположены 
на  высотах в 1 1 00- 1 300 лt . Над ними  возвышаются довольно многочис
ленные отдельные вершины, горные узлы и небольшие по  протяженности 
хребты с высотами  до 2 1 00 .н.  Массив Тигертыш также расположен 
в центральной части нагорья.  

Н аиболее характерной чертой рельефа нагорья является его я рус
ность, которую отмечали почти все исследователи (А. Р. Бурачек. 
С.  Г. Мирчинк, А. С. Кириллов и др . ) . Н аиболее широкое развитие и меет 
п оверхность, которую принято называть пенепленом. Ее абсолютны е  
отметки колеблются о т  400-500 м в северной д о  1 200- 1 300 м - в цен
тральной части нагорья.  Над ним возвышаются отдельные горы 1 1  х реб
ты, вершинный уровень которых (около 2000- 1 800 л·t в центральной 
части н агорья ) составляет верхнюю ступень рельефа .  Самым низким 
я вляется уровень, вложенный в пенеплен и приуроченный к долинам рек 
и низким водораздел а м .  Площадки этого уровня приподняты в н астоя
щее !Время на 1 00-200 At н ад днищами долин .  Н аиболее широко он рас
п р остранен в северной части нагорья,  где и был описан впервые в 1 94 1  г .  
А.  Р.  Бурачеком и С .  Г.  N\ирчинк, назвавшими его еланеки м  уровнем. 

РЫХЛЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Рыхлые отложения Кузнецкого нагорь5J представJtены осадка ми ме� 
зозойского и кайнозойского возраста .  Первые тяготеют к северной части 
н агорья. Среди них выделяются средне- и верхнеюрские аргиштиты и 
глин ы ;  нижнемеловые п естроцветные пески и глины илекекай и кийекай 
свит ,  верхнемеловые - галечники и пески симоновекой свиты.  Отложе· 
ния кийекай свиты бокситоносны.  С верхнемеловыми  отложениями  свя
зана н аиболее р анняя россыпная  золотоносность н агорья.  Отложения 
кийекай и симоновекой свит в значительной части представляют собой 
первичные коры выветривания л ибо продукты их  переотложения.  Тре
тичные отложения нагорья представ.r1ены песчано-глинистой толщей оли
гоцена,  р азвитой на севере окраины нагорья (в  Кельбесском районе) 
н разноокрашенной (красной,  бурой,  желтой)  галечникавой и гл: tни
стой толщей неогена .  Палеагеновые отложения представлены осадка
ми новомихайловекой подсвиты, неогеновые - низами  кочковсi<ОЙ 
СI:НIТЫ.  
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Осадки неогена р азвиты шире  п алеогеновых.  Кроме северной Ч аСТ 1 1 · 
н а горья они встречены н а  юга-западной окраине е го (бассейн р. Лебедь) , . 
а та кже н а  за ладном склоне. З алегают они н а  r<ope выветривания раз 
.тJ ичного возраста на водоразделах и н а  поверхности вы соr<их террас. 
В близи коренных источников галечники неогена обладают высокой зо
лотоносностью. П алеагеновые отложения n редставляют собой r<opy вы- · 
ветривания ,  тогда как  осадки неогена Я ВJlЯются в значительной степенн 
п родуктам и  размыва и лереотложения п а.1еогеновых и более древ
них кор. 

Ч етвертичные отложения и меют в Кузнецком н а горье повсеместное 
р аспространение.  Они п редставлены аллювием 1 еррас  и долин р анне- , .  
средне- и лозднечетвертичного возраста,  бурыми  лакровными суглин
ками ,  покрьшающим и  все  nологие формы рельефа ,  и ледниковымн от
ложениями ,  тя готеющими  к центра.тьн ы м  частюr н.агорья.  

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н ачало геологического изучении Кузнецкого нагорья относится · 
к 40-м годам п р ошлого столетия и связано с богатством к р.ая  россып 
н ы м  золотом.  Одна ко систематическое изучени е  нагорья н ачалось лишь 
с 1 900 г . ,  когда вышла р абота И .  П .  Тол мачева с геологически м  и оро
графическим описанием центральной части Алатау .  В н астоящее время 
геологическое строение нагорья изучено довольна детально.  Появился 
ряд сводных  работ, из  которых необходимо отметить работы Я. С. Эдель
штейна ,  В.  А.  и Ю .  А.  Кузнецовых, А .  Л .  Додина и других,. касающиеся .. 
вопросов стратиграфии ,  тектоники и м а гм атизма .  

Значительно хуже обстоит дело с изучением геоморфологии и рых
лых  отложений  н а горья.  Лишь в 30-х годах теку щего столетия в связи 
с развитием теории  геоморфологии, а также приближением ее к вопро
сам п р а ктики горнодобывающей промышленнос ти, появились р аботы, 
посвященные п роблема м  форм ирования рельефа и рыхлых  отложений 
Кузнецкого н а горья и сопредельных территорий .  Наиболее значитель
н ы м и  из  них являются работы Е. В. Шум иловой ( 1 934 ) и К. В.  Радуги
на ( 1 934)  по террасам Томи, Б. Ф. Петрова ( 1 939)  о !<арах выветрива 
ния  и бурых суглинках Кузнецкого Алатау, В .  К .  Монича  ( 1 937) по · 
геоморфологии Кузнецкого н агорья, а т а кже работы А. Р .  Бурачека и 
С .  Г .  М ир чинк, в которых рассматриваются !вопросы развития ре.1 ьефа 
северной част и  н а горья и р абота Ю. П. Казакевич и З .  Н.  Шваревой 
( 1 950 ) , в которой освещаются проблемы геомор фологии р ыхлых  отло
жений Горной Шорни .  

В конце 40-х  годов вышел из п ечати курс лекций С .  П .  Суслова п о  
физической географии Сибири ,  где Кузнецкому Алатау и Горной lllopии . 
посвящены конкретные  разделы .  

Из  р абот последнего десятилетия наиболее зн ачительной по  своим 
п алеогеоморфологическим ныводам  является работа В .  П .  Казаринова 
( 1 958) о мезозойских отложениях З а п адной Сибири .  Интересны работы 
О. П. Добродеева ( 1 965) о карах  !Выветрив<Jния Минусинской впадины 
и ее горного обра мления, Ж. Н. Савиной, Ю .  Б .  айнера ,  В.  П.  Бурава, . 
nосвященные частным и общим проолемам  геоморфологии н а горья и 
соnредельных территорий,  а т а кже статьи Ю. П .  Казакевич, А .  П .  Бо
ж инского и А .  М.  Хазагарова, в которых н аряду с п роблемами  р азвития 
рельефа р ассматриваются вопросы р оссыпеобр азования .  Н а конец, в-
1 962 г. вышла сводная  монография С .  С .  Вослресенского «Геоморфоло
гия Сибири», ·в которой оnределенное м есто зани �\1 ает описание Кузнец
кого Алатау и Горной Шории .  Большие и очень интересные исследова
ния  проводит н а  этой территории Западно-Си бирское геологическое 
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управление.  Следует отметить работы сотрудников этого управления 
А .  С .  Кириллова по  бассейну р .  Кии,  Л.  Н .  Хариной, составившей гео
морфологическую карту северной части Кузнецкого нагорья, Г .  С. Сер
геева ,  Ю. Б .  Файнера и др.  

Общим недостатком п роведеиных исследований является слабая па 
�еонтологическая охарактеризованнесть кайнозойских отложений.  Это 
объясняется м ал ы м  количеством м а кропалеонтологических находок, из
учение же микропалеонтологических остатков характерно л ишь для по
следнего этап а  исследования.  Результатом слабой изученности страти
графии мезо-кайнозо й.ских отложений ( в  частности, кор выветри1Бан1ия )  
является тот факт, что выделяемые разными авторами периоды расчле
нения и выравнивания рельефа не совпадают. 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ И ОРОГЕННЫй 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ . МОРФОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Алтае-Саянская горная страна  возникла н а  месте синийско-кем
·брийской геосинклинальной системы в результате складчатости, основ
ные фазы которой и мели в разных частях геосинклинали р азличный 
возраст. Кузнецкий Алатау и Горная Шорня относятся к зоне кембрий
·ской ( салаирской)  скл адчатости, т .  е .  к зоне ранней стабилизации кале
донид. Как и другие части геосинклинали,  исследуем а я  территория все 
-еще переживает орогенный эта п  развития, сохраняя мобильность до на 
·Стоящего времени.  Н а  протяжении позднегеосинклинального ( ороген
ного )  этапа  сменяются фазы то менее, то более а ктивных тектонических 
движений, что п риводит к чередованию периодов выравнивания рельефа 
с периодами  горообразования.  Об этом свидетельствует характер рых
лых отложений н агорья и 1прилегающих нпащин,  коррелятивны х  опреде
ленным эта п а м  р азвития рельефа.  

История р азвития этой части геосинклинали ,  по  А .  Л .  Додину ( 1 948) , 
п р едставляется кратко в следующем виде. В протерозое н а  месте совре-
1\·tенного Кузнецкого н а горья был глубокий геосинклинальный п рогиб, 
где отла гались сланцы, порфиритоиды и известняки.  П рорывающие их 
интрузии ( более древняя - диоритовая  и более м о.подая - гранитная )  
овидетельствуют о фазе послепротеразойской скл адчатости . Последняя 
была, по-видимому, не очень значительна ,  так как следы стратиграфи
ческого переры'Ба отсутствуют. 

В нижнекембрийское время продолжали н а капливаться сланцы, из
вестняки и доломиты (иногда водорослевые) . П роцесс накопления оса
дочных толщ сопровождался мощными  подводными  излияниями  эффу
зивов. Мощности осадков свидетельствуют о некотором обмелении  бас
сейна .  

Еще более мелководны м  стало море в конце нижнего и начале сред
него кембрия.  Этот п ериод характеризовался ра:rвитием рифовых ф аций 
и скоплением в отдельных изолированных частях бассейна содержащих 
марганец карбонатов, давших после интенсивного метаморфиз м а  место
рождения марганцевых руд. Н аличие известняковых конгломератов в 
низах среднего кембрия свидетельствует, по  м нению А. Л .  Додина ,  о 
внутриформационных эпейрогенических колебаниях.  В середине сред
него кембрия произошло на rюпление красноцветной вул каногенной оса
дочной толщи из конгломератов, алевролитов, туфов и сланцев,  с'Биде
тельствующих о мелководности бассейна .  П ачка конг.rюмератов в осно
вании толщи, залегающая с угловым несагл аенем на более древних 
отложениях среднего кембрия, свидетельствует об орогенной фазе се· 
редины среднего кембрия, когда п роисходило поднятие континента с 
отступанием и новым н аступанием моря .  Конец среднего кембрия озна -
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м енавалея вулкаюrческой деятельностью с мощными  излияниями а нде
зито-лабрадоровой лавы.  В результате накопилась полуторакилометро
вая зеленока менная толща из основных и средних порфирито.в, туфов, 
сланцев и отде.1ьных п ачек известняков, и меющая очень ш ирокое рас
п ространение в пределах н а горья.  

В верхнем ке�1брии  ИNiела место салаирскан  фаза  складчатости 
( по В. А. Кузнецову, она датируется концом среднего кембрия)  с в нед
ренне.vr интрузпй  ультраосновных пород. С последними связаны н и кель, 
а сбест, хромиты н платина .  

Отмечая,  что в результате салаирекой складча тости территория, за
нятая морем,  сильно р1еньшилась (в  конце кембр·ия мор·е заним ало 
лишь с·еверо-запад:ную часть Алатау ) , А .  Л. Доди н все же  считал, что 
основной фазой •складчатости для нагорья была каледонская, проне
шедшая в начале сплура .  С каледонскими  .интрузиями  гранитного и гра
нодr rоритного сост;:ша связана  золотоносность Кузнецкого нагорья, 
а та кже, по-видимому,  ч асть железорудных месторождений.  К концу 
верхнего силура .  согласно А. Л. Додину, ·област ь Кузнецкого Алатау 
была резко п р и поднята и представляла собой возвышенную часть 
сушн.  

Начало девона ознаменовалось трансгрессией моря и размывом су
ши нагорья .  Опусканне терр итори и, прерванное в конце р а.ннего девона 
тельбесской фазой тектогенеза с граносиенитовыми железорудным и  
интруз•и я м и, продолжало  н а р а стать с о  среднего девона,  что привело к 
наступлению моря и углублению морского бассей а .  В середине п оздне
го девоJ;Iа первые мощные  фазы герцинекого тектогенеза вновь привели 
к резкому  поднятию нагорья.  П роизошл·о обособление Кузнецкой кот
л овины от Минусинской и образование Кузнецкого нагорья как самосто:я
тельной тектонической структуры .  

В карбон·е - снова трансгресс·ия  с отложением мощной толщи изве
стняков и известковистых песчаников. По мнению Я .  С .  Эдельштейна 
( 1 932) , девонские и каменноугольные моря не  имел и  характера н астоя
щих геосинклинальных бассейнов,  а представляли собой м ел ководные  
морские водоем ы  шельфового типа .  Н а  гра нице ка  бона  и Н'ИЖН·ей перми 
Кузнецкое нагорье испытывало новую фазу  герцинекой складчатости, 
которая  п р ивела к усложнению древних .структур и воз.никновению но
вых ( складчатых и р азрывных)  среди отложений карбона и перм и .  
А. Л .  Додин отме1·ил, что ·в послекарбонавое врем я в с я  область Кузнец
кого Алатау представляла вьюокоприподнятую горную страну, которая 
вступила в фазу длительной континенталыной жизни .  

В р анней шер м и  начался размыв горной стр аны , который продолжал
ся и в поздней перми .  В это время н а  з а·п адной окраине Кузнецкого на
горья накалливалнсь угленосные толщи, п редста вляющие чередование 
песчан и ков, сланцев и конгломератов с мощны:-.ш пла·стам и  угля.  В конце 
поздней перми на территории  н агорья активно роявил ась последняя 
фаза герцинекой складчатости, интенсивно дислоцировавша я  пермские 
отложения .  Я. С .  Эдельштейн ( 1 932) отметил р азлиЧ'Ие каледонсК·ОЙ и 
гер цинекой складчатостей :  первая - очень напряженная с опрокидыва
нием складок и н аползанием одних н а  другие; герци некия ж е - саксон
ского типа ,  р амочная,  характер которой обусловлен расположеннем 
древних м ассивов. 

Сложная геологическая история исследуемого района п р ивел а к соз
данию усложненного антиклинария с докембрийским ядром в пределах  
томского выступа .  Основные тектонические структуры  Кузнецкого ·На 
горья были  сформиро,ваны,  по-видимому, уже  в период салаирекого и 
Еаледонского тектогенеза, когда были созданы си темы преобладающих 
простираний (от СЗ 320 до СВ 20-30°) . Н аиболее крупны м и  структура
м и  я вл я ются Усинская ,  Амза сская, Тузухеинекая а нтиклинали, Н азас-
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екая куполовидная антикJJиналь,  Шорекая куполовидная складка . Из 
зон н а рушений следует отметить АJJександровскую, Ташелгинскую, Ам
засскую и лежащую н а  ее п родолжении к югу Балы ксинекую зоны смя 
тия и Тейскую тектоническую зону. С зона м и  смятия связано большин
ство золоторудных и жеJJезорудных  месторождений район а .  

Н а чавшийся в конце палеозоя герцинеки й  тектон ический цикл п р и 
вел к знач•и тельным изменениям в структур ном плане Кузнецкого н а 
горья.  Особенно резко это проявилось н а  стыке н а горья с Кузнецкоi1 
котловиной .  Н а р яду с возникновением новых пликативных структур гер
uинский орогенез сопровождался дислокациями,  наибо.ТJ ее крупные и·з 
которых проходят вдоль границы Кузнецкого н агорья н Кузнецкого бас
сейна .  ОтJJожения  карбона в течение герu·инскоrо тектон·ического цикл а 
были места "v! и  иесколько ПР'ИПодняты и надвинуты н а  нижнепермские 
угольные отложения.  

В мезозое рельеф Кузнецкого нагорья продолжал р азвиваться в кон
тинентальной обстановке. На его территории п•роисходило, по-види:vю
му, чередава·ние периодов эрозионного р асчJJенения с периода ми  вырав
нивания и корообразования .  Довольно значительную дисJJокацию юрских 
отложений следует объяснять вJJ иянием киммерийского тектогенеза . По
следнее крупное регионаJJыrое выравни•вание быJJо, по-видимому, в позд
немеловое - палеагеновое время .  Ero следы coxpar· rиJJиcь в современном 
рельефе . 

Н арушен·ие  вы ровненной поверхн.ости неотектоническими  движения
ми  при взаимодействии  последни х  с экзогенными ·процессам и  привеJJо к 
созданию современного рельеф а .  Таким образом,  историю р азвития Куз
нецкого нагорья можно р аздеJJить на два ГJJавных периода. Первый 
от начала  конти нентальной жизни до образования  мел -палеагеновой по
верхности, во время .создания  которой был почти лоJJностью уничтожен 
мезозойский реш.еф; второй - с конца палеогена до н а стоящего време
ни, когда был сформи рован современный горный реJJьеф. 

Как  уже упоминалось, современные морфаструктуры Алтае-Саянскоi\ 
горной обл асти возникл и  на месте самого :vюлодого, :vtезо-кайнозой·скоrо 
пенеплена в результате взаимодействия  неотектонических движений с 
денудаЦ'ией. Бели Алтае-Саянская горная область как часть арагенного 
ПQяса Азии представляет геотектуру вториго порядка, то Кузнецкое 
нагорье наряду с другюш крупными  ее частями является �1орфострупу
рой первого порядка .  Она возникла п ри nоJJоrосводовых деформациях 
поверхности мезо-кайнозойского вы р авнива ни я. В за r rмодействие  одно
го из сводов с комплексом экзогенных сил обусловило создание Кузнеu
hого нагорья . Как и у всех крупных морфоструктур ,  ограниченны х  
большей частью глубинными р а зJJом а м и ,  очерта ния Кузнецкого на 
горья в значительной степени  унаследованы от более древних морфа
структур .  

Развитие рельефа на горья ocJJoжr·reнo бо'lоковыми днфферен цирован 
н ы ии nодвижкам·и .  И х  границы также обусловлены р азлом а м и ,  ч аще, 
одн а ко, поверхностными ,  чем глубинными ,  поэтому их  структурный  план. 
лишь частично связан  с более древними  геоструктурными nлана м и .  БJJо
ковые движения при  взаимодействи и  с экзогенными nроцесса�ш оnре
деJJяют условия сноса и накопления рыхлого м атериала в каждом конк
ретном р айоне, образуя морфаструктуры второго и бoJJee мелкого nо
рядков. 

Кузнецкое н а горье вкJJючает несколько ярусов рельефа ,  которые воз
никл и  в n роцессе фор м и р ования  морфаструктур nервого nорядка в ре-· 
зультате прерывистого х а рактера поднятия свода с неоднократным nро
явлением процессов педипланации .  
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РАЗВИТИЕ ПАЛЕОРЕЛЬЕФА В МЕЗОЗОЕ 
И РАННЕМ ПАЛЕОГЕНЕ 

Обзор представлений 
Несмотря н а  то что исследователи Кузнецкого нагорья н сопре 

дельных терр иторий  располагают в настоящее вре� IЯ  по существу однии 
и тем же фактическим м атериалом по геоморфОJJ огии ·и страти графии 
р ыхлых отложеti'ИЙ, выводы, которые ими дела ются в отношении количе
ства ,  ха р а кт·ера и возраста основных этапов развн ·гия рельефа , в значи
тельной степени р азличны.  Для на глядности п р иведе\1 данные р яда 
ю�следователей .  

Е.  В.  Ш ум илова ( 1 934) : в олигоuене - и ми о ене - вы равнивание. 
В пл иоцен·е - размыв предельной р а внины.  

В .  К. Монич ( 1 937) : в верхнем мелу - погружение и выравнивание с 
образова нием кор выветрнва·ння латернтного тип,а .  В палеоцене - под
ШJ1 ие и расчленен ие;  с эоцена до м ноцена - снова погруженне  и вырав
нивание Кузнецкого н а горья ; в nлиоцене  - 'поднятие и размыв .  

Б .  Ф.  П етров ( 1 939 ) : в мезозое - погруж·ение н выравнивание с ко
рообразование� ; в третичное время - поднятие и р а з м ыв.  

А.  Р.  Бурачек и С .  Г .  Мнрчинк ( 1 942, 1 943 гг. ) : в мезозое - вы рав
нивание с образованием двухступенчатого ·Пенег.лена .  В настоящее вре
мя абсолютная высота отметок ступеней равна 1 000- 1 500 м (таскыль
ский уровень) и 500-1 000 м ( кийский уровень) . Мезозойский возр а·ст 
пенеплена опред�лен на  основании остатков кор выветривания латерит
наго облика .  В верхнем мезозое и третичном времени - поднятие и рас
членение ;  в раинечетвертичное время - новый эта  выра·внивания с об
р а зованием ела некого уровня.  

Ю. П. Казакевич и 3 .  Н .  Шва рева ( 1 950) : nоздне�1еловое - nалеоге
новое выравнивание рельефа ,  фиксированное корой выветривания к ао
линового п рофиля .  В миоцене - поднятие и врез гидросети .  В на чале 
п.пиоцена - снова выравнивание с формнрованием коры выветрива ния 
монтмориллонитового тиnа ,  которое в верхнем пл иоцене сменилось не
большим поднятием и в резом речной сети .  В четвертичное время - ус
тойчивые п рерывистые поднятия .  

В.  П .  Казарннов ( 1 958) : .несколько эпох выравнивания 1 r  кораобразо
вания ( верхнетрнасовая,  верхнемеловая,  п алеоген-эоценовая, верхне· 
плиоценовая) , р азделявшихся эпохами поднятия .и расчленения рельефа .  

А. М. Хазагаров ( 1 965) : от триаса  до конца н еогена - интенс·ивное 
химическое выветривание с нескольк·ими пер иода ми корообразования .  
К концу неогена Кузнецкое нагорье в месте с соссдн нми  тер риториями 
представл яло выровненное пространство. 

О .  П. Добродеев ( 1 965 ) : в пал.ео гене - относительная тектоническая  
стабилизация n р и  р асчлененном рельефе; от поздне r-о n алеогена до  позд
него неогена - ·вьr п олаживание склонов при  одновременной блоковой 
Д'ифференциацни рельефа ;  в конце неогена - поднятие, п риведшее к 
созданию горного рельефа .  

Таким образом ,  у Е .  В .  Шумиловой и В .  К .  Монича в олнюцене и 
м иоцене - выравнивание, у В. П. Казаринова ,  Б. Ф .  Петрова, С. Г. Мир
чинк ,  А. Р .  Бурачека - расчленение рельефа .  У А.  М. Хазагарова и 
В .  А.  Казаринова в конце третичного вре:11. еюr - выравн·ивание, у 
В. К. Монича ,  Е. В .  Шумиловой - р а счленение и т .  д .  

Следует отметить, что такое р асхождение во в зглядах .н а  возра·ст и 
х а рактер основных эта пов рельефаобразования объясняется, во-первых, 
недостаточным количеством фактического м атериала  по rеоморфологии 
и стратиграфии рыхл ых отложений,  во-вт01рых, недостаточной разрабоrг
кой rяда  вопросов, связанных с механизма\! выравнивания ,  у,словиями 
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образования и н акопления кор выветривания,  а также методикой опре
деления возра ста последних. 

Для выявления этапов развития рельефа Кузнецкого нагорья необ
ходиЛ�ю, с одной стороны, и·сследование поднятых на  р азличную высоту 
реликтов поверхностей выравнивания ,  создающих уравениость рельеф а 
и свидетельствующих о предыдущих эта пах  эволюции страны,  с дру
I ой - изучение стратиграфии и условий формирован·ия  мезо-кайнозой
ских отложений .  

Исследователи, р аботавшие в пределах Кузнецког-о н а горья,  отмеча 
ли уровни рельефа, фиксированные либо выровненными поверхностюш, 
либо бл изкими �ипсо.1етрическим и  отметками  вершин.  В первые о н и  бы
ли описаны В .  К .  Моничем ( 1 937) , который для средней части Кузнец
кого н а гары; ( з ападный склон,  р а йон горы Б.  Ханым) выделил четыре 
главных ступени :  уровень остаточных гор,  представленный  вершинами  
крутых каменистых гольцов с абсолютны ми высотам и  до 1 850 м ;  ров
ную пе.непленизирова.нную поверхность - 1 1 00-1 200 .м абс.  высоты;  
скульптурную равнину предгорий до 800 м абс. высоты. Последни й  
уровень является первой высотной ступенью,  подни м а ющейся н а д  под
ножьем нагорья. Кроме того, В. К. Монич отметил широк11й древн·ий  тер
р асовый уступ, р асположенный в долинах  этой ч асти Кузнецкого Алатау 
на высоте около 200 м н ад днищам и долин .  Позднее этот уступ был де
тально описан А .  Р .  Бурачеком 1 1  С .  Г. Мирчинк для северной ч асти Куз
нецкого нагорья ,  где он получил название ела некого уровня ( 1 943 ) . Его 
от-носительная  высота колеблется от 70 до 200 м. 

П роанализ·ировав рельеф Алатау, В. К. Монич пришел к выводу, что 
уровни ,  выделенные им ·в средней части,  х а рактерны и для других час
тей нагорья, ·П ричем в наиболее пониженных частях н а горья их отметки 
уменьшаются н а 400-600 А1 . С учетом колебаний высот уровней в раз
личных частях н агорья В .  К.  Монич п ривел ·следующие и нтервалы абсо
люп-Iых высот для четырех выделенных им уровней : 

1 -1000-2100 .м-уровень остаточных гор 
1 1- 500-1200 м-пенеплен 

1 1 1- 300-800 м-предгорная скульпту рая равнина 
IV- 230-700 лt-подножье Алатау 

И м ея, вероятно, погрешности в определении и нтервалов уровней,  что 
можно выяснить лишь при детальном изучении  этого вопроса ,  эта схе � 1 а  
дает ·принципиально п р авильное представл·ение о строении рельефа . 
В частности, система достаточно близких к данным В .  К. Мон·ича  уров
ней выделяется на профилях, составленных 3.  Н.  Шваревой и проходя
щих через р азличные части Кузнецкого :н агорья, хотя отметки уровней н а  
н и х  ·имеют некоторое н есовп•адение с отметкам и  уровней В .  К .  Монича 
( рис. 1 8 ) . Таким  образом,  наличие н ескольких уровней в рельефе Куз· 
нецкого н агорья - факт бесспорный.  Однако сам по себе он свидетельст
вует лишь о том, что Кузнецкое н агорье в период формирования релье
фа пережило не  м енее одного этапа выравниван·ия.  Было ли  это вырав
нивание е,п:инственным ,  'п редшествующим формированию современного 
рельефа,  ·или было несколько таких этапов, каков был механизм форми
рования выровненных поверхностей и их  дислокаций ,  а также каков был 
возраст этапов выравниван и я - невозможно решить без тектоно-гео:v�ор
фологического и стратиграфического анализов. 

Тектоно-геоморфологический анализ с этой целью для  территор·ии  
нагорья почти н е  про.во,п:ился и п р едставляет з адачу следующего этап а  
исследования.  Н а  основании  имеющихся материалов можно лишь пред
полагать, что уровенность рельефа н агорья вряд .1 11 обънсняе1'ся 
дизъюнктивной дислокацией единой выровненной поверхности ,  так ка к 
границы уровней в f>ольшей части  не  совпадают с текто;-IИческим и  
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швами .  C I\Opee можно п редпола гать связь границ с Л !IТОлогическим 
строением,  т а к  как в ряде случаев (но  опять-таки н е  всегда)  сохран
ность реликтов более высоких уровней территориально связана  с выхо
дом на поверхность более стойких к денудации пород. Особенно за метна 
роль литологии п ри изучении распространения низкого еланекого уров

ня, которы й, по  на шему мнению,  связан с расп ространением менее стой. 
I<ИХ к денудации пород. 

Таким образом, геоморфологические данные свидЕ тельству ют скорее 
n пользу разновозрастности поверхностей выравн нва ния ,  ф иксирующих 
р азличные по в ысоте уровни р ельефа нагорья.  

По-видимому, следует допустить возможность не только п роцессов 
пенелленизации,  с которыми ,  возможно, связано обр азован·ие  поверх
ности верхнего уровня остаточных гор , но и педипланацни ,  формирую
щей более молодые уровни.  

Стратиграфи я мезозойских и п алеагеновы х  
отложений 

Мезозойские отложения,  известные в Кузнецком нагорье, относятся 
к юрской и меJ1 овой системам .  

Ю р  с к и е о т л о ж е н и я развиты вдоль северо-восточной окраины 
Кузнецкого нагорья, местами обнажаясь н а  поверхностн (в  п редел а х  
А:vi палыкской впадины) , м естами  участвуя вместе с нижнемеловыми  
осадкам и  в строении грабенов ( в  пределах  Ал lн�датской в'п адины ) . 
Ю р а  п>редставлена отложениями  среднего и ве9хнего отделов. В составе 
их  значительную роль играют nлотны е  голубовато-синне а р гиллиты, пе
реполненные конкрециями марказита,  н глины раз  ичной  окраски ('бе
лой,  коричневой ) ;  в подчиненном колачестве развиты пр ослоii угля и 
песка.  

М е л о в ы  е о т л о ж е н и я nредставлены ·илекской н кийской свнта
;vш нижнего мела  и симоновекой свитой верхнего .:-1�ла .  

Илекека я свита р азвита вдоль северо-восточной окраины нагорья,  
где она :'11естю1И nогребена под толщей более молодых осадков (Троиц
кий  грабен ) . Эта очень своеобразная пестроцветная (зелено-кра сная)  
свита песчано- а<·Iевролитового состава ,  п редставляющая,  по  данным  
Е.  В .  Ш ум иловой ( 1 964 ) , ф ацию обширных предгорных р авнин,  р аспо
сl uжен·ных в переходной зоне 'viежду арндным н гум1щны м кли :--I атоi11 ,  не
когда, очевидно, nокрывала и северо-во·сточные скл ны  н а горья, но  впо
следствии .почти всюду была р азмыта .  Троицкий грабен, расnоложенный 
н а  северо-восточном склоне нагорья, вытянут в меридиональном ·Наnрав
.'lени·и от широты Черного озера  до ст. Яя .  Грабен заnолнен осадками 
юры и илекекай свиты нижнего мела общей .:-Iощностью 1 50 A-t. Характер 
осадков указывает на  более обширное их  расп ространение. Стенки гра
бена отвесные, что подтвержда-ет его  тектоническую природу. Грабен по
гребен под осадками  кийской и симоновекой свит, имеющих более ши
рокое распространение.  

Кийекая свита, шредставленная  каменными и рыхлыми бокситами  и 
пестроuветным и  rлинам·и ,  известна ·Непосредственно н а  тер ритории Куз
нецкого нагорья и его северной ч а сти ( Кельбесскн й  район) , а также в 

бассейне Северного Кожуха .  Согласно Представлениям Ю.  П .  Казаке
вич и Е. А. Г.реснякова ,  nодтвердившимен поисково-разведочными р або
тами ,  бокситы п рнурочены к nолям  развити я  м р а моров докембрия ,  обра
зующю1 несколько вытянутых в субмеридиональном направлении  полос, 
чередующихся: с полосами р азвития осадков кемб ия .  

Симоновекая свита, представленная  галеч никами  с песчано-глини
стой выполняющей м а ссой , 1учше изучена н а  кра йнем северном высту-
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пе н а горья - в .К.ельбесско�r районе. Ut.:адки свиты здесь залегают н а  
пестроцвет.ной: коре выветривания коренных пород; на  северо-восточном 
склон·е Кузнецкого н агорья они залегают местами  на  породах юрского 
возраста (Ам,палыкский залив) , местам и  на породах илекекай свиты 
( Троицкий грабен ) .  Пом·имо Кельбесского района ,  верхнемеловые отло
жения развиты и в других частях Куз·нецкого на горья,  прилегающих к 
Чулы :vrо-Енисейской депрессии .  Так ,  А .  А .  Зенкова отметила на водо
разделе рек Северного Кожуха и Осиловки ( п риток Том и )  на абсолют
ной высоте 400 лt галечники ,  белые квар цевые пески и глины,  залегаю
щие под бурыми суглинками. Гал·ечникн состоят из  хорошо окатаиной 
r альК'И, кварца и кремни·стых пород.  О ши роком р азвити и верхнемело
вых желези·стых песчаников в бассейне р.  Ургадата и на  водоразделе  
рек  Суразова N\урюка и Б .  Чебул ы  сообщил А .  С .  Еrоров. Ю .  П .  Каза
кевич отметила верхнемеловые галечники на  .водоразделе ручьев Федо
т овекого и Б. Кожуха.  

В Горной Шорни к м езозойско-третичному возрасту К В .  Радугин  
отнес:  белые  гли н ы  в долине р .  Шалым у пос.  Средн·ий  Ш ал ы м  на  абсо
лютной высоте 500 м; пестроцветные  глины Шерегешевского железоруд
ного месторождения ,  залегающие на абс .  высоте 600-650 м; жел
тые глины, обнажа ющнеся у дороги из пос. Б .  Таз в пос. М.  Каз н а  
абсолютной высоте 500 м ;  пестрые глины в вые�1 ке железной дороги 
в 6 клt к юга-востоку от рудника Темир -Тау на а6солютной высоте 
500 м. 

В опрос об условиях залегания пород симоновекой свиты ч предел ах  
н агорья н е  и меет однознач·ноrо решения .  Н а  о·публикованных геолоrиче
·ских картах nоказано пл ащеобраз.ное залегание осадков этой свиты.  
Согласно же исслt:дованиям Ю. П.  Казак·евич ,  отложения симоно.вской 
свиты ·и м еют линейное развитие н отл агались в дотш ах древних рек, 
одна из которых  была проележена на  совремеi! НОМ  водоразделе рек 
Еденис  и Н.  Сует а .  Отложения залегают на  а бсолютных высота х  от 250 
до 320 м, м естами цокол r.. их вскрыт совре� 1енны �1 и  река l\' (1 .  По да нным  
исследований М. П .  Нагорского, в составе глинистой фракции nесков си
i\10Новской свиты содержится зна чительное кол ичество као.1 инита .  Ш и ро
ко р аспространены в составе отложений .симоно'вской свиты т а кже гори 
зонты железистых и марганцовистых конгломератов и песчаников . И х  це
ментация,  по-видимому, является элигенетической и связана ·с выносю1 
железа грунтовыми  вода :vrи из месторождений железных руд палеозой
ского возраста .  

Т р е  т ·и ч н ы е о т л о ж е н и я в предела х  Кузнецкого н а горья рас 
n ространены слабо .  Степень их  изуч·енности ·ПО'Звол яет выделять здесь 
л и ш ь  осадки ·п але:оrеновой и неог.еновой систем ,  не расчленяя детальнее. 

П алеагеновые отложения, объединенные в новомихайловекую ·свиту, 
отмечаются в Кельбесско�1 р а йоне. По данным структурного бурения,  
n риведеиным в отчете Г .  С .  Сергеева за 1 963 г . ,  н а  водоразделе рек �о
JJОтого Китата и Яи,  южнее устья р .  Алчедат, н а  коре выветр·ивания за 
легают отложения палеоп�на ,  n редставленные  кварцевы �1 и  песками н 
желты ми гли н а м и . Отложен ия г.ерекрытьr N! еста ми  нестрыми  глинами 
"1еогена ,  места м и - бурыми суглинками четвертичного возраста .  К па 
л еогену Г .  С .  Сергеев отнес также толщу ква рцевых песков, содержащих 
::�рослои каолин итоных глин,  вскрытую карьеро'Vr у поселка Кировекого 
в пр авом склоне долины р .  Оснновки , n ритока Алчедата .  Мощность от
Jl ОЖений достигает здесь 30 л·t . 

Описывая меловые и нижнеп алеогеновые от.1ожен ия южной части  
Западной С·ибири ,  В .  П .  Казар и·нов справедливо отметил , ч-:-о о н и  в зна
·чительной степ�ни представлены либо карами  выветривания, образован 
н ы м и  н а  коренных породах ( часть кийекай свиты ) ,  либо продукта м и  пе 
реотложения кор  с н аложс:нием затем нового п роцесса корообразования,  
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п риведшего к образованию п а р а эл ювия ( симоновская  н нuвоУi ихайлов
z:кая свиты ) . 

Поскольку эпохи образован 1 1я  кар выветрива ния ,  как и э похи их  раз 
мыва и п ереотложения, отвеча ют опреде.1 ен н ы ;-.1 тектоно-геол1орфологи
ческим и биок.1 11 м а тическii м эта п а м  фор мирования  и эволюцИ'И л анд
шафта ,  характер и возраст  кар выветривания Кузнецкого н а горья рас
смотрим подробнее. 

П режде всего уточним  понят 1 1 е  «Кора выветр·ива ния» .  Это необходи
мо  по  той n ричине, что в последнее вре'>1 Я  на,vtетил ась тенденu 1 1я  расши
рения этого понятия с в ключение�·! nочвы ,  а иногда  и вообще всех  суб
аэра.�ьных ко1пинента.1ьных образова 1 1 ий  (Добр деев, 1 965) . Не вда
t�аясь в ди•скуссию, отмеТ И \! ,  что, с о г.� а сн о  ·п редставлениям Б .  Б. Полы
нова  ( 1 934 ) и других,  под корой выветриваниЯ .ло·н.и мается геоло гическое 
тело, образующееся nри достаточно дл 1 1тельном воздействии на м атери н
ские породы л роцессов хим ического и физического выветривани п в опре
деленных тектоно-геоморфо.1огнческ i i х  и обиоклиматич·еских у словиях.  

В отношени 1 1  бноклиматического фактора лр·и к рообразованни  суще
ственных разногласи й  среди исследователей н ет .  То обстоятельство, ч то 
коры выветривания :vюгут возникать лишь в условиях л рОNI Ьiвного вод
ного режима ,  дает основа ние утверждать, что образова·ние ·их  происхо
j;,ИЛО лишь в гумндных лесных зонах троnического, субтропического 1 1  
у л1 еренн ого поясов.  Естественно ,  что растительность, скрепUi яющая на
l' ОСЫ и п репятствующая их движению, также является положительным 
фа·кторо м в проuессе образован и я  кар :  ecJl'И в условиях вы ровненных  п о
верхностей это не  И J\'I еет существенного зн ачения,  то на  очень пологих 
{'Клонах этот фактор может оказаться решающим .  

Тектоно-гео:\l орфологически1"r фактор кораобразования является бо
лее дискуссионны л1 .  Прежде всего н еобходимо установить,  какому текто
н ическому этапv  развития территор� и отвечает этап корообразования .  
И н терес-ные  ма 1 ер 1 1 алы п о  этому  вопросу содержатся в статье В .  Н .  Р я 
зумовой и Н .  П .  Хераскова ( 1 963) . 

В отличие от В .  П. Казаринова .  который связывает кораобразование 
с концом геосинкл и н альнаго накоппения,  В .  Н.  Разумова и Н .  П .  Хера
сков считают,  что образование  достаточно м ощных кар п р ои сходит в н а 
ча .1 е  П\па11фор мен·ного этапа ,  предшествуя обр азованию оса.J,очного чех
ла.  Ра.ссматривая горы Южной Сибнр l! как ча.сть платфор � 1ы ,  а вторы,  
по-ви.Jимому, распространили на  эту территорию вь воды о карах вывет
ривания  платформенных частей, для которых х а р а ктерно образов анИ"' 
л ишь одного �ющного горизонта кар,  огран иченного во времени  поя•вле
н�е� осадочного чехл а .  

По нашему .\t н ению, п риве.Jенн а я  выше характеристика н е  соответст .. 
В\'ет 1 1меющю1СЯ  данным о карах выветривания  в г рах Южной Сибирн .  
П р ежде всего время образования  �·Jощной коры выветривания  здесь н е  
так  легко определяется в виду отсутств·ня осадочного чехла ,  ограничи
ва ющего во вре�1ен 1 1  процесс корообразования .  В ряд -� " можно т акже 
говорить о·б о.Jнократном образовании  коры Еыветр иВ(!НИЯ ,  поскольку в 
страт 1 1 гра фнческнх разрезах впади·н А"пае-Саянско 1"1 горной страны за 
фикс ! I р овано  нескол ько горизонтов переотложенных кар ,  входящих в 
состав отложений р а з.ного возраста . 

К а к  уже оп1ечалось, � 1ы счii тае:\•1 , что Алтае-Саянская  горная стра н а  
в тектоническо:v·t отношен 1 1 11 не  является частью пла11фор:vt ы ,  а п редстав
.1 яет собой об.�а сть незавершенного орогена .  С этих позиций '>1Ы согл ас
н ы  с В .  П .  Казар 11новым,  допускающ 1 1 м  существова ние в горах Южной 
Сибнр-rr нескольких р азновозрастных эпох и н ситного корообр азования .  

В упомянутой выше статье В .  Н .  РазуУ�овой и Н .  П .  Хераскова 
'JА меется место, которое н авод 1 1 т  на  '>•l ы сль,  что авторы отделяют горны е 
пояса от платфор:vr енных обJl а стей .  Так ,  говоря о карах выветривания  

2 1 5  



1еосинкл,инальных областей, авторы пишут :  «Необходимо отметить, что 
11 0ры выветривания ,  известные в орогенных складчатых зонах (напри
�Iер ,  в Средней Аз·ии ) , н е  относятся  к этому типу, т . к . ,  по-види мому, воз
никали за  время платформен·ной стадии р азвития  э11их областей». Из 
этой цитаты можно заключить, что кроме платформенных и геосинкли
нальных областей авторы выделяют арагенные складч атые зоны .  Одна
ко этот тип структур зоемной коры и связанные с ·ниNI коры выветрнван·и я  
отсутствуют в класси фикации, предложенной В .  Н .  Разумовой и 
Н .  П .  Хера·сковым.  

Второй проблемой, связанной с тектоно-г·еоморфологическ·им факто
ро�I корообр азования ,  является выя-снение геоморфологической обста
I-ювки во  время образования кор выветр·ивания .  

До недавнего .времени считалось, что обр азование мощных ·кор вы
в,етривания может :происходить лишь в у·словиях выра'внива.ния ·стра ны,  
г.ще о'11су-гст.вует фактор переотложения материала и [Jрюдукты выв.еТ1ри
вания м огут непрерывно н ака1пл иваться. Этих взглядов придерживался 
и В.  П.  К:азари·нов, который выделял в Южной Сибири ·столько 1периоцов 
.пенеплениза'Ции ,  сколько р а з нов.озра·стных ·горизонтов кор .выветрwвания 
удалось обнаружить в от.10жении мезо-кайнозойскоrо возра·ста (К:аза
р ин ов ,  1 958) . 

Однако с р азвитием п ре,щста'Вл,ений о 'Генезисе кор выветривания 
·вьшснилось, что  мощные горизонты .их  м огут образовываться лишь .п р и  
достаточно глубоком ·стоянии  уров.ня грунтовых вод ,  т .  -е. 1пр и  хор·ошо 
дренируемом р асчлененном р ельефе. В ·связи ·с э ти:\! некоторые исследо
ватели (Добродеев, 1 965, и д р . )  стали синхронизировать Iюрообразова
ние  лишь с р а счлененным рельефом, допуская  образование и нако;-rле
ние  1юр на крутых склонах, защищенных от денудации лесной р а·сти
тел ь ностыо. 

Таким образо�1, один и тот же горизонт коры выветривания прив.о
дит р азличных иоследов.а телей к !Пр отивоположн ы м  .п алеогео·морфологи
ческю·r реконструкция�.  С точки зрен·ия  одних кора выветри'Вания син
хронна этапу тектонического покоя и выр а1внива·ния рельефа, других 
Т·ектони'Чес:кой а ктивности и р а·счленения . Нюi предста'Вляется, что оба 
эти .крайние взгляда не !ПОл ностью соответств.уют действительности. 
М ы  р а зделяем прмставл,ения В .  Н. Разумовой и Н .  П.  ХерасК!ова ( 1 963) , 
которые считают, чт.о необходимой .предпосьшкюй для кораобразования 
явля•ется ·выравнивание р ельефа 'При  ·стабильной тектонической обста
нов.Кiе. ОднаКiо ·пр и  высо·ко·м стоянии грунтовых вод, характерном для 
яенарушен.ных 'Пенеnленов ,  мощность возникающих н а  их п онерхносги 
1юр будет невелика .  Для обр азования мощных кар выветривания необ
ходимо г лубакое стояние •грунтовых вод. Это возможно .nри  ,поднят в и и 
р а.счленении ,пенепл,ена .  П р и  этоы непременным у·сло·вие�·! для обр а зо
вания кор выв·етривания является на"lичие в р е.1 ьефе реликтов вы р ов
н енных 1Поверх1-юстей .  Лишь на них �югут 'возникать ыощные коры вы
в.етривания ;  ни ·о .каком накоплении  ·кор в условиях крутых ·склонов, по 
наше·му мнению, Н'е может быть речи.  

Итак, маломощные J<оры 1\'югут •быть ·синхронны этап у  выравюгва
ния ,  мощные - iJИ Ш ь  начальному этапу активизации движения,  ·п·одня
тию и расчленению выровненной п оверхвосrи.  И в том, и в другом  слу
ч а е  выра1внивание - необХJодимая  предпосылка ·корообразования .  Сле
довательно, с 'Позиций ·современных 1представлений �юшные коры, л'�жа
шне на  какой-либо ,поверхн.о,сти •вы р авни.вания, всегда моложе об Jазо
вания этой 'Поверхност.и .  Они •синхронны вреАiени нача .1а  ее ди•слока J.ИИ и 
р а·счленения . Переоrгложенные ж'е коры выветривания ,  ф и ксируоше во 
ВIПаJ.инах,  ·синхронны, rпо-види�юму, даже  ·не эта·пу р а·счленения ленепле
на ,  когда н а  шир око ра1спространенных реликтах 'Поднятых nоверхно
стей т.ол ыю еще на,капливаются тоVIщи кар, а последующему эта n у  даль-
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нейшей а ктивизации тектонических движений, когда од1-юв рrе м е нно с
уничтожением реликтов в ыровненных поверхностей продукты разруше
ния IК!Ор ы  выветри·вания ·сносят,ся во впадины.  

Очень бол ьшое значение 'В образовании кор выветрива ния р азлич
ного типа  имеет фактюр rвре,мени. Естественно, что за  один и тот же ·Пе
риод времени  процес-с 'ВЫветривания зайдет 11ем глубже, че�<� благюпри 
ятнее будут для него условия . Это положение легло в основу учения о 
кли·ма тической зо·н ально-сти кор выветривания (Докучева ,  1 899} . В тро
пических условиях возникают кор ы латеритног типа,  'В субтропиче
ских - 'Каолинового, в условиях влажного умеренного .клим ата rсредних 
широт - монт i\Юр иrллонитового. Эта зак·ОНОi\1ерность позв-оляет  опреде
лять кли м а ты 'пр ошлого 'ПО хар актеру ·ископаемы, кор.  Однако, ·с точки: 
зрения единого [Jроцес-са rвыветриnания ( Полынов, 1 934 ) , дело обстоит 
trеоколько иначе.  Огромное значенне Б .  Б .  Полынов придавал ф актору 
времени.  Мы В>полне ·согла·сны rc О. П. Добродеевым ( 1 965) , который,  
опираясь н а  уче.ние Б .  Б .  Полынова ,  у11верждает, ·что характер в ыветри
вания 'В условиях лесных гумидных зон тропичес кого, субтроп ического 
и ум-еренного [JОяса имеет только ко"1ичестненные различия ,  т. е. при  
той  же направлеюrости р азличает,ся только тс�м,пами  вьшетривания. 
Бстест:венно, что п р и  т а,Iюй 'Постановке воп р оса ·подходить к п алеокли
матическим р екюнстр·укция.м на  основании  иrс капае :viых кор следует чрез
вычайно ост ор ож но. 

П одвощн итог сказанно�1 у  выше,  11 1ожно сдел ать вывод, что для об
р азования достаточно мощных кар выветривания  нужны следующие 
условия:  

1 )  гумидный и теп.1ый  климат,  о.беопечивающнИ про·мываелюсть го
р изонта ·Корообразования  и достаточную активность п роцессов ,вывет
р ивания; 

2 )  о бстановка поднятого ср а,внительно ·слабо,  но  достаточно глубоко 
р асчлененного lfiенеплена rc о>бширньош р е.аикта.ми tп оверхностей в ывет
р ивания.  Это, ·С одной стороны,  обеспечивает низкое стояние уровня 
грунтовых вод, дающее возможность образо,вать м ощную толщу кор вы
ветривания,  с .другой - ·создает благоприятные условия для ·сохранения 
и накопления продуктов выветриванпя Е а  выровненных по·верхн остях; 

3) доста'Гочно длител ьное вреi\[я сохра'нения nер,вых двух у·слОiвий,  
11р ичем время н аходится .в .прямой связп ·С  к"1иматически м фа·ктором . Чем 
благопр иятнее климат  (т .  е .  чем он в:rажнее У! теплее ) , тем меньшее 
в р емя требуе11ся для образования толщи кор .выветриван ия одной и той 
же мощности. 

Образ01вание ·мощных кор выветр1 rвания,  за.1еrа ющих инситно, запаз
дывает по отношению ко в р о1ени образов а н i i Я  тех выров•ненных поверх· 
J-юстей, на которых они З2J!егают, п сннхр онно этапу поднятия и р асчле
нения последних ( н ача.1у  p a,cч.rJ ;;н e i i irя ) .  Возраст же переотложенных 
'{Ор сннхр.оrнен эта'пу дальнейшего активного поднятия и уничтожения 
реликтов п однятых пенелленов. 

По хаrр актеру  (типу)  р еликтовоlr коры  ·ВЫветриlвания можно ·Судить  
о палеоклимате тюлько лишь ·С учето�r длительности процесса образова
ния отло,жений, так как !Пр и  разнолr клюште в различные 'ПО дли'I'ель
ности ·Отрезки .временн лrогут ·Образоваться сходные типы кор .вы ветри 
вания,  и наоборот.  

Изучени.ем  :KOip выветри1Вания исследуел•!ОГО р а йона и ·СОПредельных  rC 
ним территорий за·нималось rс р аrвн нте.1 ьно небольш е К·ОЛИЧе·ст.во ,и.ссле
дователей.  Из них следует особе н н о  отметип В .  П .  Казаринова , . 
Б .  Ф .  Петрова,  Ю .  П .  Казак·евич, О. П .  Добродеева и некоторых других. 

Выше уже уломинало·сь,  'ЧТ·О �ор ы  выветриазании и м,еют р аrспростр а 
не.нне к а к  в nредела х  �самото нагор ья ( в  пер.вичном зале!Гаtнии ) , так  и :в 
п рилега ющих к н е м у  в п а д и н а х  ( nереот"lОЖ·ен ные ко ры ) . 
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В .  П .  К.азар·ин ов ( 1 958 ) , изучая  л- Iезокайнозой.ские отложения З апад
ной Сибири ,  уст ановил з а  этот про�I ежуток времени несколько эпох ко
рообр а зован н я .  Воз р аст наибо.1ее :чощных кор определяется им к а к  
триасовый, ·Верхнемеловой и .нижJ J еп а.�·еогеновый (•палеоцен -эоценовый ) .  
Nleнee мощные ·коры .вьfВiетрива н и я  фнксн руются и м  в юре ,  н ижне�·I меле 
н неогене ( ми оценовая 1 1  rпли оuеJювая коры ) . П р и  rпалеогеографической 
р е конструкции эпохи образова н ия кор сопост а вляются В .  П. Каза р ино
Бым с периода м и  те l\тони ческой с габилизации и выравнивания  рельефа .  

Непосред;ственно в п р·еделах  Кузнецкого н а горья  •Коры вывет р ива 
ния  .имеют достаточно  шн рокое р а сп р остранение .  Б .  Ф .  Петров ( 1 939) , 
изучая  К·оры выветривания  :в бассейн ах рек Конды м ы  и Мундыбаша ,  а 
также в р айонах р удв ако-в Тельбеса и Ташта•гол а ,  ·п р ишел к rвыводу о 
пов сел1естнол1 расп р остра нении кор выветрива н ия начиная  от а бсолют
ной ·вы соты 400-420 м и :выше,  исключая  лишь обнаж•ен н ые денудацией 
отдел ьные верш ины.  Ниже 400 м кор а в ыветривания  не воречает·ся. 

Кор ы  выветрив а н ия ш ироко р ас•простр а нен ы  также в северной и се
веро-:в осточной •частях Кузнецкого н агорья,  .в Кел ьбесском .ра йоне ,  где 
на водор аздел ах  и .склонах под с.�оем бурых rсугли нков всюду р а сп р о
странены rпестр оцветные  глины м.ощностью от 3 до 40 м. В северо-за.пад
ноJ"J ч а сти н агорья п роuесс а м и  выветрива ·ния  в значительной ·степени 
затронуты кор.енньrе .породы на т ер р итории ба ссейнов рек К.ии,  Я и  и Зо
.1 отого Китата .  Такн;vi обр азом,  ;Iл я се·верной, •северо-.за падной и юга
зап адной ч а•стей Кузнецкого rна горья  :\I ОЖН О  говорить о площадном р ас
п ространен ии к•ор выветривания .  В остал ьной ча.сти на·горья р а·сп р остр а 
ненне их  н осит гл а в ньш о б р а з о:vr линей н ы й  х а р а ктер и связано с круп
н ы �1и  дизъюнктива�t и ,  вдоль которы х  выветривание  р аопр остр а няеliся 
до глубины 50-60 м (rп р и иск Балыкса ,  1по д а нн ы м  А. М. Ха зата р ова ,  
1 965 ) . 

С оста.в кор и их в.озр а'С11 до н а•стоя ще•го времени изучены недоста 
точно .  Стратиграфия меловых и нижнет рети ч н ьrх отло�:�<:ений  Кузнецкого 
н а горья п озволяет усл овно говорить о двух эта1пах  фор мир ов ания  кор 
хи:v1 ического выветривания  на �ер р·итории н а,горья ,в  т.ечение м ел-палео
генового вр�мЕжи : р а н не:\1еловом, к огда фор м ир овалась кора аллитн ого 
п рофиля, и по•зднел1ело:вом - р а ннвп алеогеновом с формированием 
кор ы в ьшетрwван ия као.r!Ин оного пр офиля.  

С этапом р а ннеме.� ового в ывет ривания  св.язано  отмеченное вь�:.ll е 
образование  б ок•ситовых м естарождений  к·ийск·ой свиты,  ·оохранившиХ<ся 
в к а р ст овых западинах .  Весьма  верояп-I о, что большая  ча•сть  кор вывет
р ивання  на вопораз.1е"1 а х  в Кельбесском р айоне .относит·ся к эl'ому вре 
t'v rени .  

К.ор а  выветривания  каолинового m р офил я  в основном известн а  в 
виде •п а р аэлювия н а  осадках ·симоновской свиты .верхнего мела и ниж
нелшха йлов·ской •свиты палеогена .  п ре.'!.:ста•вленных ·галечниками  и леска 
л rи  кварцевого состава ; .в тонкой ф ра·кции этих  •пород главная роль п р и 
н адлежит каолиниту.  

В пер иод орогенной стадии р азвития территори и  n p ou�cc кораобра 
зования  и м·ел место неоднокр атно. Одна·ко не все  пери оды корообр а зо
в а н·ня  были одинаков ы :  они отличались,  по -:видимому, к а•к по  длнтель
носпt,  так и .по степенн  бл аrгоп р и ятности условий .  В Кузнецко'V! н агорье 
пос.1 едн им  ·периодол1 региона л ьного кор аобразов ан и я  был,  ·по-види мому, 
тот, в который образавались мощные толщи кор к аол и,J-tового профиля .  
Поскольку врем�ени образов а н и я  этих кор предшествовал период послед
него регионального :вы р а в н·ива ния тер ритории ,  что я вилось исходным  
этшпом образования .совреме·н ного р ельефа,  остан овимся н а  изучении  
отл ожений Э'юго периода несколько .п одр обнее.  

Вопрос о возр асте кор ·выветривания  каолиноного типа нельзя пока 

счнтать окончательно решенн ы м .  На основании  того, что  наибол·ее мощ-
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Н Ы"е •КОр Ы К а О Jl И' Н ОВ О Г О  Т И n а  ЛредсТаВЛЯЮТ СОбОЙ, 'ПО-IВИДИ М О М у, lfl араэлю
В И И  верхнемеловых (симонов.акой •овиты) и tпалеоrеновых ( михайлов
екай .свиты) отложений,  мотно судить лишь о нижней возрастной гра 
нице этих кор,  которая,  •естес11венно, будет не ниже верхнего мела 
палеагена .  О .  П .  Добродеев ( 1 965) , изучавшnй эвол юцию п·р•Jцеас:Qв' 
выветр ивания в кай•нозое на территории Минусы и ее горного обра,мле
ния,  ·пришел к выводу, что начиная • с  позJ.него мела ·существовал лишь 
оди.н •перио.J., · В  .кот·орый нака.пливались неnерео тл оженные ко•р ы  каоли
нового тнпа - nозднемеловой, олиrоценовый.  Основанием для такой да 
тировки с.�ужит сопоста.влени.е кар исследуемой территории с кара м и  
-сосе.1н нх районоtв ( Казахста на ,  Алтая ,  Енисей-еж г о  кряж а ) , где в озраст 
сходных кор установлен .с  <большой точностью , а такж·е определение 
М. П. Гричук неогенового tспорово-пыльцевого спектра  в отложениях, 
nере·!(}рывающих остаточные коры выветри.ва.н.ия .  Свои выводы О.  Л .  Доб
JЮ.Jеев •nоJ.крепляет, кроме т ого, ссылкой на 'наблюдени'Я В .  П. Казари.  
нона ( 1 958) об обога щении осадков эоценового западносибирско·го моря 
крелшеземисты :vш nродуктами ,  что свидетельств ует о существовании н 
р , t З }rьгве в эоцене .коры  выветривания .  

О .  П .  Добродеев отметил, что большие мощности, авто�I орфность, 
rонолитность профиля выветривания,  постоя-нное n р и·сутствие минералов 

группы каолинита,  а также общий минералогический состав •свидетель
ствуют о зрелости кор этого воз-р а.ста .  В •п ротивоположность этому •состав  
и ха р а.ктер распространения б олее молодых продуктов выветривания 
позвол яют •предп.олагать, что они являются •п р одуктами ,переотложения 
верхних горизонтов палеогеновых кор .  И менно в этих переотложенных 
:карах М. П. Гричук обна-ружила •пыльцу и спор ы  неогенового ·возраста .  

Истори я  развити я  палеорельефа 

П роанализиро·в аtв тектоно-геоморфол огические и ·стратиграфиче
<Сr<Ие данные, кратко р асомотрим этапы р азв·ития рель·ефа Кузнецкого 
нагорья в период от Последней фазы герцинекой •складчатости до 
n ос.� еднего в и•сто·рии нагорья регионального выравнивания . 

Триасовые отложения на  исследуемой 1'е ритории  отсутствуют. 
Однако на осн овании материал ов, при.водимьrх В .  П. Казариновым для 
со·седн нх районов, можно m ред:п·ол агать, что и в Кузнецком нагорье триа·r.: 
в значительной ча·сти я.влялtся •перио.дом корообр азования .  «Можно т ю 
ла гать, что, очевидно ,  к концу триаса З а nадная С ибирь в большей своей 
части nредставляла обширный пенеnлен, -в условиях к оторого образова·  

.пась •одна из  н а.иболее мощных ·в мезозое форма·u·ий коры выветривания :  
( Казарнов, 1 958, стр . 250 ) . Одн а ко мощные коры выветривания,  отно
с имые В. П. Казари·новы м к триа.су, возникли ,  •по-tвидимому, при  подня
том и расчлененном пенеплене. Следовательно, в т·ечение триа·са бы.1о 
не только выравнив·ание •рельефа ,  •положи·вшее начало корообразоваrrию, 
но  и по.1нятие выров•ненной •поверхности, когда •В условиях п однято!:'о 
IJleнenлeнa ( Г'Ор ног о •nл а то) •п ри ра.счленении в несколько сот метров 
�тог.1 а образоватыся мощная толща пр·одуктов вы е трив а н и я .  

Ю р ск 1 1 е  отложения в ·п ределах нагорья разв 1 rты сла бо ,  обнажая�ь 
лишь ·вдоль •севера-восточной окраины в пределах Вlnадин или гра·бенов.  
Коры выветривания юрск.ого возраста •неиз·вестны не только в tпредел ах  
на горья,  но и в •сопредельных территориях.  В .  П .  Казаринов допускает, 
что в т·ечение ю р•с·кого .периода ·создавались иногда у•слови я  для образо
вания структурного эл ювия (·следы его обна ружены,  на1пример ,  'В отло
ж е Н'иях Чулы�ю-Ени·сейской tв•п адины) , но в целом ю р а  является перио
дом ·го·рообразоваtния и дифференuиациа рельефа след•ствие •начальных 
-фаз тихоокеанского тектогенеза .  В результате на м есте выровненной, а 
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з ате'VI ,поднятой и р а очлененной тр и а совой !Поверхности ( р ел ьеф а  горно
го плат о) :возникла 'сно,ва 1горн а я  ·ст р а н а .  

В о'Гношени:и р а1Ннемел ового времени м ы  р а•спол агаем более о п ре.J:е
л ен н ы м и  сведен и я ми.  Отло�ени я  илек•ской ·свиты з аканчиваются в пре
дел а х  соседней Ч ул ы мо-Енисейской в·падины н еоэлювием,  н а  кото р ы й  
л ожа т.ся каол и н итовые ·боксит·оносные гл и н ы  кийекай с виты . П оследние· 
п рекржно 1Предста.влены :в Кельбеоско м  р айоне Куз•нецкого н а го р ь я .  
Ч а сть отложен1ий .к,ий.ской ·свиты В .  П .  Казаринов ·считал ·осадка м и  а р е 
мени о б р азов а н и я  коры в ыветри в а н и я ,  д ругую ч а сть р а,ссм а т р ив а л  ка·К 
переотложенные продукты выветр и в а н и я ,  отметив, что м·ощн ость н ижне
м еловой каолинитовой бо·кситоносной коры в ы ветривания горазд·о �Iень
ш е  три жовой к·о р ы .  По-види мому,  в данном ·случа е  можно говор ить ·О> 
р а,нн<емел·ово�1 rвы р а внива нии ре.1 ьефа, та.к к а к  не  особенно мощная кора 
в ыветривания нижнемелового в оз р а ·ста могла об р а зоваться в у словиях 
с р а,ВНИТеЛЬНО •ВЫ СОКОГ·О у.рОВIНЯ •СТОЯНИЯ Гр)IIНТОВЫХ ВОД, СВОЙСТВ е Н НОГО 
стр а н а м  со .сл а бо р а счлененным рельефом. К а к  уже было упомянуто, 
с корой в ы ветр иш а н и я  этого возр а,ста в Кузнецком н агорье связаны бок
ситов ы е  �1естор ожден и я .  

Верхне'\! еловые отложен и я  Сси м ононекая овита ) ложа'Гся с р а з :viы
Б-О'\1 на н ижележащие отл ожения .  В н и ж,ней ч асти овит а  п р едстав л е н а  
галечника'\ш и ш р одукта м и  ,переотложения нижнемеловой .коры в ывет
р И!ва н и я ,  которые ·отл агали.сь в обстановке р а•очл·ененн ого рельеф а .  Это 
с видетелыствует о том, что в 1конце 1нижнего мела на .смену в ы р а в нива 
н и ю  с н о в а  ·пр иш л а  эпоха тектонической а ктивности,  связанная с одной. 
из  ф а з  тихоокеа н•ского 1'ектогенеза . М ож но предполагать, что р ел икты' 
р аннемеловой шоверхности в ы р а1в н и.в а н и я  сох р а нилась в сов ременн (>М· 
р ельефе в в иде вершинного уровня с а бсол ютн ы м и  отм еткюJ JI  1 800-
1 850 м для ц е нт р а л ьн ой •части rн агорья (.с м .  р ис .  1 9, 20) . 

В ыш е  по р аз резу до п алеоге н а  вкл ючительно н аблюд ае'Гся чередова
ние н еоэлю в ия и п е реотложен н ы х  .кор в ыв ет р И!в а ния,  п р ичем п роuессы 
выветривания заходили ч а сто так глубоко, что захватыв а л.и ннжел е ж а 
щие ·П ер еотложен н ы е  n родукты в ыветр ив а н и я .  Изучая осадк.и этого воз
р а ст а  на тер р итори и  З апад:ной Сибир и ,  В .  П. Казаринов оп1етил,  что 
для них х а р акте р н ы  .в общих чертах ·следующие ,вза и м оотношен и я :  
« В е рхние гор изонты в е р х немеловой толщ и  в о  всех р азрезах .пр е в р а щены 
в неоэлювий,  известны й  в !П ределах Чул ымо-Енисей•екой впади н ы  и ·в 
д ругих ·р айонах З а п адной Сибири п од н а именование:v1 К•В а р цево-каоли
нитовой толщи.  Мест а м и ,  к а к, н ап р и м е р ,  по р еке Кии, п роцессы ф о р м и 
р о в а н и я  неоэтовия так глубоко п р оникли в толщу ·верхнемел ов ы х  осад
ков, что захватывают .:rаж·е их  ·са мы е  нижние г ор и зонты,  с.1оженные 
переотлож е н н ы м и  п родукта м и  ф ор м ац и и  коры в ы ветри1вания.  Местюiи 
н а  н еоэлювии сохр а нился горизонт 'Пестр оцв·етн ы х  ·осащ<ав обра зованн5i 
фор м а ци и  кор в ывет р и в а:ния.  Во всех известных р азрез а х  в ы ш е  неоэлю
вия и пестроцветных осадков за .1егают 1переотложенные 'Пр одукты фор 
м а ц и и  кор ы :выветр и в а ния,  относящиеся к 1са м ы м  вер х а м  верхнего ыел а. 
и н иза м .пал еогена» ( Каза ринов, 1 958, стр .  252) . 

Н а  этих п ер еотложенных корах ·снова ·Формировал1ся неоэл ювнй 
уже р а ннетретич'Ного воз р аст а .  С удя 1по н а:.·юдJк а м  л и·стовой ф"1 ор ы ,  это· 
также ква рцево-као"� иновая тол ща,  относящаясл к да тско-п а "lеоuеново

м у  ·време:н и (:верхи с ы м ской свиты ) .  В •предел ах Ч ул ымо-Енисейской
в·падины ти:пи1чны й  разрез  'С кор ой выве'Гри в а ни я  н а  верхне'\Iеловых 
н н ж нетретич ны х  отложениях,  вскрытых в Антибесском песч а н о м  к а !) Ье-· 

ре бл из северной окраины Кузнецкого нагорья у г. Ма риин сrса _. 
В .  П .  К аз а ринов 1п ришел к �выводу, что п о  мощности •СТrруктур,ного элю
вня и красноuветн ы х  осадков :нижнеп алеогеновая ф о р м а u и я  коры 
Fшвет р и в а н и я  я вляется на иболее мощно1"1 в мезо- к а й нозое З ап ад ной, 
С н С н р н .  
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Рис. 1 9. Схема строевин рельефil центрilлыюй ч асти Кузнецкого Hilropыr 
1 - раннемелова я ( ? )  поверхность вы равннвання (•вершинный УJЮвсш, ) ,  а бс .  высота 1 800-1900 At; 2 - позднемеловая - .р а н нс

олнгоценова я nоверхносп) выравнива н 11 я  с локально сохраннвшс11ся корой вывет-рнванн я ,  абс. высота l HI0-'1400 At; 3 - вео-
ген4ранне'Iетвсрт п ч н а я  JПовер х н осп1 вырав.ннванля (ела нсЮ:Iй уровев ь ) ,  n бс .  высо1а 4 50-500 .. м :  4 - КQрснное 'Ложе долин 
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Р ис. 20.  Схема строеннн рел ьефа сенерной ч асти Кузнецкого нагорья 
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1 - раннемеJiова я ( ? )  поверхность вы р а в н и в а н н я  ( вершинны fl уровень) . а бс .  высота 700-800 .м.; 2 - позднемелоnа я - ран неолигоненовая п овер"Х

Jюсть вы раннива1нtя с л оJ.: аЛI;,·но с.охраннвшеilся коро(r вы веl'р и ва н н я ,  а бс.  вы сота 400-500 лt; 3 - неогс н - р а н нечетвсрт и ч � а я  nоверхность вы 

равнивания (еланскиn уровень) , абс. высота 240-280 ,11;  4-коренное ложе дол1н1 



Ита·к, поздний мел и р а,нний ш1 ,1еоген х а р актеризовались чередов:l 
нием  этапо:в к орообразования  с эта п а м и  их раз�1 ыв а  и п ереотJюжен ия .  
Р а ссмотрим ,  ка·кова  был а в то время  тектоно-геолrорфол огическая о6ст.3 -
н овка .  П режде воего отмети:v1 , что коры выветрива ния этого возпаста 
сохранились на рел иктах 'выровнен н ой .nоверхности :в ·соврем�нном 
р ельефе. Абсолютные он1етки этой ·поверхности, которую 'П р инято  назы 
вать 'П ен епл.ен.о м, колеблют•ся от 500-400 м на  ·севере до  1 1 00- 1 400 м в 
централ ьной ча·сти нагорья,  что объясняет'ся характером деформации  
выровненной nоверхности п р и  'последующе м сводовол1 ,поднятии .  Пu
верхность ·пенеплена осложнена  тремя ( �1естю1и двумя )  ·ступенями. 
р ельефа,  а бсолютные отметки кото рых в наи болf'е шысоко

.
й части н з 

горья колеблются в nределах  1 1 00 - 1 250 и 1 400 л.t ( с м .  р и с .  1 8 ) .  
Недостаточное количество фа,ктическ ого материала ,  особенно :в отно

шении  характера  и возр аста кор выветрива ния на разных 'СТ\rпенях вы
ровнен ной поверхности Кузнецкого н агорья,  не  'Позволяет детально вос
стан овить тектоно-геоморфологиче·скую обста новкv nозднемелового 
п алеагенового времени .  Однако характер ютложений ,  ·по нашему мне
нию,  1СВИдет€J1 ь·сТ'вует о тюм ,  что в течение всего этого tВремени ·рельеф 
р а з,вивалося ;по ти1пу неоднократной ,педипланации при  общем п реоб л а 
д а н ии rво 'Времени 1периодов тектонической ста билюации и выравнива 
! iИЯ рельеф а .  Происходило чередов ание ·п ер иодов выра·внивания  и н а -
копления к ор выв,етриван ия  определенной мощнос ги 1с ,периода м и  п од
н ятия и р а,счленения nенепленов, к огда на п однят I X  поверхностях вы 
р а,вниJв а н ия фор·ми р ов ались м ощные коры ,  а ·в tПр ИJiегающих районах 
толщи кр а,сн оцветов и переотложенн ых кор .  

В резул ьтате .была сфор мирована  в общем ,выровнен ная  ·стр а н а ,  со 
стоящая ·вмест.е с тем из  нескольких ступеней ре.1 ьефа  педнпленов.  Воз
р а·ст их тем �1 олюже, чем они 'ниже, одн ако  форл1 ир ованне  их ·в·сех ук 11 а 
дывае·11ся  rв и нтер,вал  врем-ени о т  п озднего ·мел а до ран него п алеоге н а .  
Таки.м образом,  можн о п ред:полагать, что за р а•со1 атриваел1ый  отре1ок 
вре мен и, т .  е .  з а  в ремя формирования � 1ошной толщи перв.ич н ых (а  ме
ста �1 И  переотложен ных )  кор выветрива ния ка оm1нового п рофиля, терри 
тор ия н а.горья иоnьrтала •не только ·стабил изацию тектоничес ких движе
ний и в ыр а в нива·нне  ре.п ыефа ,  но,  ·по-видимому, ·н н еоднократные ·подня
тия ,  ·сра,вн ительно кратковременные и небол ьшие п о  а �плитуде ( 1 00-
1 50 м ) , пр иведшие к созданию  стуtпе ней  в рельефЕ' 'nоверхности. Как  
упомиrналось ·в р азделе о морфаструктурном а на.1изе ,  на .п ичие ступеней 
можно р а·есм атривать как  rследств·ие тектоническог нарушения единой 
п оверхности выр а в н и,вания .  Однако н а м  кажется, что п р и  тако м  толко
в а н.ин трудно объя.он ить определенные за конолrерности в рельефе ГJ О
верхно·сти выравнивания  различных частей нагорья ,  за·кточающиеся ·в 
приме.рно один а ковом количестве ·стуnеней ( 2-3) и уменьшении их 
в ысот от центра н а,горья к лернtферни .  

Ра ,ссматривая тектоно-геоморфологическую обстан овку в ре�1ени 
последнего регион ал ьного выравнивання Куз нецкого на горья,  ул1естно 
оста новиться н а  высказыван иях по это � rу воп росу О .  П. Добродеева 
( 1 965 ) , изучавшего эпоху образов а н ия mалеогеновой коры выветр�rв а 
ния в Минусе и ее гор ном обрюrлении .  Отмеча:я , ч то  п алеоге� IОвые коры 
фор:vш ровались 'в условиях хорошего дренажа ,  он считал,  что глуби:-rа 
р а счленения рельефа 1nр и  их формировании  должна быть не менее 
нескольких сот ;"� Iетро.в . 

По-·видимо.му, О .  П .  Добродеев н е  совсем ясн о  ю р едставлял тектоно
геоморфол огическую обстановку, бла•гоn р нятную для обр азова ния мощ
ных  .кор выветриван·ня .  Ка·к уже указывалось 1Нами. отнюдь не любой 
р жчленен н ый  рельеф с низки м стоянием уровня грунтовых вод благо
,n риятен для мощного кор ооtбр азо·в а н ия ,  а лишь рельеф п однятых п ене 
nлевав ( ил и  педи,пленов )  т .  е .  ·рельеф горного плато·, о.беопечива ю:rци й  
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не  только образова ние,  ·но и н акош1ение rпродуктов выветривания  в усло
виях 'ПОднятых ровных поверхностей. На иоследуе�1ой территории такое 
тор ное плато верхне .че.�ового - нижнепалеогенового в·озр а·ста включает, 

110 н ашему мнению, нескол ько (до трех)  уровней р азtювоз·р аrстных пе
дил .l енов . . За время фор·;�rирования этого плато стр а н а  бы.'l а •nр иподня
та в общем на rвысоту от 1 00-· 1 50 до 250-300 м, ·с н а р а•станием юr;Jл и 
ту.:tы поддятия  от �ерифер и и  к центр альной ча·сти н агорья .  

Сочет а н ие дл ительной тектонической ста б илизации  и в ыр авнивания  
-рельефа,  с rподнятием небольшой а мrплитуды и ·сла б ы м  р а ·счленением 
г,однятых поверхностей обусловило в верхнемеловое - н ижнепалеогено
вое rвремя  бл атоп р иятные тектоно-·геоморфологические условия  для 
обр азо в а н ия мощных к·ор выветриван и я .  Достаточно благоприятны 
были и кли м атические условия .  Следует отметить, •что каолиновый ПР'О
филь ·коры  •выветрrиван ия  этого ·возраста ,  rсходный с профилем коры вы
ветр·ива ния  влажных троп иков, нав одил исследов ателей на  м ысль 
о .влажном и ж а рком к.1имате этого в ремени в р а.ссматриваемой ча.сти  
.З ападной Сибири  (Монич ,  1 937) . Одна ко это  п ре,дrпол ожение  про 
тивореч ило •м атериал а \1 ,  полученны�1 rп ри изучении  ископаемых р асти
те.'l ьных остатков этого возр а ста , свидетельствующим об умер е н ном 
вла жном кл и�·rате с госп·одством л истопадной флоры .  Выше м ы  упомя
нули,  ч т·о кажущееся ·n р отиворечие � 1ежоду х а р а ктером кор и кли :vrатом 
вполне объяснимо с ·nозиций лре.:tставлений Б. Б. Полынов а  о еди ном 
лроцессе выветривания .  В даrн н о м  случае кли мат,  не  ·совсем бла г оn рият
н ы й  ( в  тепловой чаrсти х а р а ктер и стики ) для о бразования  каолиновых 
кар выветривания ,  компенсиров ался значительной длитель н остыо nро
цесса, �ротекавшего в чрезвычайно .бJl аг опр иятных текто н о-гео:11 ор фоло
гических условиях ( п реобладающего ·вы р а вн ив а н и я  с небольшим и  под
нятиями и несильнЬ!Iм р асчленением rподнятых пов-ерхностей) .  

Последнее, что следует отметить при аписании  этого ·nериода ,- ха 
р акт·ер образован и я  экзогенных  'nолезны х  и скопаемых .  Исследованиями  
Ю .  П .  Казакев·ич установлена  золотон осность верхнем-еловы х  долин ,  
n ересекающих Кузнецкую зону  .глубwююго р а.зло м а .  Меловые ·россыпи 
отрабатывались н а  отдельных уча·стках  (руч.  Н икольоский,  вер ш и н а  
-р уч.  Солнеч н ого ) . З олото 'Верхнемеловых отложений обладает рядом 
особенностей :  оно хорошо ока т а но, овободн-о от срО'С11ков , rnр·еобладает 
мелкое !Плаrстинчато·е золото с диа1�rетром залотин менее 0,2 мм. Таким  
о бра зом,  если н а иболее р а н н ие ,  очень rсл або изученные следы россыпной 
золотон осн ости Кузrнецкого н агорья ·овязаны  •С бок,ситонос н ы м и  толща
м и  нижнего мела ,  то rв аллювиальных от.л ожен и ях верхне11о мела мы 
впе·рвые в сгречаем п р омышленные р оосыnи з·олота.  Последующий р аз
мыв этих отложений юпособствавал  обогащению металлом неогеновых  
И ЧеТrВерТИЧНЫХ ЗОЛ 01'0 Н ОСН Ы Х  рООСЫПеЙ. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕЛЬЕФА 
В ПОЗДНЕПАЛЕОГЕНОВОЕ И ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 

Обзор существующих представлений 

Начало изучения истории  р <ввития рельефа Кузнецкого нагорья 
в 'Неоген-четвертичное •врб\1Я был·о положено В. К Моничем в 1 937 г.  
Однако его cxe�r a ,  н а.считыв.ающая i\ШОЖе·ство оледенений  и межл ец,нн
ковьrх  эпох, н е  tподкрепл.енная палеонтологическим м атериалом,  'В зна 
чительной степени устарела .  Гораздо больший и нтерес, .по нашему мне
чию, ·nредста вляет схема  р а зRития рельефа нагорья ,  'П'редстаrвлен н а я  
С .  Г .  Мирчинк и А. Р .  Бурачеко?-I tB 1 942- 1 943 гг. 
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Изучая бассейн р .  Кип ( северая  часть Кузнецкого н а горья ) , эти 
исследователи пришли к �Выводу, что в формировании современного 
р ельефа нагорья на м ес-ге регионально развито й  •п оверхности выр авни
вания м ожно в ы.:r.елить д•в а  эта1па .  Пер.вый охватывает конец третичного 
и начало четвертичного ·времени.  Это эта·п слабого тектонического под
нятия и н ачального расч ленен ия •пенеплена , когда формиравались неглу
боко врезанные с пологим продольным профилем долины, широкие 
днпща которых сохра,нились :В юоВ'ременном •рельефе в виде ·Наиболе·е 
.высоко IПОд'Нятых реликтов древней гидросети. Этот уровень, получИ!в
ший у авторов название еланского, имеет ш иР'окое ра·сп р остранение в 
Кузнецком нагорье и включает две эрозионные ·стунени.  Относительные 
высоты их  колеблют•ся ·соо11ветсгвенно от 50 до 80 At и от 90 и 1 40 м. 
Отложения террас  еланекого уровня представлены краоноватым и  и 
рыжевато -желтым и  ;галечника,:v�и .  Климат, 1по пред: оложению автор ов ,  
был в ·ю время влажным и жарким .  Поскольку на  1север е  раЗJвиты обе 
террасы еланекого уровня, а в южной ча·сти - одна вepJQI-rяя ,  С. Г. Мир
чинк и А. Р. Бур ачек допускали, что тектонические движения в южной 
ча·сти были более интенсивными.  Ко времени фор м и р01вания елан•ского 
уровня относит.ся заложение ряда  нестектонических впадин, в которых 
накаюшrвали•сь ·переотложенные .продукты JВЫiветри вания .  Н а  границе 
э'l'ого и .следующего эта•пов 1происходили круJПные зменения 1В .плане 
гидрасети (Мирчинк, 1947) . 

Второй э1ап - от .ср·еднечетвертичной эпохи до 'современности 
этап активных тектонических движений и р а,счленения рельефа .  В этот 
период обр азавались долины и террасы современных рек: в среднечет· 
вертичное время - комплекс  высоких террас,  в п зднечетвертичное 
комплекс низких террас .  К концу среднечетвертичного времени 
С. Г .  Мирчинк и А.  Р. Бур ачек относят оледенение, связанное с общим 
похолоданием,  хотя и отмечают, что его следы в бассейне р.  Кии и м и  
не обнаружены. 

Б олее поздние исследования 1внесли .в эту схему лоправ.ки и дополне
ния,  а также ·под.крепили р яд ее пол·ожений  новым фактическим ·м ат·е
риалом.  

В этом .плане 1Предста·вляют интерес работы А.  С .  Кириллова по  бас
сейну Кии,  ю_ П .  Каза·кевич и 3.  н .  Шва•ревой 'ПО Горной Шорни,  
О .  П .  Добродеева ло Минусин,с-кой впадине и ее горному обр а,млению. 
В р а ботах А.  С .  Кириллова ( см .  ·сл·едующий раздел главы) п рИ1водя11ся 
сведения по тесморфол огии .северной- части на.11орья и, в rча·стности, опи 
санне  отложений терра·с Кии в районе пос. Желтушка . 

Ю. п .  Казакевич и 3. н .  ш,ва•рева,  и зучив в 'Начале 50-х годов геомор
фо<lОГИЮ и рыхл ые отложения Г-орной Шорни, 'выделил и  следующие эта
пы р азви1ия рельефа э1ой территории  в неоген-,четвертичное 'время .  

1 .  М и о ц е ·н. Оживление тектонических движ.ений и расчленен ие  
рельефа, доказате<1ыством чего •служат в ысокие эрозионные у·стуJПы,  р а с
по<1оженные выше поверхности с ·в·ерхнеплиоценовой корой 'в.ынетрива
ния .  

2 .  П л и  оц  е н .  Вначале - выраВ!нивание с фор мированием .ко·р ы  
выветривания монтмориллонитового типа ;  JВ ,п озднем ллиоцене - неболь
шой 1Врез и заложение долин JВерхнеплиоценовой гидрасети 'с 'Пестроцвет
ными галечника·м и .  Рельеф, ·судя по р а спространению гале'Ч'Ни кав, был 
довольно выположенным.  

3 .  Ч е т в е р  т и ч н ы й 111 е р  и о :д. П рерывистое wнтенсивное поднятие, 
-обусловившее в р аине-, ·средне- и позднечетвертичное время :Врез гидро
сети и образование п яти уровней терр ас. Наличие коры выветривания 
гидрослюди,сто го п р офиля ,  О'Гносимоrо Ю. П. Каза 1tевич к ·р аннечет
вертичному времени,  свидетелыствует о ·некотор ой •ста билизации неотек
тонических дзiiЖений в начале четвертичного 1периода . 
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Отсутс11вие палеонтологической датировки отложений приводит к 
неК'оторой условности вывадов ·О возрапе отдельных уровней р ельефа, 
однако общие 1представления Ю. П. Казакевич и 3 .  Н.  Шваревой о пе
р и одах сгаrбилизации и активизации в .рельефообраз•овании близки к 
вз•глядам С. Г .  Мирчинк и А.  Р .  Бурачека.  Вместе ·с тем дополн ительный  
мат·ериал,  ·собранный  ими •по рыхл ьпм отложениям,  в ча•стности .по кара м  
в ыв.етрива•ния, 'IЮЗIВоляет ввести в схему С .  Г .  Мирчинк и А .  Р .  Бураче
ка н ек.оторые изменения ,  .связан ные  с установление.\1 периодов выра.вни 
вания  в неогеновое и н ижне'ЧетnертиllJное <Время.  

О .  П.  Добродеев ( 1 966) установил, что <по гра1нице Минусы и Восточ
нО<rо Саяна на остаточных 1палеогеновых карах  залегают с размывом 
красно-бурые, ино·гда ·пестроцветные глины, в которых М. П .  Гричук 
определила •пыльцу р апений неогенового возр а<ста .  Х а рактер залегания 
этих гли н  и :вещественный ·состав 1позволяют ·считать их :пр·одуктами 
переотложения палеаген овых кор <выветр:и,вания .  Характерной чертой 
отложений является их карrбона11ность .  На за!Па.дных склонах горных си 
СТ€ М ,  1Пр·имыкающих 'К Минусинс1юй к отловине,  и в ча·стности на  запад
ных ·скл·онах Кузнецкого н агорья, согласно даНiны м  О. П .  Добродеева ,  
лежат красно-бурые некарбонатн ы е  1почnы или оже.1езненные и омар
ганцаванные галечники .  Отсутствие в этих о тложениях карбонатов каль
ция и малоу•стой'Ч ивых м wнералов позноляет считать,  что ·в конце неоге
на  (·возмож но, в начале <ПJшоцена )  вывет ривание ·снова ·стало ·п роисх·о
дить инситно.  Наконец, сверху все эти отложения •с р азмывом перекры 
ваюllся коричне1вю-·бурыми ·покро:вны<м и  глинами ,  :возраст которых 
О. П. Добродеев определил как нижнечетвертичный. По наблюдению 
О. П .  Добродеева, они р аюпространены в за!Падной ч а·сти Восточного 
Саяна и Кузнецкою н агорья в и·нтервале 400-700 .м аrбс.  высоты, дости
гая на  пологих склонах  и ·плоских водоразделах  мощности що 20 .м. 
Выше указанных границ 1покровные глины сменяют·ся грубообломочны
м и  отложениями,  ниже - озерными .  О .  П. Добродеев -ач итал,  что по
·стоя·нство овойств покров•ных  г л и н  ( од'Нородность окр а<ски ,  стр уктуры,  
•сложен ия ,  химическ·ого и минералогического .составов, отсутствие сло
и сто:сти, м инералов тяжелой фракции, автоморфность) может быть 
объяснено лишь эоловым их происхожде н ием .  К. rсредне- и позднечетвер 
тичному времени О.  П .  Добр·одеев отнес гру·бообло:\ючную кору  ВЬJ!Вет
р ивания монт.мориллонит-гид•рослюдистото тип а .  

Анализ отложений и вьшвление изменения хара.ктера выветривания и 
денуда·ции во времени  <Позrволили О .  П .  Доброде.ев у  сделать следую;дие 
палеоrеогр афические ,выводы о неоген -че"Твертично:-.I времени :  в ·начале 
неогена им·ела  место а р идизация климата ,  связанная  r c  Оl'СТУJпанием 
олигоценоного <моря  ·к <северу вслеmс11вие н ачавшегося поднятия гор 
Юж·ной Сибири.  Невысокие горы IНе могли ·служить климатИilJеским 
барьером, и а р идизация усиливала·сь под влияние:-.1 климата Централь
ной Азии.  Л есная ра.стительность д·еградировала ,  а <Степная ·еше не  усnе
ла  полУitJить развитие : это вело к уоилению 1плоскостной денудации,  что 
в свою очередь обу<слов.ило <переот ложение IПроду.кrов выветривания  и 
понижение рельефа .  К. концу неогена  оформляются достаточно высокие 
х р ебты_ и на  за•падных более вл а<жных  еклонах снова 1поя,вляется л есная  
·р а·ститель ность, ·способствовавшая •бла•годаря  уменьшению и нтенсшзно
•сти склоновой денудации образованию верхнеплиоценовых кар выветри
:вания .  О.  П. Добродеев отмечает, что для неогенового времени харак
терны блоковые дифференциров а нные движения, при  которых в районах 
опуска ния сохраняются палеагеновые коры и накапливаются продукты 
и х  1Переотложения,  а в м естах п однятия !Продукты в ывет.ривания начи
сто уничтожаются. В р юшечетвертичное время на восточных склонах 
Кузнецкого нагорья .были а р идные и 1полуа р идные условия .  Тонкий кар 
бонатный материал  переносил·ся в·етром и отлагапся на  за<падных акло-
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нах,  где карбонаты .выще.1а•чивал ись 1в условиях бoJiee влажного -кли.vrа 
та  и лесного почвообразования.  Накопление довольно мощной толщи 
бурых покровных су1глинкон на заJПадных •Склонах хреб1'ОВ ·ов.идетель
ствует о •слабой денудации,  что объясняется развнтием л еоной р а сти
те.1ыюстн. Из:>1енение красного ц;вета, •п рисущего ·палеогеновы м  и неоге
новы�1 отложеJ-Iия ;vi ,  на коричнево-бурый цвет раинечетвертичных ·покров
I-Iых су.глинков свидетелыст.вует, 1по м нению О. П. Добродеева,  об изме
нении кли л1ата в .сторону IПохолодания .  В средне- и позднечетнертичное 
вреNI Я  рельеф продолжал быть резким и дифференцированным.  Мень
шее количе-:::тво влаги и ·слабое развитие лесной растительности на во
сточных •склонах 1по сравrт.ению ·С заJПадными •Приводили к образованию 
более грубообломочных отложений на  вод:ораздела �: и склонах .  

Страти графи я  неогенов ы х  и четверти ч н ы х  
отложений 

Отложения ·неогеtновой •си•стел Jы  далеко не всегда датираваны точ
но; иногда их возраст определен •nредположительно, и ногда они не отде
лены от н ижнече11вертичных отл·ожений. 

К неогеновому времени отно·сят аллювий VI ( 1 80 -200 м)  и V ( 1 60-
! 70 м) терра·с Кии.  Неоrеновые отложеtния  р а•спростр анены также ,в юrо
за·падной ч асти нагорья,  в бас-:::ейне Лебеди, где они  •приурочены к во
д·о·раздела�1 и в ысоким э розионно-аккумулятнвным терраса•м . 

Отложения пре�ставлены глинаJ\1'11 р азнообразн•ой окра·ски ( кра·сн о
бурой, сине-зеленой, черной, коричневой ) и пестрыми  •галечника ыи  то 
охри•сто-желтыми ожелезненными,  то красно-·бурыми (.по цвету •сугли
ни·стой за1полняющей ·мас·сы ) ; галька,  за  иск.1ючениеы квар цевой и к.вар 
цитовой, обычно си.1ьно р а зрушена, иногда до степени дресвы.  С га
лечникам и  этого воз;раста связана промышленная золотоносность. 
Г. С. Сер.геев, Ю. Б. Файнер  и другие к неоген-четвертичным отложе
ниям  относят отложения кочковокой •свиты,  р азвитые на IВОдо•разделах  и 
н а и·более высоких терр а.сах рек Кузнецкого нагорья . Широкое р а опро
странение и меют эти отложения в Кельбесском районе на  водоразделах 
pe l< Алчедат, Золотой Китат, Я я .  

Неогеtновые и неоген-·че11вертичные отложения за легают местами на 
л есках нижне л1 ихайлов·ской 1п·од:свиты ,  местюш на галечниках и tпеск.1х  
симонов•ской свиты 1верхнего мел а ,  местами на  коренных ·nородах .  Па
леонтологически отложения охаракl'ериз·ованы сла бо. В синхронных им 
комплек·сах спор и пыльцы обнаружено сочетание элемен-гов теплолю
бивой флоры с флорой уме-рен·ных влажных .1есов, св·ой,ст.венной позд
не•му ·плиоцену. В ·составе глин, а также за!Полняющей м а•ссы галечни.ков 
большую рол ь  играют монтмор иллонит и бейделит. 

Четвертичные отложения в Кузнецком нагорье подразделяются 
на р а н не- ,  средне-, nозднечетвертичные и голоценовые.  Одна ко выде
ление возрастных групп, кроме позднечетвертичных ,  палеонтологиче
С J<и обоснова но слабо н им ееет в значительной сн·пени условный ха

рактер .  
Особенно с.1ожно обстоит дело с выделением раннечетверт.ич!-IЫХ 

отложений .  П р ин ято считать, что эти отложения име ют широкое р а з·ви
тие на территории Кузнецкого нагорья_  К н и м  относятся аллюв-иальные 
осадки коЛ1·плек•са ·средневысотных терра•с (·в частности, нижний гори
зонт галечников · на  четвертой 1 20-метров·ой террас·е Кии у пас. Желтуш
ка ) ,  а также отлож·ения древних д:олин,  рели·кты которых обнаружены 
на ·поверхностях выравнивания западиото склона наго ы 1  н а  а бсолютных 
отметках 800 м ( бассейн Н ижней Т ерси)  и 500-600 м ( вершина  р .  Ta 
.'IOIB•KИ ) .  
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Представлены отл ожения галечниками бурых,  желтых и •кр асных от
тенков . Преобладает полимиктовый состав галек, rпр ичем rпоследние не
редко разрушены выветриванием до дресвы и глины.  Мбстам и  галечники 
содержат пром ышленные коnцентрации золота . 

В ба.ссейне Лебеди Ю. П .  Казакевич rотносит к р а инечетвертичным 
отложениям  красно-бурые глины и в ыветрелые галечники, содержащие 
окатыши этих глин ;  ушо.VIянутые отложения уча ствуют в строени и  рых
л·ой ТОJlЩИ rВЬ!IСОКИХ терра·С, а также вrстреЧаЮТСЯ На ВОДОразделах, 'Пере
КрЫВаЯ красноцветные галечники неогена.  Характерной чертой описы• 
ваемых отложени й  является rпреобладание в легкой фракции гидр ослюд. 

I-I a i\I rпредст а вляется, что к раинечетвертичным отложениЯ'м 'СЛедует 
относить также сильно ожелезн.енные и выветрелые галечники, вскры
тые  в карьере п ри иска Канзас (rверхняя часть баrс-сей н а  р .  Mparc-Cy) в 
основании  рыхлой 1'олщи. 

Следует отметить, что лишь в одном месте, на  1 20-метровой терр а се 
Кии у rпос. Желтушка,  ожел·езrненные гал-ечники с сильно выветре тrой 
галькой ·перекрыты отложениями ,  содержащим и  кости млекопитающих 
хазар·ского комплекса (оlflределение В. И. Громова ) .  Литологичес-кое 
отличие костеноснаго горизонта от нижележащих галечников дает осно
в а ние аrпределить возраст .последних как раннече11вертичный. В осталь

ной же •части наrгорья  ·основанием для 011несения отложений к -р аннечет
вертнчному времени ·СJlужит л итолого-м инералог ическая общность ха
рактеристики : обохренность галеч·ников,  слаrбая сох·ра нность гальки  и 
обилие гидрослюд ·в легкой фракции ·отложений .  Бстественно, что п р и  
лито.1 огическом сходстве пород неогенового и раинечетвертичного воз
р аrста р а·счленени·е их  часто бывает затруднительно, что rпр иводит в р яде 
случаев к выделению нера·счлененных неоген-раннечеl'вертичных отло
жений .  

К среднечЕ:Твертичному в-рем·ени в Кузнецком наго р ье ·относят га 
лечники,  пес.ки и голубовато-.серые глины .  Галечники и меют ·серый цвет 
и ·по.1 и м иктовый .соста·в •галек, не затронутых rпроцесоом выветривания .  
В северо-носточной части ·Нагорья -оер ые галечники и п ески залетают на 
J'IПЮiянутой выше 1 20-метровой террасе р .  Кии,  rперекрьшая  гор и зонт 
р а инечетвертичных rгалечников. В песках, лежащих н ад сер ы м и  галеч
никами ,  А .  С .  Кирилловым были обн а р ужены костные остатки Elephas 
cf trogontherii Pohl. (обломок зуба и челюсть) и Elephas primigenius 
B lum.  р аннего т и·п а  (д·ва обломка зуба ) , ·определяющие их !П ринадлеж
ность к rсреднечетвертичному вrозр а·сту .  

В Кельбе.сском р ай оне литологически сходные отложения отмечены 
в rпереуглубленных долинах,  ·где н а  галечниках ,ceproro ц·в-ета  залегают 
голубова1'о-серые глины, также, rпо-видимом у, среднечетвертичные, мощ
ностью до нескольких метров.  Последние  'Встр,ечены и на ·Средневьюот
ных терр аrсах Кии ,  а также на низких водоразделах рек Б .  Кожуха, Зо
лотого Китата и Мурюка . 

В ряде мест отложения,  относимые к ·р а ннече11вертичному и к низам  
среднечетвертичного времени,  р аrсполагают.ся , в  Кузнецком нагорье н а  
г ИJпсо:viетрически близких УР'Овнях рельефа.  

Верхнечет,вертичные о т  ложен и я rпредстаrвлены аллювием низких тер
р ж, отделенных от ·Среднечет:вертичных знач ительным (до 1 00 м rпо  Кии) 
э розионным )Лступом.  

В нижней част и  р азреза отложений,  вск·р ытых эрозией rпр и  образова
нии  )11С1'упов н изких аллювиальных террас  (rвысотой до 25-30 .м) ,  обыч
но .выходят темно-,сер ые, ино'Гда rсиневато-·серы е  плотные вязкие сугли н ки 
и ГЛ I I Н Ы ,  известные под названием «синих глин».  Они перекрываются пач
кой пересла ивающихся песков и галечнижrов, часто ожеле.зненных. Сверху 
лежат бурые суглинки п ылеватые, беостр уктурн ые, и ногда и звесткови
:::тые. 



«Синие глины» в обнажениях террпс  обычно уходят под урез воды . 
З начи:ельно реже они ·под.стилаются 1п ачкой галечников, �цементирован
н ых ооычно жел-езистым цементом в довольно tплотныи конглvмерат.  
В цокольных террасах «синие глины» отсутствуют, и н а  коренных лоро
дах лежит п ачка галечников и песков,  перекрытая сверху буры ми  суг
люшами .  

Пюзднечетвертичный -возраст описываемых отлож юrй достаточно на 
дежно опр еделен •по м а кро- и �шкроп алеонтологическим остат.ка� r .  обна
р уженным .в  этой толще. В отложениях третьей 20-метровой те-р р а.сы 
Кии,  в сером кооослоис11ом песке А. С. Кириллов обнаруж ил обломки ре
бер Elephas  p г imigenius B lu m .  п·озднечет·вертичного вр.емени .  В Кель·бес
•ском р айоне в галечниках, .песках и «бших ,гли нах» •Вl'орой терра·сы 
крУJпных р е к  и ·пер-вой терр асы ,мелких -были -встречены ·кости �rюrонта, 
быка и н·осорога (Зайцев, 1 893 ) . В «синих глинах» ·первой террасы 
р .  Поперечной, левало .п ритока р .  Хайрюзовки,  Ю. . Казакевич нашла 
скопление костей м а �r онта , состоящее из двух би·вней длиной 1 ,4 м каж
дый, 'восьми з)!iбов и большого количест-ва костей головы . Два зуба пе
,реданы •профеосору Томеколо университета Г .  Г.  Григору, определив
шему их mринадлежность к ·поздней р азновидности E lephas pr imi geпi u s  
B lu m .  Н а  -сеnеро-·восточном склоне н агорья, в •горизонте торфяников, 
з алегающих на ·кровле глин ·в разрезе первой террасы  р. Кельбес, бьши  
ообраны ·семена,  ·поз:в.олившие П .  А. Н икитину опред-елить время их фор
м и рования как прохладное и влажное вре:vrя рисс-·вюрма .  Результаты 
опорово-пыльцевых и остракодовых анализов образцов, взятых н а м и  из 
«'синих .глин» низких террас  р ек Мрас-Су, Золотого Китата и Яи,  также 
п одт:в.ерждают IПОзднечеrвертичный возра•ст этих отложений.  

Н аконец, с 1п•оздн-ечетвертичным .временем .связывают немногочrФслен
ные .в Кузнецком н а горье ледниковые отложения, пред·ставленные море
нами ,  ,р азвиты ми в наиболее воз,вышен ной ч а·сти н а горья, в верховьях 
р ек, берущих начало с северных и ·северо-восточны · •склонов, а также 
бурые п окроввые су·rлинки,  •перекрывающие рельеф н а•горья от высоко 
п однятых ре.� иктон мел-•лалеотеновой поверхности выравнивания до 
1 5-20-метровой терржы. 

Этапы формировани я современного рельефа 

Попьrтаемся п ред.ставить. развитие рельефа КузнеЦкогю н агорья в 
неоген-четвертичi-юе время , · подчеркивая неясны е моменты и дискусс11он�' 
вые п роблем ы .  . 

От-су1'ствие  в неогеновых отложения х ·пер•вичных ·кор выв.етривания 
и а ктивно идущие процессы ·переотложения палеагеновых юсадков с 
одновременным окарбоначиванием их  ,свид.:телыствуют о •В·е.сьм а  отлич 
н ы х  о т  предыдущего •периода климати ческих и тектоно-геоморфол,огиче
ских усл овиях,  -присущих неогену.  Ка рбонатнасть осадков 1позволяет 
п ред'пола:гать аридизацию -климата .  Уменьшение вл аги ,  п овлекшее за 
ообой деградацию лесной растительности, а следовательно, и J'iСИление  
ПР'оцессов склононой денудаци.и •п ривел-и к ·из менению характера обра
зования осадков. Большое влияние на изменение климата неогена ·ока
зало,  по-види мому, отстУJпание среднеолигоценовюго м оря  З а!падно-Си
бир•ской низменности, на что спр а-ведли·во указывал О .  П. Добродеев 
( 1 965) . В ряд ли ·можно ·согла•сить-ся с другой 1причиной аридизации,  
вьщвиrа-е:v1ой упомянутЬ!Iм автором, которая заключа ется, n o  ето �1не
нию, rВ  отсутстnии горного барьера между Кузнецкю1 н агорьем и Цент
ральной Азией в неогеновое ·время.  Извес11но, что в верхнемел овое и п·а -· 
леогено.вое врем я  н а  юге С ибири т а,кж-е не было высоких гор , юднако 
кли м а т  на  ис·следуемой территории  ·бьrл  теmлы м  и влажным.  Таким 
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образом, биоклиматичеокие условия стали .в неогеновом периоде небпа
г оприятными для образСУВания •!Юр выветривания .  

По-видимому, значительную роль в изменении х а р а ктер а  образова
ния и накопления осадков ·В неогене .сытрало также изменение тектоно
гео�rорфологичесJюй обстанов•ки .  Н а м  прещста·вляется, что нача:вшееся 
в олигоцене поднятие гор , вызвавшее отступа ние п алеагенового моря, 
продолжалось в нара·стающем темпе и далыше, о чем •свидетелыствуют 
эрози'Онно-денудационные У'СТУIПЫ , р а.сположенные м ежду п оверхностью 
позднемеловюго - tпалеогенавого вырав ни·вания и уровне м  наиболее 
молодого ·п едИJШiена ( еланекого) 'плиоцен-р а инечетвертичного ·времени, 
о котором ·будет •сказано ниже. Из,менение характера  осадкеобразова
ния связано, таким образо:11 ,  н·е толь.ко · с  ·биоклиматическими ,  но и ·С 
нжтоно-гео:vюрфологическюш !Причин а м и :  в месте •с ростом гор увеличи
вались крутизна склонов, степень р а.счлененности •горного плато, уничто
жа,l i i Сь  реликты поднятых •выровненных •поверхностей. На значительной 
ча,ст r r  территории .создали:сь небл а.гоп р иятные геоморфологические 
условия для образо-вания и н акопления кор выветривания .  

Таким обр азом, большая  ч а,сть неогена была,  по-видимому, ·вре ме
нем энергичных нестектонических движений и ра·счленения р·ельеф а  .в 
условиях •сухого и континентального климата .  Анализ рельефа позво
ляет пред,полаtгать, что ·С конца олигоцена и до •н ачала tПлиоцена •вклю
чите.l ьно Кузнец·кое на,горье IПОднялось, а р·ечная сеть врезала·сь от 
200 м на севере до 500 JИ в ,центральной части ( ·см.  р ис.  1 9, 20) .  

Н а  ф оне региональных · ·поднятий происходила блоковая  дифферен
циащiя рельефа, 'следствием чего ЯВИЛIСЯ ·снос палеагеновых К'Ор вьшет
ривания 'с 'поднятых участков и накопление •продуктов переотJllожения в 
участках относительного опускания.  

Есте.ственно, что р ост неогеновых гор 1привел к неюоторой диффе
ренциации климата ,  tпри  ко11ор•ой за1падные склоны стали получать 
влаги больше,  ·чем восточные .  Это р азличие •сохранилось до н а,стоящего 
в ре� rени .  

В позднеmлиоценовое время на за1п адных более вла•жных склонах 
а ктивизирую11ся процеосы :выветривания коренных пород.  Кузнецкое 
наrорье сн·ова переживало этаtп р а.вновесия неотек11онических и дену
да•uионных ·сил и образования  поверхности выра·внивания.  Последняя 
.представляет ·собой 1верхнюю •СТ)"Пень елан·ского УР'ОВня,  выде:ляемую 
С .  Г .  М ирчи н к и А .  Р .  Бурачеком ( 1 942- 1 943 гг. ) . Абсолютны е  отме11ки 
его колеблют.ся от 260-280 м на ·севере до 500 м в центральной ча.сти ,  
относительные - от 1 40 до 1 80-200 .м .  Последовавшее затем не-боль
шое поднятие ·С ·врез•ож ;гидросети и 111р ишедший ·ем у  н а  смену новый ;1е
р иод выравни·вания 1привели к созданию нижней 'ступени еланекого 
уровня, и меющей ш и р окое р а·апрост·р анени-е и я вляющейся .вместе •С 
п редыдущей •СТ)'Iпенью реликтами  древнейших эрозионных циклов К:уз
нец•кого н агорья. Относит ельные высоты н ижней 'Ступени еланскюго  
уровня :в. н ас11оящее ·время  колеблю"ГСЯ от  1 00 м в северной до 1 50 .м .в 
центральной ч а ст.и н а.горья . Ш ирина  площадок ее меняется в зависи 
м ости от  л итолоrии и хара'Ктера  нестектонических движений. Местами  в 
северной части н аrорья ею ( а  иногда и .верхней IСТJ'IПенью еланекого 
уровня ) •п рещставлены неширокие водоразделы между 'п риток а м и  р. Чу
лыма шириной 1в н еок•олько километров. В Горн•ой Шории это обычно 
неширокие 1площадки (до 1п ервых сотен  метр·ов) , относительная высота 
которых над современным днищем рек сущест.венно увеличивается вюв 
по течению. Это явление, характерное для терр а-с елан·�кого уровня,  ови
детельствует о значительно более nологом ,пр·одольном п рофиле рек 
того времени и, следовательно, о гораздо более выположенном,  чем со
вре�lенный,  рельефе. 

З начительная ш и р и н а  tплощадок ·ел анекого уровня, мест а м и  представ-
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л яющих ·собой поверх ность не:высоких ·водоразделов, а т акже отсу'IIст
в ие н а  б ольшей части территории тектонических границ 'Площадок уров
ня !Позволяют предположить, что во время его фор мир ова ния ·снова 
!Происходило 1ПараллеЛiшое от·стуюание склонов,  т.  е. 1педип л анация.  
По-видимому, :поздненеогеновый этаiП выравн ивания 'был не особенно 
продолжительны м ;  можн о  т акж·е п ред;пола гать, что продолжительность 
его была р азличной в разных районах  на,горья.  Меньшая активность ·в 
тектоничеоком отношении 1северной ча,сти ·способствовала 'более широко
му р азвитию верхненеогенового педиплена .  В н аибол· е же активно под
нимающихся центральных частях на.горья, где на протяжении всего нео
ген-четвертич,ного 'времени тектоника была активнее денудации, тер·расы 
еланско.го уровня почти полностью отсутствуют. 

Н а  поверхности педиплена создались благоприятные усло.вия для на
копления верхненеогеновых 1Продуктов выветривания . В з а•Iшсимости от 
р азличных тектоно-геоморфологических  и биоклим атичееких условий 
о тлюжения местюrи состояли из 1пестрых гли1н ,  места и - из  ожелезнен
ных галечник ов .  

С .  Г. Мирчинк ( 1 947) , отмечая красн оцветный облик и выветрелость 
отложений,  лежащих на еланеком уровне, р а.осм атрнвает их как пере
м ытые .коры .выветривания rпалеогенового и неогенового ·в озра,ста . Таким 
образом,  время фор·м ир ования еланекого уровня определяется ею как 
позднетретичное - раннечетвертичное. На основании декарбанации не
огеновых отложений в процессе последующего выветривания можно сде
лать п редположение о более влажном �<лимате позднего неогена и 
восстановления лесной р а стительности, деградировавшей в начале нео
ген а .  Эти соображения касаются главны м образом западной части на 
горья . 

Судя п о  р азмещению площадюк еланекого уровня ,  ·современный ри
сунок •гидросети был в общих чертах уна,следова н  от неоген-раннечет
вертичного времени,  хотя м еста м и  не·сонпадение в !Пространстве релик
тов древней поднятой гидрасети с современными доли ами (район р.  Та
л анов,ой, Ела н и, н еполное 'совmадение Пра-Кии ·с .совр менными ·ее очер
тания·ми )  mозволяет гово:рить о некотор·ой 1перестройке после 'Образова
ния  долин древнего эрозионного lli.ИKЛ а (Мирчи нк , 1 9 4  7) . 

В четвертичное ·время 1продюлжается •поднятие наiГ'орья, ·оопр овож
давшееся форм ированием тер р ас и их отложений .  Сопоста вление и изу
чение эрозионных циклов IП·омогают сложить представление  о темпах, 
характере и i�а,правленности -колебательных движений в р азличные 
отрезки че1'вертичного вр-емени .  Оапоставление  т·ерра·с в торных стра
нах  1Пред.ставляет значит·ельные трудности из-за 1сложных 'взаимоо·гно
шений неотектонических движений с эрозией . В Кузнецком н а·горье 
трудности увеличиваю тся в·сл-едствие чрезвычайно  •малого количества 
п алеонтологического м атериала .  П01Пытки же  1применения л итолого-ми
нералогического метода, предпринятые при сопоставлении террас 
Ю. П. Казакевич, С .  Г .  Мирчинк и неко11орыми другими иоследователя
ми ,  н е  &сегда сказывались у.опеш н ы м.и ,  та·к как в.след,.с'IIв.ие неоднократ
н ого чередования в неоген-четвертичное ·в-ремя периодов •похолодания и 
потепления возникает сходимость :показателей для о тл ожений,  образо
в авшю�ся в разное время,  но  1При  •сходных биоклима1 и'Чес·ких у•словиях. 
В частности, вряд л и  'правильно считать, что ожелезнешие и гидрас лю
дистый ТИIП ·выветривания хара.ктерн ы  лишь для р а инечетвертичного 
в р е-мен и .  По-видимому, они ·свойственны вообще п ер иодам !Потепления,  
которых на  1Протяжении четвертичного ·времени было н есколько. Поэ'Гому 
в отн,ошЕшии сопоста,вления террас  Кузнецкого нагорья пока могут 
быть высказаны лишь общие соображения.  

Наиболее вьюокие терр а·сы н агорья 'с  сохранившимися отложениями 
(Талонская терраса ба·ссейна Лебеди, Канзасская терра·са бассейна 
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Мрас-Су, 1 20 -метровая терраса р. Кии у пас. Желтушка и некото рые 
другие) могут быть, по нашему мнению, сопоставлены с нижней сту
пенью ел анекого уровня и отнесены к р анн:ечеrвертичному времени. 
О сн ов а нием этому служи1 близость в ·гwпсометрическом 'положении и 
сх•одство 1в х а р а ктере рыхлых отложений. В основании р азреза отложе
ний высоких террас  лежат сходные с еланекими ожелезненные, часто 
сцементированные галечники с галькой плохой сохранности . Ра инечет
вертичный ·в озр а ст их 'Подтвержда еl'ся наход.кой оста тков хазар сrой 
ф ауны в .вышележащих 'Слоях высокой терра•сы р .  Кии .  

О чень •сложно обстоит дело с изучением палеогеогра фии ср еднечет
вертичной эпохи. Отложений этого возр аста сохранилось м ало,  ут те , что 
есть, nочти всегда датированы неточно. Анализ взаимоот:ношения ·отло
жений 1 20-метровой к ийсК'ОЙ террасы дает, ка залось 1бы, основание !Пр ед
полагать, что отложения •с реднечетвертичного в оз р а ·ста р а·ополагают·ся 
на тех же уровнях терра·с, что и раннечет.вертичные. Это в свою очередь 
на водит н а  мысль о погружении на;горья · в  срещнечетвертичное время.  
Действительно, ком,плекса тер р а1с ·со среднечетвертичными отложениями  
на  Кузнецком н агорье пока не выявл ено. В ме,сте ·С тем  трудно допустить, 
что устойчив ая тенденция прерывистото !ПОднятия нагорья ·сменилаеь ·В 
•средrнечеl'вертичное время не толыко ста билиза цией нестехтонических 
движений, н о  и .опусканием . В едь даже в лежащей р ядом Кузнецкой 
котловине в течение почти в'сего четвертичного периюда .п роисходило 
п однятие, о чем свидетель-ст.вует ·серия тер,р а'с р а нне-,  'Средне- и rп озд :1е
четвертичной эnох. 

К тому же ·стометровый врез, 1Предше-с-гвовавший ·в Кузнецком н а 
горье образованию кюмrплех·са rпозднечетвертичных терр ас, укаэывает н а  
интенсивное поднятие, когда поверхности терра·с не  успевали обр а з о
выватыся. Ч1о же ка•са е'Гся слоя ·среднечетвертичных галечников 1 20-мет
ровой тер р а сы Ки и, 10 мож н о  допустить, что rпериод стабилиза ции дви
жений земной коры и н екото рое опускание, приведшее к обр азованию 
еланекого уровня и уровня высоких терра·с •с накоплением на их  поверх
ностях рыхлых о1ложений, з а хватил'И и н ачало среднечетверт:ичного вре
мени. Одна•ко большую ч асть 'Среднечетв·ертичного времени Кузнецкое 
н а,горье иопытывало в1се же а·ктивное поднятие, что ·привело к сл а б ому 
развитию терра•совых ,поверхностей. 

·В полне возможно, что на з.на•чительной ч а•сти территории среднечет
вертичный врез был глубже днищ современных дол ин и )�поминае:v1ые 
выше ожелезненные цементированные галечники, р а сположенные ниже 
горизонта « синих глин» и уходящие под урез воды русел современных 
рек, были отложены в 1<0нце среднечетвертичного - н ачале п озднечетвер
тич'Ного времени, когда н а  смену п однятию и врезу п р ишли относитель 
н о е  опускание и на копление осадков ( см .  рис. 1 9, 20) . К позднечетве р гич
ному времени относится формирование комплекса низ1шх терр а с  от пер 
в о й  до тер р а с  20  .. -25'-мет р ового уровня.  К это11·1у ж е  врем ени большинст
во и сследов ателей относит отл ожения бурых суглинков и л едниковые от
л ожения . 

Н а  большей части тер ритории и н а горья, включая  почти целиком о к 
р аины, прил егающие к соседним котлов1ш а м ,  а таJ<же отдельные уча стки 
централь·ного и горношор сюого районов, коМiплекс низких тер,рас  об р а зо
вался при  J3!резе рек в .аккумулятивную толщу позднеч етвертичных осад
ков ( аллювия повыше.нной м ощности и озерных) . По-видимому, в н а ч а 
ле позднеч·етвер тичной эnохи здесь происходило погружение и на К'опле
ние отложений, которое IЛИШЬ во второй половине поз :щечетвертичн·ого 
времени сменилось п однят.ием и врезом нескольких .невысоких эроз ион
ных террас .  Современный э р озионный В•рез обычно не достигает по,'I.О Ш 
вы на коплеrшых отложений, ·входя в толщу «синих г"1 и н» и л ишь :v�е ста 
м и - в п одстил а ющие их конгломера таподобные буры е галечники, воз-
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1ра ст кото:рых условно определяется нами как конец  среднечетвертично
го - н•ачало позднечеrвертичного в,ремени.  

В �1есте С Te;vJ .И МеЮТСЯ р аЙОНЫ, Где КОМJПлекс Н И З К И Х  террас  П р едста в
лен смеша ·нными террасами с довольно высоким ЦО!{Iоле:--1 коренных по
род. Примерами могут служнть долина  Золотого итата ниже с.  Ни
кольского, долина  Мрас -Су  у с .  Камушки и выше пос. Красного Яра  
и др .  Очень часто смеш анные н изкие терр а сы встречаются в централь
ной части Кузнеш<ого нагорья.  

Указанные участки являJi ись участкам и  поднятия и в начале поз Qне
ч етвертичного времени.  

О неравномерности а мплитуды поднятия р азличных частей террито
рии  нагорья свидетельствует и ф акт различной глубины вскрытия а кку
мулятивной толщи р ечной эрозией. 

По-видимому, в позднечетвертичную эпоху шир кое развитие и мели 
блоковые дифференциальные движения, взаимодействие которых с экзо
генными процесса м и  обуслбвило возникновение мо фострукту.р В1'орого 
nD!рядка .  

Для !Реконструкции геОI[р аф и ческой обстановки позднече1'вертичного 
времени больrшое з.на·чение представляет изучение «синих гл·ин», бурых 
сугл инко·в и ледниковых . отложений .  К сожа•лению, и менно с изучением 
этих отложен.ий связа•но много н�решенных вопр•осов. 

Как  было •показ•ано в стратиграфическом описании, воз,р аот «синих 
глин» нижнего комплекса тер р а с  установлен достаточно точно на осно
вании ·палеонтологических данных как п озднечетвертичный, по-видимо
му, межледниковый. В месте •С тем генезис  этих глин,  а следовательно, 
и географическая обстановка их форм ирования nока еще не  ясны .  Сле
дует отметить, что условия, при которых могут формироваться т акие 
тонкозернистые осадки, вообще достаточно чужды обстановке ра·счленен
ного ·рельефа горной страны,  каким было в позднечетвертичное в.ремн 
Кузнецкое нагорье. 

Вероятно, н а ко,пление этих глин объясняется 1резкой дифференциа 
цией неотектонич·еского режима в пределах р.азли чных блоков. От.lо
жение «•синих глин»  •происходило лишь н а  территори и  блоков опускания 
и связано с я влением тектонического подпруживания.  В районах актив
ных восходящих движений, ·где преобладают цокольные тер р а,сы (вер
ховья Томи ,  Терсей, Июоов и другие участки средней, нанболее во:звы
шенной части нагорья) , «синие глины» встречаются з.начителыно реже и 
н а  очень огра ниченной тер1ритqрии,  опя ть-таки в пределах участков от
носит·ельного опуска1НИЯ. В р айонах менее активных IПоложительных 
движений, главным образом в тех ч астях, которые п римыкают к Кузнец
кой, Минусинской и Чулымо-ЕнИJсейской Вlпади·нам, акку:муляти·вные тер 
р а.сы с «·синими глинами» в основа,нии :rаз,резов наблюдаются почти по
всеместно. Поскольку глины п одстилаются и перекрываются ожелез
ненными галечниками и п еска.ми ,  очевидно, что в пер·иод их накопления 
п роисходила смена ф изико-географических условий, что п ривело к изме
нению в характере отла·гающегося осадка .  При  общей неиз:'11енности во 
времени л итологии р азрушаемых пород при отсутствии данных о р ез 
ких .кvш матических изм.енениях м ы  должны, по -видимому, д·опустить, что  
в начале  .позднечетнертич ного времени в рай.оНJах фо,р мщрова.ния «·С и,них 
глин» господс11ва:вали  условия усиленного относительноло пропrбания ,  
ощутимо заметного даже н а  фоне общего неотектоническоrо опускания .  
Мелкий м атериал,  поступающий с выположенных , клонов, не  уопевал 
выноситься медленно текущими реками с м алым уклоном продольного 
профиля,  а отлагался в долинах при положительно:\1 балансе ·пост)'lпле
ния и выноса.  Меньшая, главным обiРазом центральная,  ч•а сть Кузнец
кого наг.орья в это 1В1ремя цродолжаVI а  подниматься ; на  этой 'Ге!РР пории  
формиравались цокольные терр·асы.  
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С ожелезненными галечниками,  подстилающими «синие глины», по
всеместно связана россыпная золотоносность . С одной стороны, это золо
то может быть синхронно отложению вмещающих галечников (т. е .  ус
ловно сре:дне-;позднечетве'Jртичное) , с :другой - связано с перемывом от
.1ожений,  обогащенных в свою очередь переотложенным золотом более 
J.ревних отложений.  По-видимому, второе предположение ближе к исти 

не, и указанные россыпи образавались за  счет вертикального переотло
жения металла различного возраста и концентрации его на нижнем 
уровне рельефа. 

Не оовсем ясным ·С точки з.ре,ния геогр а1фической обстаiЮВ•КИ явля
ется в.ремя отложения бу!рых сугли·нков, перекрывающих все формы 
,рельефа от  :-.1ел-:палеогеноной поверхности выравнивания до 1 5-20-мет
ровой террасы .  Мощность их колеблется от 5-1 0  м в среднегорной 
до 1 0-20 м - в низкогор1Ной частях нагорья.  Возраст и происхождение 
суглинков относятся к дискуссион·ным вопросам .  Р азли чными иссле
дователями  п окровным суглинкам приписывается эоловый, делювиаль
ный, озерный или оrешанный генезис. Возраст определяется в диа·па 
зоне от н ижне- д о  позднечетвертичного. Большая часть исследователей,  
впрочем, склонна считать их  молодыми, основываясь на том, что пок
ровные суглинки перекрывают поверхность второй тер·р асы.  Некоторые 
исследователи р азличают покроввые отложения двух возрастов: р анне
чет:вертичного и позднечетвертичного. 

Ряд неяоностей, связанный с их залеганием,  не позволяет, на наш 
вз гляд, прийт и  к однозначному решению п роблемы.  В ч а стности, не 
ясно, являются л и  поК'ровные суглинки отложениями ,  перекрывающими  
.речные фор<vr ы  или в качестве •перемытых покровных отложений водо
р а зделов пред:ставляют определенную фациальную разновидность ал
лювия.  В пользу последнего п р ещположения свидетельствует наличие в 
.ряде мест выровненных площадок, венчающих отложения суглинков и 
образова'В'шихся, по-видимому, волед:ствие боковой эрозии реки.  Н а м  
представляется, что проблема возраста и г енезиса бурых суглинков н е  
:\>IОЖет быть в настоящее в:ремя 1решена без д:обавочных целена•правлен
ных сборов ф актического м атер,иал.а . 

Особо следует остановиться в данном аnисании на роли деятельно
сти ледников в форм и•р овании ;рельефа Кузнецкого нагорья .  П оскольку 
большинс·тво соврем•енных исследователей склонны относить леднико
вые отложения нагорья к позднечетвертичному времени, мы р а ссматри
вае�·r эту цр.абле�·rу в этой ч а.сти ,работы .  В ·п р·еделах нагорья ледн:иковая 
деятельность проявил ась в создании  м ногочисленных каров, о которых 
� rы уж>е упо·минали ,  и в отложении мо;ренного материала в в иде не
больших дуг конечных марен вблиз•и каровых озер и•ли; в верJGних ча.отях 
долин !Горных р учьев, берущих начало из озе р  ледникового генезиса .  
Пос.1 еднее позволяет ;предположить, что в эпоху м аксю\1ального .р азви
тия оледенения  в п.р еделах нагорья имелись небольшие,  длиной до пер
вых десятков километров, ледниковые язы�и, нигде, !По-видимому, не 
выходящие за  пред·елы наиболее высокой гольцовой части Кузнецкого 
нагорья.  

В1Первые следы ледниковой дrеятельности  на  исследуе;vюй территории  
уоановил И .  П .  Толмачев ( 1 899) . Он  •Предщ.оложил, что в •пределах н а 
гор ья было две стадии оледенения : более древняя,  оставивш а я  мо.рены, 
1 1  более молодая ,  во время которой ледники  н а горья •не выходили за  
пределы ка,ров. 

Позднее следы оледенений отмечали Я .  С. Эдельштейн ( 1 909) , 
М .  А. Усов ( 1 9 1 7) ,  А.  Я .  Б улынников ( 1 934) , Н .  А.  Б атов ( 1 935) и Д;р .  
Все  они сходились во  мнении об  очень незначителыном в общем м а сш
т а бе оледенении Кузнецкого н а горья. В противоположность этому на
•nр а влению выступили � - М. Кузьмин ( 1 928, 1 929, 1 930) и В .  К. Монич 
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( 1 933, 1 937) , утверждавшие наличие в Кузнецком нагорье следов не
скольких оледенений,  из  к·оторых самому  д.ревнему ( гюнцскому)  авто
ры п ридавали значен1 1е  покровного.  

Более поздние исследователи (Пе11ров, 1 939; Буров,  1 960, и др . )  
nою�вердили, однако, слабую р оль оледенения в формиров ании релье
фа  Кузнецкого нагорья,  что можно считать дока.з анны м .  

В следствие малочисленности следов а ккумул ятивной ледниковой дея
тельности, отсутствия стратиграфических разрезов, позволяющих уста
новить воз р аст п охолоданий,  а также отсутствия специальных исследо
ваний с целью сопоставления следов оледенений с уровнями рельефа 
определенного возраста на  Кузнецком н агорье не могут быть решены 
основные вопросы,  связанные с оледенениями,- о количестве и возра
сте ледни ковых эпох.  Пока можно сказать ,  что образование всех лед
никовых форм, выраженных в современном рельефе, укл адывается в 
схему однократного оледенения  с одной или двумя стадиями,  п ричем 
оледенения очень небо.1ьшого м асштаба .  По-!видимо му, в то время,  когда 
в З а п адно-Сибирской низменности и в соседних высоких горах Алтая и 
Саяна  л ьды захватывали большие территории,  н а  Кузнецком нагорье 
вследствие  малого количества влаги 1 1  сравните ьно невысокого рель
ефа оледенение и мело каравый харю.:тер ,  и лишь местами льды образо
вывали короткие ледниковые языки . 

Интересно отыетнть, что и в настоящее время а северных и северо
'восточных склонах  климатические условия местами бла гоприятны для 
образования снежников и формирования каров на скл онах.  

Современный этап унаследовал основные тенд н ции р азвития рель
ефа от позднечетвертичного времени .  Они заключаются в режиме устой
чивого этапного поднятия, обеспечива ющего в рез гидрасети и образо
вание новых участков терр асированных склонов. В связи с блоковыми 
движениями  различной интенсивности темп н акопления аллювия пойм 
для р азличных р а йонов р азличен . Однако небольшие в среднем мощно
сти аллювия в сочетании с пер стративным и инстративным характеро м  
е г о  п озволяют предполагать, что рельеф Кузнецкого нагорья в целом 
формируется при взаимодействии п оложительных неотектонических дви
жений средней интенсивности с экзогенными факторами .  Среди послед
них ведущая роль п ринадлежит речной деятельности и склоновым про 
цессам.  

В ы в о д ы  

Кузнецкое нагорье р асположено в северной части Алтае-Саянской 
горной страны.  Оно представляет собой сравн ительно невысокое, сложно 
п остроенное горное сооружение, в рельефе которого п рисутствуют следы 
прежних этапов геоморфологического р азвития. На иболее характерной 
чертой рельефа н а горья является ярусность, представленная  близким 
по абсолютным отметкам уровнем вершин и ·выровненными  поверхно
стями, п однятым и  н а  различную высоту. Расположенное к северу от 
а рагенных областей Алтая и Западного Саяна ,  н а горье окружено с за 
п ада ,  север а  и востока Ненинско-Чумышской, Кузнецкой, Чулымо-Ени
сейской и Минусинской котловинами ,  п р едставляющими в геоструктур 
ном отношении тектонические впадины различноt·о времени заложения .  
Соседство отдельных частей нагорья с этим и  структурами ,  а также раз
личная  удаленность остальных участков от этих обл астей малой текто
нической активности наложили заметный отпечаток на формирование 
рельефа территории .  

Складчатые структуры Кузнецкого н а горья образ вались в пределах  
сиt-rийско-кембрийской геосинклинали и относятся к кембрийской склад-
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чатости, т. е. ко времени ранней стабилизации  J<а.тедонид. Кузнецкое 
н а горье в тектоническом отношении п ринадлежит к зона м  незавершен 
ного арагенного эта п а  р азвития геосинклинали ил1 r  к областям длитель
ного арагенного р азвития .  Описываемая территор r rя характеризуtтся 
в общем преобладанием активных восходящих двнжен1 1й ;  вместе с те�r 
во время длительного арагенного этапа  происходило чередование фа:> 
то более, то менее а ктивных тектонических движений,  что п р и  взаимо
действии с п роцессами денудации  привело к чередован 1 1ю  эта пов горо
образования с этапами  выравни:вания рельефа. Этот характер р азвития 
Кузнецкое н а горье сохранило в течение всей коншнентальной ЖIIЗН 1 1  
стра н ы  н ачиная с перми до настоящего времени.  

Изучение рельефа и стратиграфии рыхлых от.тожений  Кузнецкого 
н а горья позволяет представить р азвитие стра н ы  следующим образом. 

К концу триаса описываемая территория яв.тялась, по-виднмому, 
ч uстью обширной выровненной страны,  захватывающей  большую часть 
Западной Сибири .  Н а копление мощных триасовых кор выветривания 
позволяет предполагать, что 'выровненная  триасовая поверхность была 
несколько п р иподнята в виде невысокого горного плато, что обеспечи
ло достаточно н изкое положение уровня грунтовых вод, необходимое для 
активных п роцессов корообразования.  

В юрсi\ое время актиrзизация тектонических движений ,  связанная с 
начальнь;ми  фазами тихоокеанского тектогенеза ,  пр 1 1 Ве.1 а к п ревраще
нию выровненной тер ритории в гор ную страну. 

В нижнемеловое время Кузнецкое нагорье сновd претерпело вырав 
нивание ,  причем сравнительно небольшая мощность коры выветриван 1 1я  
свидетельстrзует о слабо расчлененном рельефе. А.1.1итный ха р актеJ> 
коры позволяет предполагать, что выветривание п роJiсходило достаточно 
длительное время  в условиях теплого и влажного к.rшмата .  Мы пред
полагаем,  что реликты этой поверхности сохр а нн.т нсь в современном 
рельефе н агорья в �иде так  называемого гольцового уровня.  Он п ро
слеживается по  близким абсолютны м  отметкам вершин,  которы е  в се
верной части нагорья колеблются около 700-800 ,н, в центральной н 
южной - около 1 700- 1 850 м. Различие высот гольцового уровня в р аз
ных частях н а горья объясняется сводовым характером последующей  
деформ ации н ижнемеловой поверхности с н а р астание�! поднятия I <  цен 
тральной и южной частям ,  т. е. к частям ,  наиболее уда.т ен н ы м  от  0 1\ру
жающих н агорье впадин.  В пределах вершинного уровня н аблюда ются 
участки, отличные по !Высотам от средних показате.тей высот уровня .  
Так, в центральной части имеются вершины с отметками  до  2000 и даже 
до 2 1 00 м. Это может быть объяснено, с одной  стороны, н еровностями 
первичного рельефа нижнемеловой поверхности, с другой ·- следствl lем 
блоковых тектонических движений.  Последние характерны для всех 
этапов р азвития рельефа н а горья, п ричем степень пх дифференцирован
нести увеличивалась во  !Время общей  а ктивизацни движения зеыной 
коры .  

Каолиновый  характер нижнемеловой коры выветривания и е е  боксн 
тоносность свидетельствуют о том, что  кли м ат в то  время был влажным 
и теплым .  

В конце нижнего - н ачале верхнего мела  нача.тось поднятие,  и мев
шее, как уже указывалось, сводавой характер. Доказательством подня
тия  является несогласное залегание кийекай и симоновекой свит, а 
также н аличие галечников в нижней ч асти последней.  Величи 1 1 а  подня 
тия и обусловленн ы й  и м  врез достигали в северной части н агорья 250-
300 м, а в центральной - до 500 .м. 

Следующий этап эволюции рельефа был этапом выравнивання,  сле
ды которого сохранились в современном р ельефе в в иде многочисленных 
и обширных г,о площади реликтов выровненной поверхности, поднятых 
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н а  различную высоту. Возраст выравнивания определяют как верхне
меловой - нижнеолигоценовый.  В н астоящее время эта поверхность, как  
и меловая, деформирована сводообразным поднятием с закономерн ы м  
повышением высот к центральной и южной частям .  Основной !вопрос, 
связанный с р ельефаобразованием этого времени,- механизм выравни
вания и происхождение тех нескольких невысоких ступеней, которые  
расположены в пределах  мел-палеагеновой поверхности. Изучение  гео
морфологии рел и ктов последней  и стратиграфии кор выветривания в 
свете новейших представлений о ландшафтах периода их  образования 
позволило предположить, что в течение этого этапа выравнивания тер
р итория  н агорья р азвивалась по типу несднократной педипланации .  
Происходило, по-видимому, чередование длительных периодов вырав
нивания и н а копления кор выветривания небольшой мощности с перио
дами сравнительно небольших (до 1 00- 1 50 м) поднятий и расчленения, 
когда на поверхностях поднятых педипленав формиравались мощные  
коры в ыветривания,  а в прилегающих районах - толщи красноцветов и 
переотложенных кор . В результате в верхнем мелу - палеогене была 
сформирована в общем выровненная страна ,  состоящая, одна ко, из не
скольких (до трех,  по предварительн ы м  п редставлениям)  невысоких сту
пеней с широкими площадками .  Эта сложно устроенная  поверхность, 
приподнята я  в н астоящее 1вр емя н а  различную высоту, представл яет 
второй после вершинного крупный я рус рельефа.  Созданию мощных кор 
выветривания этого времени способствовала не только благоприятн а я  
тектоно-геоморфо.1огическая обстановка ступенчатого горного плато, 
но и влажны й  теплый  климат. Значительная длительность сочетания 
благоприятных условий обусловила  образование мощной коры вывет
ривания каолинового типа.  

С описанным этапом •выравнивания и кораобразования связаны наи
более древние в пределах  нагорья промышленные м есторождения рос
сыпного золота .  В течение длительного этапа  педипланации процесс 
отступания склонов и расширения выровненной территории зашел так  
далеко, что  н ижнемеловой р ельеф был в значительной степени уничто
жен. Е го остатки сохранились лишь в виде отдельных вершин, связан
н ых, как  п р авило, со стойкими к денудации породами .  Поэтому с до
статочным основанием можно считать, что верхнемеловая - н ижнепа
леогеновая поверхность имел а  региональное распростр анение.  Это 
этап последнего регионального выравнивания .  Он явился своеобразным 
рубежом, поскольку предшествующая эволюция континентальной жизни 
страны от nерми до н ижнего мела включительно представляла развитие 
nалеорельефа ,  следов которого не  сохранилось, за исключением вершин
ного уровня, т .  е .  уровня, существование которого можно лишь угады
вать по близким отметкам отдельных вершин .  

Последующее время за позднемеловым-палеогеновым выршвнивани
ем являлось периодом проявления новейшей фазы тектонических дви
жений ,  которые  во взаимодействии с эюогенными  процессами сформи
ровали современный р ельеф. Формирование это было сложным, в тече
ние его неоднократно н аступали более или менее длительные периоды, 
когда соотношение основных рельефаобразующих процессов приводило 
к 1вы полаживанию нагорья, одна ко н икогда выравнивание не и мело уже 
регионального или хотя бы близкого к н ему характера .  

Таким образом, формирование современного рельефа явилось след
ствием воздействия  нестектоники и денудации на позднемеловую 
раннепалеогеновую поверхность выравнивания .  

В конце оли гоцена вследствие а ктивных восходящих неотектониче
ских движений земной коры н ач алось поднятие и расчленение террито
рии.  Т а кой режим продолжался до н ачала плиоцена  включительно. 
Об устойчwвом этапном поднятии свидетельствуют эрозионно-денудаци-
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онные уступы рельефа ,  р асположенные между релпктами мел-палеоге
новой поверхности и наиболее высокими площадка1111 1 раннечетвертичных 
террас .  Деформация мел-палеагеновой поверхности и мела сводавый 
характер с м а ксимальным поднятием в центрально!"1 части н агорья. По
следняя за этот период оказалась приподнятой на  450-550 .м. Окраин
ные части нагорья, примыкающие к ·окружающи111 впадинам ,  подi-шма
лись значительно медленнее. Так ,  поднятие северной части его с конца 
олигоцена до начала плиоцена включительно име.1о амплитуду всего 
ЛИШЬ ОКОЛО 200 А1. 

В связи с отступанием  н а  север олигоценового 111оря Западной Сиби
р и  н ачалась а р идизация кли мата и деградация лесной растительности.  
Сочетание неблагаприятных тектоно-геоморфологических и биоклимати
ческих условий привело к прекра щению корообразования .  В обстано:вке 
усиливавшейся дифференциации рельефа,  свойственной периоду а ктив
ных тектонических движений, н ачался процесс размыва п алеагеновых 
кор в районах  блоков поднятия и накопления переотложенных продук
тов выветривания в участках относительного опускання .  

Возникшие к концу неогена горы способствовали дифференциации 
климата ,  сохранившейся до н астоящего времен и :  климат западных скло
нов - более мягкий, восточных - более континента.1ьный.  

В конце н еоген а - н ачале р аинечетвертичного времени н а  террито
рии Кузнецкого н а горья снова возникло равновесие неотектонических и 
денудационных сил, что привело к созданию двух ( местами - одной) 
выровненных поверхностей, разделенных небольшим эрозионным усту
пом.  Эти поверхности получили н азвание еланекого уровня.  По->видимо
му, период педипланации  был не  особенно продо.1жнте.пьным,  так как 
описываемые поверхности тяготеют обычно к долине рек и лишь места
ми, в северной и северо-западной частях нагорья, ими представлены 
невысокие водоразделы Кии, Яи и некоторых других рек. Более ш иро
кому распространению еюшского уровня в северной ч асти нагорья, 
вероятно, способствовала общая меньшая неотектоническая акти·вность 
ее, при  которой благоприятные для педипланации условия сохранялись 
более длительное !Бремя.  

С ела неким уровнем связаны н а иболее древние ре.1 1 1 Кты гидросети . 
Красноцветный облик  отложений древних долин,  а также сильно раз 
рушенная  гаJiька позволили С .  Г .  Мирчинк ( 1 947) предПОJlожить, что 
время их образования охватывает конец неогена - раннечетвертичную 
эпоху. Педиплен этого возраста  является наиболее низким и молодым 
я русом рельефа Кузн ецкого н агорья. С нижней ступенью его могут быть 
сопоста·влены н а иболее высокие раннечетвертичные тер р асы н а горья, 
близкие к еланекому уровню по  высотам и характеру отложений .  Т акие 
террасы из:вестны в бассейнах Лебедя, Мрас-Су, Кии.  С их  аллювием 
связаны промышленные месторождения золота .  

Большую часть среднечетвертичного времени Кузнецкое н а горье ис
пытывало поднятие, что привело к врезу гидрасети на 80- 1 00 .м в север 
ной части терр итори и  и н а  1 00- 1 20 м - в  центральной. Поднятие, 
по-видимому, п роисходило очень а ктивно, что обусловило слабое раз
витие площадок и аллювиальных отложений среднечетвертичных тер 
рас. В связи с этим палеогеография средней части четвертичного време
ни изучена в Кузнецком н агорье очень слабо. Можно предполагать, что 
среднечетвертичный врез до-стиг коренного ложа современных долин 
и н а копление аллювия повышенной мощности,  характерное для н а чала 
позднечетвертичного времени ,  н ачалось уже в конце среднечетвертич
ного. Анализ строения  низких террас  показывает, что в конце среднечет
вертичного - начале позднечетвертичного 'времени  на  большей терри
тории  нагорья преобладали процессы погружения и накопления отло
жений, которые лишь позднее сменились поднятием и врезом с форми-
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рованием системы низких а ккумулятивных террас.  С нижней частью 
а ккумулятивной толщи современных долин н а горья связаны н аиболее 
значительные месторождения золота.  По-видимому, в состав этих рос
сыпей входит золото различного возраста (от мел-палеагенового до 
позднечетвертичного) ,  обогатившее в результате всртика.1 ыюго переот
ложения с верхних уровней россыпи днищ долин .  То, что в отдельных 
районах  аккумулятивные террасы сменяются цоколыiЫli iИ ,  с:видете.1ь
ствует о блоковых дифференцированных подвижках, происходившнх в 
позднечетвертичное время.  Позднечетвертi iчный nозраст низких террас 
достаточно н адежно устанавливается на  оснонан ии  микрофлористиче
ских и микрофаунистических анализов. 

Не совсем ясным с точки зрения палеогеоморфологической рекон
струкции является время отложения бурых суглинков и «синих гл iШ» .  
Для выявления характера рельефаобразующих проuессов этого временп 
необходнмы дополн ительные целенапра вленные исследования. 

Вследствие  н езначительных следов ледниковой деяте.аьности в Куз
нецком н агорье не удается пока решить также и вопрос о количестве и 
IВОзрасте ледни ковых эпох. Л едниковые формы рельефа нагорья укла 
дываются в схему одного оледенения с двумя стадиями .  С уверенностью 
можно говорить лишь о небольших масштабах оледенения.  

В общем морфаструктурном плане Алтае-Саянской горной страны 
Кузнецкое нагорье является морфаструктурой первого порядка , образо
вавшейся вследствие  деформации сводообразн ыми поднятиями нижне
меловой и мел-палеагеновой поверхностей выравнивания при :взаимодей
ствии этих движений с экзогенными процессам и. Прерывистость подня
тия с неоднократно возникавшими условиями для педипланации привела 
к созданию я русности рельефа нагорья. Региональные движения были 
осложнены блоковыми,  обусловившими  возникновение морфаструктур 
:второго порядка с характерными для каждой из них условиями сноса 
и н а копления м атериала .  

В крупных чертах морфаструктурный план н аследует геоструктур
ный .  Объясняется это тем ,  что крупные геоструктуры,  связанные с глу
бинными  р азломами,  устойчивы во времени и в неотектонический эта п 
проявили себя в тех же  или при мерно в тех же границах. Более же  
мелкие неоструктуры и обусловленные ими  морфоструктуры, н е  связан
ные, по нашим данным,  с глубинными р азлома ми ,  гораздо изменчнвее 
в очертаниях. 



МИНУСИНСКИ Е ВПАДИНЫ 

в >Систему Минусинских межгорных впадин входят :  Назаровская, 
Северо-Минусин<ская, Средне-Минусинская и Южно-Минусинская 

впадины. Эти впадины р асположены между горными сооружениями 
Кузнецкого Алатау, Восточного и Западного Саяна .  В структурном от
ношении все они и меют много общих черт, что поз•волило И. В. Лучиц
кому объединить их в единый Минусинский межгорный прогиб.  

Система Минусинских .впадин шириной 200-220 км вытянута на 
350 км с северо-запада от хребта Арга на  юго- Еосток к северному под
ножью З ап адного Саяна .  

Минусинские впадины всюду окружены горными хребтами - отро
гами Кузнецкого Алатау, Восточного и Западного Саяна - и  только на 
северо-западе открываются к равнине Западной Сибири .  Большая  часть 
площади Назаревской, Севера-Минусинской, Средне-Минусинской и 
Южно-Минусинской впадпн з анята равнинным пологохолмистым рель
ефом с а бсолютными  отметкам и  от 500 до 700 .м. Наиболее пониженвые 
участки впадин приурочены к долинам рек Енисея, Абакана ,  Ои, 
Чулыма .  

В ландшафтном отношении  Минусинские впадины р асположены в 
степной зоне, а р азделяющие их  горные перемычки покрыты лесной рас
тительностью. 

Исследуемый регион относится к Красноярскому краю и Хакасской 
а�втономной области . И нтенсивное развитие народного хозяйства ,  строи
тельство гидросооружений  на  Енисее, п роведение дороги Абакан 
Тайшет ставят перед исследователями большие практические задачи, 
одной из которых является изучение истории развития рельефа этого 
читереенога и м алоизученного края .  

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первые сведени я  о рельефе Минусинских впадин встречаются в 
виде кратких общих описаний,  выполняющихся попутно с геологически
ми и специ альными работами .  Так, первые сведения о Минусинском 
крае в XVI I-XV I I I  вв. были получены в процессе освоения приенисей
ских земель и проведения горноп ромышленных работ. К этому ·времени 
относятся работы Д. Г. Мессершмидта и И .  Г. Гмелина ,  содержащие 
общее географическое описание края.  

Н а иболее интересные р аботы с точки зрения изучения  рельефа Ми
нусинских впадин были проведены П .  С .  Палласом, который впервые 
составил орографическую схему Сибири.  В 30-90-х годах XIX столетия ,  
когда образовалась Енисейская губерния ,  Минусинский край исследо
в ался более детально в связи с ростом золотодобывающей промышлен
J-юсти, развитием сельского хозяйства, организацией судоходства по 
Е нисею и гла<вным образом в связи со строительством транссиби рской 
железной дороги. Интенсивному изучению Минусинского края способ-
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ствовало также создание в Иркутске в 1 85 1  г. Восточно-Сибирскогq от
деления Русского географического общества. Уже в 1 855 г .  Русским 
географическим обществом  была организована Сибирская экспедиция, 
м атериалы которой дали возможность составить орографическое опи
сание и карты исследуемых районов Минусинских впадин .  В основном 
ко второй половине XIX tв . относятся работы П .  А.  Чихачева ,  К Гревича 
( 1 864) , П. А. Кропоткина ( 1 873) , Н .  Мартьянава ( 1 883) , Д .  А. Клеменца 
( 1 89 1 ) ,  И. Д. Черского, К И.  Богдановича ( 1 894) , П. К Яворовского 
( 1 895) . 

В 1 873 г. П .  А .  Кропоткин отметил влияние орографии и геологиче
ского строения н а  гидрографию Минусинского края .  В 1 89 1  г. Д. А. Кле
менц пришел к 'выводу о наличии древней долины на  междуречье Аба
кана и Енисея в Южно-Мину•синской впадине. В 1 894 г .  К И. Богдано
вич, п роводя геологические исследования вдоль Сибирской железной 
дороги, впервые составил разрез послеплиоценовых и современных от
ложений 1в р айоне Красноярска ; кроме того, и м  н а  этом участке были 
описаны речные террасы и сделана  nопытка установить историю фор
м ирования долины Енисея. 

На обобщающей схеме геологического строен1 1 я  Сибири, предложен
ной Э. З юссом ,  были выделены в качестве самостоятельных геологиче
ских образований Восточный и Западный Саян,  а также р азделяющая 
их «Минусинская промежуточная область».  

В начале н ашего столетия особое место занимают р аботы Д.  В .  Со
колова ( 1 9 1 4 )  и Я .  С .  Эдельштейна  ( 1 9 1 2 ) , которые отмечали в среднем 
течени и  бассейна р. Тубы новые песчаные отложения мощностью более 
60 .м. Н а копление этих осадков, по их  мнению, шло в п ресных озерах, 
и мевших максим альное развитие во время «на ибольшего оледенения 
южносибирских хребтов». Этот этап развития рельефа Д.  В. Соколовым 
совместно с Я .  С .  Эдельштейном был назван к о й  с к о й  эпохой. Сле
дующая эпоха, во время которой шло н акопление речных осадков террас  
в долинах современных рек, ими  была названа б е л о я р с к о й . Кроме 
того, Д.  В. Соколов изучал лёссовидные суглинки ,  постепенный переход 
которых в нижележащие отложения позволил ему считать их продук· 
тами делювиальных процессов. Широко развитые в районе дюнныЕ; 
пески он  считал образованными за  счет развевания «койских» и «бело
ярских» песков . 

Таким образом, к н ачалу советского периода были устанавлены 
основные черты геологического строения Минусинского межгорного 
прогиба,  существовали отдельные сведения о строении Енисейской до
лины.  Влиянию и рол и  тектонического строения  в формировании совре
менного рельефа уделялось очень мало внимания .  

Более систематические исследования Минусинского края н ачались 
с 1 9 1 7  г. созданным в это время Геологическим номитетом и его З апад
но-Сибирским отделением.  В основном эти исследования были связаны 
с поисками полезных иснопаемых. В р аботах И .  К Баженова ( 1 934) , 
Н .  А. Б атова ( 1 93 1 ) ,  Г. А .  Иванова  ( 1 929) , Я .  С .  Эдельштейн а  ( 1 932, 
1 936а, б ) , Г .  Ф. Мирчинка,  В. И. Громова ( 1 930) , А. Г .  Вологдина  

-( 1 932а, б )  и других подчеркивалась отчетливая связь рельефа Мину
синских впадин с их  геологическим строением и тектоникой.  

Наиболее правильную характерист 1 1ку основн ых особенностей рель
ефа и истории его развития дал Я .  С .  Эдельштей н ( 1 936а, б) . Развитие 
рельефа, по его мнению, происходило в несколько этапов. До конца 
плиоцен а - начала  четвертичного периода территория переживала дли 
тельную фазу  доледникового эрозионного р азвития, результатом кото
рого явилась выработка денудационных ландшафтов с отдельны м и  кря
жами и группами  невысоких гор. В это время пронсходила  аккумуляция 
аллювиальных и озерных отложений, лежащих в н астоящее время н а  
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большой высоте над уровнем Енисея. Во время оледенения, которое, по 
мнению Я .  С .  Эдельштейна, не  выходило за  пределы горного обрамле
ния, в Минусинской котловине блуждали реки и на  м ногих участках 
возникали озера .  Период энергичного врезания совпадал с таянием лед
ников в горах.  Наступившее затем довольно длительное стабильное 
состояние обусловило создание широкой долины Енисея. Ч асть вод Ени
сея, а может быть, и весь Е нисей протекал по Койбальской степи к 
Абакану. С изменением климата  в сторону большей континентальнести 
и сухости, по мнению Я. С. Эдельштейна ,  происходили постепенное фор 
мирование и врезание гидросети, сопро!вождавшиеся ее перераспреде
лением.  

В 1 937 г .  М.  П. Нагарекий опубликовал геоморфологическую карту 
района Красноярска, где он выделил восемь террас  и пойму, сопроводив 
их  описание полной литологической и минералогической характери 
стиками.  

Большое внимание исследователями этого времени уделялось изуче
нию лёссовых отложений в Южно- и Северо-Минусинских впадинах. По 
вопросу о происхождении лёссов существуют, как известно, довольно 
противоречивые мнения .  П. К .  Яворовский ( 1 895) , В .  А .  Обручев ( 1 95 1 ) ,  
М.  В .  Громов ( 1 954) считали лёссовые отложения продуктом эоловых 
процессов, которые были обусловлены постоянным ветровым режимом 
в прошлые эпохи. При этом упомянутые исследователи утверждали, что 
из левобережной части Минусинских впадин в основном происходил 
вынос м елкозернистого м атериала .  Д.  В .  Соколов ( 1 9 1 4 )  и Я. С. Эдель
штейн ( 1 936а, б )  отвергли  эоловую гипотезу лёссов, у11верждая их  вод
ное и делювиальное происхождение.  Кроме того, Я. С. Эдельштейн 
( 1 936} , а значительно позднее Д. П. Финаров ( 1 965) и А. В. Минервин 
( 1 966) доказали,  что лёссовидные отложения и лёссы ·водного происхож
дения, встречаемые на речных террасах, испытывали местные перевев а 
ния,  поэтому о н и  наблюдаются и н а  коренных склонах долины Енисея . 

А .  И .  Моеквитии ( 1 940) в работе, посвященной лёссам и лёссовидным 
отложениям Сибири,  полагал, что перевеванне песка.в и выпадение 
лёссов происходили при климати ческих условиях, существовавших во 
время оледенения .  По мнению А. Г. В ологдина ( 1 932а, б }., мелкозерни 
стый м атери ал,  отложившийся н а  склонах гор и холмов, выдувалея и 
вымывалея из  валунно-галечных наносов рек. 

Н а чатые в 40-х годах разносторонние геологические исследования, 
прер!ванные войной и продолжавшиеся ' В  последующие годы, создали в 
конечном итоге современное представление о геологическом строени и  
рассматриваемого района .  

В 1 948 г. В .  И .  Громов изучал палеолитические стоянки в бассейне 
Енисея и пришел к выводу о поселении здесь человека в эпоху образо
вания вторых и первых н адпойменных террас .  Большое внимание в его 
работе уделено описанию террас, литологии осадков, их фаунистической 
характеристике. 

Изучение стратиграфии палеозоя, мезозоя и кайнозоя Минусинских 
впадин связано с и менами А.  Г .  Сивава ( 1 954) , В. С .  Мелещенка ( 1 953, 
1 956) , А .  И .  Анатольевой ( 1 955} , И.  В. Лучицкого ( 1 960} , А.  А. Мосса
ковского, Б.  Н .  Красильникона ( 1 958 } , Л .  Г .  Каца ( 1 962 ) ,  Н .  Г .  Чочиа  
и др .  ( 1 958) . В создании современных nредставлениИ  о тектонике Ми
нусинских впадин большое значение имеют исследования И. В .  Лучиц
кого ( 1 95 1- 1 960) ,  который описал тектонику и вулкан из м Минусинских 
впадин. Им впервые сформулировано п6нятие о Минусинских впадинах  
как  о межгорном прогибе. Он отмечал (Лучицкий, 1 957а, б ,  1 960 ) , 
что в пределах  Минусинского межгорного лрогиба широко р азвиты 
флексуры, тесно связанные с р азломами,  рассекающим и  древний склад
ч атый фундамент, на которо�-1 покоятся осадочные толщи девона, кар-
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бона ,  что доказывает глыбовую при роду складчатости. Глыбовый харак
тер Минусинских впадин подчеркивали таюке Я .  Г .  Кац, Б .  Н.  Красиль
ников, А. А. Моссаковский и др. 

В связи с оценкой перспектив нефтегазоносности Минусинских впа
дин группой исследователей, возглавляемой Н. Г. Чочиа,  были прове
дены большие ра боты по изучению структурного плана  Минусинсю1х 
впадин и составлены серии структурных карт, которые дали возмож
н ость судить о характере проявления здесь новейших тектонических 
движений и истории раз•вития новейшего структурного плана (Чочиа 
и др. ,  1 958 ) . 

ВАГТ, Красноярекое геологическое упра·вление, ВИМС и другие 
организации в течение ряда лет проводили геолого·съемочные р аботы 
н а  значительной терр итории Минусинских межгорных впадин и приле
гаюших горных сооружений. Собранный ими фактический материал по 
четвертичной геологии и геоморфологии Минусинских межгорных впа
дин был обобщен В .  С .  Суворовой ( 1 959) . Ею в общей форме были 
освещены основные особенности четвертичной геологии и геоморфоло
гии, а также сделано р а счленение четвертичных отложений, nодкреплен
ное единичными н аходками ископаемой ф ауны .  Последующие исследо
вания В. С. Суворовой и Н .  Б. Семихатовой ( 1 959) касались изучения 
влияния тектоники на рельеф Северо-Минусинской вnадины, а также 
стратиграфии четвертичных отложений северо-восточных предгорий 
Кузнецкого Алатау. 

Положение Минусинских вnадин и их соотношение с другими струJ<
турами  в системе Алтае-Саянской области было отмечено в сводной 
р аботе И .  И .  Белостоцкого, Л .  П. Зоненшайна ,  Б. Н .  Красильникона 
и др .  ( 1 959) .  

Рельеф, четвертичные отложения, новейшие движения  и геоморфо· 
логические особенности исследуемого региона изучались в последние 
годы Е .  М. Щербаковой ( 1 954 ) ,  В .  С .  Суворовой ( 1 959) , Е .  А. Мининой 
( ' 1 959) , С .  П .  Горшковым ( 1 96 1 ,  1 962 ) , Л .  А .  Рагозиным ( 1 960) , 
Д. П .  Финаровым ( 1 96 1 ,  1 963) , А. П .  Пумивовым ( 1 963, 1 964 ) , 
В .  А. Р а створовой, О. П.  Добродеевым ( 1 966) , Л .  С .  Миляевой ( 1 966) , 
О .  А. Р аковец и Л .  К З ятьковой . 

Развернувшесся в последние  годы строительство мощных гидроузлов 
на Енисее выдвинуло задачу всестороннего исследования долины этой 
реки. 

По типу и условиям накопления кайнозойских отложений А.  П .  Пу
минов ( 1 966) • в  пределах Минусинского межгорного n рогиба выделил 
две области. Граница между этими областями nроходит в р айоне сочле
нения Батеневско-Беллыкоского поднятия с Северо-Минусинской впади
ной. К югу от этой границы, т. е. в •п ределах Средне- и Юж'Но-Минусин
ской вnадин, на ·протяжении длительного времени, по мнению А. П .  Пуми
нова,  происходило медленное, но  глубокое прогибание,  результатом 
которого явились мощные толщи озерных, озерно- аллювиальных и про
л ювиальных осадков. К северу от Батеневсi<о-Беллыкского поднятия, 
т. е.  на территории  Северо-Минусинской впадины, шло накопление п ре
имущественно аллювиальных осадков. Лишь только во второй половине 
среднечетвертичного времени установился аллювиальный режим осад
конакопления на всем протяжении современной Е нисейской долины.  
В результате изучения кайнозойских отложений А.  П. Пуминов ( 1 966) 
выделил н есколько этапов в формировании рельефа Минусинских впа
дин : верхнепалеоген-неогеновый, плиоцен-нижнечетвертичный, нижне
среднечетвертичный, верхнечетвертичный, !Верхнечетвертично-голоцено· 
вый,  голоценовый. 

Одновременно с А. П .  Пуминовым четвертичные отложения и речные 
террасы в Минусинских впадинах изучали С. П .  Горшков ( 1 96 1 ,  1 962) 
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и Д. П .  Фина ров ( 1 963 ) , которые на  основе литературных источни ков н 
личных п олевых исследований дали обобщающую геоморфологическую 
характеристику долины Енисея, выявили основные этапы ее формиро
вания и особенности проявления новейших тектонических движений в 
пределах  Минусинского межгорного прогиба .  Геоморфологические ис
следования в Минусинских впадинах п роводили с целью выяснения осо
бенностей неотектоники, закономерностей р аспространения древней ко
ры выветривания на территории  Южно-Минусинской впадины и ее гор
ного обрамления также В. А. Растворова,  О. П .  Добродеев ( 1 967) , 
Л .  К .  Зятькова ( 1 966) , Л .  С.  Миляева ( 1 965, 1 966) , О. А. Раковец ( 1 967 ) .  

Одн а ко, несмотря н а  длительный срок изучени я  особенностей рель
ефа, кайнозойский чехол Минусинских межгорных впадин продолжает 
оставаться крайне слабо изученным .  Это обстоятельпво порождает са
мые различные толкования  возр аста отложений и не позволяет с доста
точной полнотой восстановить историю р азвития рельефа Минусинских 
межгорных впадин,  а вопросы о н ачале и фазах новейшего тектониче
ского этапа  продолжа ю т  оставаться дискуссионными .  

СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛЬЕФ МИНУСИНСКИХ ВПАДИН 

Минусинские межгорные впа.:r.ины расположены в северо-восточной 
части Алтае-Саянской гор ной страны ,  между Кузнецким н агорьем, Вос
точным и з,а падным Саянам.  Древний складчатый фундамент здесь· глу
боко погружается, скрываясь под мощной толщей морских, л агунно-мор
с r..:их и континентальных отложений среднего и верхнего п алеозоя, мезо
зоя и кайнозоя . 

Основные черты орографии Минусинских межгорных впадин связа
ны со структурно-геологическими особенностями территории .  По харак
теру р ельефа, истории его р азвития и структурному плану !В пределах  
Минусинского межгорного прогиба выделяются Назаровская ,  Севера
Минусинская, Средне-Минусинская и Южно-Минусинская впадины. 

Следует отметить, что применяемые н ами названия не являются об
щепр инятыми,  !<роме Назаровской, р асположенной между хребтом Арга 
и Салгонеким кряжем.  Многим и  исследователями одн а  и та  же впадина 
н азывается по-разному.  Так, Северо-Минусинскую впадину часто назы
вают Чулымо-Енисейской и Чебаково-Баллахтинской. Следуя з а  
Н .  Г .  Чочиа и учитывая ,  что в геологической литературе Чулымо-Ени
сейской впадиной часто н азывают южную окраину Западно-Сибирской 
плиты, мы  под Северо-Минусинской впадиной понимаем северную часть 
Минусинского межгорного прогиба, между Салгонеким и Б атеневским 
кряжами .  Средне-Минусинской впадиной мы н азываем впадину, име
нуемую также Сыдо-Ербинской, р асположенную между Севера- и 
Южно-Минусинским и  впадинами  и окруженную н изко- и среднегорными 
м ассивами Батеневского и Беллыкекого кряжей. Под Южно-Минусин
ской впадиной мы понимаем впадину, р асположенную на юге Минуси н 
ского п рогиба, которую в л итературе часто н азывают Минусинской 
( рис .  2 1 ) .  

Н а з  а р  о в с к а я в п а д и  н а н а  западе ограничивается отрогам и  
Кузнецкого Алатау, н а  юге и востоке - Салгонеким кряжем, н а  севе
ре - хребтом Арга .  Ограничивающий впадину с юга Салгонекий кряж, 
вытянутый близко к широтному направлению,  характеризуется н изко
горн ы м  рельефом с абсолютными высотами не  более 800-850 м. Эро
зионное р асчленение и меет р адиальный характер, глубины вреза дости 
гают 500 м .  Долины р е к  и меют У-образный поперечный профиль и ча 
сто крутые скалистые склоны.  Южный склон Салгонекого кряжа р ас 
членен больше, чем  северный.  В целом наблюдается сильное смещени е  
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Рис. 2 1 .  Орографиqеская 
карта-схема Минусинского 
межгорного прогиба 

1 - n ридолинные пониже.ния с 
абсолютными отметкам и  от 
200 до 300 м, выраженные эро
зионно�аккумулятивным рель
ефом а террасовым и  комnлек
самli в дол•инах рек; 2 - эро
зионно-денудационный низко
горный рельеф о абсо.1ютны м и  

отметкам и  ниже 800 м ;  3 -
эрозионно-денудационный с.ред
иегорныll рельеф «nеремычек:о 
с а бсолютными отметками выше 
800 м;  4 - абсолютные отметки 
отдельных вершин 
В n а д и н ы ;  1 - Назаревская .  
!1 - Севера-Минусинская; !11 -

Средне-Минусинская;  IV- Юж
но-Минусинская. С т е n и: а 
Уйбатская; б - Коi!бальская; 

в - Минусинская 

водораздельной л инии к югу, что свидетельствует о более интенсивном 
поднятии его южной части. 

Назаровекая впадина - предгорная равнина с куэстово-грядовым и 
холм исто-увалистым рельефом. Южная ча.сть ее - предгорная р авнина ,  
форм ировалась одновременно с поднятием Салгонекого кряжа и испы
тывала наименее и rпенсивные восходящие движения, так что в форми
ровании  рельефа главную роль сыграли денудационные и аккумулятив
ные процессы. 

В пределах южной части впадины сохранились остатки древней до
четвертичной гидрографической сети.  Особенно отчетливо выражено в 
р ельефе долинаобразное понижение почти широтного простирания к се
веру от Салгонекого кряжа, у сел Малиновка и Скоробогатова. С совре
менной гидрасетью это понижение не связано. 

Основой речной сети в пределах Назаровекой впадины является 
р .  Чулым и левый ее приток р. Сереж, в долинах которых н аблюдается 
до четыр ех терр ас. 

Самая  верхняя, четвертая терр аса Чулыма высотой до 60 м - эро
зионно-аккумулятивная .  В долине Сережа она не  выражена, что, !ВОЗ
можно, объясняется происходившей перестройкой древней гидрографи
ческой сети,  остатки которой в виде сухих заброшенных русел обнару
жены н а  прилегающих территориях. Третья терр аса Чулыма  Сережа 
в ысотой 30-40 м в основном аккумулятивная,  но по Сережу местами 
она бывает эрозионно-аккумулятивной. Втора я  и первая террасы вы
сотой соответственно 1 5-20 и 6- 1 2  м целиком аккумулятивные. Поймы 
в речных долинах и меют два уровня :  высокий до 3-4 м и н изкий до 
1 ,5 м. 

В н астоящее время � предгорной равнине местами р азвиты оползне
вые процессы. Склоны долин здесь и меют бугристо-ступенчатый мезо
и микрорельеф. 
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Современный рельеф Назаровекой впадины отчетливо отражает сле
ды JlОкальных тектонических движений .  Так, Салгонекий кряж испыты
вает поднятие и в н астоящее время, о чем свидетельствуют наличие 
антецедентного участка долины Чулыма и интенсивное эрозионное при
долинное р асчленение.  Поднятие хребта Арга оказывает подпружишаю
щее действие  на долины Чулыма  и Сережа, п ридавая и м  черты дрях
лости. В верховьях р .  Березовки наблюдаются молодые глубокие овра ги,  
резко р асчленяющие древний выровненный рельеф предгорной равни
ны .  Образование их может быть связано с оживлением тектонических 
движений в зоне р азвития тектонических н арушений,  наблюдаемых 
здесь. 

С е в е р о - М  и н у с и н с к а я в л а д и н а р а сположена южнее На
заровской. Она ограничена со  всех сторон горными поднятия м и :  н а  се
вере - Солгонским, на  юге - Батеневским кряжами,  на востоке - Бел
лыкским Белогорьем и отрогами Восточного Саяна ,  н а  з ападе 
отрога м и  Кузнецкого Алатау.  Общая длина  ее более 1 50 к.м., ширина  
60  к.м.. В Северо-Минусинской впадине также можно выделить две  рез
ко р азличные геоморфологические области. 

Северная ,  центральная и юга-восточная части Северо-Минусинской 
впадины представляют собой обширные р а внинные Ширинскую и 
Июсовскую степи со слабохолмистой поверхностью, с большим количе
ством мелких и круnнЬ1х соленых озер. Эти равнинные пространства в 
·rектоническом отношении приурочены к Чабаковско-Балахтинской впа
дине ,  которая сложена осадочны м и  слоями девонского, отчасти камен 
ноугольного возраста, собранными в пологие складки. 

Обрамление Северо-Минусинской впадины-горы Батеневского кря
жа и Беллыкекого Белогарья-в основном лриурочено к Б атеневскому 
антиклинорию,  сложенному н ижнелалеозойскими толщами,  прорваины
ми интрузиями .  Эти толщи собраны в систему сложных линейных скла
док, разбитых многочисленными разлома ми .  Граница между вnадиной 
и обрамлением проходит по зоне тектонических разломов, которая вы
ражена в современном рельефе в виде резкого уступа депрессии ,  заня
той древней Бейбулукской долиной. Эта долина шириной 1 -3 км про
тягивается вдоль северного склона Б атеневского кряжа nочти н а  40 км. 
Дно этой долины местами заболочено и приподнято н ад уровнем Енисея 
на 80- 1 00 м. 

Рельеф Б а т е н е в с к о г о к р я  ж а и меет среднегорный характер с 
отдельными вершинами ,  абсолютные отметки которых достигают 1 250 м 
( гора  Хазырган ) . Для современного р ельефа Батеневского кряжа ха 
р а ктерны мягкие очертания склонов, выположенность водоразделов, что 
придает рельефу общий вид «дряхлости».  Резким контрастом водораз
делов являются глубоко врезанные долины с крутыми скалистым и  скло
нами .  Такой контраст морфологии долин и водоразделов свидетель
ствует о сравнительно недашнем поднятии страны и ее омоложени"' 
В пределах Батеневского кряжа выделяется несколько типов рельефа, 
особенностн которых обусловлены как литологней nород, так и моло
дым эрозионным расчленением.  

В местах выходоЕ ннтрузий эффузивно-осадочных пород кембрия 
четко выделяются среднегорный слабо и резко р асчлененные типы 
рельефа .  Первый приурочен к опущенным блокам ,  где эрозионные про
цессы происходят медленнее, чем на  соседних участках. Долины рек в 
этих р айонах и меют плоское з аболочен ное дно, неширокое русло, а тер
расовые комплексы не  наблюдаются. Делювиальны-:: отложения скло
нов постепен но сливаются с отложениями поймы протекающих здесь 
рек Резко р а счлененный среднегорный рельеф Батеневского кряжа 
приурочен к п р иподнятr..I м блокам.  В этих местах реки глубоко вреза-
1- IЫ,  склоны долин крутые, скалистые. Н изкогорный слабо р а счлененный 
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рельеф с куэстам и  и грядами р азвит н а  эффузивно-осадочных породах 
нижнего и среднего девона.  Долины приобрел и  очертания логов, ·котло
вин.  В целом ре.1ьеф имеет мелкосопочный характер .  Н аличие кем
брийских известняков в пределах Батеневского кряжа обусловило об
р азование карстовых форм рельефа в виде пещер,  карстовых озер. Для 
rаnнинного рельефа Северо-Минусинской впадины, приуроченн ого к 
Чебаковско-Бала хтинской тектонической отрицательной структуре, ха
р а ктерны  длинные скалистые цепи куэст и гряд, которые тянутся на  де
сятки километров. Эти гряды окружаю1' холмистые или плоскоравнин
н ые пространства степей с крупными солеными и пресными озерами .  
Куэстово-грядовый рельеф с а бсолютными  высотами 500-600 .м раз
вит на моноклинальна залегающих осадочных породах среднего и 
верхнего девона и н ижнего карбон а .  Относительные п ревышения гряд 
достигают 1 50-200 )\1. .  Цепи куэст и меют два выдержанных направле· 
н ия :  северо-западное и севера-восточное. 

Плоскоравнинный ре.1ьеф Северо-Минусинской впадины приурочен 
к центральным ч астям мульд, где часто можно Естретить обширные 
котловины с озерами  Шира,  Иткуль, Беле и др .  

Р авнинный рельеф обширных межкуэстовых понижений представ
ляет собой сухие широкие ложбины с плоским днищем и крутыми скло
нами .  Особенность такого рельефа состоит в том, что плоские приозер
ные р авнины приурочены к замкнутым синклиналям и открытым муль
дам. Куэстово-rрядовый рельеф, окон:rуривающий приозерные котлови
ны,  развит на крыльях синкл инальных и антиклинальных складок. 

На юго-востоке к Северо-lУ\инусинской впадине примыкает Б е л 
л ы к  с к о е Б е л о r о р ь е, представляющее собой западные отроги 
Восточного Сапна,  т .  е. область- устойчивого поднятия. Поэтому здесь 
выработался эрозионно-тектони ческий среднегорный рельеф с глубоко 
врезанными долина ми рек.  Беллыкекое Белоrоры� состоит из системы 
хребтов, к которым относятся Безымянный,  Чертанский, Ирджинский 
и др.  Хребты и горные кряжи ориентированы в северо-восточном н а 
п р а влении.  Водораздельные пространства плоские, массивные, сводо
образные. Вдоль 'северного фаса Беллыкекого Белогорья прох·одит 
высокий скалистый хребет Тон, отроги которого круто обрываются 
к Енисею. Абсолюп;ые отметки среднегорного рельефа Беллык
екого Белоrорья 'Колеблю11ся от 600 до 900 лt , относительные - от 200 
ДО 350 М. 

IОжная часть Северо-Миiiусинской впадины, примыкающая к Бел
.1ыкскому Белогорью, имеет характер слабо всхол мленной равнины, 
р асчлененной сетью r.1убоких оврагов . Абсолютnые отметки здесь ко
леблются от 200 до 400 -+t , относительное превышение не  более 50-
70 At . Основными водnыми артериями Ссверо-,\.1.инусинской впадины яв
ляются Енисей и Чулым, и х  долины шириной от 1 ,5-2 до 7 км с ком · 
плексом террас хорошо выработаны.  Долина Ен исея на  этом участке 
имеет обрывистые, скалистые берега. ДJlЯ  Чулыма характерно медлен
ное, спокойное течение, большое количество меандр, стариц отдельных 
озер и заболоченных уL:ас.:тков. 

Северо-западнее Беллыкекого Белогорья разница превышений совре
менного уреза Чулыма и Е нисея на этом участке р авна 1 00 лt (отметки 
уреза воды Чулыма  300 .м, Енисея 200 лt) , хотя русла их здесь сбли
ж а ются н а  р асстояпни  около 10  к.м. Это раз.тшчие в абсолютных отмет
ках обусловлено дифференцированными поднятиями Беллыкекого Б�ло
rорья и Чебаковско- Балахтинской впадины, которые способствовали 
повороту течения Енисен н а  ;юсток и разобщеJ·Тию двух крупных бас
сейнов. 

С р е д  н е - М и н у с и н с к а я в п а д и  н а расположена севернее 
Ю жно-Минусинской, охватывает западное окончание складчатых соору
жений Восточного Саяна и .восточную перикл иналь Батеневежого а'нти-
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ктнюрия .  Южная граница Средне-Минусинской впадины морфологи-. 

•1ески выражается .в рельефе очень нечетко, и поэтому В .  С. Мелещенка и 
Л .  Г. Кац включали ее в состав Южно-Минусинской межгорной впади
ны. Мы же вслед за  Б. Н. Красильниковым и Н. Г .  Чочиа р ассматри
ваем ее как саыостоятельную 11н�жгорную впадину Саяно-Алтайской об· 
.тr асти. Описываемая впадина состоит из двух смежных крупных синкли
н альных складок, отчлененных друг от друга антиклинальным подняти
ем,  осложненным р азрывным н а рушением.  

В орографическом отношении Средне-Минусинская впадина пред 
ставляет собой котлоnину, ограниченную с север а  и востока отрогами 
Восточного Саяна ,  на северо-западе и з ападе Батеневским кряжем и 
его отрогами.  Общая длина этой впадины не превышает 1 00 кл1., а !ЛИРИ
н а  50 к м .  Высота отрогов Вреточных Саян и Батеневского кряжа, по
крытых таежной р астительностью, достигает 700- 1 200 км. Поверхность. 
самой Средне-Минусинской впадины представляет чередование ш ироких 
степных дол инаобразных понижений и куэстовых гряд с абсолютными 
высотами  до 450-500 ,н. 

Гидрогра фическая сеть в пределах этой впадины принадлежит Ени
сею, который пересекает территорию с юга н а  севера-за пад, и м�я шири
ну долины от 2 до 6 км . Слева Енисей принимает мелководные, чаt::то 
пересыхающие притоки ( реки Кокса , 1 есь, Ерба ) . Из п равых п ритоко3 
Енисея наиболее крупными  являются реки Сыда и Беллык, которые бе-· 
рут свое начало в отрогах Восточный Саян .  

Основной особенностыо совремею-юга рельефа С редне-Минусинской: 
впадины, так же, как и предыдущих Н азаровекой и Северо-Минусин 
ской, является его тесная связь с тектоническим и геологическим строе
нием р айона. На севере, юга-востоке и юга-западе окраины впадины 
поднимаются среднегорные и низкогорные м ассивы Восточных Саян и. 
Батеневского кряжа . Центральная ч асть впадины расположена в преде
.r� ах Сыдо-Ербинской синклинальной структуры,  Среднегорный тип рель� 
ефа с абсолютными отметками от 800 до 1 200 м развит н а  интрузив
ных породах. Низкогорный 'С' абсолютными отметками 600-.SOO м раопро
странен на эффузивно-осадочных породах кембрия.  Куэстово-грядовый и 
холмисто-увалистый рельеф центральной части впадины н а блюдается 
там , где осадочные горные породы среднего и верхнего девона и нижне
го карбона и меют моноклинальное залегание. В осевых частях синкли
нальных структур Средне-Минусинской впадины развит н хол ыисто-ува-
<1истый рельеф равнинных  пространств.  

Современная гидрографическая сеть здесь часто н аследует древнюю,. 
а связи с чем создается резкое несоответствие между ш ирокими древни
ми долинами и относите.'!ьно небольшими современными водотоками .  
В пределах Средне-Минусинской впадины, так  же, как и в Севера-Ми
нусинской, наблюдаются фрагменты древней и современной гидрографи
•;еской сети .  Остатки древней речной сети ::о:..:рэ.нились в основном на 
правом берегу Енисея. В са мой долине Енисея на этом участке встреча
ется пoйlll a двух уровней: 2-3 и 5 м .  Террасы высотой 1 0- 1 2, 1 5-20, 
60-70 лt прослеживаются J<а к  в долине Енисея, таr< 11 по ее п ритока м 
Сыде, Ербе, Каскыру. Самый высокий уровень террас  по Енисею в п ре
делах описываемой впадины нмеет относительные отrvtеткн 1 00- 1 1 0 м и 
достигает в ширнну около 15 1\.J..t .  Песк11 этой террасы перевеяны и за 
креплены сосновым лесом .  В пределах  Средне-Минусинской впадины от 
с .  Бел.�ык до с. Батеш1 долина Е11исея имеет ;:;нд глубоко врезанного 
скалистого ущеJ!оЯ, ширина  которого совпадает с шириной русла .  

Левый п риток Енисея - Ерба - течет в ш ирокой, корытообразной 
долине. Дешовиа.'Тьные от.1оження пологих склонов смеЕяются аллюви
ем н изких террас. Эта ш нрока7t долина не соответствует мощности во
дотока совреме; Iнсй Ербы,  что свидетельствует о том, что п.олина  фор-
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Рис. 22. Куэстово-грядовый рель·�Ф горных «nере:.шчею> в Южно-Минусинской вnадине. 
Хzрактер долины р.  Ои с интенсивным меандрированием русла. Фото Л. К. Зятькавой 

ыировалась в иных усJlовиях, в эпоху, к которой относятся также древ
ние долины рек Бейбулука и Теси. 

Ю ж н о - .М. и н у с и н с к а я в п а д и н а является крайним южным 
звеном в цепи впадин Минусинского межгорного прогиба.  Эта впадина  
н а  тер р итории  исследуемого региона является одной из самых значи
т ельных по  р азыерам .  Она  занимает пространство, ограниченное на юге 
уступом северного склона Западного Саяна ,  на западе и северо-запа
де - горным поднятием Кузнецкого нагорья, н а  востоке и северо-восто
ке - отрогами Восточного Саяна .  В современном рельефе дно Южно
Минусинской впадины имеет вид р асчлененной р авнины, над  которой в 
sиде куэстовых гряд возвышаются отдельные моноклинальные возвы
шенfюсти, или кряжи ( рис. 22) . По строению поверхности Южно-Мину
СI IНской впадины в ней выделяется два р айона ,  р азличных по генезису, 
�; орфологии и возрасту рельефа .  Более низкий Шушенско-Ойский р ай
о н ,  нмеющий абсолютные отметки 350-400 м,  представляет собой р а в
н ину, сложенную четвертичными отложениями,  т. е. ведущим рельефо
образующим ф а ктором здесь явилась аккумуляция . Более возвышенный 
р айон с абсолютнымн  отметка м и  560-600 A-t  заним ает северную часть 
� 1еждуречья рек Абаюша-Енисея, Амыл а,  К.азыр а  На отдельных прн 
поднятых участках здесь н аблюдаются выходы изверженных пород 
девона.  

По характеру  строения поверхности в области пониженнога релье
фа IОжно-Минусинской впадины можно выделить ряд отличных друг 
от друга р айонов, в частности Койбальскую, Уйбатскую и Минусинскую 
СТСП ! f .  

Койбальская с т е п ь ,  занимающая юга-западную часть Южно-Мину
синской межгорной впадины, п р иурочен з к междуречью Абакана и Ени
сея .  Она представляет собой волнистую р а внину с абсОJl Ютными  отмет
к а �1 И  не более 500 -600 м. В алаобразные грядЬI ,  котор ЬJе здесь широко 
р азвиты, имеют преимущественно широтное п ростирание  и местами н а  
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nоверхности сохраняют незначительные по своей мощности покровы ал
. .пювиальных песков. 

В южной части КойбальскоИ степи, ближе к предгорьям северного 
склона З ападного Саяна,  узкой полосой прослеживается слабо н а клон
l{ ая на северо-запад аллювиально-пролювиальная равнина с большим 
количеством пресных озер ,  вытянутых в северо-западном направлении.  
Это - древняя долина  Енисея,  лежащая ныне на высоте 1 5-20 м над 
современным уровнем реки, и соответствующая первой террасе .  

Уйбатская степь расположена в северо-западной ч асти Южно-Мину
синской межгорной впадины, между долиной Абакана и хребом Азыр
Таг. Севернее устья р .  Уйбат, левого притока Абакана ,  поверхность 
р айона предста вляет собой слабоволнистую р авнину с абсолютными вы
·сотами не  более 400-500 м .  В восточной и южной частях р айона доми
нирует рельеф пологих моноклинальных гряд, на  фоне которого местами 
возвышаются одиночные останцы. 

Минусинская степь занимает наиболее значительную площадь тер
р итории  Южно-Минусинской межгорной впадины и приурочена преиму
щественно к междуречью Туба- Кебеж, т .  е. Шушенско-Ойскому пони
жению. Это ровная слабохолм истая равнина с абсолютными высотами 
.ЗОО-350 м, постепенно переходящая в предгорья Восточных Саян .  Реч
ные долины направлены к центру впадины и врезаны на  глубину 1 60-
200 м. На водоразделе рек Л угавки и Ои на выходах девонских пород 
р.азвит куэстово-грядовый рельеф (см .  рис. 22) . 

Для Южно-.Минусинсксй впадины характерно ш ирокое р аспростра 
нение перевеяиных дюнных песков с н аправлением на  севера-восток, 
совпадающих с господствующим направлением ветров. Перевеяиные 
пески встречаются как на водоразделах с отметками 520 м ,  так  и н а  
поверхностях первой и второй террас и даже н а  высокой пойме. Боль
шая ч асть дюнных песков з акреплена сосновыми бора ми ,  поэтом у  мож
но выделить рельеф закрепленных и р ельеф р азвеваемых дюн. В реч
ных долинах имеются три террасы. Верхняя из них встречается по ре1\ ам  
Тубе, Ини ,  Джирим (у с. Тубинского) в виде ровных, плоских и широких 
площадей, достигающах ширины 10 к.м. Ее высота 40 м.  Терраса вреза 
на  в озерно-ал-1ювиальные супеси .  Вторая  терраса высотой 1 8-22 м це
ликом а ккумулятивная и несет многочисленные остатки стариц, сухих 
русел . В .основном эта терраса  р а•спространена по Абакану, Енисею, Ту
бе и Амылу и и меет ширину от 2 до 5 К./vt . Первая терр ас а  высотой 1 0-
1 2  л1 распространена почти по всем рекам.  Пойма  достигает ширины от 
3 до 5 км, иногда  до 6-8 к.м и имеет, как и всегда, два уровня - 4-5 
.и до 2 м .  

Участки долины Енисея, лежащие в преде,lах собственно впадин Ми
нусинского прогиба ,  резко отличаются от участков пересечения горных 
перемычек. Так, при  пересечении Батеневского кряжа, Беллыкекого Бело
горья и В осточного Саяна долина Енисея ·суживается до 2 ,5-3 к.м , а 
местами  до 800-900 м при высоте бортов до 500 м. По склонам  долины 
прослеживаются до девяти тер р а с  высотой до 240 лt ,  среди которых пре
обладают скудьптурные и скульптурно-аккумулятивные ( Ф ин аров. 
1 963 ) . В пределах  Южно-.Минусинской впадины долина  Енисея харак
теризуется чередованием расширенных до 1 8-20 к.м и суженных до 2-
2,5 /Ctt участков. Сужения долины приурочены к поJюжительным струк
тура м  и к выхода м гряд коренных пород. В долине встречаются только 
две первые террасы, н только в предгорье З ападного Саяна наблюдают
ся три более высокие. 

В рельефе Минусинских впадин четко выражены разломы широтно
го направления, которые большей ч астью являются и естественными 
границами впадин. Это Саяно-Минусинская зона глубинного разлома ,  
северные р аздамы Батеневского и Салгонекого кряжей в виде уступов 
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:резко отделяют горные сооружения от прилегающих впадин.  Меридио
нальные разломы вдоль подножья Кузнецкого нагорья и Восточного 
•Саяна менее зам етно выражены в рельефе. Естественные границы этих 
горных сооружений не совпадают здесь с тектонически м и  линиями и пе
;реходят в r1 рилегающие впадины постепенно, через низкие п редгорья. 
Это дает возможность nредполагать, что н а н более а ктивные и контраст
ные тектонические движения п роявнлись по широтным разло м а м .  Оче
видно, в падины в процессе своего формирования переживали п реиму
щественно относительные опускания и слабые поднятия. Эта тенденция 
-nроявления тектонических движений сохранилась до н астоящего време
ни и н ашла прямое отражение в современном рельефе и характере до
.JIИны Енисея во всех в п адинах Минусинского межгорного прогиба .  

МОРФОСТРУКТУРА МИНУСИНСКИХ МЕЖГОРНЫХ ВПАДИН 
И НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ЕЕ  ФОРМИРОВАНИЯ 

С точки зрения новейшей тектонической структуры описываемая 
'Территория п редставляет собой сложно nостроенную систему крупных 
:вп адин ,  окруженных сводuво- ступенчато-гл ыбовыми  поднятиями З апад
ного, Восточного Саяна  и Кузнецкого нагорья, входящими  в состав 
Алтае-Саянской горной области (рис. 23) . 

Система  Минусинских межгорных впадин как морфаструктура  пер
вого порядка н а следует структуру герцинекого наложенного прогиба,  
сформированного на  н ижнепалеозойском складчатом основании внутри 
•Салаирских складчатых сооружений Кузнецкого Алатау и Восточного 
·Саяна .  Она вытянута в субмеридионалыюм н а п р авлении более чем на 
·600 к м  при ширине 200-250 KAt и разделяется на  1110рфоструктуры вто
р ого порядка, т. е .  на отдельные впадины. НаибоJiее прогн утой является 
Южно-Минусинская впадина ,  где средне- и верхнепалеозойские отло· 
жения и меют н аибольшую мощность. Менее прогнуты Средне-Минусин
•ская ( Сыда-Ербинская ) , Северо-Минусинская и Н азаровекая впадины, 
.но зато в них появляются и достигают широкого р азвития мезозойские 
.отложения, отсутствующие в IОжно-Минусинской впадине. 

Как б ыло указано выше,  в строении  Минусинского межгорного про
тнба выделяется !-!есколько структурных этажей, отделенных друг от 
друга угловыми несогласиями и р азличающихся no типу складчатости : 

салаирский,  герцинекий и мезозойский, в совокупности являющихся чех
.лом З а падно-Сибирской г;.г. иты.  Каждый из структурных этажей в боль
шей или меньшей степени наследует структурный п.1 а н  предшествующе
го, что б ыло аыяснено работа м и  Б. I-1. КрасиJlьнико;за,  И. В. Лучицко·· 
то, В .  С .  Мелещенко, А .  А . .1\'\оссаковского, I-1. Г.  Чочиа. 

Согласно Представлениям этих исследователей нижнеnалеозойский 
складчатый фундамент в р аннегерцинское время был разбит системой 
<Обновившихся р азломов, по которым и произошло фор мирование круп
.н ы х  складчато-глыбовых структур, аналогичных подобн ы м  структура м  
горного обрамления Минусинских впадин.  В последующие  орогенные 
эпохи неравномерное движение глы б  фундамента способствовало фор
м и рованию в верхних структурных этажах крупных антиклинальных и 
синклинальных складок облекания,  сложенных позднее системой более 
м ел J<их, разнообразных по форме н направлению движения структур 
«штампового типа» :  прогибов, поднятий куполов, коробчатых и брахи
·формных складок, имеющих глыбовую природу . 

Эти своеобразные структуры платформенного T i i г: a  нашли яркое от
�р ажение в структурно-денудационном рельефе Минусинских впадин.  
При этом , как nравило, не  набл юдается полного совпадения граниrL 
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Рис. �3. Карта-схема вовейши� 
структур и тектонического строе
ния (с использов анием м атериалов 
И. В. Л учицкого и Н. Г. Чочиа ) 
1 - районы ра-сnростр а нения антикли
на,,еJ!; 2 - районы расnространения
синклиналей; 3 - пониженные части 
синклиналей, выраженные в рельефе; 
4 - плоские м у льды , заnолненные ме
зозоl!скиы.и, преимущественно юрски
ми отложеl-!и ямн; S - выходы нижitе
палеозойского складчатого фундамента 
на поверхность; 6 - границы вnа;щн, 

н горного обрамления 
В n а д и н ы  (1-JV); / -Н а з а р о в
с к а я (/- Антроповекий вал, 2- На
заревская мульда, З - А  шпанское nод
иsпне, 4 - Солгоиский выступ) : 11 -
С е в е р о · М и н у с и н с к а я (5- Ко

коревско-Новоселовский nрибортовой вы--
ступ; м у л ь д ы : 6 - Салбатека я,  7 -
Черно-озерская, 8 - Карасукско-Джи
мнрская деnрессия. 9 - И нткольская. 
10 - Бараитская, 1/ - БалахтинскJ я; 
n о д н я т н я :  12 - Кольевекий купол, .  
1 3  - Кокоревское, 14 - Новосе.lоз
ское) :  11 J - С р е д н е · М и н у с 11 н 
с к а я впадина (выстуnы: 15- Бел.lык
ский, /6- Батеневский, /7- Красноту
ранекое поднятие; м у л ь д ы: /8-Ер
бинская, 19 - Садииска я ) :  1 V - Ю ж
н о - М и н у с и н с к а я  в n а д и н а 
(20- Кальско-Дубенская синклинальная· 
зона, м у л ь д ы :  21 - Табатско-Еснн
с�<ая, 22 - Алтайская. 23 - Бейская. 
24 - Черногорская. 25 - Каляги некая. 
26 - Минусинская: п о  д н я т и я :  27 -
Быстрянское, 28 - Новомихайловское, 
29- Красноозерское, 30- Алтае-Тагар
ское, 31- Уйбатское) 

древних и молодых структур и могут быть указаны примеры прямых, об
р атных и сложных соотношений молодых структур с древними .  В месте 
с тем следует отметить известную условность выделения кайнозойских 
структур в пределах впадин из-за крайне непалной изученности з апол
няющих их кайнозойских отложений .  

Отдельные крупные впадины, входящие в систему Минусинских меж
горных впадин, на схеме новейших структур выделены как структуры· 
иорого порядка .  К н и м  относятся Южно-Минусинская, Средне-Мину
синская ,  Северо-Минусинская и Назаровекая межгорные впадины (см. 
р ис. 23) . 

Наиболее крупной и сложно построенной из  них является IO ж н о
М и н у ·с и н ·с к а я  в п а д и н а, имеющая в общем чашеобразную форм у  
с расширенной южной частью. В предела х  е ё  п о  геологическим и геофи
зическим данным (Чочина 1 958; Сурков, 1 958) в современном рельефе 
четко выражены три структурные зоны, вытянутые в субширотном: 
направлении :  Кальско-Дубенская синклинальная,  У йбатско-Та гарская. 
антиклинальная,  и Черногорека-Калягинекая синклинальная зоны .  Каль
ско-Дубенская, или Присаянская синклин альная,  зона объединяет ряд 
крупных синклинальных структур, выраженных в рельефе в виде пони 
жений,  занятых долинами рек  и бессточными озерными котловинам и,. 
в совокупности образующим и  предсаянскую депрессию длиной 250 км 
и ш ириной 30-40 км. В пределах Дубенекой синклинали  и Алтайской. 
мульды расположено Jllушенское понижение, занятое долинами Е нисея к 
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О и .  К территории Каптыревской, Кальекай и Бейекай синклиналей при
урочено Койбальское понижение с древней енисейской долиной.  По Та
·f5а11ской мульде проходит долина Абакана .  Упо�·шнутые древние синкли
н али н апоnнены комплексом нерасчлененных кайнозойских рыхлых от
ложений мощностью от 20 до 1 00 м. В пределах Кальско-Дубенской син
клинальной зоны наблюдается ряд а нтиклиналей:  Ново-Михайловская,  
К расноозерская ,  которые выражены положительными формами  релье
фа Абакан-ЕнисейсJ<ого междуречья . Южная граница этой впадины с 
. З а n адным Саянам проходит по хорошо выраженному в рельефе устуnу, 
который соответствует обновленному Западно-Саянскому надвигу. 

Уйбатско-Тагарская антиклин альная зона распо�ожена в централь
ной части Южно-Минусинской впадины, протягиuаясь в субшнротном 
напра влении от Уйбптского ст;Jуктурного носа (отрога Кузнецкого 
Алатау) до р айона с. Кур а гина н а  р. Тубе, у подножья Восточных Саян .  
В пределах Уй-ба11ско-Тагарской антиклинальной зоны выделяются Ал-
т ае-Тагарская антиклиналь и Уйбатский структурный нос, образующие 
н а иболее высокие части междуречий Тубы, Енисея и Абакана и выра
женные в виде низкогор�ого слабо р асчлененного р ельефа .  

Черногорско-Калягинская, или Приаба канская синклинальная, зона 
з анимает всю северную ч асть Южно-Минусинской в падины. Н а  ее пло
щади расположены Черногорская, Бейская, Минусинская мульды и ряд 
.мелких синклиналей и мульд, разделенных Быстрянекой антиклиналью. 

Все перечисленные тектонические зоны Южно-Минусинской впадины 
n период а ктивизации новейших тектонических движений испытали не
з н ачительное оt 1ускание, о чем свидетельствуют небольшие мощности 
_рыхлых мезо-кайнозойских отложений.  Глубина з алегания кровли ко
ренных палеозойских пород даже в самых пониженных участках не  пре
вышает 1 00- 1 50 м. 

В областях поднятий Южно-Минусинской впадины преобладает 
-структурно-денудационный рельеф различного морфологического обли
к а :  куэстово-грядовый:, рельеф столовых возвышенностей, холмистый 
л т. Д. 

Опущенный и погребенный структурно-денудацнонный рельеф был 
.изучен с применени�м бурения в пределах  �iинусинской депрессии в 
районе Центрально-Тагарского поднятия. Он представляет собой систе
му куэстовьrх гряд, nогребенных под кайнозойским осадочным чехлом 
.мощностью 230-290 A-t, в основании которого лежат красно-бурые плио
ценовые ( ? )  глины,  которые не только заполняют д'Jлины,  но и покры
в а ют погребеиные водораздеJ1ы.  Северное крыло крупного Алтае-Таrар 
·ского антиклинального поднятия в н астоящее вреыи cлy)J\V.T водоразде
лом рек Тубы к Лугааки. Н исходящие движения g пределах  Минусин
ской мульды продолжаются и в н астоящее время, о чем свидетельству
ет широкая долина Тубы со слабо з або:юченной nоймой, в пределах ко
т орой русло реки дробится на м ногочисленные рукава .  

Черногорская депрессия располагается в пределах крупного Черно
горского с инклинального прогиба .  Ее н аиболее прогнутые ч асти выде
ляются к а к  Усть-Уйбатская и Усть-Абака нская мульды . В отличие от' 
-других отрицательных морфоструктур, осложняющих  Южно-Минусин
скую впадину, для большей части Черногорской депрессии характерно 
крайне слабое р азвитие кайнозойских отложений, представленных толь
ко осадками  второй половины позднечетвертичной эпохи и голоцена .  
Возможно, о н а  б ы л а  заложена позднее других деitрессий Южно-Мину
синской в падины .  Абсолютные высоты древнего рельефа в наиболее под
нятых северо-западных прибортовых частях Черногорской депрессии до
-стигают 600 A-t (рис .  24) . Алтайский вал,  сформированный в субширот
.ном направлении вдоль южного крыла Алтае-Таrарского поднятия 
и •tастично Бейекай мульды, отделяет Минусинскую и Черногорскую де-
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Рис. 24. Н изкогорный ( а )  и куэстово-грядовый (б) рельеф Батеневского поднятия 
н равнинный рельеф ( в )  Черногорской депрессии, расположенной в северо-западной 
части Южно-Минусинской впадины. Аэрофотоснимок 

п рессии от Предсаянской депрессии .  Последняя р асполагается в преде
J'ах  Южно-Абаканскоrо прогиба ,  или Табатско-Есинской мульды и ч ас
тично К альско-Дубенской синкл инальной зоны .  В п риподнятой западной 
части Предсаянской депрессии н а  поверхности развита древняя кора 
выветрива ния, которая обычно погребена под покровом кайнозойских 
отложений мощностью до 67 м. Дубенская,  Кальекая и другие синкли 
н альные структуры испытали унаследованные относительные опускания 
в новейший период. В пределах  Шушенско-Ойского понижения кровля 
среднечетвертичных озерных отложений опущена ае менее чем на 50-
1 00 J1t •по  .отношению к другим частям Предсая,н ской дьпрес-сии и н а  200 м 
по отношению к тем же отложениям в северной части Алтайского вала .  

Положительные морфаструктуры Б е л л ы к с к о г о и Б а т е н е в 
с к о г о выступов возвышаются над прилегающими впадинами  в виде 
средневысотных кряжей. 

С р е д  н е-М и н у с и н с к а я вn адина н аследует п общем одноимен
ную палеозойскую структуру,  но ее современная г р а rшца сдвинута в 
район Краснотуранекого подЕятия, в пределах которого в новейшее 
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время развис.ась Краснотуранекая ыульда.  Осложняют впадину Ер · 
бинская и Сыдинская м ульды, к которым приурочены современные до
лины рек Сыды и Ербы.  

С е в е р о-М и н у с и н с к а я впадина ограничена с севера тектони
' Iеским уступом высотой до 300 м, проходящим вдоль южного подножья 
Со.тгонского кряжа ;  от Средне-Минусинской nпадины она отделяется 
Беллыкеким и Батеневским выступа� iИ .  В ее пределах выделяется ряд. 
новейших структур.  унаследованных от одноименных п алеозойских 
структур (см. рис. 23) , в сnою очередь осложненных структурами более 
мелкого порядка - различными по величине мул ьдам и  ( Салбатской ,. 
Черноозерской, Барантекой и др . )  и небольшими поднятиями .  Из  них 
небольшое Новосело.вское поднятие, р азобщающее долины Енисея и 
Чулы ма ,  совпадает с Новоселовекой атиклиналью. С п родолж ающt�м
ся ростом этой структуры в верхнечетвертичное время связан 
nоворот Чулыма на север в сторону Назаровекой впадины. П рямое от
ражение в рельефе имеют Копьевекий купол, Кокоревекий вал ,  состоя
ший из .системы а·нтиклин альных складок, вытянутых в широтном н а ·  
правл ении, а т акже Джиримо-Карасукская депрессия .  

Области поднятий nыглядят хол!l<f исто-грядоным рельефом с абсо·  
т отными  высотами  до 600 м. Местами этот рельеф скрывается под по
кровом кайнозойских отложений,  из котоrых наиболее полно сохрани
лись среднечетвертичные отложения. В р айоне с. Балахта  между Чулы
мом и Енисеем они с.'! а r ают широкую, в настоящее время сильно раз 
Nrытую террасавидную поверхность с абсолютными  высотами  450-470 м.  

Мощность их зависит от  неровностей коренного ложа и последующего 
размыва и местами достигает 1 00- 1 50 м .  

Н а з  а р  о в с к а я n п а д и н а в пределы описываемой терр итории  
входит своей восточной частью, отделяясь от  Северо-Минусинской впа
дины Салгонеким выступом . Последний n процессе поднятия подвергал
ея расчленению и п риобрел среднегорный рельеф с абсолютными высо
тами 800-850 м. От южной части Западно-Сибирской низменности На
заровская впадина отделяется хребтом Арга .  Впаднна  осложнена Наза
ровекой и Сережекой мульдами н Антроповеким валом, по знаку дви
жения совпадающим и  с п алеозойскими структурами .  В доль северного 
подножья Салгонекого выступ а  в нескольких пунктах встречены красно
цветные плисценовые глины мощностыо до 20 лt . Более широко распро
странены бурые глины,  з алегающие непосредственно на палеозойских 
породах и н ивели рующие древни й  рельеф. Среднечетвертичные отложе
ния ,  начинающиеся с «синих глин»  мощностью 24-25 м, nриурочены к 
переуглубленным участка м  долин .  

При сравнении п алеозойских и новейших структур Минусинских впа
дин выявляется, таким образом, общая nрямая унаследованность круп
ных морфоструктур,  а nерестройки структурного план а  оrргничивались. 
:·.1 а.вньrм образом пре,J.ела11ш структур более мелкого nорядка. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 
МИНУСИНСКИХ МЕЖГОРНЫХ ВПАДИН 

Этап геоси н клинальнога развити я 

Система Минусинских впадин образует вытянутый в меридиональ
ном направлении Минусин,ский межгорный прогиб (Лучицкий,  1 960) . Сог
л асно nредставлениям И. В. Лучицкого ( 1 952) , В .  С .  Мелещен ка ( 1 956) , 
Б. Н .  Красильникона ( 1 953) , А. А. Мосса ковского ( 1 963 ) , фундамент 
и горное обрамление минусинских впадин образуют верхнекембрий
ские складч атые сооружения Кузнецкого Алатау, юrо-за1падного склона 
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Восточного Саяна и северного склона З ападного Саяна,  ограниченные 
с востока, запада и юга крупными глубинными р азлом а м и - Восточно
Саянским,  Кузнецко-Алтайским и Саяно-Минусинским. Обособление 
данной территори и  как крупной тектонической единицы произошло в 
конце позднего докембрия, когда в результате р аздробления жесткого 
субстрата образовалась синиИско-кембрийская геосинклинальная систе-
1\'r а .  Главными структурными элементами в это время я.влялись Северо
Минусинский и Южно-Минусинский внутригеосипклинальные прогибы и 
разделяющее их Батеневское внутригеосинклинальное поднятие (Мосса
ковский, 1 965) . 

В конце кембрия эта геосинкл инальн ая система  замкнулась, испыта
ла  складчатость и превратилась в верхнекембрийско-ордовикское (сал а 
ирское) складчатое сооружение, которое и является фундаментом Мину
синских межгорных впадин. Сильно метаморфизованные породы этого 
структурного яруса смяты в крупные гребневидные изоклинальные 
складки р азных ориентировок и р азбиты разлома м и  преимущественно 
северо-западного или северо-восточного простирания.  

Образование Минусинского г.рогиба относится к началу девона ,  по
·.скольку отложения девонского возраст а  отделены от подстилающих по
род фундамента длительным перерывам и залегают на них с резким уг
.ловым несогласием. С точки зрения общих тенденций развития рельефа 
Минусинских межгорных впадин важно подчеркнуть, что уже после за 
мыкания р аннепалеазойских геосинклиналей, т .  е .  с девона ,  Минусин
ские впадины преврати.'Iись в центры устойчивого длительного погруже
ния, сопровождаемого интенсивным осадканакоплением и вул канической 
деятельностью. Характерной особенностью девопекого комплекса пород 
является чередование мощных континентальных красноцветных толщ, 
сформированных в аридных у,словиях, 'с менее мощными сероцветными 
карбонатными толщами,  накопившимиен в прибрежно-морских и л а гун
но-морских условиях или крупных солоноватоводных  бассейнах .  

Общее интенсивное прогибание территории Минусинского межгор
ного прогиба  сопровождалось дроблением его скJi адчатого фундамента 
на отдельные блоки. По глубинным р азломам ,  ограничивающим Мину
синский прогиб ,  изливались потоки лав преимуще-::твенно основного со
става ,  а в удаленных от бортов участках прогиба одновременно проис
ходила седиментация терригенных, лагунных и морских осадков.  В це
лом .Минусинский межгорный прогиб в нижнедевонское время не пред
ставлял собой однородной области, а испытыв ал дифференцированные 
перемещения,  которые привели к образованию внутренних поднятий и 
прогибов. Эти крупные валаобразные глыбовые структуры оказали в 
дальнейшем влияние на  процессы седиментации в средне-верхнепалео
зойское время.  CJ среднего девона в Минусинском межгорном прогибе 
началось накопление мол ассовых образований - красноцветных конгло
мератов, песчаников и алевритов, снос которых осуществлялся с подни
м ающихся горных сооружений Восточного Саяна, Кузнецкого Алатау и 
приподнятых блоков фундамента .  В о  второй половине живетекого века 
на территорию прогиба проникло море и произошло накопление кар
бонатных образовани й - известняков, известковистых п�счаников, мер
гелей. В верхнем девоне общие восходящие движения вызвали регрес
сию моря и установление континентального режима с накоплением 
.лагунно-делыовых и континентальных красноцветных песчаников, 
алевритов, мергелей и известняков. Следовательно, горные сооружения 
к этому времени были значительно пенепленизированы и их  рост про
исходил менее интенсивно, чем во время формирования мола сс. В целом 
прогибание впадин компенсировалось поступающим в них терриген
ным м атериалом, приносим ы м  реками и временными потокам и  с окру
жающих горных сооружений (Ана тольева ,  1 955) . При этом горные Пf'-
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ремычки, разделяющие в настоящее время отдельные впадины, неодно
кратно погружались, так  что впадины периодически соединялись между 
собой. Общая су:v1марная  мощность девонских пород в Минусинском 
прогибе приблизительно р авна  8000 .м . 

В раннем карбоне восходящие движения сменились нисходящими, в 
Минусинском прогибе образовался большой полузамкнутый залив,  ко
торый после регрессии в конце турнеИского века превратился в огром
ное озеро,  р азбившееся позднее н а  ряд м елких озер.  С востока и юга
востока, а по М. И. Грайзеру ( 1 960) , и с Алтая в котловину приносилось 
большое количество nеплового м атериала.  В результате на значительной 
части Минусинской котловины сформировалась пестроцветная  туфаген
но-осадочн а я  толща, которая  залегает согл асно на красноцветных верх
недевонских породах и вверх по р азрезу сменяется угленосной толщей, 
нака пливаБшейся до нижней перм и  включительно. 

Пермские отложения на терр итории Минусинского прогиба накапли
в ались только в трех н а иболее глубоких мульдах :  Бейской, Приенисей
ско-Абаканской и Белоозерской . Они представлены верхни м и  горизоша 
м и  непрерывной угленосной серии ,  сложенной полимиктовыми и аркозо
выми песчаниками и алевритами преимущественно светло-серой окрас
ки с редкими прослоями конгломерата.  Общая мощность нижнепr:рм
ской толщи, заключающей до 26 пластов угля, достигает 900- 1 000 .м . 

Н а  юге Минусинского прогиба у гленосные отложения, по данным 
Г .  Ф.  К.рашенин: ннкова,  характер изуются относительно грубообJ:смоч
ным составом.  П ровинция питания в в иде горной страны, по его мненмю, 
р асполагалась н а  юге Кузнецкого Алатау. 

После н а копления угленосной формации Минусин,ский межгорный 
н рогиб был вовлечен в герцинекие орогенные  движения, и в результа-;е 
блокового перемещения отдельных глыб  фундамента в среднепалео
зойских отложениях образавались штампавые скл адки. Тектонические 
структуры этого яруса представлены, с одной стороны, синклинальным и  
nрогибами  и антиклинальными nоднятиями,  мульдами и куполами, с 
другой - коробчатыми скл адками, крупными флексурами 11 т. д. В это 
время образавались складчато-тлыбовые структур ы  Б атеневского и 
Салгонекого кряжей и, nо-видимому, хребта Арга, разделившие Мину
синский прогиб на  систему межгорных впадин. Указанные перемычки в 
общем представляли собой а нтиклинали,  осложненные вдоль бортов впа
дин тектоническими разрывами,  выраженными в рельефе в виде усту
nов .  Орогенный процесс завершился общим nодъемом всей территории 
вnадин ,  что вызвало усиление сноса . В результате этого в Северо-Ми
нусинской и Назаровекой впадинах была уничтожена палеозойская уг
леносная толща, небольшие пятна которой уцелели лишь 1:1 Интнколь
ской мульде и в районе оз.  Белого. 

Таким образом , в результате проявления позднегсрцинского ороге
неза окончательно сформировались основные черты наб.'1юдаемого 
структурного плана Минусинских м ежгорных впадин. В целом область 
Минусинского межгорного прогиба стала настолько консолидирован
ной, что, по мнен ! !Ю В . Е.  Хаина ( 1 966) , может быть назв а н а  молодой 
платформой. 

Этап послегеоси нклинальнаго развития 

В конце триаса  и в начале юры после длительной эпuхн дt::нудации 
Назаровекая впадина и северная часть Северо-i\·lинус:инской были во
влечены в общее опускание. В эрозионно-тектопи ческнх депрессинх еди
ной пенепленизированной поверхности начала форм и роватьсн юрская 
толща, содержащая в основании гальки пород, ра :!!3итых в окружающих 
горных массивах.  По данным Э. А. Еганова ( 1 955) , горные -сооружения, 

j 7 Алтае-Саянская об.оасть 257 



окаймляющие Северо-Минусинскую и Наза ровскую I Jпаднны,  в н :чение 
юрского периода несколько р аз испытали фазы ус1юренного r:щrнятия, и 
тогда угленакопление сменялось образованием безугосlьных, гJ: авным 
образом песчаных толщ. 

Мощность ·нижне- и среднеюр•ских отложений,  представленных мелко
галечными и гравийными конгломератами, песками ,  алевритами и гли ·· 
н а м и  с прослоями углей, дост.и гает Е С5веро·Минусинской впадине 
1 1 00 м,  а в Н азаровекой -500 л t .  Грубообломочные юрские отложения, 
встреченные в ряде мест в пределах Восточного Сая н а ,  К .  В . Боголепоз 
р а·ссматривал как релюпы долин,  прорезавших сводообразно подюш аю
шиеся горные м ассивы. Х а р а ктер осадков позволяет предполагать зна 
чительное расчленение этих р айонов и их общий среднегорный обл н к  с 
п ревышениями на  600- 1 000 At . Из пределов горных сооружений обло
м очный м атериал выносил·ся рекам·и и аккумулировался в замкнутых и 
полуза м кнутых мелководных бассейн а х  вnадин. Подобный озерно - реч
ной ба·ссейн ·существовал, н априм5р, на территории Балахтинекой муль
ды. В идимо, в то время уже существовали Е нисей и его притоки. По 
данным Б. Н. Красильникова ( 1 958) , юрские отложения (конгломераты, 
состоящие исключительно из белой кварцевой гальки и р ыхлых песча
ников кварцевого состава )  были образованы из  м атериала ,  при i·Iесенно
го из  горных р а й онов Кузнецкот-о Алатау, Восточного и Западного 
Саяна ,  испытавших в это время поднятия. 

Л. Б .  Рухин ( 1 960 ) , изучив п алеогеографические ус.1овия Азиатского 
м атерика, также пришел к выводу, что верховье совре:v�енного Е нисея су
ществует с нижнего мезозоя . В доказательство этому он сослался на  
данные В .  Н .  С а кса (Сакс, Ронкина,  1 958) о наличии красноцветных 
аллювиальных отложений среди мезозойских образований в юго-восточ
ной ч а сти З ападно-Сибирской низменности. Пра-Енисей, слившись с 
П р а -Чулымом и другими реками, видимо, образовыв ал обширный озер
но-речной бассейн в предела х  Северо-Минусинской впадины.  Положение 
мезозойского Пра -Е нисея на территории Минус-инского п рогиба ,  видимо, 
было близко к современному, так  как  современная до"1ина  Е нисея п р иу
рочена к меридиональной оси .прогиба ,  уна·следованной от п алеозоя, 
проходящей через Южно-Минусюккую, Средне-Минусинскую и Северо
.Минусинскую впадины. Эта н аиболее опущенная зона известна под на 
званием Ворошиловекого п рогиба .  

Области аккумуляции •п редставляли собой плоские озерно-аллювi i аль
ные равнины,  в пределах которых в условиях повышенною увлажнения 
п роисходило углеобразование. На остальной территории Минусинскнх 
межгорных впадин был, вид•имо,  р азвит эрозионно-денудациониый � Iел
косопочный и холмисто-грядавый ·рельеф, образовавшийся в результа
те препа рировки верхнепалеозойских пла'I'форменных структур .  В п ре
делах  горного обрамления этот рельеф сменялся низко- и среднегорным .  
Аналогичные участки сохранили·сь и в современном рельефе. Начиная с 
поздней юры и в р аннем мелу на  территории Минусинских межгорных 
впад!ИН,  как и в п ределах  их горного обрамления, господствовали процес
сы денудации. Только в северной ч асти Н азаровекой впадины в усло
виях а ридного климата отложила·сь толща континентальных пород ниж
него мела мощностью до 70 м,  п ред·ставленная чередованием песков и 
пестроцветных алевритов, обо:гащенных карбонатом кальция ; она  зале
гает на юрских слоях с признаками  размыва .  Участки осадкаобразова
ния в мелу, как и в юре,  обычно совпадают с синклина.'!ьными структура 
м и  среднего-верхнего п алеозоя. 

В ·северной части Минусинских межгорных впадин в J<онце юрского и 
в м еловое время возобновились тектонические движения преимуществен 
н о  вдоль древних р азломов, что способствовало форJ\шрованию пологих 
складок. Структуры, развитые в мезозойском струюурнам ярусе, о тли-
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чаются сравнительно большими размерами. Это преимущественно ши
рокие мульды, разделенные пологими антиклинальными п еремычками, 
р азвитие которых было подчинено палеозойским структурам. 

Таким образом, в мезозойское время н а  т €  р р и т о р  и и М и н у с и н
е к и х  м е ж г о р н ы х  в п а д и н  п р е о б л а д а л  д е н у д а ц и о н н ы й  
р е л ь е ф. 

Активные тектонические движения в р а йонах горною обрамления 
привели к выносу и н а коплению обломочного материала в северных впа
динах Минусинского прогиба,  где ,  очевидно, проя вилось опускание На
заровской и северной части С еверо-Минусинской впадин . 

Этап денудационного выравнивания  
рельефа 

Особенно интенсивное р азвитие процеосов денудационного вырав
нивания н а  интересующей на•с территории,  видимо, 'следует отнести в ос
н овном к п озднемеловому и п алеагеновому времени. 

Стабильная тектоническая обстановка,  в общем характерная  для кон 
ца  п озднего мела и верхнемел·овой эпохи, сочетаясь с условиями жар
кого и влажного климата,  была благоп р иятна для формирования коры 
выветривания латеритного типа .  В районе хребта Арга и на  прилегаю
щих частях Западно-Сибирской низменности подобного типа кора вы
ветривания р азвита на .породах юры и нижнего мела и переходит в пест
роцветные каолинитовые образования апт-сеноманского возраста  ( Бо 
голепов, 1 966) . 

Судя по  сравнительному грубообломочному составу позднемеловых 
осадков в предел а х  З ападно-Сиби р ской низменности, на прилегающих к 
ней южных районах в это время происходил размыв,  сопровождавший
ся химическим в ыветриванием.  В палеогене вынос обло мочного м ате
риала в общем сократился . Д остаточно теплый и влажный клим ат спо
собствовал интенсивному развитию процессов химического выветрива
ния  и корообразования .  Эта эпоха, как можно судить по приведеиным 
ниже данным, продолжалась до  позднего олигоцена .  

Древние коры в ыветривания каолинито-глинистого типа в пределах  
Мину.синских межгорн ых впадин и ее горного обрамления и меют срав
н ительно широкое р а·спрос11ранение. Степень их  сохранности в разных 
районах р азлична,  и 1полного профиля кар выветривания обычно н аблю
дать не  удается. Чаще всего они •nредставлены своей нижней зоной ·
зоной структурного элювия. Наиболее мощные коры развиты н а  интру
зивных породах ( гранитах, гранодиоритах) и хорошо ра·СКР'Исталлизо
ванных эффузивах нижнего-среднего девона . Мощные кор ы  выветри
в а ния (до 1 00 м)  ·!\южно наблюдать на заnадном склоне Восточного 
Саяна по р. Кизир (у селений Кордово, Николаевка и др . )  и в бассейн е  
р .  Джебь, где в их  проф иле можно р азличить два гор изонта. В н ижнем 
горизонте мощностью около 90- 1 00 л1 свежа я  порода nостепенно пере
ходит в желтовато-серые дресвяники,  которы е  вверх по  р азрезу также  
п остепенно сменяются желтовато-серыми глинами  мощностью не  более 
5 м. Кор а  выветривания сформиров алась здесь в условиях хорошо р аз·· 
р аботанного структур но-денудационного рельефа низкогорного блока с 
глубиной расчленения до 200-300 м .  

Вдоль южного борта Южно-Минусинской впадины,  в предгорьях За
п адного Саяна  коры выветривания покрывают н изкие водоразделы и их 
склоны. На гранитоидных породах они пред·ставлены м аломощны м  дрес
вянистым горизонтом с гидраслюдистым составом глинистой фрак�ии_ 
Маш насть коры не превышает нескольких метров. 
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В бассейне р .  Кжпы у Золотою ключа, по данным бурения Южно· 
Минусинской экспедиции КГУ, в понижениях рельефа древний аллювий 
перекрывается красноцветными  'И сероцветными ,пр одуктами переотло
женной коры выветривания,  накопление которой,  по данным опорово
п ыл ьцевого анализа,  ,проведенного М. П .  Гричу,к, н ач алось в верхнем пли
сцене. У с. Шунеры глинистая кора выветривания, р азнитая на  крайю
цветных песчаниках девона ,  переюры вается желт.овато-<:ерыми  глинами  
предполож,ительно п одзнеолитоценового возраста. 

Исходя из условий залегания древних кор  выветривания, н аблюдае
мых в прибортовых частях Минусинских м�ежгорных впадин, и по дан
ным бурения, рельеф интересующей нас  территории в период кораобра 
зования был достаточно разнообразен и не представлял ообой идеаль·ной 
денудацнонной р а внины.  Вероятно, близ з аtnадного и южноrо бортов 
Южно-Минусинской в.падины преобладал·и пологохол мистые междуречья 
с широкими речными долинами и отдельными островками в озвышенно
стей, обычно связанных с выходами нижнепалеозойсhiого фундамента.  
В центральной части Южно-Минусинской впадины на южном склоне 
Алтае-Тагароюго поднятия и в других местах, где глиниста я  кор а вы
ветривания сохра нилась между выступами  пологопадающих пла стов 
девонских пород, очевидно, уже сформировался ярко выраженный струк
турный рельеф. 

В ывод о достаточно сложном рельефе подтверждается и моно-гон
ным типом п рофиля к01ры выветривания, для которого характерен пос
тепенный переход от свежей tnороды к глинистой коре. Подобные про
фили кор мощностью 1 00-200 м. обычно возникают в условиях хорошего 
дренажа,  для обеспечения  которого необходимо р асчленение поверхно
·ст,и на глубину 300-400 м. ( Ф р идланд, 1 964 ) . Таким образом, дооли го
ценовая кора выветривания,  видимо, была р аспространена почти повсе
местно. Последующие тектонические движения разобщали поверхность, 
перекрытую корой выветри•вания, и способствовали уничтожению по
следней. К настоящему времени п р а ктически сохранились ·юлько корни  
коры  выве11ривания, преимущественно н а  участках относительного пог
ружения, где они п огребены под более молодым�и образованиями .  

Н а  территории  Минусинских межгорных впадин в меловое и п алео
геновое время, видимо, продолжала существовать речная сеть, унасле
дованная от предшество,ва,вшего этапа  и приуроченная к осевой части 
прогиб а .  

Новейший этап развития рел ьефа 
( поздний олигоцен-начало 
раннечетвертич ной эпохи) 

В позднем олигоцене наблюдает,ся п однятие всей Алтае-Саян
ской горной области, сопровождаемое оживлением эрозионной деятель
ности рек. 

Мину,синские впадины в э-го время ,представляли собой область слабо 
дифференцИJрованных восходящих движений, но  их  отдель'Ны е  участки 
испытывали относительное погружение, что опособствовало заполнению 
их осадками .  Н а:пример, в Южно-Минусинской впадине к аллювиаль
ным от"1ожениям позднеолигоценового Енисея условно отнесены песча
но-галечные образования,  вскрытые скважиной Ленгидропроекта в р ай
оне Минусин·ска н а  глубине  28-33 м. под аллювием первой терр асы Е ни 
сея. В нх спорово-;пыльцевом опектре присутствует д о  40-60 % древес
ных пород, из них 35-40 % широколиственных; вверх по р азрезу содеr
жание пыльцы дуба 'Падает до 2 % ,  возра.стает количество  пыльцы бере
зы, ольхи и др . 
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Аналогичный опорово-пыльцевой спектр был получен из гориз онта се
рых глин мощностью около 1 0  лt, в·скрытых скваж•иной на левом берегу 
Чулым а  в Назаровекой впадине, что позволило сопоставить  указа нные 
отложения с верхней частью разреза бельекой св,иты Енисейского кря
жа , относимой к ве,рхнему олигоцену ( Боголепов, 1 957, 1 96 1 ) .  У южно
го борта Назаровекой впадины в бассейне р. Урюп Н. Б. Семихатовой 
( 1 959) отмечено р азвитие рыхлых nролювиальных отложений с\IОщно
стью 6- 1 0  м, залегающих в виде изолированных nятен на водоразделах 
с абсолютными высотами 400-500 м .  Они ·состоят из n есчано-галечно
го материала ,  в ·составе котороrо n р еоб . .r1адает неравномерно окатанная 
галька главным образом кремнистых пород р азмером до 3 см. Палино
логические данные по ·смежным р айонам Чулымо-Енисейской вnадин::,r 
позволяют отнести эти водораздельные галечники к бельекой свите верх
него олигоцена (Архипов, К:улькова, ' 1 965 ) . Формирование гаJlечников, 
видимо, связано с выносом обломочного материала со стороны подни
м ающегося горного массива  Кузнецкого Алатау на n редгорную равни
ну  ( р ис. 25) . 

Недостаточно ясен в настоящее время вопрос о nозрасте зеленова го
серых глин,  приуроченных к основанию р азреза кайнозойских отложе
ний  Южно-МинусинсJюй впадины. Глины выходят в нижней част1 1  цоко
ля террасы Енисея у с .  Шунеры и перекрьшают.ся •серией белесых, почти 
чисто �варцевых l[[есков и галечников  мощностью до 4 м .  По данным n а 
линологического а нал.иза ,  галечники обр азавались в условиях госnодства 
сухих степей и относительно теплого климата.  Признаки подобной < tри
дизации климата ( увеличение ·содержания nыльцы травянистых р а·сте
ний)  отмечены К:. В. Боголеповым ( 1 96 1 )  для кирнаевекай свиты мио
цена Енисейского кряжа. А. Г .  Черняховский ,  изучив минералогический 
состав глин и перекрывающих их галечников, также считал возможным 
сопоставлять •глины и галечниК'И ·с кирнаенской свитой. Аналогичные гли 
ны и галечники были нскрыты ·скважинами в друr1Их частях Южно-МУI
нусинской вnадины у сел. Бол. Иня, Бол. Ничка ,  Колмаково, Тигрицкое 
и в других пунктах. Они повсеместно залегают на  сильно расчлене·нной 
nоверхности nалеозой·ских пород, заполняя погребеиные долины и nе
рекрывая nогребеиные водiор азделы, так ч:то мощности глины изменяют
ся от 20 до 1 20 м.  

По на блюдениям Н.  И .  Парвицкой •и Г .  В .  П инуса, по наnравлению к 
З а n адному Саяну ·серо-зеленые глины сменяю11ся красно-бурым·и,  и в 
них увеличивается количес11во nрослоев nеска и галечника . 

У с. МотоР'ского из аналогичных зеленовато-серых глин был nолу
чен опорово-пыльцевой спектр, позволивший  А .  А.  Моесаканекому ( 1 960) 
отнес11и их к нижнему плейстоцену. А. П. Пуминов ( 1 964 ) , про а нал;изи
ровав те же материалы, даТiировал глины олигоцен -миоценом , а каоли
низнрованные глины в цоколе тер р а•СЫ у с. Шунеры он отнес к среднечет
вертичным образованиям.  Н а м  представляется более обоснованныы за
ключение об олигоцен-миоценовом Вtремени обр азования рассматрива
емых отложений. 

По-в.идимому, вдоль фа·са р а,стущих гор Западного Саяна в оли го
цен- миоценовое время раоnолагал.ся пролювиальный шлейф .  Наряду с 
сильно вьrветрелым м атериалом, поступивши м  за счет раз,мыва и nере
отложения кор ·выветриваНrия , в •пролювии nр-исутствуют и довольно све
жие обломк·и, чт·о указыв.а.ет на далеко зашедшее расчленение горного 
обрамления, воз,можно связанное ·с подвижками и вдоль кру.пного над
вига,  ограничивающего Южно-Мину.синскую впадину. З алегание глин, 
образовавших·ся за счет переотложения доолиюuеновых кор выветрина
ния, в Вlиде л.инз среди n есчаных глин и •рыхлых отложений ( м есторож
дения Шунер•ск.ие 1 и 1 1 )  ов·идетельствует о ·юм , что Енисей во  время на
копления уiF!омянутых осадк!Ьв в nределах Южно-Минус инской вnадины 
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Рис. 25. Принци nиальнан схема страени я  реJiьефа Ми1 1уСи11ских межгорных впадин (А ) 

1 - олиrоцен-миоценовые аллювиально-nролювиальные зеленовато-серые глины; 2 - nлисценовые красно-бурые глины н суглинки с прослоями серых глин и то1J
фяннков; 3 - нижнечетвертичные (озерн·о·аллювиалыные) выветрелые rи обохренные галечники, nесж:н, rтшы, суглшнш; 4 - среднече-mер'Гичные отложекия коАского 
nолифациальноrо комnлекса (лёссовидные суглинки, суnеси, nески, глины и галечники ) ;  5 - верхнечетвертиGные аллювиальные отложения 1, 1 ! ,  ! 1 1  'Геррас (галеч· 
ники, nески, суnеси, лёссоподобные суглинки ) ;  6- элювиально-делювиальные лакровные отложения склонов и водоразделов (лёссовидные суглинки, супеси) ;  

7 - коры выветрива ния ;  8 - 'Палеозой1ОК!ие породы 
Гanпnrn_т·a�••nh�nn��UTTBAUTf� � �n�тf n L  м .������������������������������������������������������� 



имеоl м едленное течение и по своему режиму был близок к проточным 
озерным водоем а м .  Условно к реликтам  миоценовоrо Е нисея, видимо, 
следует отнести песчано-галечные отложения мощностыо до 3-4 .м, раз
витые н а  поверхности террасы высотой 200-240 .м у северо-западного 
борта Северо-Минусинской впадины, у сел. Езагош и Дорошкеево ( Фи
н а ров, 1 965) . 

В конuе неогена обла·сть осадканакопления р асширилась з а  счет 
вовлечения в общее опускание участков горнаго обрамления. Так, н а  
юга-западном склоне Восточного саяна, в бассейне р .  Каопы, рядом 
скважин вскрыты красно-бурые сильно песчанистые глины с прослоя м и  
темно-серых глин .  Мощность их  р азлична и меняется з а  счет неровнос
тей коренного ложа :  обычно она  не превышает 1 5-20 .м, но севернее 
хребта Байтагекого достигает 1 1 5 .м. В пределах Назаровекой впадины, 
вдоль северного подножья Салго некого кряжа,  в р а йоне сел Мариновка 
и Скоробогатова ·по ра·спростра нению аналогичных красно-бурых неод
нородных глин  мощностью до 20 .м реконструируется широкое долинаоб
разное понижение, вытянутое в субширотном н аправлении.  Древние до
.тrинообразные понижения, не  связанные с современной гидрогр афичес
кой сетью и заполненные красноцветными гл·инами ,  прослеживают·ся так
же в пределах Северо-Минусин·ской нпадины, у восточного подножья 
Копьевсl<iого купола и в других м естах .  

По данным палинологического анализа,  проведеиного М.  П.  Гричук, 
красно-бурые глины бассейна р. Каопы можно сопоставить с верхни м и  
ча1стями кызылгирской свиты н а  Алтае ( преобладание пыльuы темнохвой
ных пород - ели, тцуги, пихты с небольшой при месью широколиствен 
ных - липы, дуба ) .  Верхние гор изонты этих глин бедны пыльцой, что, 
видимо,  связано с сильной выветрелостью пород. Примерно тот же со
став  пыльuы характерен для плотных серых глин ,  вскрытых в том же 
районе в и нтервале глубин от 9,8 до 20,5 .м. В скважине у с. Камешки в 
11ереотложенной коре выветривания н а  глубине 53,2 .м В .  А .  Астаховой 
обнаружен неопределенный обломок кости млекопит ающего. Судя по 
сохранности  костного вещества ,  геологический возраст остатка не моло
же низов среднеi·о плейстоuена и не древнее второй половины плиоuена 
(заключение Э. А. В ангенгей м ) . 

Ми'Нералогический состав  этих отложений характеризуется присут
ствием как  устойчивых,  так  и слабо устойчивых к выветриванию м ине
р ало,в . Характерно также  ·содержание слабо окатаиных или ·совершенно 
нескатанных обломков пород, почти не  затронутых пропессами выветри
вания .  Глинистая фракция 'состоит в основн•ом .из гидрослюды. Нижни� 
го·ризонты обычно обогащены карбонатами кальция и отличаются по
вышенным ·содержанием каолинита и глинистой фракции,  что свидетель
ствует об образовании их за  счет верхних горизонтов кор  выветривания 
в условиях сравнительно сухо1го климата ,  который позднее сменяется н а  
гумндный. Н а  аридизацию климата  указывает и преимущественно де
.1 ювиальный �состав отложений.  

Подводя некоторые итоги изложенному, можно предпол а гать, что в 
олигоuеновое время н а  территории Минуои нскмх впадин существовал до
статочно расчленен ный ·рельеф, возникший в результате обще го под!-IЯ· 
тия и дефференцированных тектонических движений.  Одновременно с 
поднятием З ападного Саяна ,  Батененского, Беллыкекого и Солгонско·го 
кряжей и других структур начала р азвиваться гидрографическая сеть. 

В миоплиоuеновое время больша я  часть  территории Минусинских 
ы1ад.ин представляла собой равнины, занятые озерными б ассейнами  и 
широкими доJшнообразным и  понижениями,  в п ределах коТtорых н а каrт
J<ивали·сь озерные отложения, перемежающиеся с делювиально-пролю
nиальными.  Общий характер ЭТJИХ отложений, п редставленных в ·общем 
тонкообломочньши глинист ы м и  породами с примесью щебня, и их  
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небольшая мощность свидетельствуют об отсутствии в это время резко 
контра·стных движений. Н аблюдаемый в это время процесс почти пов
семестного переотложения кор выветривания ,протекал в условиях сл а 
бого п р  огибания впадин и поднятия их бортов. Относительно слабым про
я влением tювейших движений определяет·ся также хорошая сохранность 
древнего струК'Турно-денудационного рельефа, J\Iестам и  фик·сируемого 
кораJ\11И в ыветривания и развитою главным образом в прибортовых час
тях впадин . Разделяющие и окаймляющие вп адины районы п однятий 
характеризуются низкогорным и среднегорным рельефом.  В т·о же вре:1 1я 
известно, что для юго-восточных частей Восточного Саяна амплитуда 
р а·счленения «добазальт ового» рельефа составляла 500-700 м. Мощные 
излияния базал ьтов, заполнивших неровности горного реJ1ьефа, датиру
ются здесь ко"Нцом третичного - началом четвертичного времени (Олю
нин,  1 965) . 

Период активиза ции  новейших тектонических движений в Алтае-Са
я нской области в плиоцене и р аннечетвер11ичную эпоху отразился в на 
коплении делювия в Южно-Минусинской впадине.  Н а  большей ч асти оr
тальной территор1ии происходило, вид'Имо, лишь очень слабое п реобра
зование рельефа .  В р аинечетвертичную эпоху в долинах рек н а каплн
вались ;\1 аломощные аллюв1и альные отложения, представленные n реи
мущестшенно бурыми ,  обохренным.и nесками и галечниками .  Характер 
распространения последних свидетельствует о том, что речная сеть в об
щем унаследовала долины,  заложенные на предшествующем этаnе . Обох
ренные пески и галечники, мощность которых в естественных обнажени
я х  обычно не превышает 5-10  м, р аспростра нены главным образом по 
перифер.ии  Южно-Мину<синской Вlпадины на  Енисее у сел Означенное и 
Шунеры,  н а  Абакане у 1С. Трояков н а  р .  Джеби. 

В б а ссейне Джеби у с. Кошурниково, а также ·в устье р .  Моргаз ( н а  
Абака не)  вс�рыты сильно выветрелы е  и ожелезненные галечн:июи, зале
гающие на размытой п оверхности nалеозоя. В .их  составе в большом ко
л ич естве встречаются кварцевая галька ,  слабо ожелезненная  с поверх
ности и по трещинам,  выветрелые 1гальки эффуз.ивов осно'Вного состава ,  
,пегко режущиеся ножом,  и гальки эффузивов кислого состава ,  легко 
разбивающиеся молотком.  Результаты nалинологн ческого анализа ,  
n роведенного М.  П .  Гричук, показывают, что галечники в басс,�йне 
Джеби и на  Абакане образавались в условиях мягкого, вла жнОl'О кл и
мата .  

Сходный соста·в сnектра по тем же данныы и ыеют кор ичневато-бу
р ые, видимо, озерные плотные гл,ины,  В'Скрытые ск·в аж,инами  к вастоку 
от Минуоинска,  в районе Тагарского о·строва .  Судя по  м а териалам,  при 
ведеиным Н .  Б.  Се�шхатовой ( 1 959) , в Назаровекой В'n адине н а  раз 
м ытой поверхности �расно-бурых плиоценовых глин  лежат темно-,корич· 
невые nлотные глины с n рослоями песка и гальки м ошностью до 30 м, ко
торые на капл ивали.сь в пределах широких ложбин стока . 

В уже упомянувшемся р а зрезе цокольной террасы Енисея у с. Шу
неры белесая толща с резкой 1границей размыва nерекрывается грубо
зернистыми ожелезненными песками,  им.еющим1и в основании гор.изонт 
галечника .  Аналогичные отложения  вскрываются глубокой п ромоиной 
выше •по склону, где они имеют мощность 01юло 8 лt, .и  в верхней части 
оползневого цирка ниже по  Енисею. В составе обломочного м атериала 
преобладают изверженные породы с примесью nлотных галек •Кремнис
тых пород и кварца .  

По данным палинологического анализа ,  n роведеиного М.  П. Гричук 
п о  сборам  О. А. Раковец и В .  А. Растворовой, ожелезненные пески и га
лечники образавались в условиях сухого континентального климата и 
господства степной растительности ( отмечено n реобладание полыни -
свыше 50 % и м а ревых -32 % ;  встречены единичные зерна сосны и б�е�-
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зы ) .  Возможно, это было уже nроявлением лохолодания в конце р а нне
четвертичной эпохи. 

В плиоцене и раинечетвертичной эпохе отложения блужда ющих по
токов и конусов выноса временных водтоков сфор мировали п р едгор
ную р авнину.  ОстаТ'ки ее ·сохр а нили·сь н а  западной окр а,ине Мину1синск•их 
впадин у подножья Кузнец!К'ого Алатау, н а  вьrоотах до 200 м над 
дном впадин, в виде аллювиально-пролювиально-делювиальных осад
ков, п р ед·ставленных кориЧ'нева"Го-песчанистыми  глииами, суглинка
ми,  желтоватыми ·су,лесями, п есками с гравием и галечниками. Местами 
в осно'Вании четвертичных отложений лежат галечники мощностью до 
3,5'-5 1И. От древней гидросети, р азвивавшейся в плиоцен-раннечетвер 
тичное время, сохр анились погребеиные долины с красно-бурыми плот
ными глинами . В НазароВ'ской &Падине  в ба.ссейнах  ·рек Ужура и Сереж 
наблюдается комплекс аллювиально-делювиальных образова ний,  зале
гающих на современных водоразделах и в древних эрозионных ложби
нах которые местами используются современными реками. Ложбины 
врезаны в глинистые аллювиально-пролювиальные отложения предгор
н ой р авнины и в ·свою очередь прорезаны более м•олоды м'и эрозионны
ми  долинами .  С реди других плиоцен-раннечетвертичных ложбин можно 
н азвать Бей-Булук.скую депресо11ю, древнюю Тарганскую долину, р асrю
ложенную к югу от оз. Черного, а также Ошкольскую долину, ос"Гавлен
ную когда-"Го р.  Черным Июсом. Отложения Бей-Булукской долины, вы
тянувшейся вдоль подножья Б атевенского кряжа от Утиных озер до Ени
сея , вскрыты одной из рек,  пересекающих эту долину.  В основа нии  обна
жения здесь лежат желrо-бурые горизон"Гальнослоистые пески с про
слоям,и гравия и гальки мощностью 5 ,5  м. Выше по р аз резу пе·ски сме
няются желто-бурыми лёосовидными сугл и нками с п р и м есью гра вия .  
Тарганская дол:ина ,  р а,сположенная  к югу от  оз .  Черного, заполнена 
галечниками с rrр и м есью гравия и песка ;  видимая мощность их превы
шает 4-5 м. Поверх:но·сть Ошкольской древней долины сливае"Гся с по
верхностыо второй террасы р .  Черного Июса.  Эту долину слагают га
лечники мощностью до 4,f.'-5 м ( Красильииков, Лиховецкий и др . ,  
1 952) о 

В Южно-Мин)Т!синской в-п адине в р ан'Нечетвер1'Ич.ную эпоху образо
вались аллювиальн·о-пролювиальные галечники, часrо замеща,вшиеся 
глинами, мощнопью 40- 1 00 м ( м еста ми до 1 90 м) . Глины выходят на 
поверхность в долине р. Амыл, в р айоне с. Каратуз·ского. На остальной 
площади Южно-Минусин·ской В'Падины ОНtИ вскрыты скважинами под 
сер·оцветными среднечетвертичными осадка ми .  Глины залегают н а  не
ровной эродиро'Ванно й  паверхности коренных пород. В осно.Е\ании этих 
гл;ин сохранились галечни'К'и , количество ·кото·рых  по мере прИближения 
к предгорьям Саян заметно увеличивается . 

Таким образом , в р аинечетвертичную Эtпоху н а  территории Мину.син
ских межгорных впад11н существовала р аз,витая р ечная сеть, частью уна
следованная  от 11редшествующих этаnов, частью заложенных вновь, no 
которой р еки выносили с окружающего горного обрамления грубообло
м очный аллювий.  На низких междуречьях в Южно-Минусинско i'r 
и Северо-Минусинской впадинах продолжали существовать озерные 
водоемы, в которых в услониях слабых опуюканий нак<1Пливались бурые 
ГЛИНЫ.  

В северной части терр итории, н а  п р·едго р но й  р авнине, обращенной к 
Западно-Сибирско й  низменности, формирав ались ложбины стока ,  на 
правление которых определялось, п омимо общего уклона,  наЛ'ичием тек
тонических структур и осла'бленных зон р азломов (Семихатова,  1 959 ) . 
В конце плиоцен-ра.ннечетвертичного этап а  произошло общее поднятие 
территории Минусин·С}{JИХ впади·н ,  осложненное локальн ы ми нисходящн
ми  дВ'ижениями. 
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Этап формирования морфаскульптуры 
(формировани е  основ ной современной 
п оверхности впади н) 

Ф а з а  п р е о б л а д а ю щ е й  а к к у м у л я ц и и  в у с л о в и я х 
о т н о с и т е л ь н ы  х о п' у с к а н 'И й .  В начале среднечетвертичного вре
мени в пер·еуглу6ленных участках доли·н в пределах Назаровекой впа
дины ( реки Чулым ,  Сереж) происходило накопление «синих» карбонат 
ных глин и песков с галькой м ощностью 25-30 A•t (Семихатова, 1 956) . 
Ана.'J огичные серые песч а нистые глины выполняют древн·ие м·ежкуэсто
вые понюкения в пределах  Средне-Минусинской впадины, где они з але
гают в основании лёссоподобных образований, слагающих пологие меж
дуречья с абсолю тными высотам и  до 500 1И (до 200 .м над совреll·rенным 
урезом рек) . Песчаные и лёссов·идные породы и меют широкое, пювсе
�1 естное ра·спростра:- rение на территори i i  Мюrусинск•их м ежгорных впа
дин.  При  геолсгосъемочных р аботах они включались в состав вышеле
жащего так называемого полифациального комплекса, относимого к 
среднему отделу четвертич.ной системы. Это тесно переплетающиеся по 
ГiJ: ощади ·и в разрезе озерные, озерно-аллювиальные, аллювиально
делыовые и пролювиальные образования,  представленные горизонталь
нuс.1 оистыми песками, ·сугЛ'инкам и, обычно облёссованны м и  косослоисты
ми песками с мелкой р ассеянной галькой, супесям и  и суглинками .  
Впервые они были выделены в бассейне Тубы Д. В .  Соколовым и 
Я .  С. Эдельштейном ( 1 9 1 5 )  под названием «койской» толщи.  Эти отло
жения занимают р азличное ги-псометрическое положение, заполняя 
неровности досреднечетвертичного рельефа и опускаясь местами  ниже 
уровня современных рек (Лугавка и др . ) ,  выходят в р азрезах высоких, 
а в Южно-Минусинской впадине низких террас  и елатают пологие меж
дуречья до абсолютной высоты 450-500 111:. Мощность их  крайне непо
стоянна и колеблется от · 1 0  до 1 00 м и более, возра стая в долинах и 
уменьшаясь н а  р азделяющих их  погребенных водоразделах .  П р и  этом 
необходим о  подчеркнуть, что собственно аллювиальные толщи, приуро
ченные к долинам рек, недостаточно четко отделяются от в общем пере
крывающих их накоплений водоразделов, вследствие чего вза имоотно
шения между ними  р азным и  исследователями т р а ктуются различно. Так, 
А.  П.  Пуминов ( 1 966) отнес указанный полифациальный комплекс 
выесте с подстилающим и  его пестроцветными глинами  к верхнепалеоген
неогеновым образованиям .  По м нению А. П. Пуминова,  в это же вреl\1 Я  
сфор:vrировалась 1 30- 1 40-метровая,  или VI терра,са р .  Енисея, развитая 
на  территории Северо-Минусинской впадины, в приенисейской ч асти Во
сточных Саян ,  имеющая те же а·бсолютные отметки. Более низкие тер
расы, по А.  П. Пуминову, являются четвертичными и последовательно 
вложенными в эту древнюю толщу. При этом, по его мнению, формиро
ван i iЮ  террас  предшествовал глубокий врез на  300-400 м, уходящий  
до  глу;бины 50 A·t ниже современного уровня рек, прослеженный вдоль 
южного борта Южно-Минусинской в падины. К:ровля осадков, заnол
ня ющих в рез, по А. П . Пуминову, выходит в обрывах Енисея у с. Шуне
ры и представлена описанными выше зеленовато-серыми  гли нами ,  о гне·  
сенными нами к верхнему олигоцену - миоцену. 

Периоды н акоп\/Iения глин, ·:ro А.  П. Пуминову, охватывают ранне
четвертичную и среднечетвертичную эпохи, п ричем верхние горизонты 
гл ин  отлагалi iсь в период м аксимального оледенения .  А.  П. Пуминов 
предположил, что в это время у подножья Запа дного Саяна был а  зало
жена крупная река - П алео-Туба ,  истоками которой служили реки Ки
зыр,  К:азы р и Амыл.  Несостоятельность подобной реконструкции  ста
новится очевидной при изучении цокольной террасы Енисея и Шунер, 
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провед·енного О .  А. Раковец и В .  А. Растворовой в 1 964 r. I\ак указыва 
лось выше, в р азрезе тер ра•сы н а  зеленОiвато-•серых глинах,  в общем ли
шенных о-рганических остатков, залегают белесые, сильно выветрелые 
i\шоценовые галечники, имеющие характерный минералогический со
став .  Выше галечников и светлых кварцевых .песков ·С размывом зале
гает толща сильно ожелез·ненных песков и галечников, имеющих в свою 
очередь слож.ное строение  и состоящих из разных горизонтов, верхний 
из которых сла гает останец l'еррасы высотой 1 00 м.  В ожелезненную 
толщу предположительно н·ижнечетвертичноrо возра·ста с резким размы
вом вложены светло-серые пески и супеси, слагающие поверхность 
терр асы высотой 60-80 м. Поэтому зеленовато-серые глины и пере
крывающие их  выветрелые галечники не могут быть среднечетвертич
ными.  

Тесная  связь отложений  Э'!'ИХ тер рас с отложениями водоразделов, 
прослеживаемая у южного и восточного бортов Южно-Минусинской 
впаюгны в бассейнах Тубы, Амыла,  Енис.ея и в Средне-Мин усинской и 
Северо-Минусинской впадинах, на  основании еще не  полной предвари
тельной обра·ботки собранного м атериала позволяет высказать пред.по
ложение, что собственно аллювиальные отложения высок·их тер рас 
.входят в состав упом янутого выше п олифациального комплекса и в 
ряд·е случаев имеют в основании цоколь из более древних отложений. 
Подобным цоколем явлнется, н а пример,  базальный горизонт 80- 1 00-
метровой террасы р. Енисея, с :к:оторым связана  находка саньмень·ской 
лошади ( Горшко:в, 1 9 6 1 ) .  

При  та·кой трактовке в составе отложенш1 полифациальног.о комп
.'lекса мож но выделить не менее двух разновозрастных горизонтов, офор
мировавшихся в р азлич·ных  климатическ·их условиях. Аккумуляция от
.'lожений нижнего горизонта происходила в условиях преобладания степ
ной р асrительности (зла:к:ово-разнотр авных и польшных степей) и 
произрастания местами кедрово-сосн·овых лесов ·С незначительной при
месью широколиственных (дуба,  липы ) . Подобные спектры были полу· 
чены М. П .  Гричук по м атериалам Л. С .  Миляевой и О. А.  Раков-ец для 
толщи галечников, сu·ементированных глинистым песком и гравием,  
мощностью 20 л t ,  залегающих в цоколе 80-метровой тер р а·сы I\rизир а  у 
с. Жербатихи. В условиях господства хвойных лесов, в которых сохр ани
л ись следы теплолюбивой и относительно влаголюби·вой растител ьности, 
nроисходило также формирование нижней час"Ги серых гл.инистых 
песков, перекрывающих с резки м р а�змывом ожелез·ненные пески в р аз
резе цокольной террасы у Ш унер.  В составе пыльцы обнаружены ель, 
кедр, сосна,  еди ничные зерна  липы. В'верх по разрезу количество nыль
цы древ·есных  пород резко сокращается, что свидетельствует о похоло
дании климата .  В стреченные ·в нижней части глинистых песков нео·п,ре
деленные обломки костей крупного млекоnитающего по сохранно·сти 
костного вещества позволяют ·считать .вмещающие отлож·ения не моложе 
среднечетвертичных. В той же толще песков были собраны мелкие рако
в·ины наз·емных моллюсков, среди ·которых отмечены формы,  .ныне свой
ственные холодным условиям (заключение А. А.  Стеклова ) . 

В ерх·ний  горизонт отложений полифациального комплекса, например 
у Шунер, не  содержат пыльцу широколиственных .пород. Он сформиро
в ался .в условиях холодного климата при господстве гарнотаежной 
р астительности. При этом вверх по разрезу намечается пюстепенное 
похолодание, разреживание лесов, исчезновение пихты и ели .  Подобные 
спектры были получены для лёс.ооподобных слоистых супесей и песков 
верхней части р азреза террасы I\изира  у ·С .  Жербатихи для глин и суг
линков, перекрывающих красно-бурые плиоценовые глины в скважине 
у Золотого ключ а ;  для желто-бурых супесей мощностью 18 м - в сква
жине 1 1  в р а йоне г .  ЧасlОЙ ( материалы К.ГУ, а ·налитик М. П. Гричук) ; 
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для мелкозернистых светло-бурых nесков мощностью 4 м, слагающих 
м еждуречье Енисея и Абакана ( а·бс. высота 400 .м ) н т .  д .  

В ряд·е п ун ктов сходные лёссо.аидные суnеси, суглинки и пески содер
жат остатки костей крупных млекопитающих. В р азрезе террасы у 
с. Жер-батихи в о с нован·ии  лёссовидных супесей выше галечников былн 
найдены костные остатки Cervus ех gr. elephus L. ,  Eqпus sp. ,  по сохран
ности которых возраст их определяется не моложе начала верхнечет
вертичной эпохи (заключение Э.  А. В ангенгейм ) .  Горизонтальнослои
-стые светло-серые глинистые пески, сла гающие цокольную террасу Тубы 
высотой 80 м и лёссовидные супеси и суглин�и тер р а сы Чулыма  высотой 
60 м у .пос. Б ал ахта, содержат в общем аналогичную ф ауну. Фауна 
м елких гастропод, собранная  р азличными •исследователями в лёссовид
ных породах, также в о бщем ·свидетельствует о холодном климате вре
мени  их ф ор м и р ования ( Н .  Б.  Семихатов а ) . 

Таким образом, в целом полифаци альный ко:vшлекс объединяет 
серию р азнообразных, преимущественно лёссовидных пород и при сnе
циаль·ных исследованиях может быть р азделен на  ряд р азновозр а стных 
п ачек .  Вероятнее всего, больш а я  ч а сть образований этого комплекса 
является возрастным и фац·иал ьным аналогом красноду.б ровской ·свиты 
П р едалтайской р авнины и юга Заnадной Сибири (Адаменко, 1 962; 
Мартынов, 1 965 ) . Это н аложенные друг на друга пролювиалЬ'ные шлей
фы крупных рек, выходящих из гор в Минусинские котловины, ·В значи
тельной своей части nокрытые .озерным'И бас·сейнами . П ри этом в накоп
лении рыхлого материала ,  видимо, принимали участие талые воды и 
эоловые процессы. 

Впервые к выводу об озер·ном n роисхождении значительной части 
описываемых отложений пришел Д. В. Соколов ( 1 9 1 7 ) .  П роисхождение 
о з·е рного ба ссейна он овязывал с таян'Ием ледников З а падно-Сибирской 
низменности и В осточно-Сибирско·rо плоскогорья .  Талые воды этих лед
ников, по его мнению, подпруживали Енисей .  

Сто р онником преимущественно эоловоrо происхождения лёссовидных 
пород Минусинских впадин я в-ился И. П. Толмачев ( 1 9 1 3 ) ,  отметив
ший зависимость развития лёссов от форм рельефа и увеличение их 
м ощности в восточном направлении.  Наиболее интенсивное выnаде
ние лёссовых частиц,  по мнению А .  И. Моеквитина  ( 1 940) , происхо
дило при  кли матических условиях, существовавших во время оледе
нения.  

Сложность строения пород полифациального ко�шлекса, к настояще· 
му  времени очень слабо изученного, видимо,  отражает хара·ктер преры
вистого погружения,  во время которого накопление обломочного :vr ате
риала чередовалось с размывами .  В целом р айоны осадканакопления 
представляли с обой озерно -аллюв•иальную равнину,  nрерываемую i\1 еста
ми участками  мелкосопочного и останцовоrо денудационного релье1фа .  
Судя по широкому площадному распространению осадков, террито·рия  
впадин в это время значительно р а сширилась прею1ущественно за счет 
з а nадного склона Восточною Саяна .  Изменение климатических условий 
в сторону похолодания и увлажнения ·привело к р а з•витию оледенения, 
которое не выходило за п ределы горного обр амления и носило в основ
ном альпийс�ий характер .  Только на з алад·ном склон·е В осточного Сая
на ,  несколько западнее р айона  Можа рских озер ,  расnола гался ледни
ковый nокров, от которого стекали талые в оды , сносившие флюв·иогля
циальный, nреимущественн·о песчаный и глинистый :.·1 атериал в сторону 
озерно-аллювиаль·ной равнины.  Ш и рокому р азвитию то сливающихся, 
то р а сnадающихся озеровидных водоемов, тесно связанных ·С_ блуждаю
щим и  русла ми Енис-ея и его притоков, видимо, сnособствовало пюдnру
живание рек в районах горных nеремычек, продолжавших испытыаать 
относительные поднятия. 
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В результате сложной аккумуляции рыхлого м атериала была созда
н а  обширная  внутригорная  р авнина,  очертания которой определялись 
площадью р а сп ростра нения отложений полифациальноl'о комплекса . 
Среди низменной озерно-аллювиальной равнины, однообразие которой 
нарушалось отдельными останцовыми возвышенностям и, протекали 
реки, которые не были глубоко врезанными .  Вдоль тектонического усту
па ,  в зоне сочленения Западного Саяна и Кузн ецкого н а горья с Южно
Минусинской впадиной, в это время происходило формирование пролю
виальных  шлейфов. 

Таки м  образом,  в т·ечение р а ссм·отренной ф азы р азвития рельефа 
(в начале среднечетвертичной эпохи вплоть до начала оледенения была 
созда на основа современной поверхности всех впадин.  В дальнейшем 
п роизошло р а счленение этой поверхности при слабой эоловой и аллю
виальной аккумуляции .  

Ф а з а  п р ·е о б л а д а ю щ и х  п о д н я т и й  и р а з м ы в а  (конец 
среднечетвертичной ·и .позднечетвертичная эпоха ) .  

В самом конце среднечетвертичного времени интенсивная аккумуля
ция сменилась р азмывом, связанным в первую очередь с усилением 
тектонической активности . Все  вПадины Минусинского межгорного про
ги<ба испытали общее поднятие и эрозионное ра·счленение, сопровож
даемое спуском озерных бассейнов и образованием ком плексов 
эрозионных тер р а с, врезанных в единую сложно построенную толщу. 
В процессе становления  современной гидрографической сети а кку · • lг 
лятивные водораздельные р авнины подвергались интен сивному р а счле
нению, и их плоские участки сохранили сь лишь на ограниченных шю
щадях. 

На.ряду с общим поднятием и размывом .прои сходили локальные 
движения, обусловившие наклоны аккумулятивной поверхноои и изме
нение нерваначального гипсометрического положения одновоз р астных 
.з.ллювиально-озерных отложений. Так, несмотря на значительный раз
мыв,  овязан·ный с поднятием, н а,блюдается отчетливый н аклон акку?11У
л ятивной поверхности от Алтае-Тагарскоrо вала в сторону П редсаян
ской и Минусинской депрессий -со снижением а б солютных высот от 5'00 
до 400 м н а  р асстояни·и 30-40 к..м.  В на иболее прогнутых уча·стках 
Усть-Абаканской мульды абсолютные отметки той же поверхности со
ответственно р авны 2'65 и 350 м. В это время шло отложе.ние  аллювия 
третьей терр а сы Енисея с относительной высотой 50 .м. В основ ании ее 
р азреза у с. Куртак залегает горизонт плотных слоистых галечников 
мощностью 20 м с линзами серого песка и прослоями  светло-серой супе
-си,  .переходящей в светло-серые слоистые суглинки мощностью 30 ,и , 
вверху становящиеся лёссовидными .  К верхней части р азреза этой тер
р а сы в р айоне с .  Новоселова, 1в 1 ,5 км выше по "Гечению, п ри урочена 
верхнепалеолитическая стоянка .  В месте с каменными орудиями были 
обнаружены остатки ископаемой ф а уны и древесные угли .  Сравнение 
каменных ·изделий из этой с ·юянки с каменными изделиями из поздне
палеолитических стоянок 1 5-215-метровой терр а сы долины Енисея, 
в частности с орудиями  Кокоревекой стоянки, )юказьrвает, что наряду 
с их общим сходством каменные изделия ,  н айд·�нные у с.  Новоселова, 
характеризуются более примити,вной обработкой, без следов р етуши ,  
и по характеру обработки материала  могут ·быть отнесены к более ран 
ней  культуре верхнего палеолита, ко11орая  соответствует предположи-
1'ельно началу позднечетвертичного времени . 

По данным А. П .  Пуминова ,  во время формирования аллювия 
третьей тер расы Ои на  окружающих территориях преобладала темно
хвойная  тайга из .пихты, лиственницы и кедра ,  постепенно сменявшаяся 
вначале сосновыми ,  а затем березовыми а ссоuиаuиями при  сильно воз
росшей рол и  трав ,  что может быть объяснено усилием континентальности 
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климата и его общим похолоданием перед началоы зырянского оле
денения.  

С .  П.  Горш ков ( 1 96 1 ,  1 963) пол агал,  что нюкнне толщи аллювия 
30-50-метровой терр а сы образавались .в тешлае позднеплейстоценовое 
межлед'никовье, одновременное казанцевскому, верхние толщи - во 
время оледенения,  одновременного зырянскому .  К концу этого оле
денения С.  П. Горшков относит и формирова н11е террас  высотой 
1 5-.25 м.  

Верхнечетвертичные террасы высотой 1 0-20 ,н встречаются почти 
по в сем речным долинам .  Они широко р а спространены в дотшах Ени
сея ,  Тубы,  Амыла ,  Ои и др .  

В долине Енисея вторая  терраса сложена серыми валунными галеч
никами,  песками  ·и супесям·и .  В алунные галечники слагают нижнюю 
часть р азреза мощностью 6-8 м и обычно перекрываются горизонтоl\I 
песков и супесей мощностью 2-6 м. Таки·е же галечники набл юдаются 
и в древней протоке Енисея, в р айоне Койбальской степи,  где абсолют
н а я  в ысота поверхности древней долины (296 м) соответс11вует абсолют
ной высоте поверхности :порой терра·сы Енисея и ·постепенно пере
ходит в поверхность 1 0- 1 2-метровой тер р а сы Абакана .  В долинах 
Енисея , Абакана и Чулыма ,  в частности у сел Кокорева и Б атени, эти 
отложения содержат позднепалеолитический и нвента рь ( Береговая ,  
1 960 ) . 

Спо р ово-пыльцевые спектры из отложений второй террасы, по дан ·  
ным А. П .  Пуминова ,  отличаются господством  nыльцы трав,  спектры 
первой тер р а сы у с .  Даурское характеризуют темнохвойную тайгу, сна 
чала кедрово-сосново-еловую, а зат·ем кедрово-сосново-пихтовую. 

В Северо-Минусинской ·впадине у подножья Б атеневского кряжа на  
урО'вне второй тер р а сы Енисея формировала сь древняя долина ,  анало
гичная  древней долине Енисея  .в р айоне Койбальской степи.  Подобные 
же лож6ины сущест.вовали в пределах  Назар овекой впадины (Семиха
l'Ова,  1 956) . 

В о  'Второй половине позд·нечетнертичного времени произошла частич
ная перестройка гидросети . В связи ·С поднятием предгорий Западного 
Саяна  р. Енисей покинула Койбальскую ложбину, а восходящие дви
жения в Назаровекой впадине в пределах  Антроповекого 1вала изменили 
напр авление р .  П ра -Сереж, вытекавшей р а нее из Белого озера,  на со
вр·еменное. В конце межл·едникового века на  оголенных песчано-галеч
никовых и nесчаных аллювиальных отложениях шлп процессы раз·вева
ния,  созда·вшие обширные поля бугристых (бо ровых)  песков. Это явле
ние сопровождалось на отдельных участках н авеванием речных песков, 
а. также терр а с·овых лёссов на склоны долин и водор азделы, где обра
завались плащеобразно залегающие неслоистые пески и лёссы. Так, пе
ре:веянные пески занимают обширное .поле по правобережью р .  Ои, в 
р а йоне с. Луговского , по левому берегу р .  Тубы и в других местах .  
Мощность песков меняется от  несколышх до 30 A-t. П озднее бугристые 
пески заросли сосновыми борами .  

Этап современного п реобразова н и я  рельефа 

В голоценовое 1время в Минусинских межгорных впади н а х  в основ
ном сформировала сь пойма, им.еющая выоокий и низкий уровни, высоты 
которых составляют соответственно 5----�6 и 2-4 м. 

Аллювий пойм небольших р ек представлен глинами с прослоями 
песка,  гравия и гальки. В долинах Енисея, Ч улыма,  Абакана и их круп
ных притоков поймы почти целиком сложены галечниками с подчинен
ным количеством rрав•ия, песка и глин. 
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Спорово-пыльцевые спектры высокой поймы , по данным А. П .  Пумн
нова ,  отражают господство березовых лесов, сменяющихся преимущест
венно сосновыми  а ссоциациями.  

С вежие следы блужда ния рек ( перемеще:тя русел ) , а также отсу-гст
IЗнс признаi<ов  значительного углубле�шя ре i, ами своих pyceJ! на протя
жении последних 2-3 тыс .  лет свидетельс-гвуют об отсу гствии интенсив
ных движений в предела х  Минусинских впадин ;  о движени:ях .rюка.г1ьных 
структур можно судить по дефор мации повер.1еностей низю1х террас .  Об
щее преобладание слабых поднятий вызвало поннжение уровня г рунто
вых вод, обмеление крупных озер ( Кызы-Кульских) и высыха ние l\'rелких 
(в окрестностях сел Колмаково и Капты рево ) .  Поднятюr в преде.1 а х  
отдельных структур Минусин ских впадин подтверждаются развитием в 
их районе системы молодых оврагов. Знас!ительной густотой овражно
балоч ной сети отличаеТtся междуречье Чулым - Большой Кемчуг.  Моло
дые глубокие овраги р азвиты также на  южном крыле Антроповско·го 
поднятия, в верхо'ВЬ!ЯХ левых притоко!З р .  Сереж и в других местах .  

Продолжающиеся новейшие поднятия в районе хребта Арга  оказала 
влияние на  формирование долин Чулыма  и его притоков - рек Урюпа,  
Сережа и Березовки. В нижнем течении  Урюп и Березовка глубоко 
врез а ны в коренные породы и имеют V-о6пазный п опере • Iный профиль.  
Здесь террасы отсутствуют, общая ширина  долин  не превышает 300 -
400 м. В то же время 'В среднем течении эти реки сохраняют все черты 
дРJЯХлости :  ширина  долины здесь достигает неско.г1 ьких КИjjсметров,  река 
сильно меандрируют. В долине м ного озер-стариц .  Это дало возможность 
Н .  Б .  Суворовой ( 1 959 ) предполагать,  что во время формиrования поймы 
произошло омоложение тектонических поднятий вдоль А р гинского хреб
та ,  что привело к подпруживанию ЧуJ1 ы м а  и низовьев рек, впадающих 
в нее на этом участке. 

В Н аз а р овекой впадине в 'Предела х  Антроnовекого поднятия в зоне 
тектонических н арушений, где р .  Сереж делает излучину, также nрояв
лялись а ктивные н овейшие поднятия, о чеы говорят врезанные долины 
и образование молодой глубокой овражной �ети ,  р езко выделяющейся на  
общем фоне  древнего выров ненного рельефа предгорной ч а сти Наза_роа
ской впадины. Наконец, в пределах Ашпа�!ского поднятия а ктивизация 
новей ш их движений выз·вала  перехват верховьев в долине Сережа, обра 
зование сухого Л иственичного лога  и нового стока Сережа из оз .  Белого. 
Кроме того, следует отметить, что неравномерные дифференцирова нные 
тектонические движения исnытывали как хребет Арга ,  так и Кузнецкиlr 
Ал атау и Салгонекий кр1яж, о чем свидетельствует вреза нный антецедент
ный участок долины Чулыма  ниже устья Агата .  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
НОВЕЙШИХ ДВИЖЕНИЙ 
В ПРЕДЕЛАХ МИНУСИНСК!ИХ ВПАДИН 

Изложенный м атериал о ·ст,роении рельефа и кайнозойских отложе
ний  Минусинских межгорных впадин и их горного обра мления ·свидете.1 ь
ствует о преобладании сводово-глыбового характера новейшей тектоники 
этой территории.  В историческом аспекте можно выделить этапы а кти
визации движений, близкие к таковым в других частях Апае-Саянской 
горной обл а сти. К ·ним относи1'ся :  1 )  конец n алеогена - миоцен ;  2) конец 
плиоцена - на чало четвертичного периода ; 3 )  вторая половина средне
че11вертичного tвремен и ;  4) позднечетвертичная  и ·совреыенная эпохи . 

Как  изtве стно, М'инусинские впадины,  з аложение тектонической 
структуры которых относит.ся  к девону, на протяжении мезозойской эры 
испытывали преимущественно поднятия. Исключение�! является только 
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Северо-Минусинская впадина, в которой происходило юрское осадкооб
разование .  В конце мелового периода и в палеогене в условиях зату
хания тектонических движений происходило выравнивание рельефа и 
сущесТiвовала обстановка, благоп риятная для ф ормирования кор вывет
ривания.  

Позднеолигоценовые фазы новейших тектонических движений про
явились в обрамлении впадин. С ними св.язан п роцесс переотложения 
кор выветривания,  получивший в плиоцене особенно широкое р аспро
стр а нение. Однако в отличие от других частей Алтае-Саянской горной 
обл а сти в Минусинских впадинах неизвестны грубообломочные синоро
генные отложения типа бекенекой и терекской свит. П ереотложение кор 
выветрива ния протекало в условиях менее контрастного рельефа nри 
слабом относительном п рогибании впадин. В о  второй половине средне
четвертичного времени зона слабых п рогибаний значительно р а•сшири
.тась за  счет окраин горных сооружений. Поднятия горных перемычек, 
раздел1я.ющих впадины, создали  препятетвие стоку речных вод и обусло
вили возникновение •системы связанных �Iежду собой озеровидных бас
сейнов, осадки которых снивелировали неровности древнего f>ельефа .  
Осушение среднечетвертичных бассейнов и •последующее интеН'сивное 
расчленение озерно-аллювиальной р а внины речными долинами,  ·врезав
шим ися до 1 00 м и более, связаны с позднечетвертичной фазой новейших 
тектонических движений, когда в процесс поднятия, охвативший гор
н ы е  сооружения, были втянуты и Минусинские впадины. 

Сумм а р ная  а мплитуда новейших п одн1ятий центр альных частей За 
паДiюго и Восточного Саяна достигает 1 500-2000 .м. Днища же  впадин 
подняты за весь новейший период на высоту порядка 200 м.  П р и  этом 
в Южно-Минусинской впадине относительно опущенные участки зани
м а ют небольшую площадь. Амплитуды смещений вдоль зон обновлен
ных в новейшее время разломов, установленные по вели,шне тектони
ческих уступов, обычно не превышают 400-500 м.  Для правильной 
оценки а м плитуды но-вейших поднятий и выявления морфологии новей
ш их тектонических структур необходимо было вооста новить исходную 
поверхность, подверга·вшуюая последующим деформациям,  и ее гипсо
м етрическое положение до начала новейших движений ( Знтькова ,  1 967 ;  
Растворова, Добродеев, 1 967) . 

Изучение характера распределения древних кор выветривания в пре
делах о·писываемой территории •позволяет сделать вывод о достаточ!-!о 
сложном рельефе еще •в период их формиров а ния .  Как правило, профиль 
кор ·выветривания Минусинских котловин и горного обра мления и меет 
1\I онотонный характер, т. е. в них отмечае11ся постепенный переход от све
жей породы к глинистой коре.  В результате длительного р азвития про
ц ессов денудации и избирательной эрозии в пределах -в падин к этому  
времени •сфор м ировалая я р ко выраженный структурный рельеф. На кру
тых крыльях коробчатых антиклиналей и синюшналей раз'Вивался гря
давый или куэстово-грядовый рельеф с высотой гряд до 1 00-150 м.  
В пределах плоских сводов тех же  антиклиналей или в центральных 
частях мульд возник холмисто-ували·стый рельеф и плоские слабо накло
ненные р авнины, р а счлененные гидрографической сетью. следами кото
рой я вляются крупные долинаобразные понижения, впоследствии з апол
ненные красноцветными отложениями .  Структурный рельеф был близок 
современному, о чем свидетелж:твуют факты сохранения древних кар 
выветривания у подножий куэстовых гряд и между выступа ми плотных 
п адающих пластов девонских пород (южный склон Алтае-Тага рского 
поднятия по левобережью речки Лугавки и в других местах) . Таким 
образом,  рельеф Минусинских впадин на  эта1пе денудационного 'Вырав
н и•ваi-!'ИJЯ не выглядел идеалыно р аiВнинным и скорее п риближался к 
хол м истому пенеплену, отражавшему черты палеозойского и мезозой-
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ского структурных планов.  Образование н аиболее мощных ·кар вывет
ривания приходится на  самые начзльные стадии воздымания и р а счле
нения тер ритории .  

Более активные тектонические движения р азобщали поверхность, 
перекрытую корой выветрива ния, и способствовали уничтожению п ослед
ней. На денудационных поверхностях можгrо наблюдать только корни 
коры выветривания .  Более полно она сохранилась в круtпных грабено
образных понижениях и ·предгорных •прогибах, где погребена под четвер
тичными отложени:ями .  

Как было указано, наиболее древние ( миоценовые) грубообломочные 
отложения пролювиального облика были встречены у северно·го под
ножья Западного Саяна, у Шунер, где они представлены сла6оокатан
ными обломкам и  местных пород небольшой мощности. Их накопление, 
видимо, связано с локальными неотектокическими движениям и  и образо
ванием уступа вдоль крупного надвига,  ограничивающего Южно-Мину
синскую впадину. 

В конце неогена на большой плошади происходило формирование 
глинwстых красноцветных отложений небольшой мощности з а  счет пере
отложения кор выветривания.  Поэтому можно говорить об  отсутствии  
в это время рез·ко контра•стных движений и в общем небольшой а мпли
туде п однятИrя . В м есте с тем надо учитыват!->, что в результате плиоцен
р а ннечетвертичной фазы был создан современный рельеф горных •соо
ружений Алтае-Саян•ской области.  На границе обла стей поднЯтий исче
зает четкая связь современного рельефа с тектоническими структурами ,  
и горный эрозионно-денудационный р ельеф сменяется плоским рельефом 
поздненеогеновой пролювиальной р а·внины, перекрытый м аломощным 
чехлом четвертичных отложений. Р азница высот денудационного р елье
фа вблизи э1ой границы ·в неогене была п р имерно  т а кой же, как и в 
на•стоящее время,  т. е .  250-300 м, а отметки дна вnадин - около 1 00 м.  
В конце неогена и начале четвер1ичного в ремени Минусинские котловины 
резко отдел1ЯJJИсь от окружающего горного рельефа .  Во  впадинах были 
уже хорошо сформированные речные долины, располагавшиеся н а  уров
не около 1 00 м над тальвегами современных долин .  На отдельных 
подним авшихся участках врез достиг современного положения .  Н а  
участках, и спытывавших слабые нисходящие движения ,  п роисходи
JJО на1шпление бурых, преимущественно озерных глин ,  мощностью до 
30-50 м. 

С тектонически:-.rи движениями среднечетвертичной эпохи связаны 
дифференциация гипсомеiрического положения п одошвы бурых галеч
ников и деформации соответствующих тер рас .  В это врем1я п родолжался 
рост локальных сrруктур ,  главным образом учас-гков перемычек между 
впадинами, что привело к под:пруживанию и накоплению озерно-аллю
виальных и других отложений полифациального комплекса мощностью 
ДО 1 00 М. 

З начительно усилилась тектоническая а ктивность в конце средне
четвертичного и в позднечетвертичное время .  Минусинские впадины 
испытали общее поднятие и эрозионное расчленение, сопровождавшееся 
спуском озер ных ба·ссейнов и образованием •комплекса тер р а с  высотой 
60-80 м. На ряду с общим поднятием п роисходили локальные движе
ния, о•буслови·вшие наклоны среднечетвертичной а•ккумулятив.ной n о
верхности и р азличное гипсометрическое положение одновозр а стных 
аллювиально-озерных отложений. Рост обра�ляющих впадины горных 
сооружений п родолжалоя вплоть до голоцена .  В пределах  впадин с дви
жениями позднечетвертичной и современной эпох связано о·бразование 
комп лекса низких 1ер рас,  поверхность которых дефор мирована локаль
ными поднятиями и опусканиями .  
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СХЕМА РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА МИНУСИНСКИХ ВПАДИН В НОВЕЙШИЙ ЭТАП 
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Формирование J<оррелятных отложений 1 Средне-Ми-� СевсрJ-Мннусинская и На-Южно-Мннусннская вnадина нусинекая . зар::>вская вnадин а  
вnадltна 

Накопление аллювия 1 
НакоnJJение аJJJJювия 1, II н 111 террас, формирова1ше nекровных образораниrr 1 

JJёссоnидных \ Накоnление отJJожениil полифациальноrо комплекса (посков, ГЗЛСЧIIНКО.D , 
уn есей) 

с 1 Накопление «синих» карбонатных глин в пере у г лубленных участках долин 

.., Н акопление обохрСНilЫХ галечников и 1 ? 1 Накопление темно-корнчнс- � 
n

-
есков ,  бурых глин nых ПЛ3ТНЫХ г лнн в др;.::вннх 

ложбннах 

Накоnление красно-б,урых щебнистых J-laкonлeНJIC: красно-бурr,rх 
глин (nреобладание пыльцы темнохвойных: щсбшtстых г ;ша 
ели, пн .. хты, тцуr·а с щщмссью Ш l fj)OI(OJ!It- ? 
ственных) 

НакопJtснне зслсноват()-ссрых l'ЛIШ н бс- 1 ? 1 лесых галечников 

1 1 J-Iакоплсниа песча1ю-галечиых образова- ? Накопление галечrщков и зе-
ний в долнне Енисея (nреобладание пыль- лоновато-серых глин 
цы широколиствеиных nород) 

Хара1�гер двнжснн!! н формирование рельефа 13 MIIIIYCIIIICl'.HX 
влад�IНах 

Общее cJJaбoe nоднятие. Формированне пойм 

ПреобJJадание поднятfll\. Форщ1р:>ва•ше 1, II и lll террас . 
Раз витие овраж но-балоЧJIОЙ сети, антецедентных и nодпружсн-

ных участков .иолин 

Локальные елабью пJднятня в областях горных перемычек, от-
1юснтельныо on ycr.aн1rя в пределах uпад111t 

Энергичное nоднятне с образованнем f�ОКОЛЫIЫХ т ... :ррас 1 1  пере-
у г лубленных участков долин 

Локальные nоднятия в npaдcJJax rvpнoro обрамJкн-щя, развнтнс 
рзчной сети, локальные оnуска � 1 11Я с обрззованн�м озерных б ас -
с-.:i1нов н озеровидных р асшнрсннii долюt 

Общее nодшп:ю 11 размыв с образоnан ш:м дрсвннх JЮЖ61Ш 
стока 

ЛокаJ!Ыtыс полннлш н предСJrах гор11оr·о обримлення , отнес н-
ТОЛЫIЬЮ oпycl<aH115t В l l j) .ЩeJI:tX. fHtaДitt-t с формнроn а н1tс�1 озсрно-
aЛJIIOIJH<lJIЬ!IOЙ lt O'.IOj)li :J-ПpJJIIOB! ti:tJIЫJOii раВ1 L IШЫ 

Обще� подняпtс Н Jt::н.::.aJIЫIЬIC ДBitЖel·lltя, ИIITCIICHB HOC paCЧJICIIC 
шю рJЛьефа 



8 Ы В ОД Ы 

Минусинские межгорные впадины как единая морфаструктура на
следуют ,структур у, заложенную н а  герцинеком этапе  развития .  Однако 
их границы и степень выраженности в ре.1 ьефе существенно  м енялись 
на  протяжении последующего времени.  В озникновение и формирование 
Южно-Минусинской, С редне-Минус и нской, Северо-Минусинской и На
за ровской межгорных впадин отнооятся к нижнедевонскому времени, 
в течение котор ого 'в описываемой об.1асти образавались р азломы северо
з ападного простирания,  что привело к образованию опущенных и при
поднятых зон .  За·полнение вnадин терригенными и молассоnыми отложе
ниями продолжалось ·в течение позднего па .1еозоя и мезозоя в условиях 
колебательных движений и периодически п роявлявшегося вулканизм а .  

В меловое и палеагеновое врем:я в оснонном наблюдались континен
тальный режим ,  денудационное выравнива rше, образование кор в ывет
ривания .  

Формирование современного рельефа начало·сь в новЕйший этап с 
позднего олигоцена ,  когда дифференциальные тектонические движения 
привели к образованию основных орографических  ЭJ!е.ментов и зало
жению древней речной сети ( см .  та блицу) . 

В м иоплиоценовое время произошли относительное прогибание впа
дин, сопровождаемое накоплением глинистых осадков, и формирование 
озерно-аллювиальных и озерно-пролювиа.1 ьных р авнин.  В конце пли о
цена опускания ·сменялнсь поднятиями,  преобладание которых сохра
няется в четвертичную эпоху. В пределах  впади н  продолжала развивать
ся речная  сеть. Энергичные движения в конце этой эпохи привели к 
оформлению цокольных террас и местам и  преуглублению участ ков до
лин. В среднечетвертичную эпоху крупные реки Минусинских впадин, 
подпруженные локальными поднятиям и  и обводненные в ·связи с тая
нием ледников, р азливались, образавывая озерные ба•ссейны . .В этих 
бассейнах накапл ивался комплек-с озерно-аллювиальных, песчано-суг
линистых осадков, которые слагают в настоящее время междуречье Аба· 
кана, Е нисея, Тубы. 

К концу среднечетвертичного времени озеровидные р а сширения Ми
нусинских впадин были спущены,  а в долинах  рек  сформировались IV 
и V тер р асы.  В п озд:нечет-вертичный ледкикавый ·век в Южно-Минусин
ской и Средне-Минусинской ·впадинах можно допустить новое появле
ние обширных озерных бассейнов, тесно связанных ·с блуждающими рус
л а м и  Енисея и его притоков. 

В конце позднечетвертичной эпохи озера в южных впадинах посте
пенно спускались, образуя несколько поверхностей В р а йонах, п р иле
гающих к обрамлению, в это время шло форми рование вторых и первых 
террас .  Современная эпоха характер·изуется формированием ·в ысокой и 
низкой пойм .  На п оследнем этапе развития рельефа происходят лока.пт-.· 
ные тектонические подвижки в п р еделах неоструктур, унаследованных 
от более древних этапов .  

Более детальное п р ослеживание истории  развития рельефа Минусин
ских впадин невозможно без решения ряда ·вопросов ·стратиграфии чет
вертичных отложений, распространения кор выветривания,  генезиса по� 
верхнастей выра•внивания и т. п . ,  которые я вляЮ1'СЯ основЕыми rrр обле
м а м и  для дальнейших исследований Минусинских впадин.  
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ВОСТОЧН ЫЙ САЯН 

в осточный Саян предста вJi яет собой обширную горную страну, рас
положенную в восточн ой части Алтае-Саянской обл асти и прости

рающуюся •с северо-запада на юго-восток, от Енисея л очти до южной 
оконечности Байкала .  С севера  и северо-востежа Восточный Саян  отгра
ничен крутым уступом от Средне-Сибирского плоскогорьн . От Забай
калья его отдел,я.ют Тункикские впадины .  Н а  юго-западе и западе Вос
точный Саян п остепен н о  понижается к Минvсинским ·впадинам и Запад
но-Сибирской равнине ,  смыкаясь на юге с 

·
западным Саяном.  

Это средневысокие и ·высокие горы с альпийским рельефом или плато 
и плоскогорья .  Для Восточного Саяна харс.ктерны ярусность рельефа,  
обусловленная различной а м плитудой и дифференцированным характе
ром новейших тектонических движений,  в сложном взаимодействии их 
с экзогенными процесса ми ,  и отсутствие внутригорных впадин.  

КРА Т.КИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В истории исследования рельефа Восточного Саяна можно на ме
тить три этапа .  

Дореволюционный эта п  ( 1 85 1 - 1 9 1 8  гг . )  характеризуется вначале 
появлением отрывочных сведений об этой горной системе,  разбросанных 
в общих обзорных работа х  по Сибири и в промышленных ·бюллетенях, 
а позднее - опубликованием специальных статей и отчетов геологов и 
н атуралистов (Обручев, 1 934 ) . 

О рельефе западной ча•сти Воетачного Саяна (К.анско-Манского Бело
горья) первым в 1 85 1  г .  кратко сообщил топограф К.рыжин, а о рельефе 
восточной части, особенно о Тункинской впадине и Тункинеких Голь
цах,- Н. Башкевич ( 1 856) . В 1 856 г .  Н.  Щукин опубликовал довольно 
подробное экономическое и этнографическое описание Минусинского 
округа, а несколько позднее высказал предположение, что в третичную 
и четвертичную эпохи этот округ был rюкрыт водой. 

З начительным ·вкладом в изучение приrюды В осточного Са!Яна  яви
ли•сь работы И. Д.  Черского ( 1 873 ;  1 875; 1 876 ;  1 88 1 ) .  Кузнецкий Алатау 
и В осточный Саян 'Выделены им в качестве наиболее дре·вних структур .  
В этих же работах приведены  материалы по  геоморфологии Тункинских 
и Китайских Гольцов и долины И р кута от Торокой впадины до Анга р ы. 

П .  А .  Кропоткин первым указал на  следы древнего оледенения в бас
сейнах рек  Оки и И р кута ,  в Восточном Саяне ( 1 867) . Позднее в своей 
известной работе он  высказа.т предположение о распрастр2 rтении оледе
нения на территории всей Сибири и ,  в ча·стности, о сплошном р азвитии 
л едников в В осточном Саяне ( 1 875) . В том же  году он  опубликовал оро
графический очерк Минусинского и Красноярского округов Е нисейской 
губер нии с приложеннем гипсометрической и орографической карт .  Эту 
р аботу П. А.  �ропоткина следует Jсчитать пер.вым, н аиболее \Полным гео
графическим описанием западной ч асти Восточного Саяна .  
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А. JI . Чека иовекий ( 1 874) на  основании изучения базальтов впервые 
в ыдвинул предположение о том, что Са1яны являюТ'ся областью м ощных 
вулканических излияний, конец которых  совпал с на·чалом ледникового 
периода в этой стра не .  

Несколько ·позднее в Восточном Саяне р аботали Л .  А.  Я чевский 
( 1 888, 1 898) , И. П. Ижицкий, П. К. Я воравекий ( 1 893, 1 894) . И .  П. Ижиц
кий исследовал третичные отложения по рекам Мане и К.ану, а 
П .  К Я воровский описал рельеф и четвертичные отложения северо-вос
точной части Минусинского округа . Мощные толщи лёсса он рассматри
вал как  эоловые. Некоторые данные о физико-географических условиях 
Восточного Са я на привел в своем исследовании М.  П. Фабрициус ( 1 899 } .  

Э .  Зюс-с ( 1 90 1 )  отметил а1симметрию северного п олуша рия и господство 
в Азии дугообразных хребтов, обрашенных ·выпуклостью на юг, и ·выска 
з ался за  отделение Западного Саяна от Восточного. Минусинская  впа
дина названа им «про:--1ежуточной», так ка·к  она отделяет «древнее темя» 
Азии,  куда входит и Восточный Саян, от системы относител ьно молодого 
Алта я .  

Бассей ны Иркута и О к и  и о з .  Хубсугу"1 изучал ботаник  В.  Л .  К.ома·  
ров ( 1 902 ) , упомянувший о главных чертах оельефа этого район а .  !\рат
кую характеристику рельефа долины р .  Ка:�ыра  n 1 905 г .  дал В .  Попов .  
Кизир-К.азы рское междуречье в 1 909- 1 9 1 2  г г .  посетил Г. И .  Стальнов, 
который впервые сrгметил здесь следы оледенения .  

Второй этап изучения Восточного Саяна ( 1 9 1 8- 1 94 1 rr . ) характери
зуетоя рекогносцировочными ра бота :\НI, :vr &ршрутными  и площадными 
геологическими исследованиями,  проводившимиен с примеhением геофи
зических методов. В восточной части Восточного Саяна начала выпол
няться систематич еская геологическая съе�rка .  

В этот период в изучение геоморфоJ1огии и четвертичной геологии 
за падной части Восточного Саяна значите.1Ьный вклад внесл и  р аботы 
А.  Г. Вологдина ( 1 929, 1 93 1 ,  1 932 ) , который провел геологическую съем ку 
на огром ной площади правобережья Енисен, берегов р . .  IV\аны,  К.изир
Казырского междуречья .  Результата�! его исследований были орогид.ро· 
графический и тектоно-ст ратиграфический очерки этой территории.  
Тогда же А. Я .  Булынников ( 1 929)  в районе Можа рских озер в ыявил и 
описал маренные валунно-галечные отложения.  

В Бирюсинском и К:анско-Манско�1 зо.�отоносных районах в 1 927-
1 930 гг.  работал И .  А. Молчанов.  В свол.ном очерке по В осточному Саяну 
( 1 934 ) им  затронуты вопросы олеJ.енения ,  неотектоники, а также гене
зиса плоских возвышенностей Восточного Саяна .  

В первые послере-волюционные  годы в Тункинской нпадине, на  
оз .  Хубсугул, на р .  И р кут проводиJl исследования Х .  Гаузен, на  северной 
окраине Восточного Са  я на  работали М.  М. Тет1яе-в ( 1 927) , Л .  Г. Котель
ников ( 1 933} , в Тункинских и Китайских Гольцах - А. В .  Львов ( 1 930) . 
Тункиискую впадину и ее южное горное обрамление в 1 928 г. и зучали 
географы В.  В .  и В .  Н .  Л амакины ; Ильчирскую I<отловину, 'Восточную 
часть Тункинских Гольцов исследовал Н .  Д .  Соболев, который в 1 929-
1 9 3 1  гг .  обследовал т а кже бассей r ;ы  рек Оки, Китая, Урика и О нота. 
Результаты этих р абот опубликова !-!ы в 1 9 ·10 г .  В Тункииекай и Торской 
впадинах и в среднем течении И р кута в 1 930- 1 93 1  гг. проводили геоло
гическую съемку А. А. Л исавекий и П. И .  Налетов. В бассейне Иркута 
в 1 934 г.  П. П .  Пилипенко отм етил наличие ледниковых отложений. 

Орографию Саян в ·виде мощных 1\Iассивов . поднятых над уровнем 
океана на 3000 м, охар а ктеризовал В .  Л .  Попов ( 1 937) . Им же была 
дана краткая сводка по географической изученности Саян .  В последние 
предвоенные и военные годы в восточной части Восточного Саяна  работал 
С .  В .  О бручев ( 1 946) , изучавший Окинекие вулканы и выполнявший гео· 
логическую съе�'Iку района между верховьями рек Белой и Уд.ы и госу-
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дарственной границей . С. В .  Обручевым для этой части Восточного 
Саяна составлена орографическая схема ,  на  которой выделено несколько 
ступеней плоскогорья .  Различная абсолютная н ысота 'ступеней, по его 
м нению, обусловлена неодинаковой и нтенснвностью тектонических дви
жений, проявившихся с олигоцена .  С .  В .  Обручевым изучеttЫ  также про
явления вулканизма ,  имевшие место в миоцене. Абсолютные отметки 
подошвы базальтовых покровов в Восточном Сяяне достигают, по  его 
данным ,  1 500-2800 .м, а их мощности составл яют 1 50-200 .м.  С. В. Обру
чев пришел к заключению, что Восточный С<lЯН пережил два оледененИ!я . 
В .  Н.  Лодочников ( 1 94 1 )  изучал петрографические особенности базаль
тов бассейна И ркута и п ришел к выводу о том, что было не  менее трех 
р азновременных вулканических излияний .  

Тоетий, послевоенный этап для Восточного Саяна является периодом 
широкой постановки планоыерных геолого-съемочных и геолого-поиско
ных р абот. В ходе геологичесi<ОЙ съемки вы полнял и сь некоторые наблю
дения над рельефом района ,  а на  отдельных небольших площадях, где 
были выявлены россыпные месторождения ,  n р оизводились сnециальные 
геоморфологические исследовання .  

Геоморфологию бассейн ов рек Чибижек, Сисим и Крал изучала 
В .  А.  Миловека я ( 1 947) . В.  Г .  Г л ух их дал краткие геоморфологический 
и орографический очерки бассейнов рек Сисим,  · Балахтисон а ,  Джеби. О н  
указал на сонпадение долин и л и  и х  отдельных участков с двумя систе
м а м и  тектонических трещин .  В. В .  Богацкий ( 1 948) на основа нии  а нализа 
особенностей рельефа бассейна р .  Б .  Ирба сделал вывод ol5 омоложении 
рельефа в последнее столетие в связи с подн!ятием территории .  В конце 
40-х гг.  в за падной части Восточного Саяна в комплекс геологических 
р абот вошли аэрометоды. Особенно широко стало nрименяться дешифри
рование аэрофотоснимков. 

В 1950- 1 95 1  гг. в отде.ТJьных районах западной части Восточного 
С<tяна п р оводили исследования  В. А.  Дусяцкий, А.  А. КрингеJlь и 
Л .  И .  Анатольева ; С. А. Салун и Т. А. Шума рова, Ф .  Я .  Пан .  Эти иссле
дователи осветили общий характер рельефа .  Ф. Я. Пан, кроме того, вы
::Lел ил поверхности выравнивания в нижнем течении р. lll и нды. 

В 1 954-1 955 rr .  на К.анско-Кизирском междуречье работал 
А. Д. Смирнов, отметивший широкое развитие маренных отложений, 
древних поверхностей выравнивания,  р а сположенных на  р а з.� ичных абсо
л ютных отметках, и нагорных террасе .  Для верхнего течения рек Казыр а  
и К а н а  о н  уста новил чередова ние р а сшир�нных и суженных учас тков, 
а также совпадение их количества на  обеих реках.  Совп адает, кроме 
того, количество порагав и некоторых других элементов Р '= « .  Аналогия в 
строении доли н  Казыра и Кана объясняется ,п роявлениеы в рельефе еди
ной системы продольных и 'секущих четвертичных р азломов .  А.  Д.  Смир
новы м составлена первая  геоморфологическая ка рта водоразделов рек 
Кана и Кизира ,  соn ровождающаяся описанием рельефа.  

В восточной части Восточного Саяна ,  в ба с:сейне вер хнего течения 
Иркута в эти же годы проводил физико-географические исследова
ния И. М. З абелин ( 1 950, 1 952 ) ; В .  Ж. Шойватов (' 1 950) описал Окин
екие вулканы,  а Г.  М.  Том илов ( 1 959 ) изучал бассейны рек Оки и 
И р кута .  

В 1 954- 1 955 гг .  В .  Н .  Олюнин составил геоморфологическую карту 
горной части бассейнов Оки, Белой . Китоя и И ркута и детально описал 
следы последнего оледенения,  которое о н  0 1  нес  к позднему nлейстоцену. 

И селедавани я в верховьях КИ1 о я,  с оп ровожда вш иеся составлением 
крупномасштабных геологической н геоморфологической ка рт, п роводил 
,iB . А. Глоба ( 1 958 ) . На восточном склоне хребта Большой Саян  
М. Г .  Гроссвальдом в эти  же годы изучались базальтоsые покровы. 
По времени проявления и интенсивности фаз новейшего ву.'J К а н и з м fJ ,  по 
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мощностям, фация:v1 и вре мени накопления коррелятных 'J ОЛЩ предгор
ных и межгорных впадин М. Г .  Гроссвальд ( 1 965) реконструировал но 
вейшие тектонические движения воетачной части В осточного Саяна .  
Им выделены три фазы усиления нестектонических движений, а та кже 
следы трех эпох древнего оледенения.  

Рельеф западной части Восточного Саяна освещен в сводном отчете 
геологов П.  И. Ролдугина, А. Е. Туманова,  И. А. С м и рновой ( 1 955-
1 958 гг . ) и в аналогичной работе А. Д. Шелковникова ,  В .  Н. Ткач ( 1 957-
1 959) и д р .  Авторы первой работы привел и данные об озерных глинах 
и суглинках бассейна нижнего течения Кизира ,  о лёссе мощностью до 
70 м, о глинистых продуктах перестложения коры выветривания. зале
гающих на ·породах нижнего девона и более древних.  А .  Д.  Шелковнико
Б Ы М  ·и В. Н. Ткач на пра вобережье Кизир а  выделен третичный пенеплен 
с остатками коры  выветривания .  Ю. И. Шеломоз, А .  М. Гаев, Р .  В. Шем
пель и другие сообщили о реликтах древнего пенеплена,  условно дати
руемого третичны;,I возрагстом и распространенного в бассейне р .  Чиби
жека и верховьях р .  Шинды с остатка ми на нем коры ·r ыветриванщя. 
Б. Ф. Хромых и О .  А.  Дзюбенко составили  схематическую геоморфоло
гическую ка рту небольшого участка хребта Манекое Белогорье и вер
ховьев Б алахтисона .  Рассматривая геоморфологию бассейн а  верхнего 
течения рек Нички и Кизира ,  В. М.  Чаиркин и Р. Ш. З алялаев ( 1 958-
1 959 гг. ) вслед за И. А. Молча новым оценили послеледниковое поднятие 
В осточного Саяна ·в 1 40- 1 75 м. 

В 1 958- 1 960 гг. на п равобережье Тубы, в бассейне  р. Шуши, рабо
тала группа геологов под руководством Б .  П .  Зубкус и Е.  А. Шнейдер, 
отметившая большую роль новейших тектонических движений в совр е
менном рельефе и выявившая погребеиную ·под лёссами древнюю кору 
выветрива ниrя . 

Геоморфологические наблюдения в комплексе геологических работ 
в 1 960- 1 9 6 1  гг. п роводили на водоразделе рек Нырды и Шинды 
Г .  Т .  Бунтин ,  Ю. А. Кузнецов, Г .  В. Романов;  в ба•ссейне среднего тече
ния Кизира - М. Б .  Дзетовецкий, Р.  В .  Шемпель, К. Н .  Нижевой ; в вер
ховьях р .  Нички - В .  А .  Гриднев, М. И .  Кузьмин .  

В .  А .  Аста хова в 1 964 г .  <составила  геоморфологическую ка рту долины 
среднего течения Шинды и ·стратиграфическую схему четвертичных отло
жений, в которых выделено два ледниковых горизонта, син хронные двум 
эпоха м nлР.аенения.  Ею же в разрезе рых�ых отложений верховий рек 
Шуши и Каспы выделена погребеиная ·кора  в ыветрива ния мел-палеоге
нового ·возраста . 

В 1 962 г. вышла в свет монография С. С .  Воскресенского « Геоморфо
логия Снбири». В ней систематизированно освешены вопросы орографии, 
геологического строени,я, рельефа В осточ ного Саяна ,  высказана точка 
з рения о нормально эрозионном,  а I!e о гольцовом .  как считал И .  А. Мол 
чанов, происхождении поверхности выравнивания,  намечены основные 
вехи в р азвитии рельефа .  С .  С .  Воскресенский справедливо считает В ос
точный Саян крупным сводом ,  отмечая  большую роль неотектонических 
движений в формировании рельефа .  

Антропогеновьш от.1ожению.1 Вжточноrо Саяна к востоку от  р .  Уды 
посвящен разЛ,ел в :\IОНографии Э. И. Равского и др .  ( 1 964 ) . В пределах  
гор ной ч а ст и  страны кратко описа ны дочетвертичные базальты,  нижне-, 
верхнеп.�ейстоuеновые 1 1  голоценовые отложения. Подробна'Я ·стратигра
фическая хар а•Iперистака n р иводи1с.я для от.1ожений Тункиrнских •впадин,  
r д е  р а з рез н а ч и нается с нижнеплиоце новой красноцветной коры вывет
ривания .  К эоплейстоuену отнесена охристая свита .  В плейстоцене выде
Jlены саыаропский и тазавекий гор изонты, отложения казанцевекого меж
;rедниковья, зырянского ледниковья. а также горизонты,  синхронные 
J<а ргинскому 11 сартанскому векам .  
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В 1 965 г. вышла в �свет р абота В .  Н .  Олюнина «Нео•тектоника и оле
денение Восточн ого Са�ша», автор которой п ришел к выводу о том, что 
все следы ледниковой деятельности, сохраненные в рельефе, п ри.'iадле
жат одному верхнеплейстоценовому оледенению. Геоморфологическое 
строение этой территории рассмат р ивается в тесной взаимосвязи с нео
тектоникой . В последние годы в пределах всей Алтае-СщяН'ской области 
тематические иеследования новейших тектонических движений,  коры 
выветривания и рельефа проводили коллективы сотрудников И нститута 
физики Земли, Всесоюзного аэрогеолотического треста,  Московского 
госуда рственного университе1 а ,  В сесоюзного геологического и нститута 
и д р .  

Таким обр азом, Восточный Саян оказывается изученным неравно
мерно. Наиболее ·Подробно исследована его восточная часть. для которой 
с различной степенью полноты освещены стратиграфия кайно·зоя , от
дельные вопросы новейшей тектоники и истории  р азвития рельефа .  J.ля 
з ападной части, где отсутствуют полные разрезы кайнозоя, вопросы 
новейшей тектоники и истории развития рельефа з атронуты лишь в са
мых общих чертах. Недостаточно ясными остаю-гся для Восточного Сан
на и т а кие вопросы, как время начала неотектонического этапа р·азвития 
рельефа, возраст  верхней поверхности выра·внив а нИJЯ, возраст и р азмеры 
оледенения, более древнего чем последнее, а также вопросы, ·связанные 
с историей гидросети.  

В н астоящем очерке подводится опреде .. 1енный итог изучению глав 
ных п р обле м  истории фор �шрова ни  я рельефа и в опред�ленной мере 
н амечаются пути решения упомянутых вопросов. 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛЬЕФ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

Характерной чертой рельефа Восточного СаtЯна  являе1 ся ярусность. 
К наиболее высокому я русу ( более 3000 м)  относяТ'ся хребет Большой 
Саян  с Агульским и  Белка ,\ IИ ,  Китойско-Тvнкинские Гольцы, О кинекие 
Гольцы . К более низко�1у,  среднему ярусу r! ринадлежат Бельские Голь
цы, Передовой хребет с северо- восточны м и  и юга-западными  пред
горьями .  Следующий низкий ярус  ( 1 800-2200 м)  представлен Цент
ральным пло·скогорьем ( «Идеальное плато» С.  В. Обручева ,  1 946) , Окин
еким плоскогорьем, Ш индинеким хребтом и Манско-Кансюrм Белогорьем 
с отрогами .  Обрамление Восточного Саяна состоит из Тункинской меж
горной котловины,  Рыбин ской впадины и Южно-Минусинской котловины.  
Наиболее в ысокий ярус  хара,ктеризует�ся ма·к,симальны ми абсолютными 
( более 3000 м) и относитеJiьными (до 1 500 At ) �пметка;-.ш и альпийским 
обликом рельефа . 

Х р е б е т  Б о л ь ш о й  С а я н образует водораздел м ежду бассей
ном верховьев Енисея и река ми,  текуш,ими на  се-вера-восток со склоно•в 
Восточного Саяна ,  и п ротягивается с юга- востока на северо-запад вдоль 
верховьев Уды. Хребет обязан своим  происхождение�r инт�нсивным но
вейшим тектоническим движениям .  Это отражается в гребневидных фор
ыах вершин,  крутых склонах, глубоком вертикальном расчленении .  
По м атериалам  С .  В .  Обручева ( 1 946) и В .  Н .  Олюн ина ( 1 965) , в хребте 
Большой Саян �южно выделить р сt зличные по морфологии участки.  Юга
восточнее р. Ии, с северо-запада на юго- !Зосток с.ттедуют Сенuа-Тиссен
ский, Тнссенско-Дибин·ский, Дибинс:ко-Хоренский горные � 1ассивы и хре
бет Мунку-Са рдык. Первые три сост01ят из ступенчатых горстов, подня
тых по разло м а м  на различную высоту. Наиболее высокими и интенсивно 
р а счлененными  являют•ся Сенuа-Тиссенский и Тиссенско-Дибинский гор 
ные  м ас·сивы.  Абсолютные высоты Дибинсжо·Хорен,ского мi::ссива не  пре
вышают 2500-2600 м.  В этих районах имеются останцы древнего выров-
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ненного рельефа .  За падная часть хребта Удинекого и :v1 еет черты альпий
ского рел ьеф а :  гребневидные вершины, крутые склоны,  следы ледниковой 
обработки речных долин .  Вертикальное ра счленение превышает 1 000-
1 500 м.  

Хребет Мунку-Сардык имеет наибольшие абсолютные отметки (до 
3500 м )  и резкое расчленение. Он отделен разломо�r от Тунюшских Го.lь
цов,  с которыми имеет сходное строение р ельефа, почему С. В. Обручев 
и считал его за падной частью Тункинских Гольцов. На восточных вер
шинах хребта Мунку-Са рдык и меются небольшие современные ледники . 

Вероятно, к морфаструктуре  Большого Саяна следует относить и хре
бет Ергак-Торгак-Тайга,  образующий водораздел системы Казыра  и вер
ховьев Енwсе1я и являющийся в этом смысле  продолжение\1 хребта Боль
шого Саяна .  Абсолютные его отметки довольно быстро уве.1ичиваются с 
запада на восток от 1 800 до 2736 м ( пик  Заоблач r :ый) . По облику релье
фа хребет Ерга·к-Торгак-Тайга также сходен с хребтом Большой Саян .  

К и т а й с к и е  и Т у н к и н с к и е  Г о л ь ц ы  ( абсолютные в ысоты до 
3260 м и относи-тельные - до 1 000 .н ) отл и<rа ются м а ксимальной актив
ностью неотек-тоничес-ких д•вижений.  Наиболее г лубоко и резко р асчле
нены Тункинские Гольцы и восточная час1 ь  Китайских, отделенная от 
западной меридиональным разломом . Кр ом е того, Китайские Гольцы от
личаются наибольшей раздробленностью:  вдоль �1 ногих разломов северо
за•падного и северо-восточного направлений выработаны довольно широ-
1\Ие речные долины.  К наиболее значительным разлома м  приурочены вер
ховья р .  Онот и долина р .  Эхе- Гол . Склоны междуречий в предела х  опи 
сываемого района крутые в верхних своих частях и довольно пологие в 
нижних ; особенно четко это п р о сл е ж и в а етая в за падной части Китайских 
Гольцов .  Здесь же более широко по сравнению с восточной ч астью ра·с
пространены оста нцы древнего выровненного рельефа на абсолютных 
отметках 2200-2500 м на ·синийских гпанитах, гра нодиоритах, диор итах.  
В пределах Тункинских Гольцов ре.1 r rкты nоверхностей выравни•вания не 
сохранились, что, очевидно, след\'ет объяснять бo.rree ин rе н сивными нео
тектоническими движения м и  и дей·ствием избирательной денуда ции, раз
рушившими древний пенеплен. 

Следы древнего оледенения на блюдаются как в Тункинских, так и в 
Китайских Гольцах в виде карав, ка рлингов, тпоrов, придающих хреб
там альnийский облик. 

О к и н с к и е Г о л ь  ц ы ( 2200--2600 м )  расnоложены к юга-востоку 
сн Центрального nлоскогорья . Они представляют собой горст, окай млен
ный • со всех сторон сбросовыми  стуnенями .  Юж н а1я часть горста имеет 
максюrальные абсолютные высоты 2700-3 1 00 At и относительное рас
членение свыше 1 000 м .  П о  ,строению и а л ь п и й с к о м у  характеру рельефа 
Окин·ские Гольцы сходны с Тункинскими .  Восточ ная окраина Окинеких 
Гольцов наиболее с ил ь н о  раздроб�ена разлом а ми и nересечена сквоз
ными долина ми .  Оста нцов древнеге выровненного рельефа не сохран r r 
лось. В горных долинах этих  Го.1 1>цов хорошо выражены боковые и к о 
нечные марены, а также следы ле"1.никовой экзарации. 

Бельские Гольцы и Передовой хребе1' соста влsют более низкий ярус 
рельефа ,  дл я которого на ряду с уменьшением абсол ютных и относите.�ь 
ных отметок характер но преобладание выровненных междуречий и кру
тых склонов.  

В Б е л ь с 'к и х  Г о л ь ц а х  ( 2 1 00-2900 м)  отмеч ается на ибольшая 
дифференцированность новейших тектоническнх движе!шй :  отдел ьные 
участкн его представляют собой систе\'IУ горстов различной высоты.  Наи
большие абсолютные отметки nриурочены к оста нца м  досJjеднемиоцено
вых гор ,  в то врем.я как останцы базальтовего плато и меют �·r еньшие вы
соты (2000-2200 м ) . Горы расчленены узкими  до.1ина м и  и межгор н ы � r и 
тюнижениям и .  Сf'нерная  ч я сть Бельских Гол ьцов от 1юсителыно w:онолит-
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н а ,  а южна;я рюбита разло:-1 а л1 и  н а  г .1ыбы с расчлененностью до 1 000 м. 
Вершины Гольцов плоские, склоны .:.tовольно крутые.  В центральной и 

'северо-восточной частях прослеживаются следы древнег':' оледенения 
( восточный склон хребта Ермосхин, г .  Шебелик-Са рьдаг н др . ) . 

П е р  е д о в о й  х р е б е т  состоv.т 1 1 з  п р одольных хребтов ( объеди
ненных под назва ннем хребта Шэле) и низJшх сенеро-восточных п редго
рий .  В районе хребта LUэле, куда таже относится северная  часть Ермос
хинского хребта и горный массив к северу от доли н  рек Окн и К.уркаапки  
(О.�юнин ,  1 965) абсолютные высоты ко.lеблюl'ся от 2200 до 2500 м, а от
носите.'!ьные - допига ют 1 000 м. Этот р айон ·состоит из разновысотных 
тор·стов. В юга-восточной части отмечаютоя реликты древнего выровнен
ного ( плоскогорного) рельефа, участки которого достигают ширины 20 км 
( Обручев,  1 946) . Северный склон ,  аналогично южному, круто возвы
шается над центральным плоскогорьеi\! , и его рельеф р а счленен глубо
ки :-·I и  ледниковыми доли нами .  

Основной особенностью следующего, третьего я руса рельефа Восточ
' l lого Саяна  является н а ибольшая сохранНL)Сть в его пределах верхней 
1юверхности выравнива ния,  что обусловлено меньшей и нтенсивностью 
новейших тектонических поднятий .  К. не:-1у отнооятся Окинекое плоско
горье, Шиндинекий хребет, Манеко-Канокое Белогорье. 

О к и н с к о е п л о с к о  г о р ь е ( i 800-2400 .м ) являе1'ся крупным ,  от
носительно стабильны,, по неотектоническим движениям горстом.  Оно 
характеризуется наиболее обширными и ровными участками  базальто
вого плато, в которое врезаны г.'!убокие (до 700 м) к аньоны рек Оки, 
Днби,  Зибит Тиссы и др.  Базальты перекрывают р асчленен ный п осле
.с редне:vшоценовый ре.1 ьеф. Местами к этому плато спускаю1'ся участки 
.древнего денудационного ·плато с останцовыми горами ,  пред:ставляющи
:�ш собой горные отроги северо-за падного и почти ш иротного простира 
ния ,  пересеченные древню1 и реч нЫ-'Ш долrнами .  Поверхность Окин екого 
плоекогорhjя выглядит пологим и  или крутосклонными  увал а м и  и хол м а м и  
в сочетании с доли•нно-балочным ре.1 ьефо�1 . Н а  плато междуречья Тиссы 
и 3 и бита в рельефе отчет лив о выряжены тектониче-ские �впг.дины.  В во•с
точ ной ч асти Окинекого плоскогорья, а также в бассейне  р. Сорок •сохра 
ни.l ись остатки досредне:vшоценовоrо плато, где уцелели следы дре!3неrа 
.о.1еденения в виде ,конечных марен, валов боковых морен, флювиоГ'ЛЯ
ШiаJlьных и ледниковых отложений .  

Ш и н  д и н с к и й  х р е б е т  о г.1ичается макси�1альны м и  неотектони
ческю'lи поднятиями  в пределах западной ч а сти В осточного Саяна .  
К нему  приурочены на ибольшие абсо"1ЮТI1Ые и относительные высоты 
( соответственно 1 836 1 1  до 1 000 м) . .Х ребет и его отроги обладают греб
невидными верши.н а м и  с узкими перева льными седловин<:•ми, крутыми 
ск.1она -'rи,  покрыты \ I И  круп ноглыбовы :- rп осЬ!Iпями .  Релюп ы 'мел -палео
геновой поверхности выравнивания не  сохрг.нились.  Об этапе пенеплени
зацнн,  предшесТ'вующе:-'1 обновлению ре.1 ьефа , свидетельстr,ует, по-·види
\!0-'IУ, сl ИШ Ь ОДНОВЫСОТНОе ПОЛОЖеНI!е верШИН хребТОВ. Для рек ЭТО<ГО раЙ
ОНа характерны крутые продольные профил и, изобилующие резкими пере
гнба :-.т . В попереч НО\1 сечении дол нны и :-rеют '.Т-образные и ка пьонооб
разные профили.  Пос.1едние приуrочены к антецедентным участкам до
лин ( реки Шинда ,  Тум н а  и др . ) .  ТеL•расы в долинах Illиндинского хребта 
развиты слабо, их п.1ошадки узкие, на1<.1онные,  аллювия на них почти 
не сохранилось. Н1  ке-'·I брий·ских известняках ( н а  реках Ш инде и Тумне)  
н аблюдается значительное развитие карстовых процессов. Связан н ые с 
ка р сто\r углубления в коренном .1оже J,олины запелвены аллювием,  соз
.Jа вая ложное впечатление о повышен ной его мощности, что отнюдь не  
характерно длн этого района .  Воз:\Iожно, ч то  именно неотектоническое 
по.1нятие блаrоnри,ятствует усиленню карстообразовани? .  Ещt одной 
чертой Шиндинекого хребта является на.л!-jч ие CJI�дo�:� д�дн;икgвg� 
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деятельности (троговая долина р. Нички и отдельные участки их в дру
гих долинах, кары н:а сев-ерных и восточных склонах гор ) . 

В пределах М а н с к о - I\ а н с к о г о Б е л о г о р ь я хребет Манекое 
Белогорье я вляется водоразделыrьоr, разграничивающим системы рек 
Маны на северо-востоке и К:изира -Казыра на юго-западе. На верш ине 
хребта сохранилась уплощенная поверхность шириной от 0,5' до 20 км . 
.Л иния главного водораздела не совпадает С' полосой наибольших абсо
.лютных отметок, которая  лежит на 5-20 к.м. южнее, в ·верховьях р. Ба
лахтисона .  Отроги Ма некого Белогорья ( х ребты с узкими.  выровненны
м и  вершинами и крутыми  -склона•ми )  распоJJожены в общем параллельна 
тл авному хребту с юга-востока на северо-запад. На южных отрогах Ман
tскоrо Белоrорья, на  правобережье UJинды,  наряду с плоскими вершина
:J\I И �·rеждуречий, которые осложнены участкам и  лещникового холмистого 
_релье фа ,  по-являются гребневидные вершины с отметкюrи до 1 000-
1 600 .м. . Здесь на блюдается весьма слабая зависимость между формой 

•склонов и литологней пород, характерная для районов интенсивного нес
тектонического поднtятия : крутые склоны развиты на самых р азличных 
:породах - от известняко-в ,  глинистых с.1анцев и конгломератов кембрия 
.до л1 р а ыоризова нных известняков и эффузивов протерозон и др .  Для до
лин рек, расчленяющих этот район, характерен невыработа нный крутой 
nродольный п рофиль, изобилующий уступами .  Террасы и пой м а  в доли
нах развиты слабо. Северные отрсги Манекого Белогорьn отличаются 
:меньши �1 и  абсолютны ыи  отl\!етк11 ми, которые колеблюТ'ся от 1 000 до 
1 400 .м., п р и  относительных высотах от 500 до 600 м. Вершины и верхние 
ча-сти <:КJ1онов междуречий здесь довольно •пологие, тогда как нижние 
части последних отличаютоя заметной крутизной, что свидетельствует об 
()Жнвлении эрозионной деятельности в связи с п оследующим этапом ак
тивизации неотектонических движений. Элювиально-делювиальные на
копления, образовавшиеся на предшествующем эта .пе умеренных новей
ших тектонических движений, .п редста влены мелким м атериалом. Р азру
шение нижних, более крутых частей склонов привело 'К преобладанию 
крупных обломков среди делювия.  

Для северных отрогов Манекого Белогорья чрезвычайно характерны 
.широкое развитие и довольно хорошая  сохранность рел и ктов поверх
ности мел-палеагенового выравнивания,  п рот:яженность которых иногда 
достигает нескольких километров .  Это также ов,ицетельствует об умерен
Jюсти поднятий, вызвавших начальное расчленение мел -лалеагенового 
пенеплена . Омоложение эрозии в более позднее время еще не распро-

- стра нилось на верховья долин .  Реки имеют спрямленные русла,  довольно 
· к рутые продольные и У-образные полеречные профили. О 1-'еда вней акти
визации поднятий свидетельствуют также малая мощность аллювия в до
линах, выходы коренных пород в русле и развитие на м ногих участках 
цокольной пой-м ы ( р ·ски Кр•ол , Мана и др . ) .  Господствующие высоты в 
-районе часто связаны с интрузи:ями  гранитов, что, nоз можно, говорит 
об устой·чивом ·во nро1ени режиме активных поднятий этих учасl'ков. 
Ма некое Белогорье на юго-востоке лереходит в Канское Бе.�огорье, кото
рое имеет аналогичный характер рельефа .  

К юга-за паду Манекое БелогоQ.ье п остепенно понижаетсн и переходит 
-в предгорья,  которые характеризуются наименьшими абсолютными  от
·меткам и - от 600 до 1 000 .м. и вертикальным расчленением до 400 .м. . Их 
реJ1 ьеф отличается опокойны�нr формюн1, ш ирокими и полегими  между
речьями  и склона ми .  В юга-восточной части п редгорной зоны Восточного 
·Саяна  р асположено Кизир-Казы рское междуречье, где сох_ранились ре
ликты донеагеновой поверхности зыравнивания.  Кроме того, вдоль долин 
nрослеживается ступень, приnоднятая над тальвегом рек на 1 50-200 .м.. 

Отмеча ются также следы ледн иковой и водно-ледниковой обр а ·  
бот к и - т рогообразные долины н ледниковая штриховка н а  скалистых 
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Рис. 26. Схеыатические профили р�льефа Восточного Саяна 

А - западная часть, через хребет Манекое Бе.1оrорье; Б - восточная часть, через хребты 
Большой Саян,  Окине кий н Шэле 

берегах озер, вытянутых с востока н а  запад. Западные берега озер Та
госук,  Тиберкуль, Можарское и других окаймлены конечномаренными 
валами .  Долины правых притоков рек Казыра - Можарки , Тюхтят, Та  б
рата - являют ся бывшими ложбинами стока ледниксвых вод. К вое гаку 
от моренно-подnрудных озер склоны долин з а крыты nлащом i\lоренных 
осадков, мощность которых местами достигает 40-50 м ( оз .  Хабалык 
и др. ) . В результате деградации ледниковых озер образавались круn ные 
болота ( Клю�<венное и др . ) . 

П родольные профили р ек отличаются значительной выр а бота нностью . 
Русла рек местами сильно извилистые. Широко р азвиты а ккум улятив� 
ные террасы, непрерывно п рослеживаемые вдоль долин на  значитель� 
ных р асстояниях и и меющие наклонные площадки. Мощности аллюви
альных отложений в этом районе не п ревышают норм альные: 1 0- 1 5  .м 
в долине р .  Казыр и 5-6 м - в его притоках. 

Тер ритория, занимающая ба·ссейны р .  Сиси\tа ,  верховьев р. Сыды и 
среднего и нижнего теченИJЯ Маны,  представляет собой слабо измененную 
и nоднятую в настоящее время на  высоту до 800-900 м мел-палеагено
вую nоверхность выравнивания ,  в которую врезана современная речная 
сеть. Вдоль речных дол ин развита более молодая nоверхность выравни
ван·ия ,  лежащая на уровне 1 50-200 м над современными днищами до
.1 ин .  Довол ьно пологие склоны междуречий покоыты сплош н ы м  плащом 
делювия,  который образует у подножий склонов шлейфы. Местами на 
склонах развиты делли .  Долины характеризуЮ1'СiН выработанными п ро
дольными профилями ,  ш ирокими днища ми и плавными их переходам и  в 
с клоны, но при  этом p y c.na меандрируют слабо. М.ощности аллювиальных 
отложений близки к нормальным. Сочет ание у�1еренноrо темп а  неотек
тонических поднятий с довольно а ктивными экзогенными фзкторами при
водит к отчетливоVfу проявлению избирательной денуда ции. Последняя 
n ронвляется в преnарировке интрузий ( горы Ша�rан, Пьерра и др . ) , а 
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также в различной крутизне ·склонов на  лородах разного литологического 
состава ,  что приводит к асимметрии междуречий ( Большая Шушь 
Каспа ;  Моргаз - Отрок и др . ) . 

На  крайнем юга-востоке границей В осточного Са1яна  ·с западным За -
6,1 йкальем служит Т у н к и н с к о е м е ж г о р н о е п о  н и ж е н и е ,  дно  
которого имеет отметки от  650 до  1 600 .м.  Это понижение включает Тун
кинскую, Мондинскую, Торскую и другие котловины,  разделенные Елов
ским,  Н иловеким и Харадабанским горными  массивами .  Последние пред
ставляют собой ступенчатые гор•стьr с относительной высО'l'ой до  400 .м и 
реликтами древнего ·выровненного рельефа н а  вершинной поверхности . 
М. Г. Гроссвальд ( 1 965)  счит ал их  конседиментационными складка ми ,  
выраженными ·в рельефе в виде коротких диагональных хребтов. Котло
вины з а полнены кайнозойскими отложениями,  мощность •которых дасти
тает 2000-3000 .м. Рельеф дна котловин плоский или пологоувалистый, 
J\1естам и  имеются .хюлмы и гряды. 

В целом геоморфологический облик  морфаструктуры Восточного С а 
яна определяется сводово-глыбовыми неотектонически ми движениями .  
Различная интенсивность и амплитуда последних во взаимосВ!язи  с экзо
генными рельефаобр азующими факторами создали все многообразие 
описа нных выше районав. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН 

Речная сеть восточной ча·сти Воетачного Саяна о .характеризована  в 
р а ботах С .  В .  Обручева ,  С .  С .  В оскресенского, В .  Н .  Олюнина .  Напротив, 
особен ности рек з ападной части Восточного Саяна  освещены в литера 
туре весьыа скудно. 

Реки относятся к бассейну Е нисея.  Наиболее крупные из них :  Туба ,  
К:изир ,  Казыр ,  Шинда,  Сыда , Сисим и Мана .  Основные реки  и меют севе
ро-за падное и широтно-·субши р отное направления течения,  совпадающие 
·С простира нием основных тектон ических структур Восточного Сщяна .  
К гла·вным особенн ост я м  гидрасети относятся ее решетчатый р исунок в 
пла не,  приуроченность небольших  рек и отдельных уча•с ткав русел круп
ных рек к тектоническим н арушениям,  асимметрия речных бассейнов, 
ступенчатость продольных профилей рек.  Решетчатость гидрасети обус
.тювлена ,  вероятно, тем ,  что при  первоначгльноlii заложеf!ИИ долинных 
понижений потоки осваивали ослабленные зоны вдоль линий п р одольных 
и поперечных разломов в скальном субстрате.  Отдельные уча•стки долин  
крупных рек  протяженностью 40-50 км, н а пр и мер Кизир а ,  Ш инды ( на  
всем  ее субширотном отрезке ) , Казыра ,  приурочены к ·крупным разло
мам .  Рисунок долин  нижнего течения Кизира и Казыра ,  верховья и ни 
зов�я Шинды характеризуется коленчатыми очертаниями : спрямленные 
уча стки долины сочленяются п од углом 70-80°, имея обычно субширот
ное и субмеридиональное н а п равления .  Особенно четко такую картину 
можно на блюдать в верховьях Сыды, где притоки ·в плане сочленяются 
почти под прямыми углами  между собой и Сыдой. К р азломам приуро
чены 'верховья р. Тумны (К!изир -Шиндинокое tмеждуречье ) , -ключа Горо
ховского, при1'оки рек Оленьей и Та найбы (Манско-Ш и ндинское между
р еч ье )  и др. Все .крупные  реки по отношению к геологическим структу
р а м  являются продольными.  

В строении долин  горных рек  западной ч а сти Восточного Саяна  про
я вляется зависимость от тектонических структур,  огромная размываю
щая и тра нспортирующая ·способность потоков, следы деятельности лед
н иковых процессов. Реки порожисты, быстры,  бла года р1я вь:сокоыу коэф
фициенту стока расход их чутко реагирует на изменение киличества вы
rтада ющих осадков. 
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Нанболее круп ной рекой по  'П ротяженности является Кизир.  Ее доли
на вплоть до устья р .  Каслы имеет северо-заладное направление, совпа
дающее с налранлением проходящего здесь р азлома .  На этом отрезке 
бассейн Кизира асимметричен:  все его крупные п ритоки впс:: дают справа .  
Отрез ок долины Кизира между устьями рек Тумановка и Зайка имеет 
ряд озеровидных расширений, так чrо ш и р ина  долины колсблетQя от 0,5 
до 3-4 км . С клоны долины  четкие, иногда крутые, поперечный профил ь 
У-образный,  местами асимметричный.  Н а  этом отрез,ке хорошо заметна 
зависи11юсть �строения долины от литалогни р азмываемых пород :  в мес
тах размыва девонских конгломератов, долалеазой ских ·сланцев или си
нийских Jввестняков долина р а сширяется, 'В :v1естах же пересечения 
ке111брийских гранитов она сужается. Исключением нвл!Яет1ся участок 
впадения р. Окуневки, где, несыотря на  то ч то п роПИJlИвается гранитный: 
массив, ширина долины сохра няется неизi\'Iенной . Очертание же  р усла 
п рямолинейно-угловатое, плавные меандры составлiяют редкое исклю
чение.  Тер расы,  развитые здесь, цокольные, с крупногравий;-1ым  и гравий
но-галечниковым аллювием .  Наиболее хорошо развитой я вляется I I I  тер
раса  высотой 22-30 м.  Пойма реки сложена русловыми фациями -
крупным галечником  и вааунами .  Площадки терр а с  слабо н а клонен ы к 
руслу. В местах озеровидных р асширений аллювиальный материал  тер
рас  'становигся более тонким,  г r_авийно-га.Jечниковые отложения сме
няют·ая тонкими песками  и супесями .  

На отрезке от устья р .  Зайки  до Семеновских ш ивер долина  Кизира 
узкая ,  поперечный профиль ее иыеет трапецеидальную форму с плоским 
дном и крутыми  склонами .  Русло спрямленное, площадки низких тер р а с
узкие с относительным и  высот а м и  2-4 и 5-7 м.  

От Сеыеновских шивер и до устья р .  Ш индьr в долине Кизира  чере
дуются участки со спрямленны м  руслом и плавные крупные меан црьr .  
В районе первого порога долина  и меет V-сбразную форму, ниже  поро
га - пологие террасированные склоны_  Здесь развиты ниЗ'кие аккумуля
тивные н эрозионно-аккумул1ятивные тер расы  с относительными отыет
ками 1 ,2-2, 7- 1 2  и 1 6-20 м,  причем п оследняя в некоторых местах 
цокольная .  Ширина  дOJl i i Н Ы  ко.1еблется от 2 до 4 км. 

Ниже устья Шинды и до устья кл . Осипова долина в плане имеет 
I<оленчатые очертания .  Поперечный п рофиль ее становится каньонооб
разным.  Н юких террас  здесь нет. На относительной высоте 200 м и 
выше на  склонах отчетливо видны узкие террасавидные площадки ,  на  
которых сохра нилая грубозернистый аллювий ( Васильев, 1 956 ) _ П о  ряду 
п р изнаков Nюжно заключить, что на  описываемом участке река пропили
вает ось поднятия, т .  е .  долина является а нтецедентной. 

Ниже кл.  Осипова и вплоть до устья долина Кизира  имеет однообр аз
ное строение: ширина ее достигает 1 -2 клt.  склоны довольно пологие�  
кроме ннзких а ккумулятивных террас,  п рослеживаются 40-70 и 60-80-
четроные. Вм11я ние литологш1 р :вмываеыых пород на рельеф долины 
здесь не сказывается, хотя до пос. Кордава река  размывает кембрийские 
эффузивы, н иже - гранитный м ассив, далее - до устья - девонские 
породы. 

Другой крупной рекой я вляется Казыр .  Она i\п -югократно  меняет свое 
напра,вление, как  лра·вило поворачивая 1почти .под п рямыми у.глами ,  и ме
стами п р испоса бливается к установленным геологическим р азломам .  
Долину Казыра  в ее среднем  и нижнем течениях можно р азде,1 ить на  
три  отрезка, которые четко отражают тектоническое строение террито
рии .  На верхнем, от порога Убинского до с. Таяты, Казыр течет в зоне 
п рогиба,  пересекая ·п о  paзлo:vral\·I то г ранитные интрузии, то кембрий
ские эффузивы. В широкой асиыметричной долине развиты плавные 
меандры,  наблюдаются терр а·сы с высот а м и  3-4, 1 3-20 м, а в о тдель
ных местах - до 30-35 и 50 .+L. Н а  описанном vчастке Казыр исполь-
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зует два параллельных разло�1 а .  П р и  переходе от одного разлома к дру
гому река резко меняет свое направление. Второй отрезок долины Казы
р а  от пос.  Горловки Hl\I eeт иной вид: русло не меа!-!дрирует, притоки не 
разшпы, террасы цокольные, а острова в русле образованы останцюш 
коренных пород. Вся долина н а м ного уже, чем на  первом участке, фор
ма ее У-образная.  Все эти черты отражают влияние Тая11ско-Сретенского. 
поднятия, пересекаемого рекой.  Н аибольшей ширины ( до 8- 1 О 111 ) до
лина достигает возле устья Амыл а, где тер расы сливаются со склонюш 
междуречий.  

Река Шинда,  правый приток р .  К.изира ,  в верхнем течении  (выше 
устья Балахтисон а )  использует ра з�ом и ориентирована субпа раллель
но  р .  К.изиру. Днище долины здесь плоское, ши риной до 0,5 км, скло
ны крутые, часто обрывистые .  П римечательным для описываемого · 
уч астка Шинды я аляются размываемые руслом карстовые воронки 
в кембрийских известняках, в которых аллювий имеет большую мощ
ность. 

Ниже устья Балахтисона Ш ин;r,а пересекает гоан итный м а ссив и ось 
антиклинального поднятия.  Этот участок долины имеет антецедентный 
характер, поэтому форм а  ее каньонообразная,  тер р а с  нет .  

Чередованием уз,ких крутоск.'1онных участков с участка ми ш ирокой 
террасированной долины характеризуется отрезок Шиндьr ниже устья 
ручья Тропового и вплоть до ·своего устыя .  

П р итоки описываемых рек - .ll\epбa,  Балахтисон, Малая Шинда, 
Тумна - текут вкрест простирания геологических структур,  в пределах 
крыла неотектонического поднятия и илrеют каньонообразную фор му до
лин .  Река Ничка,  правый приток К.из и р а ,  текущая параллельна ему,  
отличается тралецеидальны:vr поперечным проф и.тrеы долины,  извил истыi\r . 
руслом, спокойным течением.  

Сопоставление речных террас  как в пределах одной долины,  так и с 
террасами доли н  смежных районов являетоя сложным из-за блоковых 
Н (;отектонических движений. Поэто:.rу п рослеженные в речных ;:r,олннах . 
террасы объединены в комi1лексы низких, средних и высоких. К коl'lшлек
су низких террас  относятся:  первая  н вторая,  а также пойма.  К.о:vшлекс 
средних террас  объединяет третью и четвертую, а к комплексу высо· 
ких относятся 1все остальные более высокие терр а сы .  Наиболее ·отчет
ливо n рослеживаетоя �комплекс НI!зких террас, средние террасы ю1еют 
меньшее р аспространение, 110 выдержанные высоты. Террасы верхнего 
комnлекса сохранились лишь на  очень огра ниченных участках. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 
ВОСТОЧНОГО САЯНА 

Геоси нклинальная фаза развития  
Восто ч ного Саяна 

Наиболее древними осадкалrи в пределах Восточного Саяна  яв 
ляются мощные (до 1 0- 1 2  км) толщи а рхея,  вскрытые совре\rенньш 
денудационным срезом. Архейские осадки nредставлены парагнейсаыи, 
мрамор ами,  ква рцитами,  амфиболитами, кристаллическими  сланцами и 
известня�ами .  

Как показано на  геологической карте ( под редакцией Мелещенко, 
1 96 1 ) ,  глыбы архея р а спространены на отдельных участках в бассейнах  
Китая, Б ольшой Белой, Оки ,  в 'верховьях И и, Уды, а также Агула ,  Кана  
и Маны ( Никитин и др . ,  1 963) . Эти  жесткие глыбы большинство иссле
дователей (Богацкий, Мусатов, Хаин, 1 962;  Косыгин и др., 1 962) считает 
обломками цокол1я древней Сибирской платформы .  На остальной терри·  
тории  в 8 рхейскую эру существовала геосинклиналь.  
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В совре;-,rенном рельефе архейские глыбы проявляются как  резко 
•Jбособленные, преимущественно горстовые блоки или массивы, на 
пример,  Га рганский, Канский и Хонголдойский.  Поднятые блоки и 
явились первы ми у • rастками горного рельефа в пределах Восточного 
·Са я на .  

В конце архея возникла также Саяно-Байкальская система разломов,  
выраженна•я и в совре:v�енном рельефе. 

В начале р аннего протерозон на  территории Востrочного Саяна ,  н а  
·р аздробленно:v� архейском фундаменте, возникл а новая геосинклиналь .  
Накопление бирюсинской и дербинекой серий сопровождалось разделе
нием территории на два структурно-фациальных пояса.  Зашщная и Цент
ральная части В осточного Саяна принадлежали к внутреннему поясу 
(эвгеосинкл инали)  нижнепротерозойской геосисrклинали .  Для нее ха 
рактерны ·вулканогенно-осадочные породы значительной мощности .  Со . 
временное П рисаянье относилось •к внешнему поясу ( миогеосинкл инали ) 
геосинклинали,  для которого хара ктерно накопление терригеиных осад
ков относительно небольшой мощности .  Описываемые пояса р азделя
лись зоной Главного Саянского глубинного разлома .  

Дальнейшее р азвитие протеразойской геосинклинали ш л о  по  пут и  
J<онсолидации ра инепротеразойских образований.  Крупные тектонические 
движения байкальского цикла ,  •последовавшие в по·слебирюсинское вре
.:- rя, привели ·к раздроблению архейских и нижнепротерозойс•ких толщ 
( Коников, МанЬ'ковский, 1 963 ) . Одни из них были погружены на  значи-

тельную глубину, другие вош,ш в состав внутренних поднятий и глыб.  
ВJ,оль глубинного Главного Саянского разлома образовалось Централь
но-Саянское ·поднятие, которое являлось ист оч ником сноса в средне
лозднепротерозойское время .  Пояса байкальской геосинклинали еще 6о
.. 1ее резко обособились, разделенные Uент рально-Са•янским поднятием.  
Образавались две структурно-фациальные зоны, разделенные разломом:  
северная ( Удско-Дербинска я )  и южная ( И ркутско-Окинекая ) . 

В позднепротерозойское время Удеко-Дербинекая  зона формирова-
.1 ась как положительная структура - Воеточно-Саянский а нтиклинарий 
(Любалинека!Я , Немировекая и др. ,  1 962) , на  :v�есте которого в синий
ское время существовали отдельные а рхипела ги .  На  территории И ркут
{:Ко-Окинской зоны в этот же период существовал неглубакий обширный 
бассейн .  Этот ба·ссейн за  полнялея терригеиным материалом, сносимым со 
стороны Центрально-Саянс-кого внутреннего поднятия и участков суши 
в Иркутско-Окинекой зоне. Присаянье оформ илось как пригеосинкл и
нальный прогиб .  Терригеиные осадки этого ·гiрогиба сохран i .л ись в Урик
-ско-Ийском и Онотском грабенах, где их мощность превышает 8 тыс. м. 
В пределах Воеточно-Саянского антиклинорИJя залегают мощные вул ка
ногенные образования кувай·ской серии, свидетельствующие о том, что 
·ОПи•сынаемый а нтиклинарий представлял собой вулканические горы  ост
ровного типа и являлся источником массы вулканического и терриген
J ;ого материала .  Юга-западнее, в пределах современного Сисимо-Ка
зырского синклинория,  продолжала существовать эвгеосинклинальная 
зона .  

З а м ыкание геосинкл инали на  территории Восточного С а1яна  было 
растянуто во времени .  Осевая  зона и ·северо-в•осточный склон з акончили 
Геосинклинальное развитие к началу кемб9ия в связи с резкой сменой 
тектонического режима на рубеже протерозон и палеозоя. Пр и·саннье 
п рисоединилось к Сибирской платформе .  

Н а  месте бывшего внутр<:.нне1·о пояса геосинклинали возник внешний.  
Юга-западная часть Восточного Саяна стала в нvтренним понсом, на  ме
сте которого позднее образовался Сиси.\ю-Казырский ·синклинорий .  
О геосинклинальнам режиме в начале палеозоя в юга-западной части 
В осточного Саяна свидетельствуют характер формаций, большие 
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мощности осадков, широкое р азвитие эффузивных и интрузивных обра
зований,  интенсивное п роявление складчатости.  

В кембрии на ОПИ'сываемой территории прои·сходила основна я  вулка
ническая деятельность, фор�1ировались мощные вулка ногенные, терри
геиные и карбонатные толщи ( казырская ,  чибижекская ,  балахтисонская, 
осиновская, кизирская и др . ) . Общая мощность кембрийских оТ'ложений 
превышает 8- 1 0  тыс. м.  Очевидно, внутри эвгеосинклинального п онса в 
нижне�1 и среднем кембрии существовали обл а сти ·сноса ·в виде участ·ков 
суши с расчлененны�r  рельефом, а также областУI осадканакопления пре
имущественно с прибрежно-морскнм режю1ом и с вулканическим и  ост
рова 'V!и  ( Немировекая 1 1  др . ,  1 96 1 ) .  Геосинклинальное развитие здесь 
з акончилось во второй половине ке�1брия  в результате раннекаледон·ской 
( салаирской) фазы скл адчатости. 

Таким образоы,  в начале палеозоя сушей являлась со·временная тер
р итория В оеточно-Саянского а нтик.ТJ инория ( Удско-Дербюrская зона ) ,  а 
также отде.� ьные участки И р ку1'ско-Окинской зоны и Кизир -Казырского 
района .  Остальная часть Восточного Саяна была еще областью морского 
осадконакопления .  

Фаза послегеосию(Ли нал ьного орогенного развития 
рельефа 

Осадки, характеризующие ордовикский период в Восточном С аяне, 
большинством исследователей объединены с кембрийскими ( Шелковни
ков, 1 962 ) . Возраст гранитных интрузий Кизир-Шиндинского междуречья 
определяется как ордовикский (та м же)  или кембра-силурийский ( Поля 
ков, Федосеев 11 др . ,  1 965 ) . У·словно к ордовику (Мосса ковский, 1 963) 
отнесена также черемшанекая свита грубообломочных пород. 

На  геологической ка рте под ред. В. С .  Мелещенка ( 1 96 1 )  ордовик
ские отложения показаны отдельньши небольШИ!\'IИ участка м и  п реиму
щес'Г'венно близ тектонических нарушений : в верховьях Таежного и Степ
ного Сисима,  Степного Баджея, н а  .1евом берегу Кизира ,  в р айоне Мо
жарских озер .  Можно предполагать, что в Восточном Саяне среди гор 
с уществовали небольшие локальные депрессии, Qграниченные уже су
ществовавшими раз.lОl\I амн .  

В П рисаянье ( в  бассейне р .  Бирюсы ) ордовикские отложения р азвиты 
шщ е .  Нижнеордовикские отложения ( усть-кутСК<]Я и ийская свиты об
щей �.ющностью до 600 Jl-t ) представлены преимущественно песчаникам и  
и алевролитами ,  среднео рдовикские образования ( ма м ы р·ская  овита)  -
алевролитами  и грубьши кварцевьш и  песчаниками ( часто косослоисты
i\'I и ) , верхнеордовикские - грубым и  псефита ми ,  конгломеоата м и  и гра 
веЛ Jпами бр а'Г'ской,  или бирюсинской, свиты общей мощностью до 450 м .  

По составу и мощности слоев ордовика и резкому пре обладанию тер
ригениого м атери ала  над к арбонатным м ожно думать, что Восточный 
Саян в этот период был горной, р асчлененной страной. 

О рез·ко р а счлененном рельефе в начале девона свидетельс1'вуют осо
бенности ра·спространения и соста•в конгл омератов ·и р азнозернистых пес
чани ков ·С п рослоями конгломератов. Эти ·образования имеются на от
дельных уча•стках Кизир -Казыр.ского межJ:у,речья, в верхнем течении 
Кизира ,  в ба·ссейнах Уды, Малой Бирюсы и в верховьях р. Кара-Бурень 
и фор ми р овались, по-видимому, в J:епрессиях рельефа в результате сноса 
с гор б ыстр ы м и  довольно крупными  реками .  Об э том гов ор•ят  наличие 
в конгломератах главным образ·ом  переотложенного м естного м атериала 
(хо·рошо окатаиной гальки К•варцнтов, известня ков, гранитов и др . )  и 
быстрое в ыклинива ние его по простиранию.  П есча ники и �1еют косую 
слоисто·сть, состоят из очень плохо окатанного и несортированного обJТо
мочного м атериала . 
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Кроме конти нентал ьных осадков в девоне н а  территории Восточного 
Саяна ,  а также  за его преде.'J ами  накапливали'сь :-.1еm<оводномор ские 
осад:ки камышетекого комплекса.  О том, что в девоне В осточный Саян  
продолжал существовать как горная,  расчлененная страна  с небольшими 
:-.1ежгорными впадин а м и, свидетель·ствует также накопление мощных 
континентальных и мелководноморских  осадков вдоль его предгорий 
(в  Рыбинской впадине ) . Эти осадки п ред·ставлены кра•сноцветными пес
чаниками и алевролитами ок.терской свиты ( мощностью до 650 At) ; 
аргиллитами,  чередующимися с разнозернисты�IИ песча никами с мелкой 
галькой и линзами конгломерато·в, пеновокой свиты ( 350 м ) ; валунно
галечными конгломератами  и туфагенными порода :-.rи хун;рской свиты 
( 400 м ) , а также песчано-галечно-конгломератовой толщей •с линзами 
известня•ков анжинской свиты ( 350 м ) . Н а  междуr,ечье И� - Агул суще
ствовали вулканические л а ндшафты. 

Аналогичный рельеф сохр анился в Восточном Саяне, по-видимому, и 
Н<1 п р отяжении карбонового и пермского периодов. Для к эрбона харак
терны типично континентальные угленосные толщи. З а  предел а м и  В ос
точного Саяна существовали крупные водоемы типа эпиконтинентальных 
морей, ла гун и больших озер .  Так, в р айоне г .  Красноя р ска у ·севера-за
падной окраины Восточного Саяна и западной части Рыбинской впадины 
в этот период прои·сходило накопление осадков прибре)!<НСЙ зоны круп
ного опресненного водоема .  Относительно стабильная тектоническая об
станов·ка ,  в к оторой происходила денудация горной страны, благоприят
ствовала фор мированию минусинской серии м ощностью почти 3000 J1t' 
(углистые осад'Ки) . Судя по челказернистому материалу оt:адков, сноси
мых с гор в этот период, рельеф не был контрастныы.  а скорее всего имел 
мягкие очертания и незначительное р а счленение.  

По-видимому, развитие рельефа в условиях относительно ·стабильного 
тектоническог о  режима и оптималыюго климата п р оходило и в триа•совое 
время,  так  как  для смежных районов - Алта,я, И рку'Гского бассейна ,. 
юго-вос1'ока Западно-Сибирской низменности - упоминается развитие 
триасовой коры выветривания ( Геология угля,  1 964; Казарин ов, 1 963;. 
Казанский, 1 958, и др . ) . 

В юрском периоде происходили обновление и р а·счленение рельефа 
в плоть до создания  гор ной страны, о чем говорит н аличие грубообломоч
ных отложений ка•к в пределах  Восточного Саяна ,  так  и в П рисаянье 
( Кашик, 1 962; Глоба и др . ,  1 964; Ильюхина и др . ,  1 963 ) . В центральной 
ч асти Восточ ного Сщяна в очень небольших по площади локальных впа 
динах ( ба·ссейны  Оки ,  Урда-Оки, верховьев Китоя ) н ижне- и среднеюр
ские осадки предста·влены брекчиями,  грубовалунными кочгломератами 
массивного сложения, гр аувакками и грубозернистыми песчани.ками  
с прослоями I<онгломер атов видимой мощности до 300 л t .  Обломочный 
м атериал состоит из плохо оJ<атанных валунов и гальки местных 
пород. 

В п редгорьях Восточного Саяна  в это :же время фор:-.·шровались толщи 
конглО\1ератов (заларин·ская свита ) , песчано-уго.тьные и песчаные осад
ки ( чере:vtховская и приса1янская свиты) . По данньr:-.1 С. А. Каши к ( 1 962 ) , 
в юго-·восточной ч а ст и  И р кутского а Уiфитеа тр а конг.1 о:-.1 е р а то в а я  толща 
юры,  соотвеl'ствующая нижне-·средчеюрским с·витам,  на оr.новании изу
чения окатанности, сортированности, ·степени уплощенности и изометрич
ности и др .  отнесена к фации горного pyc.'l oвoro а .1 л ю в и я . Галька 
конгломератов состоит из эффузивов П р ибайкалья и из гранитов и мета
морфических пород Восточного Саяна .  Подобные грубообломочные от
ложения юры ( конгломераты и галечники) известны на Енисее ниже· 
Красноярска, в Рыбинской впадине ( Саяно-Партизанский район ) . 

В верхнеюрское время, судя по  тонкозернистюtу составу пород с уг
л истым и  прослоями,  в предгорных  и межгорных впадин ах  Канского к 
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И ркутского бассейнов накопление м атериала  происходило путем замед
ленного сноса с невысоких гор Алтае-Саянской обла сти. 

Существование горного р ельефа Восточного Саяна  в юрском перио
де подтверждается также значительным количеством тер р и генного ма
териала ,  выно.симого в Западно-Сиби.рсJ<ую низменность. Е .  В .  Шумило
в а  ( 1 963) полагает, что основной оюс в р аннеюрское вре�rя  шел со сто
роны южного и юго-во•сточного о6р а мления низменности, т. е .  с Восточ
н ого Саяна и Кузнец,кого Алатау.  Большое колич ество тер р и геиного ма 
териала ,  выносимого в низменность, отражает обстановку и нтенсивного 
р азмыва обр амления ,  т .  е .  р жчлененный рел ьеф обл а сти сноса.  

Н аконец, о р а,счлененности горной стр аны в поздне-юрскую эпоху, 
связанной с продолжающимся rподъемом ,  свидетелыствует, как У'Станов
лено Ю. П. Казанским ( 1 958) , слабая  степень разрушенности минера
лов в отложениях тяжинекой свиты в Чулымо-Енисей•ской В'Падине. Кр·о
ме того, вынос минер алов метаморфических пород в южную и васточ
ную ча·сти Западно-Сибир,ской низ·менностп указывает на то, что в этот 
лернад продолжали вскрываться ·протерозойские толщи на больших 
1площадях обр амления низменности, в том числе  и в п.редел'ах Восточ· 
на го Саян а ( С акс, Ронкина ,  1 960) . 

П одъем и р а счленение Носточного Саяна  1Продолжались и в м ело
вую эпоху, •что устанавливается по  следам  значительного р азмыва ам 
фиболовых, метаморфических пород нижнего протерозоя. Особенно,стк 
тер ригенно-минералогической провинции юго-во,сточной ·части Западно
Сибирской низменности  ( наличие титанистых минералов, слюд, 1п ри сут
ствие ЭIПИдота ) , 1по  мнению Е. В. Шумиловой, свидетелыствуют о р азмы
ве пород приЛежащих  гор , в том числе  и В осточного Саяна .  

Таким обр а зом,  территория современного В осточного Саяна •сущест
вовала .как горная  страна  н ачиная  с ордовика .  На п ротяжении  В!сего 
среднего и верхнего !П алеозоя, а также мезозоя эпохи тектонИ'ческих 
поднятий и резкого р а счленения горного рельефа неоднок.ратно сменя
лись относительно •стабильной тектонической обстановкой, когда насту
пало  известное .р а вновесие поднятий и :денудации,  т. е .  рельеф принимал 
облик сла·бо р а счлененных н изких гор .  П р и  этом времен а м и  происходи
ло формирование .кор выветривания .  

Фаза регионального выравни вания  

Известная в западной части Восточ.ного С а я н а  м ел-палеагеновая 
( ? )  кор а  вывет.ри·вания ,  изучение которой начато лишь в tпоследние годы, 
·свидетельствует об относительно опокойной тектонической обстановке, 
п р и  которой происходило выравнивание, пенеп.r1 енизация рельефа перед 
образованием коры. Судя по минералогическ·ому составу коры вывет
р ивания, климатическая обстановка бы"1 а  бла г01п р иятна для широкого 
р азвития каолинизации .  Каолинит отмечен не только в коре в ыветри
вания ,  но  и в более молодых осадках, Образовавшихея за счет ее р аз· 
мыва и 'Переотложения .  

Для Манско-Сисимского района ,  северо-западной окраины Восточ
ного Саяна  и Енисейского •кряжа •мел-палеогеновое время также О!Преде
ляется как благоприятное для ф о р м ирования кар выветрива,ния ( Бого
лепов, 1 96 1 ) .  Ш ирокое р а•спространение ·продуктов р азмыва коры вы
ветривания позволяет пред1полагать пл·ощадное р а звптие •Последней. 
Поэтому можно дум ать, что процессы выравниван-ия охватывали по 
крайней мере всю терр иторию западной части Во·сточного Саяна,  
но  последующее сильное р асчленение рельефа в связи с тектониче
оким и  поднятиями почти всюду уничтожило ·следы этой эпохи вырав
нивания .  
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О спокойной тектонической обстановке в го.рном обр а мл ении З а·пад
ной Сибири свидетельствуют т акже �данные Е.  В .  Шумиловой ( 1963 ) ,  ко
торая  указала на бедный в количественном и качественном отношениях 
минералогический состав позднемеловых и палеагеновых осадков. Оче
видно, осадкона капление в палеогено·вом Западно-Сибирском ·море  про 
и сходило в обстановке ослwбления эрозионных процессов в окружаю
щих континентах, что об)11Словливало мелкозернистость .п риносимого 
м атериала,  одн ородность л'итологического и минералогического составов 
осадк·ов на больших территориях.  

Сведения о мел-палеагеновой коре выветривания,  р аопростр аненной 
в И ркутском а мфитеатре, на Ангаро-Ленском междуречье, а также за
легающей в основании кайнозойских отложений Тункин.ской в1падины,  
п риведены Н .  А.  Логачевым (Логачев и др . ,  1 964 ) . Кор а  выветривания 
п р едставляет с обой глины,  р азн·ообразные по  цвету и состоящие из  
гид,р ослюд, каолинита и других минер алов выветривания .  Возраст ,коры 
в П р иангарье 1по геологическим и геоморфологическим данным опре
деляется как поздний мел-палеоген. 

Обобщенные да,нные о позднемеловой�палеогеновой .коре выветри
вания юга Сибир,ской 'платформы мощностью 50-60 ht п ривел Э.  И .  Рав 
ский ( 1 959) . Нижняя г.р аница времени ее формирования  че'!'ко опреде
ляется самым концом мела (датс·кий ярус) . Верхняя граница опреде
л яе11ся !ПО 1перекрывающим кору выветривания олигоценовым осадкам 
на о. Ольхон .  Таким образом,  для значительной территории юга Сибири 
устанавливается позднемеловая - палеагеновая эпоха  формирования  
коры выветривания.  К этому времени завер шилось, по-видимому, фор
мирование верхней поверхности выравнивания ,  реликты которой и меют
·СЯ в западной час rи  Восточного Саяна ,  на М анеком Белогорье, а так
же в восточной части Восточного Саяна  (Олюнин,  1965 ) . 

Как показал а н ализ поперечных профилей .р ельефа ,  пологие или 
УJПлощенные вершины м еждуречий в западной части Восточного Саяна  
п р иурочены к абсолlютн ы м  отметкам от 800-900 до 1 400 м, а в вер
ховьях р .  Маны - до 1 600 .м . Анализ геологических карт,  дешифрир о
вание  аэрофотоснимков и полевые ·наблюдения позволили установить, 
'!ТО эта выровненная .поверхность н а  близких а бсолютных отметках оре
з ает р азличные по литологии и возра·сту дислоци.р ованные породы. Так, 
хребет Манекое Белогорье сложен графитистыми м р а морами и кристал
л ическими сланцами ,  а та·кже из,вестняками н,ижнего л ротерозоя;  в 
верховьях Сисима  развиты нижнекеМ'брийские глинистые сланцы и из
вестняковистые nесчаники.  Н а  пр авобережье Джеби этот же уровенl 
срезает силурийские и лротерозойские и нтрузивные nороды и кембрий
ские известняки,  а к северо-востоку от р .  Шинды (восточн а я  окр аина  
Манекого Белогорья ) - нижнекембрийс1ше известня-ки,  песчаники,  ниж
н епротерозойские графитистые м раморы с гнейсами  и среднепротеро
зой·ские эффузивы. 

И .  А. Молчанов ( 1 934 ) , Вlnервые описавший в В осточном Саяне по
в ерхности «·белогорья» , высказался за  их гольцавый генезис.  Он считал , 
что плоские возвышенности н е  являются реликтами  древнего ( «первич
ного»)  ·nенеллена ,  а сфо р м ированы в результате высокогорного выветри 
в ания, разрушения 'стенок каров .  Отдавая должное его пер вым н аблю
дениям ,  следует заметить, что описываемая :поверхность вряд ли  м огла 
сформироваться в резул(ыате морозною выветривания ,  1а.к как единый 
гипсометрический уровень имеет громадн ая  территория, что н е  может 
быть следствием гольцового выравн ивания. Кроме того, в !пределах  
М а некого Белогорья ( в  Жаймин,ском грабене)  сохран.илась древняя 
(палеогеновая ? )  кора .вывет.ривания .  А как  известно, нее изученные ко
ры выветривания ха1р а ктерны для эрозионно-денудационной поверхно
сти выравнивания  и н е  свойственны гольцовым поверхностям .  

292 



Т а к им  образом,
. 

исходя из сказанного, с"1едует, очевидно, считать •генезис описываемои поверхности выравнивания эрозионно-денудационным. С. С. Воскресенекии также •считал, что плоские поверхности, лучше всего сохранившиеся на Манеком Белогорье, являются реликтами: древнего пене:_
плена ,

.
и справедливо 1подчер.кивал', что •Можно п роследить 

пе.р еход одн·ои и тои же ·поверхности древнего nене!Плен а «из обл асти 
захватывавшейся оледенением, :в область, где оледенения не было>� 
(Воскресенский, 1 962, •стр . 245) . 

К позднемел овому-палеогеновому этаmу выравнивания относятся, 
по-видимому, реликты древнего выровненного рельефа ,  выделяемые в 
восточной ч а сти В осточного Саяна В .  Н .  Олюниным ( 1 965) , который 
прещположительно определил' их  возраст как мел-досреднемиоцен-овый. 

В заключени е  следует отметить, что хотя непосредствен но в Восточ
ном Саяне следы, оставленные элохой регионального выравнивания, 
изучены еще крайне слабо, н а·м п редставляется возможным утве-рждать, 
что в конце мезозоя и начале .кайнозоя Восточный Саян не я влялоr 
областью интенсивного р асчленения и сноса .  Данные различных а вто
ров свидетелыствуют, что возраст к·оры  выветривания, формировавшейся 
при  нисходящем геоморфол-огическом р а звитии · страны,  оmределяется 
как верхний мел -;п алеоген.  Далее установлено, что уча-стки поверхности 
в ыр а внивания, и меющиеся в современном ·рельефе Восточного С аяна ,  
являются реликтами древнего, донеагенового пенеплена .  В сопредель
ных горных странах  •пенепленизация имел а  м есто в конце мел а - пале
огена.  В осточный Саян также, !По-видимому,  в это время переживал 
стадию ни•сходящего развития р ельефа .  

Новейший орогенный этап развити я 
рельефа 

Г.1авный арагенный этшп ф ор мирования современного горного 
рельефа охватывает п ромежуток времени от о.л:и гоцена до нижнечет
вертичной эпохи. На 'протяжени и  этого отрезка времени  произ·ошли 
определенные изменения в общей н а;правленности р азвития р ельефа ,  
поэтому для Восточного Саяна можно tболее или  менее  достоверно вы
делить три IПОдэта.па ,  или фазы .  

Н а чальная фаза ,  котор ая  охватывает олигоцен, знаменуется общим 
подъем-ом -страны.  Об этом свидетельствуют вскрытые ,скважинами в 
Ю жно-Минусинской В!Падине галечникавые отложения ,  которые по ли
толо rии и спорово-пы.�'ьцевым данным синхтронны ·бельской и кирнаев
екай свитам приенисейского р айона ( Горшков, '1 96 1 ) .  Галечникавые 
отложения подстилают пестроцветные глины врехнепалеогеново-неогено
воrо возраста,  которые приурочены к древним эрозионным Понижениям 
( Ф и на ров, 1 9'63) . О поднятии горной .страны м ожно также судить и п о  
следа м .р азмыва,  которые -р азделяют ме.ТI -п алеогеновую кору выветри 
вания  и миаплиоценовые глины в депрессиях р ельефа западной ч асти 
В осточного Саяна (До6родеев, 1 965) . 

С началом поднятия Восточного Саяна связано  формирование водо
р а зделыных <�покровных» галечников, которые с р а з-мывом перекрывают 
девонские, юрские и меловые от Ложени я вдоль его северных склонов и 
сменяются 1по 1простиранию «саянскими»  галечника•ми,  впервые олисан
ными М.  П.  Н агореки м ( 1 937) . В составе к·осослоистых водо.раз,дельных 
галечников, имеющих мощность до 35 ,и, С. П .  Горшков ( 1 9'6 1 )  от.метил 
·повышенное содержание 'К•ремни,стых юород и зерен устойчивых минера ·  
лов .  П о  спорово-пыльцевым спектрам  галечники датируются верхним 
олигоценом (АрХИIПОВ, Кулькова ,  1 965) . В их  -опорово-юыльцевом спе.:т
ре присутствуют многочисленная пыльца семейства Betula,cea e  (до 50,3 Уо ) 
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с рода мrи Bet u l a ,  Alnus ,  Coryl us ,  C a r p i n u s ;  п ыльца J u g l a ndaceae с .рода
ми J u g l a n s  и Pteroc a г a ; U lmaceae с родами U l mus,  Celt is ,  Zelkov a ;  Nys
s a ,  Liquidambar,  S tercul i a, T i l ia .  Среди х.войных преобл адает пыльца 
семейства P i naceae, с родами P i n u s, AЬies ,  T6u g a ;  в н ебольших коли
ч ествах - :пыльца D acridium,  Podocarpus ,  Cedrus,  Sequo i a .  

О дифференци,рованном rподнятии Восточного Саяна  в олигоцене 
свидетельствуют также конгломер аты, вскрытые под базальтами в бас
-сейнах  рек  Оки и I<Jитоя (Обручев, 1 946) . 

Оживление тектони ческой активности в пределах горного обра мле
н и я  отражено в изменении минерального .состава обломочного ыатери а 
л а  З аrпадной Сибири (Шум.илова ,  1 963) ; в олигоценовых осадках уве
личивается содержание полевых шпатов, минералов ГРУiППЫ эпидота,  
слюд, снижается роЛ'ь у�стойчивых 'МИнералов .  

Начавшая,ся дефор мация древ·ней rповерхн ости выравнивания  при ве
ла к формированию ярусов рельефа в Носточном Саяне ,  а также к за 
хоронению ко.р выветривания  н а  отдельных локальных участках. В n р е
делах предгорий поверхность выр авнивания подвер глась сильному рас
членению, особенно  в местах ·п реобладания менее стойких к денудации 
кембрийских пород. При этом нее же н ебольшая дифференц.иа ция тек
тонических движений ( судя rпо незначительной а .\шлитуде дефор м а ции  
поверхности выравнивания )  способствовал а сохранению кар выветрива 
ния  и продуктов их  р азмыва .  В mределах  ·низкогорья верхняя поверх
н ость выравнивания  сохр анил ась в местах р азвития <более •стойких к 
денудации пород протеразойского ·комiПлекса .  Коры выветр.ивания  •СО
х р а н ились лишь в депрессиях рельефа .  На остальной территории низко
горья они уничтожены :вслед•ствие  изменений реликтов поверхност.и вы
р а внивания процессами  последующей гольцавой денудации .  На более 
приподня том (для западной ч асти В осточного Саяна )  Кизир -ШиндИ !-.1 -
ском ·междуречье так же ,  как ,  вероятно, и в других частях этой горной 
ст, раньr ,  'ПОверхность выравнивания  н е  .сохранилась .  

В неогеновом ·периоде - следующем подэтапе - в  Восточном Саяне  
п роизошла векоторая стабилизация тектонических движений ,  замед
ление преобразования  релъефа,  отражением чего является нак опление 
в предгорьях и межгорных впадинах (Мину·синской и Тун 1<инской) але
вритистых пестроокрашенных озерных гли н .  На правобережье Енисея , 
в Минусинской ·котловине ( Финаров ,  1 963) и дел.рессиях рельефа пред
гор ий за,п адной ·ч а·сти Восточного Саяна н акапливались тонкие ,  rпестро
окр ашенные н еогеновые глины  и суглинки ,  продукты л ереотложения 
м ел-палеагеновой коры выветривания .  По данным химического, мине
р алогического, рентгенастру ктурного а н ализов и хромаграфин ( м ате
р иалы Абр амова ,  Астаховой, 1 964 ; Добродеева ,  1 965; определения 
А .  В .  Ивановск·ой, Т .  Ф .  Антоновой и др . ) , в них  н ар яду с к а олинитом 
отмечены монтмо.рил\понит, гидросл юды и rпримесь железа .  Гидрослюды 
и .каолинит  сильно р азрушены, устойчивые ми·нера.� ы  в большей степени 
в ыветрелые, и меются свободные rполуто.рн ы е  о1шслы же.1 еза и алюми
ния ,  отмечается ка рбонатность пород. Приведеиные данные ,  а также 
условия залегания  гли н  свидетельствуют об их образовании вследствие 
р азмыва  коры выветривания .  В и х  ·спорово-пьтльцевом опектре ( опреде
ления лаборатории  ВАГТ и М. П. Г.ричук)  преобл;адает пыльца ели ,  
тюуrи, пихты •с не-большой примесью пыльцы широколиственных - липы 
и дуб а .  Этот спект.р свидетельствует ·о те!Плом и влажном  .1 <:1им ате во 
время формирования rпестроцветных г ли н. М. П. Г,ричук сопоставила 
пестроцветные гли н ы  с верхами кызьшгирской свиты Чуйекай котлови· 
н ы  Алтая ,  датируемой ранним  эопtЛей·стоценом (Девяткин ,  1 965) . 

Эти же гл•ин ы  и суглин.ки по еще н е  опубликован ны м  материал а м  
В .  А .  Астаховой датируются миоп.rrиоценом ( п алино"1огические опре
деления М.  П .  Гричук и Л.  Д.  Гомулевской ) . 
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Обобщая имеющrrеся данные по западной части Восточного Саяна 
м ожно сделать предварительное зак.1ючение о том,  что !Период на копле� 

лия  тонкозерн и·стых осадков - rпродуктов переотложения коры выветри 
вания - охватывает м иоплиоцен. 

В Тункииекай в•падине в н еогене обр азовалась угленосная  свита мощ
лостью до 1 500 лt, датируемая r>IИоценом (Флоренсов, 1 960) , ,представ
ленная глина м и  и песчаникам и, .среди которых залегают р едкие п л·асты 
и линзы м ер гелей, диатомитов и бурых  углей. В строении этой свиты в 
пределах Тункинской впадины огромную роль играют щелочные базаль
ты ,  сумм а рн а я  мощность к·оторых превосходит 500 лt . Однообразный 
гранулометрический состав rпород, богатство их  органическими остатка
м и  и огромная мощность оса1дков свндетелr"ствуют о-б относительно рав 
ноыерном и пульсационном тектоническом 01пускании Тункинской в.па
дины,  а также о слабости эрозионных 111роцессов в окружающих в!nади
ну горах.  Базальтовые лавы изл'Ивались по трещи н а м  р а стяжения н а  
дно доли н  или нпадин ( Флоренсов, 1 960 и др . ) . 

По мнению С .  В. Обручева ( 1 946) , о·блаоь центрального 'Плоско
горья Восточн ого Саяна в на чале неогена представляла собой обшир 
ную р авнину, лежавшую н а  незначительной высоте. Из линзы а р гилли
та с буры м  углем,  залегающей в основании  базальтовой толщи на юго
за• !lадной окраине Центр ального ·плоскогорья ( н а  абсолютных отметках 
около 2000 At) , получен спектр с обилием п ыльцы листопадных широко
л иственных лесов равн ин : Tsuga, большим кол ичеством - Ables,  а так
же  Pinus  dembгa ,  'п ыльца Т.axod ium и Nys s a .  

В П рисаянье неогеновые отложения также представлены гл ина,ми ,  
песка ми  и торфяниками  и во многом сходны с ·неогеновым и  осадка м и  
Лрибайка.rfья (Логачев и д р . ,  1 964) . Н а  заш1 дном склоне Еловекого 
отрога в Тункииекай вшадине отмечены остатки плиоценовой красно
цветной кор ы  выветривания .  

Известная стабилизация тектонических движений в начале hеогена 
отразила·сь в длительном существовании озерн ы х  у,словий в Чулы м о
Еюrсей•сJ<ой ВIJlадине (Архиrnов и Кулькова, 1 965) , где н ака·пливались 
кр асноцветные и сероцветные глин ы - аналоги п а влодарской и более 
молодых свит. В этот п ериод на м енее устой·чивых n ородах ф о р мирует
ся ·низкая поверхность выравнивания ,  верхний предел возр а·ста которой 
определ'яется по вреза н н ы м  в нее долинам  с верхнеэоплей·стоценовы м и  
галечниками в западной ч асти Восточного С а я н а .  Можно думать, что 
уrпомянутая низкая п оверхность выравнивания  сформирована шутем ле 
ди·пленизации,  и мевшей 'своим базисом  уровень миоцен-rплиоценовых 
рек.  В восточной ч асти Восточного Саяна неогеновый уровень nерекры 
вается покровами  базальтов (Обручев, 1 946, и д•р . )  

Н оное .поднятие гор - третий •подэтап - Восточного С а я н а  nроисхо
дит в э01nлейстоцене (•по схеме В .  И. Громова и др., 1 96 1 ) ,  о чем свиде
теJlьствуют грубые песчано- галечные отложения, сохраненные в древ
них доли·нах  и депрессиях рельефа заrп адной ч а·сти Восточного Саяна .  
Эти отложения •с р езкой границей ,nерекры в а ют н еогеновые пест.рые  гли
ны .  В желез·НО·дорожном карьере, на пр авом берегу р .  Д;>ке.би, на  высо
те 2-3 At над руслом вскрывают·ся оранжево-бурые глины коры вывет
рива ния, вязкие, пластичные, мощностью 0,5 м, залега ющие на эффузи
вах и песча никах палеозоя. Глину с р азмывом nерекрывают сил ьно 
ожелезненные галечники, сла·бо- и среднеокатанные, мощностью 3,3 м ;  
за•пол1-rител ем я вЛяется грубозернистый песок, также ожелезненный, с 
м а р ганцовисты м  н ал етом. Галечники ·содержат зна чительное (до 50 % )  
колнче·ство сильно в ыветрелой хорошо оката·н ной г альки и мелких ва 
лунов.  Сходные сильно ожелезненные галечники, • С  р азмывом перекры
ва ющие дресву гра нитов, отмечены н а м и  также в долине р .  Тумн ы  на  
высоте 2 1Н н ад урезом воды. Их мощность около 1 .м и перекрываются 
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они позднечетвертичной мореной.  Возможно, что долинаобразные пони
жения,  впервые отмеченные Д. В.  В а.силье.вым ( 1 956) и исследованные 
н ами в юга-западных предгорьях Восточного С аяна ,  являются сле.J,ами 
эоп.riеikтоценовой речной ·сети,  которая  могла быть заложена еще до 
фазы .миоценового выравнивания .  Л ожбины имеюrr широтное и субши
'ротное н аш р а вления,  совrп адающие •С о·сновным на1Прав"1внием совре.'.lен
ной .речной сети . 

Одно из таких понижений п р•ослеживается ( на  абсолютных отметка х  
500-600 .м )  из  б а ссейна р .  Чибижека (система Кизи р а )  в районе г .  Ар
темовска, продо.Jfжаясь через  долины рек Канзыба,  Ка·спы , Табрата к 
долине  Шуши .  Понижение покрыта сплошным ,покровом лёссовидных 
·суглинков.  В некоторых м естах  ( н а  Джеби у ст. Кошурниково, н а  
р .  Моргоз) на  дне его выходят сильно выветрелые аллювиальные га
лечники,  лежа щие  н а  неогеновых глинах .  В галечниках содвржится 
пыльца хвойных с <п римесью широколиствен ных, что хар актерно для 
верхнего эоплейстоцена .  Состав галек и их  хорошая окатан ность н е  
оставляют сомнений в их  аллювиальном генезисе. 

Другое долинаобразное понижение и меется в бассейне верхнего тече
ния Балахтисона  и Сисима и используется современной долиной р. П ав
ловки (система Шинды) и долиной р. Степного Сиси �1 а  (система Сиси
ма ) .  В этой древней долине, у ,пос. Верхний Сисю1, в основании 7-
1 2- ;\'l етровой террасы в-скрывают.ся ожелезненные,  сильно выветре.1ые 
галечники, а налогичные галечникам на  Джеби.  Современная долина  Си
сима совrп адает с древней в111л·оть до пос.  Джетка ,  J,алее к северо-за·па 
ду они расходят·ся. П р и  а н ализе аэрофотоснимков выявляется также 
долинаобразн ое понижение вдоль долины Сыды, nересекающее среднее 
течение ее п.р а вых ·притоков - рек Ш мо, Ко, Канзы6у и теряющееся в 
верховьях 1р .  Малого Колдыбея. По-видимому, эти пониженин созданы 
эрозионной деятельностью не одной, а н ескольких рек.  Ширина  их ча
сто столь велика,  что является не·соизмеримой с мощностью современ
ных водото-ков, исшо.л'Ьзующих их .  

В Тункииекай впадине в эоплейстоценовый перио.J, н ака:пливались 
молассовая охристая ·и туфагенно-осадочн а я  толщи мощностью до 
500 .м, с р азмывом перекрывающие осадки миоценовой угленосной сви
ты. Для охрастой свиты характерны плотные 'пески с гравием и галькой 
и валунно-галечные или щебнистые отложения ,  я вляющиеся частично 
продукrrами переотложения коры выветривания .  Величина  и характер 
окатанности обломков варьируют в ш и р оких пределах .  Петрогр афиче
ое·.кий состав обломочной толщи характеризуется наличием кварцитов и 
кристаллических сланцев с примесью м рамора ,  жильного кварца и ба
зальтов, т .  е .  rр азновидностей го.рных пород ·ближайших хребтов. Охрис
тую окраску толща имеет благодар я  обогащению ·стяжениями лимони
та ,  цементиру ющего .обломки.  Характерным для этой же свиты являет
ся уменьшение  величины о бломков •по мере удаления от гор . Охристая 
песчано- гал'еч никовая и щебнистая толща по  условиям залегания  и ха
р а ктеру осадков анал·огичн а  отложениям Заrпадного З аtбайкалья . По
следние в свою очередь, судя тю фаун е  млеко:питающих, синхронны ниж
несаньмэньской свите Северного Китая ,  котор а я  считается возрастным 
эквивалентом европейского виллафранка (Равский, Голубева, 1 964) . 
Аналогичный облик и меют эоплейстоценовые отл ожения Алтая и За
падного Саяна ,  что свидетельствует об аналогичных с Восточным Сая
нам усл·овиях р азвития р ельефа в ОtПИсьшаемое время.  

На Окинеком плато и Ия-Удинском междуречье в это время ::-�ро 
нзошло излияние базальтов, в Иркутской и Канской л р едгорных впади
н а х  н а капливались аллювиально-пролювиальные галечники и пески. 

В период, который в литер атуре нередко н азывается временем фор-
1.1i i р ования кра·сноцветной .фор·м а ции (Великовская, 1 955; Логачеа, 1 96•l ) , 
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в Восточной Сибири  !Происходило iJезкое орографическое и геоморфо,и
гическое обособл'ение Саяно-Байкальского нагорья от Сибирской плат 
формы. Основное уча стие в нак01плении осадков приняли предгорные, 
рс r;ные, .пролювиальные и вулканогенно-кл астические отложения ,  ука
зывающие н а  ·существование  высоких р а счлененных гор .  

Таким образом,  этал новейшего ороrенного р азвития Восточного· 
Саяна  оказЬ!Iвает.ся сложным.  Н ачало его относит.ся к олигоцену, о 
чем свидетельствуют грубый состав  отложений ( аналогов бельекой и 
кирнаевекай свит)  в Южно-Минусинской котлови не, водоразделЪных 
галечников, добазальтовых конгломератов в бассейнах .р ек Оки и К:итоя. 
Об  интенсивном размыве гор в это время г·оrворит минерал ьный состав 
обломо'Чного мате р и ал а ,  выносимого в Западно-Сибирскую низмен
ность. В результате деформ ации мел-tпалеогеновой •nоверхности вырав
нивания и tпри  участии избирател ь ной денудации формиравались яру
сы рельефа .  Одновременно в депрессиях и грабенах захоронялись коры 
вынетривания .  

В миоцене и ,  rвоз·l'vюжно, раннем •плиоцене .имела место некотор а я· 
стабнл'Изация р ел ьефа в обстановке слабых и р авномерных тектониче
ских движений, о чем можно судить по н а.коплению в предгорьях и 
межгорных впад.инах тонкозернистых осадков зна чительной мощностн, 
в которых отм ечена .примесь продуктов р азмыва коры выветривания .  
Миоплпоценовое выр авнивание рельефа было непродолжительным н н е 
повсеместным.  В соВ!р еменном рельефе западной части Восточного C 1 н 
JI :l сохр анились фрагменты речной сети, возникшей,  ·nо-видимому, в э т о  
время .  

Ноное значительное tПоднятие страны  произошло во  второй nолови не 
плиоцен- раннечетвертичной э•похи, что запечатлелось в разработке дреrз
них  долинаобразных понижений и в накоплении эоплейстоценовых 
галечников в долинах и молассавой охристой толщи в Тункинской 
впадине.  

Этап формировани я морфаскульптуры 

Воздыманне гор и интен·сивное их  р асчленение •продолжало-сь в 
с•р еднюю и :позднюю эпохи четвертичного nериода .  Склоны междуречий 
и долин ·подвергались моделировке эиогенными rпроцессами,  []ро.исхо
дило расчленение их  вершинами ручьев. Образование тер р а сового комrп
лекса,  по-видииому, неоднократно nрерывалось н астуланнем л·едников .  

Следов н а иболее раннего-самаравекого-оледенения в рельефе гор ,  
очеrтдно, не  ·СОХ!р анилось .  Отложения этого ледниковья здесь уничто
жены в результате по·следующего довольно сильного расчленения и 
сноса .п ри  поднятии страны. Похо.'lода i-!Ие фиксируется лишь в аллювии 
т�р р а с  .круnных рек .  Во  время этого оледенения на капливалась верхн5J'я 
часть аллювия IV террасы Енисея ( Фина ров,  1 963, 1 '963 ; Пуминов, 1 96б) . 
О перигляциальном аллювии,  характеризующемся мелкозернистостью, . 
пылеватостью, ·склонностью к облессованию, nреимущественно горизон
тгльной сл'оистостью, ·в ыполняющем долину р. Енисея,  п исали также· 
С .  А. Архи.nов ( 1 966) и С .  П .  Горшков ( 1966 ) . 

В Тункинской впадине во время максимального оледенения nроисхо
дило наrюпление толщи озерных песков мощностью до 500 м ( Равск 11й ,  
1 964) . Пески однородные, тонко- и мелкозернистые, слоистость в них 
чаще r оризонтальная ,  типа ленточ.ной , обусловленная прослоями тс,1 -
ного  г.1 иннст·оrо песка,  но и ногда отмечает.ся косая слоистость,  по.1-
черкнут а я  прослоями nра вийного ·песка . Для mесков ха.р актерна  криоген
ная  текстур а .  К:ром.е того, ·они содержат хол·одолюбивые диатомеи, ра 
ковиньr l\IЕ·л ких угнетенных моллюсков .  Состав -пыльцы 6еден и прс .1-
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стаыrен в осноtвном ксерофитами .  По р а стительньш остаткам из торфн
Н iiстого слоя у.словия н а копления толщи опр еде-1яются как  тундровые 
и .1 есспундровые. Учитывая находки фауны хазарского ком•пле1..: .� з .  
Э.  И .  Равский и другне ( 1 964 ) датироваЛи эти  от.тюжения в.ремене�1 с а  
м а р аве кого оледенения н р ассматр-ива.'l и их  как э.'!ементы !ПеригляЦ;Id JJ Ь
ной обстановки. 

С н а чалом отступания ледников самаравекого оледенения связано 
оживлен ие эрозионных nроцессов в горах и обр азование высокого ком
·nлекса террас . Фрап'lенты этих терр а с  ·соJСр анились в круюных долин а х  
Кизнр а, Казыра и Шинды н а  относительных высотах о т  1 00 д о  200 м.  
К это�у же времени относится, очевидно, и н а копл ение валунно-галеч
ных образований,  вскрытых в р азрезе IV тер расы Кизира .  Галечники 
состоят из слабо- и среднеокатаиной гальки м естных !Пород -с неболь
шюr содержанием выветрелых галек. Средний р аз�ер галь.ки 5-2,5 cAt .  
Длинные оси галек и меют ориентировку, nаnеречную ·no отношению к 
до.1 ине  Кизира ,  что характерно для речных осадков n р и  большой силе 
водотока.  Средни й  р азмер гальки свидетельствует о том, •что уклон дни
ща долины Кизира был близок к среднему уклону современного русла 
рекн, т. е. порядка 2 м/кN. Исходя из этих данных,  можно думать, что 
н общая м орфология •рельефа б а ссей н а  .р . Кизир а  в оnисываемую эnо
ху была близкой .к соврем енной .  Т олща галечников в р азрезе у с. Жер
батиха,  .no данным -сшорово-IПыльцевого анализа ( заключение М. П. Гри 
чук) , нака'Пливалась в условиях теплого .климата ,  когда !Преобл адал а 
-степная  р астительность и местами росли кедрово-сосновые -·и березовые 
Ji e c a  с дубом.  На  это·м основании галечники IV тер расы Кизир а  с опо
-ставляются со -среднечетве-ртичными tnесчано-гравийными отложениями 
р азреза  у с .  Шунеры ( Р а ковец, 1 965 г . ) ,  которые с р азмывом перекры
в ают нижнечетвертичные отложения. По-видимо�у, эти же галечники 
-с ошоставимы т акже с песчано-галечни r<овым и  осадкам и  н ижней части 
1ер расы Е нисея высотой 40-60 л-t в Минусинской в.n а дине .  

Д. П.  Фи  н а ров ( 1 963 ) , С .  П .  Горшков ( 1 966)  и А.  П .  Пуминов ( 1 966) 
отнесли форми р ование  аллювия этой ча-сти тер·р асы к среднечетвертич-
1-! ОЙ эnохе, к веку, n редшествующему nервому, �послесамаровскому оле
денению, синхрон н ому предJп·олага емой таз-овекай стадии н а  севере Си
бшр и .  

В общем облике рельефа Восточного Сая•н а  влияние оледенения ·про
слеживается в.полне убедительно, одна·ко :no вопросам о количестве и 
возрасте оледенений мнения исследователей расходятся . 

О следах древнего оледенения в за·п адной части В осточного Саяна  
·)'lпоминается в .р аботе А. Г .  Вологдина  ( 1 93 1 ) .  А.  Г .  Вологдин отметил 
две фазы (стадии)  д'ревнего -оледенения и оболее молодую фазу в обла 
сти гольцового рел ьефа.  Н аличие озерно-ледниковых ленточных глин ,  
содержащих ·nолярную флору, о н  р а-ссматривал как  nризнак  межл1ед
н иковой Эlпохи. В низовьях Казыра и Кизщр а вы;:r.е.1ены две стадии оле
.'{енения,  n ричем к следа :\'! более раннего из них относятся эрратические 
-валуны,  р ассеянные на низких и пологих междуречьях ( Чехови ч ,  Верж
ховская и д'р . ,  1 959) . 

Д .  П .  Финаров ( 1 963) , р ассмотрев палинологическую характеристи 
l<У а -1лювия терр а с  Енисея в предел ах  Минусинской l<отлови JI Ы и Во 
сточного Саяна ,  выделил Т!рИ ЭIПохи юохол\одания,  соответствующие трем 
олеJ,енениям.  Одно из них  среднечетвертичное н J.Ba верхнечетвертич
·ных , синх.ронных зырянскому и сартанскому оледенениям -севера За 
пзд. ной Сибири .  

О следах древних оледенений восточной части Восточного Саяна 
значительный материал •соб р а н  С .  В .  Обручевым ( 1 946 ) . По его мнению, 
·восточный Саян пережил две эпохи древнего оледенения,  послед'нее из 
хоторых им п рел,положительно датщруется вюр мом.  
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М. Г .  Гроссвальд ( 1 965)  для восточной части В01сточного Саян а и 
<ееверо-востока Тувы установил три четвертичных оледенения,  причем 
·следы средне- и позднеплейстоценового оледен ений  отмечены и м  в со
временном рельефе. 

Н аtпротив, по мнению В. Н .  Олюн и н а  ( 1 965) , все следы ледниковой 
деятельности,  сохр аненные в рельефе Восточного Саян а ,  в том числе 
и указанные С .  В. Обручевым,  ·п ринадлежат  одному оледенению,  син
·хронному зырянскому. В 1р азных р айонах, которые отличаются по оро
тра фическим и кли м атическим условиям ,  существовали -р азные типы 
.ЛеJ,НИКОВ. В ОДНИХ р а ЙОНаХ - сlеДНИ.КИ !ПОДН ОЖИЙ, В друГИХ - ДОЛ ИННЫе 
и ка равые ледники .  Следы бо,1 ее древних оледенений м-ожно, mo мне

Т ! I !Ю В .  Н .  Олюнина ,  обнаружить лишь детальными геологическими ис
Сlсдованиями .  

В пределах западн ой ч а сти Восточного Саяна ,  как  нам представ
ляется, также не  сохранились формы рельефа ,  связанные с более ранним ,  
чем последнее, оледенением .  Те�т н е  менее в IОжно-Минусинской кот
.ловине,  в заiПадных предгорьях Восточного С а5�н а  и в Тункииекай ВIП а 
дине ( Фина1ров,  1 963, и др . )  выявлены отложения , .п алинологическая и 
nа .1 еонтологическая характеристики которых ·свидетельствуют о том,  
что они на ка,пливались в условиях похолодания климата  и отделены 
·от ледниковых отложений последнего оледенения осадками межледни 
·ковья. К таким отложениям относятся облёссова нные суглинки и пыле
ватые !Пески,  н а блюдавшиеся н а ми в верхней части р азреза IV  террасы 
Кнзира ,  в юrо-за,падных преJ:горьях Восточного Саяна .  В основа нии  
10.1 Щи этих суглин ков найден верхний коренной зуб Ceгvus ех. , gг. ela
pi?Us ,  датируе 1ый  Э. А.  В ангенгейм не моложе н изов верхнего плей
стоцена .  Судя по опорово-mыльцевым спектра м ,  осадки фор миравались 
в условиях довольно холодного и влажного климата .  По соотношению 
суГлинков с аллювием более низ.кой ( I I I )  террасы, можно пола гать,  что 
-вре\1Я их формирования относится к предпоследнему оледенению Во
сточного Саяна .  

К образованиям времени  тазевекого оледенения в Тункииекай ВIПа 
дине отн·осятся озерные тонкопесчаные и алевритистые осадки мощ-
1!остью до 30 .м ,  н есогласно  п ерекрывающие отложения самшровского 
оледенения.  В них н а йдено много р а ковин моллюсков, характерных для 
хо.1одной и сухой экологи·ческой обстановк·и. Спорово-пыльцевой опектр 
-свидетельствует о растительности типа тундры.  

З а  предела ми впадин ,  н а  склонах хребтов в этот же период н акаtп
ливались валунные пролювиальные отложения,  содержащие обломки 
ра змером -от 0,5 до 2,5 .м в tПо·перечнике .  Лрубообломочный ·валунно-га
лечный материал с большой примесью песчано-гр а вийного заtполнял 
Быстринскую &падину и др.  

В теплый .межледниковый пери01д, и мевший  место между тазовским 
и зырянским ледниковьями ,  формировал ся аллювий I I I  террасы Кизи
ра .  Напомним ,  что о следах межледникового периода писал еще 
И .  А.  Мелчанов ( 1 934) , выделивший р ечные п ески и Лёссы под валун
Н Ы \I И  глинами в долине р .  Сухой Л ог ( система Кан а ) . Н а  правом бе
·регу Кизира выше второго порога м ежледниковый аллювий в р азрезе 
III террасы высотой 22-30 м пред·ставлен валунно-гале'Чниковыми  об
р а зованиям·и с грубозернистым,  сильно ожелезненным песком и грави
ем , которые чередуются с песчано-гравий·но-галечны�1и  отложениями .  
Песок в последних грубозерн и стый,  тем•ный , с незначительной примесью 
та.1ьки,  гравия и мел'ких облом.ков пород. Зерна кварца  •плохо оката
н ы ;  галька и гравий слабой и •средн ей степени окатанности ; валуны 
р а змером 30-40 С;Н довольно хорошо окатаны .  Возможно, что -подоб
н ое строение аллювия характеризует р азную интенсив·ность эрозионны х  
nроцессов от  умеренной и слабой д о  сильной.  В разрезах этой же 
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террасы в районе ключей Малого и Большого Белого, в 2 к.м. ниже устья; 
р .  Uкуневки и в 1 к.м выше устья р .  Таска ,  четко просм а'Гривается ко
сая,  однонаправленная  слоистость в песчаных горизонтах. Очень ха 
рактерно tдля осадков терр асы н аличие грУ'бозернистого темного :п еска 
1 1  супеси с суглинком в валунно-галечниковых отложениях; елонетость 
в основном горизонтальная ,  иногда ,  особенно в песках, косая ,  р ежt:: 
тиюа  ряби .  Темные грУ'бозернистые обломочные песчаные слои ритмич
но чередуются с песками темно-желтыми ,  тонкозернистыми и мел i(О
зернистыми, а также с гравийниками .  Спорово-пыльцевой спектр «теn
лый» ·содержит большое количество пыльцы P i n u s  n/p H a p l oxyl·on -
8'1 % ;  P i n u s  s i l \' -- 37 % ;  небольшее - P i cea - 4 % ;  Ables - 6 % ;  Cedrus-
1 % ; Coryl u s - 1 % ; Ulmus;  единично - T i l i a  и Quercus. В нижней части. 
р азреза в опектре  увеличивает-ся содержание •пол ыни ,  зла ковых 11 раз
ни·равья .  

Близ оз. Пескари,ное и у озер Утичьих в долине Кизира площадка. 
I I I  террасы •высотой 22-30 м перекрыта морен·ными отложениями ;  т. е. 
описываемые аллювиальные осадки оказывают-ся древнее осадков по
следнего о.�еденения,  оставившего на иболее за\-н�тные следы в этой ча-· 
сти Восточного С а я н а .  

В долине Енисея в 'nределах Южно-Минусинской котловины н nре;:r
:-орьев Во·сточного Саяна в позднечетвертичн ое межледниковье, п о  дан 
ны:vt  большинства исследО'вателей (Финаров ,  1 963; Архипов, 1 964; Пу
м кнов, 1 966; Горшков, 1 966) , накап.rгивался аллювий н ижней ча·сти 
I I I  терр а-сы высотой 30-60 м ( «Лагерной» М. П .  Н а гор·ского) . Он 
предста·влен п·олимиктовыми хорошо окатаннЫ:\1 И  и оrгсортиров а нными 
галечниками мошностью 1 0- 1 5  м с линзами  'Илов. Галечники по  rра 
нулометр·ическому составу и характеру окатанности почти не отлича
ются от •современного а .f!лювия Енисея ( Горшков, 1 966 ) . Б огатые ·спо
р ово-пыльцевые спектры ·свидетельствуют о растительносТ'и лесостеп
ного типа ,  а Д. П. Финаров ( 1 963) указывал н а  наличие пыльцы широ
I<олиственных пород. 

В Тункинской В'П адине в казанцевекое межледни·ковье нака'пл ива
л ись слоистые озерные глины ·и русловой аллюв·ий 1 0-1 5-метров ой тер
р асы И р'Кута .  Глины н а сыщены органич ескИiм м атериалом и С]{ОПле
ниями древесины.  Для спорово-tпыльцевых опектрав из этих глин ( р аз
рез у с. Шимки)  характерно 1преобладание •пыльцы древесных ( березы. 
ели,  пихты, сиби·рского кедра ,  лиственницы, ольхи, ивы) и ·Спор ( п а по
ротников, сфагновых мхо·� и плаунов) . П ыльца травянистых р а стений. 
ПDедставлена осоками ,  злакам·и , �полынью и р азнотравьем. 

В П р ибайкалье в казанцевекое межледниковье ·происходило н а коп
ление аллювия I I I  террасы высотой 1 5- 1 8  м .р .  Чикая, а также га:теч
ников и nесков 1 8-24-метровой террасы р .  Джиды (Антощенко-Оленев,. 
1 966) . В бассейне верховьев Ангары к ·позднечетвертичному м ежледни
ковью относится накопление аллювия 3-0-35-метровой тер,р асы ( Во
скресенский, 1 957) . Теплый и влажный климат  поз,днечетвертичного 
века 1перед наст�nлением последнего оледенения благоприятствовал по
всеместному р азвитию эрозионно-аккумулятивных .пр оцессов. 

Изложенные данные о строении описанных террас  показывают, что: 
no время их формирования эрозионные п роцессы явились ведущими в. 
общем nреобразовании рельефа Восточного С аяна .  Тем не менее при 
несомненном преобладании выноса материала мы  не можем говорить 
о значительном эрозионном врезе,  поскольку современные тальвеги до
лин  находятся пр.иблизительно на  •одном уровне с уровнем эрозионного· 
вреза в конце раинечетвертичной эпохи. 

В п роцессе общего поднятия и отнооительно сла бого врезания мож
но выделить более мелкие пульсаци и :  р азмыв в самом конце нижне
четвертичного периода, равновесие ил и накопление аллювия до сама-
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JЮвского оледенения, врез после него, накопление аллювия в поздне
·четвертичное межледниковье и новый врез перед позднечетвертичны м  
-оледенением . 

Это чередование в ыноса и аккумуляции 011ражает соотношение тек
тонических поднятий и поступления м атериала в долины.  

Для Енисея южнее Красноярска С .  А. Архиповым ( 1 966) в рез перед 
зырянсюrм оледененrием определился в 50-60 м. В бассейне среднего 
течения Кизир а  он, по-видимому, достигал 30 м. В долину последней, 
судя по характеру осадков, поступало значительное КО-!)ИЧество продук
тов CK.'IO!-IOIIOЙ д:енудаЦИИ. 

Межледниковье сменилось зырянским оледенением,  следы которого 
отчетливо соХ!рюrились в современ!-!ом рельефе В осточного Саяна .  В за 
nадной его части это - кары ,  троговые долины,  участки ·С хол мистым 
ре"-;ьефом, конечномаренные валы, ложбины стока ледниковых вод 
и т .  п. 

Кары,  троги, отшлифованные скалы на берегах озер Кизир- Казыр
ского и Кизир-Шиндин-ского междуречий. явrились результатом экзара 
ционной. деятел ьности ледниrков .  Конечномореиные ·валы и другие мно
гочисленные формы аккум улятивного хол мистого рельефа наложены на 
-ска"1 ьную основу на  различных высоrгах.  Кары набл юдаются Еа север'О
восточных и в-осточных склонах хребта Чебулак, н а  -северных склонах 
безымянного хребта с горой Москва и Манекого Белоrорья, на 'севера
восточном склоне горы Кум и в других местах н а  отметках 1 200- 1 500 м .  
Морфология ка·ров однтипна .  Они характеризуются большими размера 
м и  до 1 К/1-t в поперечНJике пр1и высоте стенок до 500 м ;  в верхней. части 
стеюш скатюrые, иногда отвесные н а  высоту 200-400 м, ниже ста новят

·СЯ пологими и з акрытыми  каменными осыпями, нередко закрывающими 
и дно. Однотипная морфология карав,  приуроченность .их к склонам оп
р еделенной экспозиции свидетельствуют об их одновоз1растнюсти . Анало
гично карам Юrо-Восточноrо Алтая ( Ивановский, 1 962, 1 965) кары Во·  
сточного Саяна р асположены по нескальку в .ряд или лестницей. Днища 
их  приурочены к близким абсолютным отметкам н образуют 11ри яруса 
( 1 220- 1 280, 1 350- 1 380 и 1 500 м) . Ярусы связаны,  по-видимому, с эта · 
п ами  изменения выесты снеговой л'инии во время оледенения. По данным 
М. Г .  Гросевальда ( 1 963 ) , снеговая граница r в  настоящее время проходит 
на высоте 2000-2300 м ( в  пределах хребта Крыжина ) .  Исходя из этого, 
J\!ОЖНО определить, что м аксимал ьная депrресоия снеговой. линии во вре
м я  последнего оледенения в описываемом р а йоне составлял а около 
1 000 м. С. С. Воскресен-ский ( 1 962) определил деnрессию снеговой. гра
ницы для Восточного Саяна в 700-800 м, т. е .  близко к нашим да нным.  
Е .  В .  Максимов ( 1 966 ) , обобщив сведения по ,педниковы м  формам по
следнего оледен�ния в горн ых системах Европы, Азии, Океанrии, Север
ной и Южной. Америки, пришел к выводу о повсеместно одинаковом 

-стади альном характере р аспада древних ледников. К.оличество стадий 
сокrр ащения ледникю-в в гора1х определяется им как равное или бл!Изкое 
к вос�:.,ми .  Стадиальный характер р аспада ледников Е. В .  Максимовым 
объясняется общепланетарными закономерностями дина J\rикн клима
та,  в ч астности, ритм ами увлажненност1И, устанавливасl\1ыми А. В .  Шнит
НИJ<овьш ( 1 963 ) . Для восточной ч асти Восточного Саян а им указаны сле
дующие величины депресоии снеговой линии во время последнего 
оледенения, определенные по высота м  карав (в .м ) :  1 060- 1 1 30, 820-
9 1 0 , 640-720, 470-5 1 0, 300-360, 200, 1 40, 50. 

Отмеченные нами  для западной час1'и Восточ ного С аяна тrрtи яруса 
каров, которым соотве1'ствуют величины депресии снеговой. границы 
в 9 1 0, 720 и 5 1 0  м, отвечают, по-видимому, второй, третьей и четвертой 
стадИЯ!\! отступания вюрмского ледника по вычисле.шю Е. В. Макси
мова .  
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Однако количество ступеней каравой ,1естншцы в предел а х  В осточ-
ного Саяна  не соответствует тому количеству стадий отступания верхне
плейстоценового оледенения, котюрые  м•ожно установить по комплексам; 
форм л едникового р ельефа.  Так,  В .  Н .  Олюнин ( 1 965)  в восточной части 
Восточного Саяна  отметил лишь две стадии регрессии последнего оледе
неНiия .  Для западной части Восточного С аяна ха,р а юерен один nояс ко
нечных марен, п р1инадлежащий эrгому  же оледенению. В некоторых гор
ных странах Юга Сиби•ри ( н а  Алтае, в З ападном С аяне, З а nадной и· 
Восточной Туве) также устанавливается не больше одной-двух стади
альных подвижек верхнеплейстоценового ледника (Ефимцев,  1 96 1 ;  Ива 
новский, 1 965; Гроссвальд, 1 965, и др . ) . Кроме того, по м нению некото
рых гляциологов ( Гр оосвальд, 1 965) , ·Ступенчатая ·система  ка ров может 
возникнуть в одну ледниковую стадию ( что, вероятно, и имело место в; 
зашщной части В осточного С аяна ) . Таким образоl'.-r ,  вывод Е. В .  Мак
симова о восьми  стадиях отступания верхнеплейстоuенового оледене
н ия в Восточном Саяне нам  не представляется бесспорным .  

Кроме к8ров ,  в заnадной части В осточного Саяна наблюдаются доли
ны - троги р азличных р азмеров.  Н аиболее кру:пным трогом, достиг а·· 
ющим в длнну нескольких десятков километров, является д;олина р .  Нич-
1\И .  Немного короче троговая долина р .  Табрата .  В верхних отрезках 
притоков Кiрупных рек  повсеместно наблюдаются хорошо выраженные 
троги, и меющие незначительную протяженность. В долине Кизир а  следьг 
ледниковой экз а рационной деятельности сохра нились лишь на отдеJlЬ-· 
ных участ ках.  

Следы зкзараuионной деятельности .1едника хорошо выражены на 
Кизир -Ка.зырском междуречье, в р айоне южного берега оз. ВерхниЙ' 
Тагосук, а также б,тшз оз .  Большой Тиберкуль .  У западной оконечност}r· 
озер С:еменовского, Можарсюого, Большой Тиберкуль, Тагосук н В ерх
ний Тагосу.к расположены конечномаренные валы, озера  вытянуты· 
в виде цеnочки, соединяясь небольшиl\ш протоками .  Очевидно, общая 
вnадин а  этих озер могла  получить окончательное выражение: 
как  концевой бассейн л едника.  Снаружи этот бассейн ока ймлен. 
дугой конечных марен,  которая образует классический маренный а мфи
театр. 

Участки холмисто-котловинного ледникового 1рельефа в з ападной ч э -· 
спr Восточного С аяна  отчетливо выявляются н а  аэрофотоснимках, по
этому их легко сравнивать. Они развиты в бассейне Табрата,  на право
бережы: Казыра ,  в верховьях р .  Тагосука 1и в р айоне оз. Пескариное, 

в бассейне р. Тартояка и озер Диких, н а  .1евобережье Шинды.  Марен
ные отложения на  водоразделах Кизv. р а  и Шинды ,  Киз111р а и Казыра  па 
л итологическому облику а налогичны моренам восточн·ой части Восточ
Еого С ая н а  и п редставлены либо сглаженным.и в алунами ,  либо слабо· 
окатанными валунно-галечникоными  отложениями с большим содержа
нием щебня и галыш .  Н а  перемычке озер Верхний Тагосук и Тагосук 
вскрытые шурфом ледниковые отложеюrя представлены буровато-ко
р ичневым суглинком с редким1и окаrганньши галькам и  вверху 1разрез а  
и скоплением гальки и в алунов - в нижней части 'разреза .  В обнажении 
левого берега р .  Иловатой Тумны ( м ежл:уречье l�изира  и Шинды ) 
ледниковые отложения представлены в алунно-галечниконым несор11иро-· 
в а нным м атериалом с большим содержан11ем  щебня и гальки; з аполни
телем я вляется разнозернистый, преимущественно грубозернистый
темноцветный песок. 

В долине р. Иловатой Тумны ( систем а Кизира ) ,  :--1орена , с.т а гающая 
верхи р азреза 35-40-метровой террасы,  представлена плотным,  глини-· 
стым ,  р азнозернисrгым песком с большим количеством валунов ( раз
мером до 0,6 м) , гальки и дресвы. Ва .1уны и галька слабо окатаныу 
а весь м атериал не 1сортирован. 
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Мореиные отложения с валунами интрузивных пород проележены 
сплошным пл ащом от долины Тумны ( система  Кизир )  до дол1ины Тар
тояка ( система  Шинды ) . Междуречье Тум н ы  и Тартояка з анято хол м·и
сто�озерным рельефом. Озера отличаются фестончатыми очерта ниями 
берегов. Ручьи,  соединяющие озера , всюду вскрывают марену, видимая. 
мощность которой достигает 22 лt.  

Маренные осадюи, непрерывно п рослеживаемые на Кизир -Шинд•ин
ском междуречье, спускаясь в долину Кизира ,  Пt:1рекрывают площадку 
I I I  террасы .  Н а  Кизир -Казырскоы междуречье маренные отложения 
т а кже представлены в алунно-галечниковым несортиров а н ным м атери 
алом, который р азвит как  н а  склонах ,  т а к  и н а  вершинах невысоких со
пок.  Мощность м01ренных отложений в отдельных западинах рельефа,  
судя по результатам бурения,  достигает 53 м.  Н а  междуречье нижНiих 
отрезкон I<.изи р а  1и Казьцра маренные осадки сменяются водно-ледника . 
выми  песками,  гравием и галечниками с небольшим количеством валу
нов .  Они примыкают к речным тер р асам 'И трудно отличимы от аллювия 
этих терр ас. 

Ледниковые формы рельефа ,  н аблюдаемые на высотах более 1 200-
1 300 м н а д  уровнем моря,  сглажены,  их очертания более мягкие по срав 
нению с а н алогичными форм а м и, р азвитыми на  меньших а бсолютных  
отметках,  что мож но объяснить и нтенсивным воздействием н а  НJИХ голь
цавой денудации. 

На левобережье И р кута ,  на правобережье Ки:тоя,  на левом берегу 
Тиссы С. В. Обручевы м  ( 1 959) описан ы  ярусные дол ины,  р асположен
ные в р а.зличных по морфологии участках ледниковых трогав и име
ющие форму р азрушенных ущелий.  Н а  основаНJии а нализа их строения 
и р а сположеНIИЯ в горных  стр а н ах, Подвергавшихея оледенениям, 
С .  В.  Обручев п ри шел к з а ключению, что образование этих щолин связа
но с таянием ледника :  поток ледниковых вод вначале размывал кама
вые и маренные тер1р а1СЫ по обоим бортам ледника,  з аполнявшего глав 
ную доли ну, а 'Затем коренные борта.  

Понижения, н а поминающие я русные долины,  от!V!еча ются lИ в з апад
ной части Восточного С аяна ,  по левому и п р а вому берегам р. Табр ат а  
(система  р .  Казыр а ) , н а  северо-западном склпне г .  Белок (Шш-щинсi<о
Кизирское межд)'lречье) и на юго-восючном склоне г. Чебул а к  ( Шело
мов, 1 963, и др . ) . Эти понижения вытянуты параллельна долинам-тро
гам ,  имеют значительную ширину и скальные склоны.  

Как устанавл1ив ается по  р аспростра нению ледниковых форм рельефа ,. 
центрам·и оледенения были хребет Крыжина ( п ики Грандиозный и 
Эдельштейна )  и отдельные вершины Кизи1р -Шиндинского междуречья , 
сткуда .'Iедниюи спускались языками .  Один ледниковы й  я·зы к  спускалея 
вначале по  долине Кизира , з аrгем через короткий и низкий перевал у 
устья р .  З а йки переходил в долины  рек Тагосука и Можаркн .  Другие 
языки заполнял1и долины Тагосука и Черной, Казыра ,  Табрата ;  по  до
лиие Н ички ледни к  спускалея н иже устья р. Тумны на 10 км. Льды за 
к,р ывали также пологие понижения н а  межд)"'речьях, з а нятые ныне 
п р итоками  крупных рек р айона .  Таким образом, формиравались пере
nальвые ледники, переходящие из одной долины  в другую. В плане 
таксе оледенение приобретало по  своей морфологии характе'Р сетчато
долинного, или шпицбергенекого (Обручев, 1 959; Калесник, 1 963 ) . 

По южному склону Тункинского хребта маренные отложения,  ч астич
но переотлагаясь, участвуют в строении предгорного шлейф а и локал�и
зуются п ротив устьевых участков троговых долин .  Марена  зырянского 
оледенения отмечена ,  н а,пример,  близ с. Мойготы, в виде щебнистого 
и глыбового, слабо окатанного материала .  Она  занимает большие 
площади в Хайтагольекой и Мондин·ской котловинах  ( Р а вский и др  . •  

1 964 ) . 
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К перигляциальным образованиям оледенения,  синхронного зырян
·С I..:ому в Западно-Сибирской низменности, относятся лёсоовидные суглин
к и  и пески, занимающие большую площадь в бассейне  р .  Тубы, где они 
слаг2ют пологие междуречные прсс11ранства и их  скло!-!ы. Для них ха
р актерны столбчатая отдельносrrь выветривания,  пористость и карбо
натность. В низовьях Кизир а эти лёссовидные пески и суглiИнки обра 
зуют вертикальные стенки 11еррас с ха-р актерн ы м  р асчленением . В НJИ· 
зовьях Казы1ра лёссов,идные осадки перекрывают коренные, скальные 
поро.1ы. Мощность лёссовидных поро.1 достигает в понижениях рельефа 
1 00 лt. Опи{:аНiию этих отложений посвящено много p aбorr (Обручев, 
1 9 1 1 ;  Соколов. 1 9 1 4 ;  Батов, 1 93 1 ;  Эдельштейн,  1 936; Москвитин,  1 940; 
Воскресенский, 1 962, и др . ) . В приледнюювой области северо-восточных 
нредгорий Восточного Саяна с позднечетвертичным оледенением также 
связывается накопление лёссовидных пород. 

Н а блюдаемые в рельефе западной части Восточного Сая н а  следы 
.ледниковой деяrгельности по возрасту, вероятнее всего, синхрониэиру
ются с зырянским оледенением З а п адно-Сибирской низменности . 
Основанием  может служить следующее. Мореиными отложения ми  опи
сываемого оледенения, как  уже говорилось, перекрыта площадка 
I I I  терр асы в долине КизИJра ,  аллювий которой формиров ался в более 
теплых КJiиматических условиях, т. е. в межледниковое время. Аккуму
лятиgные формы везде имеют оди наково хорошую сохранность и не
прерывно прослеживаются от вершин  гольцов до дна долин .  Сущест
венным доказательством их относиrгельной молодости является, как 
справедливо полагает В .  Н .  Олюнин ,  такж�е отсутствие примеров моло
,.J.ых эрозионных &резов в древние ледниковые формы с вложенными в 
них более м оJJодым и  следам и  ледниковой деятельности. 

И меющийся фактический мат ер и ал по рельефу и стратиграфии 
кайнозойских отложений еще не вnолне достаточен для того, чтобы ка
т�:: rорн'Iески высказаться о количестве и возрасте оледенений. Можно 
с достаточной долей уверенности говорить о двух оледенениях, из ко
торых первое отразиJJось в «холодном» пыльцевом спектре осадков 
верхней час11и IV  тер1расы р. Киз,ира .  Как СJl едует из общего строения 
рел ьефз, оно,  очевидно, синХ!р,онно т азовекай стадин м а ксимального 
оледенения на Севере Сибири .  Следы еще более древнего, с амаровско
го, оледенени я  сох,ранены лишь в хо.1од;ном с-пектре террас  Ен исея. 

Окончатель!-ю нерешенным н а м  представляется вопрос о границе 
у rаксимального продвижения л едников. По данным геологов Всесоюз
ного аэрогеологического треста ( Чехович и д,р ., 1 959 ) , граница  оле.Jе
нения в з а,падной части В осточного Саяна проводит·ся по линии се.1 
Усть-Можарка -Таяты на  ·основанин налич·и1я эрратических валунов.  
Одна·�о. воз м ожно, ч то валуны, ·в,стречающиеся в предела х  Кизи р - Ка 
:Jырского междуречья (напри:vrер,  у с .  Малая  Черемшанка,  Ко1рдово и 
др . ) , могут  быть связаны с делювиальной обработкой глыб месrгных 
пород, а также с высвобождением галек 'И  валунов из девонских кон
гломератов, р а спространенных на  описываемом м еждуречье. П оэтому 
нам представляется более обоснованным проводить Г'р а ницу послед
него оледенения пс конечномаренным образованиям,  J<оторые и меются 
на западных берегах озер Тиберкул ь, Мож а рское и др. В конце и пос:1е 
отступания позднечетвертичного оJJ еденения накапливаются флювио
гляциальные н озерно-ледниковые отложения н а  меж.Jу,р ечьях, а 
также аллювий низких терр а,с в долинах ' рек. В связи с таянием ледни
ка на  Кизир -Казырском междуречье к западу от озер Можарскоf', 
Тиберкуль и других начала формироваться аккумулятивная равнина .  
В п риледниковых водоемах происходило отложение озерно-ледниковых 
гли нистых осадков с правильной р итмичной слоистостью типа ленточ
ЕОЙ.  Эти оrгложения в виде плитчатых синих или голубовато-серых 
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пластичных жирных глин заполняют котловины былых озер. Они, на
пример, вскрыты в ерховьями р.  Н ырды, где содержат бедный спектр 
f!ыльцы кустарниковых, отмечены в долине р. Иловатая Тумна ,  на 
р . Канакский Таят, в долине р .  Таtртояк. Нередко озерно-ледниковые 
глины перекрываются мореиными валунно-галечн и ковыми отложения
ми. Н а  ip.  Кизир в озерно-ледниковых глинах А. Г. Вологдиным ( 1 93 1 )  
отмечены полярная флора л пресноводные мелкие гастроподы. 

От времени таяния л ьда  остались следы в виде камовых терtрас  в 
·рельефе Мондинrской впадины (Р авекий и др. ,  1 964) . а также в виде 
ледниковых озер и других форм рельефа  в ба·ссейне верховьев р .  Оки 
( Олюнин, 1 965) . 

К поздне- и послеледнюювому В'ремени относится накопление аллю
вrия и формирование второй и первой терр ас. В пределах западной 
части Восточного С аяна  высота второй те�р р асы Кизира  и Казыра ко
леблется от 1 1  до 20 .м. Первая терр аса  этих рек врез ана на глубину 

от 4 до 10 .м. Суммарная величина  поздне�послеледникового вреза в 
западной части Восточного Саяна ·составляет не  менее 20 м. С кон
uом позднечетвертичной эпохи связано ·образование дюнного рельефа 
на  поверхности I I  террасы Енисея в пределах Минусинских впадин.  

Этап современного преобразования рельефа 

Развитие современного рельефа Восточного Саяна определяется 
с одной стороны, характером и направленностью новейших движений, 
а с другой - ландшафтным положением и соответственно преобладаю
щими экзогенными процессами.  

Голоценовые тектонические движения описываемой тер рrи11ории со
храняли полоЖJительный знак  в пределах горной и предгорной обла
стей .  В поднятие была вовлечена также оrораинная часть Минусинской 
котловины, о чем свидетельствует преобладание эрозионных процессов 
над а ккумуляrгивными в соВ'ременных долинах. Хара ктер rи интенсив
н ость проявления экзогенных nроцессов несколько меняются в р азных 
л андшафтных зонах. В Вос11очном Саяне выделяются три вертикаль
ные л андшафтные зоны: горно-гольцовая,  гор но-таежная и лесо
степная.  

Горно-гольцовая зона располагается в Вlиде ос11ровов, возвышаю
щихся над верхней границей леса. Последняя в западной части Во
сточного С аяна лежит на  абсолютных отметках от 900 до 1 300 м.  
В горно-гольцавой зоне лежат вершины горных м ассивов Кизир-Шин
динского междуречья и некоторых других гор.  В эrой зоне интенсивно 
п роисходит физическое выветривание, ведущее к накоплению элювия. 
З начительная крутизна склонов способствует быстрому его удалению 
к подножью. Щебенчатый и глыбовой элювий вершин, сменяющийся 
деЛювием на склонах, ·имеет мощность порядка нескольких метров. 
На крутых склонах преобладают гравитационные потоки ( курумы) . 
Широкое р азвитие последних свидетельствует об интенсивной Денуда
ции в этой зоне. П роцессы осыпания и обваливания при выпал ажива
нии склонов сменяются процессами преимущественно осыпания и опол 
эания. Кроме крутизны склонов, движению осыпей способствуют обилие 
атмосферных осадков и наличие щебенисто-суглинистого м атерrиа
ла в составе  делювия. При  дальнейшем выпал аживании склонов осыпи 
зарастают и движение их резко убывает или вовсе пре�ращается. 
В некоторых местах на склонах гольцов (Синий и др . )  нами наблюда
л ись небольшие ступенеоб р азные площадки, блtизкие к нагорным, - или 
гольцоным террасам.  Поверхность их, н аклоненная под углом до 1 0°, 
закрыта тем же глыбо-щебенчатЬlм материалом, который покрывает 
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и остальную часть склона .  Нам  ·представляется возможныУ! объяснить 
обр азование этих площадок м ногократным изменением объема щебня 
и глы б  при температурных колебаниях, в р езультате чего каменная 
осыпь оседает, уплотняясь и образуя площадку. У подножья склонов, 
покрытых гюльцовым делювием, образуется еще один вид ступеней, свя
занных; очевидно, с .замедлеНJием скорост и  движения осыпи на  более 
пологих участках. 

Денудационные процессы, развитые в горно-таежной зоне, сущест
венно отличаются от описанных выше. Н аиболее р аспростр а ненным 
процессом здесь является дефлюкция .  Делювий пологих склонов про
двигается nниз медленней, чем в гольцавой зоне, подвергаясь длитель
ному воздействию п роцессов хим1ического и физического выветривания,  
что благоприятствует почвообразованию. 

Лесостепная зона характеризуется более з начительным р азвитием 
акк)lмуляции. Р ав нинный рельеф, значительная мощность лёссовидных 
отложений, от"Сутствие древесной, а часто 'И травянистой р астите.пьно, 
сти, небольтое количество осадков (менее 400 лt в год) , ·сухость почвы 
являются благоприятными у словиям и  для развития здесь глинистого 
карота.  П оследний споt:обствует интеНJсивному развитию овр ажной 
эрозии. Местами овражно-балочное р асчленение достигает большой 
глубины и густоты. 

В ы в о д ы  

Рельеф Восточного Саяна формировался в несколько этаnов .  
Существенной особенностью первого - геосинклинальнога этапа  раз 

Еития являетоя его  р азл1ичная n родолжительность для отдельных ча 
стей Восточного Саяна .  Начало континентальной жизни страны не  
было ед!иным во времени. В период, когда центральная часть п редстав
ля.па  собой облruсть р азмыва и сноса,  на  юга-западе стр аны еще про
должалось накопление осадков. Только в конце ордовика - н ачал е  
силура Восточный С а я н  в целом оформился как горная ,  р асчлененная 
о бласть . . 

Второй эта п - орогенны й - продолжался до первой половины позд
него мела включительно. Н а  этом этапе  контрастный рельеф горной 
страны, обусловленный а ктивными тектоническими подня11иями,  нео·д
нократно сменялся выположенным в условиях некоторой стабилизации  
ды1жений. Мягкие очертания и небольшие относительные высоты ха
р актерны, вероятно, для карбонового периода, триаса ·И предположи
тельно для н ижнего м ела  ( апт а ) . 

С конца м елового периода 1И до начала олигоцена в.ся, С'Грана  под
вергалась процессам выравнивания.  Образовавшаяся поверхность в 

эволюции рельефа являлась последней р егионально р азвитой поверх
ностью выравнивания тип а  пенеплена,  реликты которой образуют сей
час верхние я русы рельефа Восточного Саяна.  

Следующим �рупным этапом р азвития рельефа явилось тектониче
ское поднятие мел-палеагеновой поверхности выравнивания и ее р ас 
членение. В неогене ( миоцене и н ачале плиоцена)  амплитуда поднятия 
и р асчленение рельефа уменьшились, п роизошло чае1шчное его выпола
живание.  На менее стойких rnopoдax сформировалась Н!Изкая поверх
ность выравнивания,  вероятно, типа педиплена .  

Новое значительное и устойчивое поднятие стра ны началось в верх
нем эоплейстоцене и с колебаНJИями продолжалось в течение всего чет
вертичного периода . 

В р езультате последующего р азви11ия рельеф а  в современном обли
ке В осточного Саяна  остались следы вулканизм а, оледенений и образа-
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Рис. 27. Схем а строения рельефа Восточного Саяна 

1- мел-палеогевовая поверхность выравнивания; 2 - кора выветривания;  3- мио (? ) -nтюценовая 
поверхность выравнивания; 4 -нижнечетвертичные грубообломочные отложения; 5 -средне- и верхне
четвертичные отложения 

вались речные террасы.  Го.1оценовый этап р азвития рельефа характе
ризуется продолжением поднятия и расчленением f1op ,  а также новой 
вспышкой вулканичес:юих извержений. В речных долинах сформирова
л ась пойма.  

На протяжении всей истарии разви1ие рельефа определялось эндо
генными факторами. Это отразилось в общих закономерностях р аспре
деления струкrурных форм рельефа.  П роцесс поднятия начиная с 
олигоцена обусловил формирование пер&"Ичной сводаво й  морфострук· 
турьr .  В дальнейшем свод был дифференцирован, осложнен подвижками 
блоков. Последние живут и в настоящее время ,  о чем можно судить по 
деформации продольных профилей рек в местах, где · они пересекают 
поднятия,  по прерывистости р а1спространеншя террас  и р азличному ко
л ичеству их  на  р азных участках, по  прямолинейности геоморфологиче
ских границ и т .  п. П однятия имеют в основном унаследованный харак
тер ,  что следует из сопоставления рельефа с тектоническими  структу
рами  (Миляева, 1 966 ) , г. также из наблюдаемых факrов обновления 
тектонических движений по зонам древних тектонических наrрушений .  
О суммарной амплитуде подня11ия за  несген-четвертичное время можно 
судить по деформ ации поверхности выравнивания, р азность абсолют
ных отметок которой достигает 1 000 м в западной част:и страны и более 
1 500 м - в восточной. 

П ри дальнейшем изучении истории р азвития рельефа В осточного 
Саяна необходимо обратить внимание на ряд вопросов, не получивших 
в настоящее время однозн ачного решения,  в частности на уточвение 
возраста верхней поверхности выравнивания, возраста древнего оледе
нения и на вопросы, связанные с историей rидросети. При изучении 
кайнозойских отложений западной части Восточного Саяна особое 
внимание должно быть обращено на  корреляцию их с отложениями 
Тунк-инских впадин. 



ЗАПА ДН ЫЙ САЯН 

П од Западным Саянам принято понимать горную стр ану, протя
нувшуюся с запада-юго-запада на восток-северо-во сток от Алтая 

до В осточного С аяна.  
На юге от З а падного С аяна лежит сИстем а  впадин Цен11р ально

Тувинской депрессии, на  север е - Минусинские впадины. Южные отро
ги гор, постепенно понижаясь, вдаются в пределы этих впадин, поэто
му четк•1 гр г.нJИцу Западноnо С аяна провести трудно. На севере грани
ца Западного С аяна нашболее отчетлива там, где гор ы  нависают над 
р авниной Южно-Минусинской впадины. 

З ападный С ая н  образован системой горных хребтов, простирание 
которых не полностью •совпадает с общим простир анием горной страны. 
Н аибольших высот З ападный Саян достигает на  западе, в б а ссейне 
Хемчика , на ·стыке с Алтаем, где высота отдельных вершин достигает 
3487 м.  Восточнее р асположено высоко поднятое Алашское плато с 
м а ксим альными абсолютными отметкаМlи 3 129 .м. Н а  восток высоты 
хребтон З ападного С аяна  уменьшаются ( Центрально-Саянский хребет 
имеет высоту 2860 м, максимальные высоты остальных х>ребтов изменя-
ются в пределах 2000-2500 м) . . . 

:В геологическом отношении З ападный С аян представляет собой 
древнепалеозойское складчатое сооружение, сложенное мощным . комп
лексом п алеозойских и докембрийских отложений. По своей современ
ной· структуре он является крупным сводо-блоковым поднятием, испы
тьrвающим дифференцированные движения в р азличных блоках. 1 

Н астоящий очерк соста·влен по м атериал а м  как почерпнутым из ли
тературных и фондовых источнююв, так и полученным в результате по
левых исследований автора .  

: - ••1 · н Ист'о рии гЕомоРФологИчЕской 
ИЗУЧЕННОСТИ 

Наиболее интересной работой дореволюционного периода по За
падrюму С.аяну является работа Хаузена ( 1 9 1 7) ,  который дал подроб
ное. ,описание гольuовых хребтов Западного Саян а ,  описал древние пе
неплены, долины рек Енисея, Абакана и их притоков. 

_ Большие работы по изучению З ападного Саяна были проведены ис
стщователями Сибирского отделения геологич�ского комитета .. . В этих 
работах принимали участие И. К· Б аженов ( 1 925-'1 927) , Н. А. Б атов 
(. 1 93 1 ) ,  И.  А. Мщтчанов , ( 1932 ) , Я .  С.  Эдельштейн.  Итог исследований 
был подведен в р а ботах И .  К. Баженова ( 1 934) ,  М. А. Усова ( 1 936 ) .  
которые дали краткий . .  орфографический очер к  З ападного Саяна,  а ·  т а к
Же · 0тметили нали�ше пенеплена на вершинах гор · и гольцов приен:wсей-
ской части Западного Саяна .  , . ,  

Наиболее полно н аличие пенепленов в восточ.ной части З ападного 
Саян а было просл�жено Я .  С .  Эдельштейном, который предположил, 
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что Западный Саян в прошлом П редставлял собой почти пенепленизи
рованную ·страну. И. К.  Б аженовым ( 1 934 ) , В .  А .  Обручевым ( 1 936) ,  
К .  В .  Р адугиным (' 1 937) изучались тектонические границы Западного 
Сая.на,  .которые н аметились еще в процессе каледонской �кладчатости. 
О собое внимание уделялось альпийскому тектогенезу второй пол овины 
третичного периода,  когда ·пенеплен Западного Саяна был поднят на 
большую высоту. И .  К .  Б аженов впервые отметил, что Западный Саян 
п редставляет сравнительно просто построенный крупный синклинорий.  

Более детальные работы, проводившиеся ,с  1 933 по 1 950 г .  под руко
водством А. Г.  Сивова ,  доказали п рисутствие в Западном Саяне докемб
рийских толщ. История З ападного Саяна представлялась А .  Г. Сиво·вым 
как р азвитие сложно построенного антиклинория .  

Одновременно в пределах Западного Саяна работали Ю.  А .  Кузне
цов ( 1 934) , А. С. Митропольский, ( 1 937) , И. В .  Дербико в ( 1 938) . Для 
выя.снения зон сочленения Западного Саяна со смежными областями в 
Алтае-Саянской горной .системе большое значение имели исследования 
В .  А .  Кузнецова ( 1 948, 1 952, 1 954 ) , по Представлениям которого Запад
ный Саян является -складчатым .каледонским сооружением, ока й млен
ным по  краям областями проявления -салаирской складчатости . Им бы
ла показана существенная роль глубинных разломов в формировании 
структур Западного Саяна.  С · 1 953 по 1 960 г.  в З ападном Саяне прово
дились детальные геологасъемочные и тематические исследования по 
геологии этого региона, р езул ьтаты которых отражены в монографиче
ских р абот.ах по  Западному Саян у  и тектонике Сибири ( Казаков, 1 96 1 ; 
Зоненшайн, 1 963; Красильников, 1 966; Боголепов, 1 967 ) . Хотя эти р або
ты рассматривают вопросы геологического строения, однако они содер 
ж а т  много материала для восстановления истории развития рельефа 
З а п адного Саяна .  

Сведения по четвертичной геологии и геоморфологии Западного Сая
н а  содержатся в отдельных статьях А .  Н .  Чуракова ( 1 927, 1 935, 1 94 1 ) ,  
Л .  Д. Шорыгиной ( 1 960) , Н. А .  Ефимцева ( 1 96 1 ) ,  М. Г.  Гроевальда 
( 1 956, 1 960, ' 1 965 ) , Е. В. Девяткина ( 1 962, 1 963, 1 964, 1 965) . 

Ю. П. Селивер·стов ( 1 966) , изучая несген-четвертичные образования 
и некоторые вопросы палеогеографии гор и впадин юга Сибири-Алтая, 
С а ян, Тувы, отмечал, что многоэтапное р азвитие этих тер-риторий в те
чение кайнозойской эры запеч атлено в многослойном напластовании 
р азнообразных толщ во впадинах. Использование комплекса методов 
в изучении несген-четвертичных осадков горных областей юга Сибири 
позволило Ю. П. Селиверстову �оздать обобщенную стратиграфическую 
схему неоген-че"Гвертичных отложений Алтая, Западного Саяна,  Тувы. 
Однако до настоящего времени остается нея.сной граница между неоге
новыми и четвертичными отложениями.  Так, верхнюю ч асть р азреза 
неогеновых отложений, обычно известную под названием в-ерхних кра�
ноцветов (или буроцветов ) ,  ряд исследователей о�носит к антропогену 
( Шорыгина, 1 957, 1 960, 1 96 1 ; Щукина, ! 960; Ефимцев, · 1 96 1 :  Лунгерсгау
зен, Рако вец, 1 96 1 ;  Девяткин, 1 963 ) , снижая тем самым границу меж
ду неогеновыми и четвертичными отложениями. Ю.  П.  Селиверстов 
(' 1 966) отмечает, что в настоящее время нет оснований для понижения 
границы, так как любой из вариантов ее проведения четко улавливается 
n геологических р азрезах.  Н. А. Ефимцев ( 1 96 1 ) р а.ссматр ивал харак
тер и количество оледенений Горного Алтая и Западного Саяна ,  что, 
как  известно, до сих пор не является однозначно решенным, поскольку 
р а зными исследователями выделяется от одного до четырех оледенений .  
Большинст·во придерживается мнения, что здесь было два  оледенения 
( В .  А. Обручев, 1 9 1 4 ;  Нехорошев, 1 932, 1 958; С .  В. Обручев, 1 953;  Лун
герсгаузен, Раковец, 1 957; Чумаков, ' 1 957; Белостоцкий, 1 958) . Три оле
денения выделяют Г. И.  Гране ( 1 91 6) ,  З. А.  Лебедева ( 1 93'8) , К. В .  Раду-
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rин ( 1 94 1 ) ,  А. И .  Моеквитии ( 1 946) , Л . А. Рагозин ( 1 945) ,  Е .  М. Вели
ковекая (' 1954 ) , Е. Н. Щукина ( 1 960) , Ю. Л. Селиверстов ( 1 959, 1 96 1 ) .  
Сторонникам и  одного оледенения являют·ся И .  С .  Гудилин, А.  Л.  До
дин, И .  Г .  Нордега ( 1 952 ) . Среди сторонников двух и более оледенений 
широкое р а.спространение получил взгляд В. П. Нехорошева ( 1 932 ) ,  
который считал, что древнее оледенение из-за слабого расчленения рель
ефа имело покроввый характер.  Более молодое - п оследнее оледенение 
считалось доли нным, раз·вивавшимся после пер естройки рельефа и вре
зания гидрасети в межледни ко.вую эпоху. 

Подавляющее большинство исследователей rop юга Сибири, в том 
числе Западного Саяна,  .считает, что хорошо сохранившиеся аккумуля
тивные  и экзарационные формы оледенения н а  Алтае и в З ап адном 
Саяне принадлежат последнему позднечетвертичному оледенению. 
З. А. Лебедева ( 1 938) , Л.  Д. Шорьrrина  ( 1 957, 1 960) считали, что макси
малыrым было предпоследнее оледенение, которое р азвивалось в усло
виях уже хорошо р азра,ботанной гидросети, близкой к современной. 
Конечные марены этого оледенения р а сполагались значительно ниже 
конечных марен последнего оледенения. В результате деятельности та
Jrых вод последнего оледенения отложения м аксимального оледенения 
были р азмыты, о чем .свидетельствует наличие крупных валунов в тер
р а.сах низкого комплекса.  

Н. А. Ефимцев ( 1 96 1 ) ,  исследуя северо-восточный Алтай, Западный 
Саян и Западную Туву, приходит к выводу, что выделение двух оледе
нений носит в известной мере условный характер и что эти оледенения 
могут р ассматриваться как стадии одного оледенения. 

Первые сведения о новейшей тектонике З ападного Саяна известны 
из работ Х. Хаузена (' 1 925) , И. К. Б аженова ( 1 934 ) , которые считали 
Западный Саян разбитым на  системы неравномерно поднятых глыб,  по
нижающихся .к ·Северу и югу ст центральной части Западного Саяна .  

Н а  интенсивные новейшие поднятия Западного Саяна указывали 
И. Н .  Казаков ( 1 96 1 ) ,  А. С .  Митрапольский и А .  М. Анищеюю ( 1 964) , 
которыми отмечались энергичное врезание рек, размывание коренных 
пород, антецедентность долины р. Енисея и его главных притоков - рек 
Кантегир ,  Оя и др. 

В последнее время появился ряд интересных работ В. Н. Крестнико
ва, Г. И. Рейснера ( 1 965, 1 966) , посвященных этапам активизации но
вейших тектонических движений Западного Саяна,  Тувы. 

Ряд исследовател�й (Митропольск·ий ,  Анищенко, 1 964 ; Зудин,  Моск
вин, 1 965; Зять·кова,  1 967) в .своих р аботах подошли к количественной 
оценке тектонических движений в отдельных районах З ападного Саяна.  

Таким образом, материалы, ·сабранные в результате среднемасштаб· 
ных геологических съемок, проведеиных ВАГТом и ВСЕГЕИ, опублико
ванные р аботы по четвертичной геологии и геоморфологии tерриторий, 
включающих З ападный Саян, а также личные наблюдения, позволили 
автору в кююй-то степени восстановить историю р азвития рельефа За 
падного Саяна .  

СОВРЕМЕННЫй РЕЛЬЕФ ЗАПАДНОГО САЯНА 
И ЕГО МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Горный массив З а п а  д н о г о С а я н а протягивается широкой 
полосой в северо-восточном н аправлении от истоков Абакана на западе, 
до верховьев р. Казыра на  востоке, имея в длину более 600 км и :в ши
р ину до 240 к.м. 

Западный Саян представляет собой сильно р асчлененную горную 
страну с преобладанием средневысотных гор и отдельными более высо-
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Рнс. 28. Схема современного рельефа З ападного Саяна .  Районы распространения 
вершин ных поверхностей 

1-от 2500 до 3000 ht; 2-от "1400 до 2500; 3-от 1000 до 1400; 4-от 600 до 1000; 5-от 400 до 600; 

б-от 200 до 400 

кими хребтами .  Для высоких хребтов ( выше 2000 м )  характерны аль
пийские форм ы :  острые пики, гребни, крутые ·склоны, обилие карав и 
цирков с многочисленными озерами. Превышение хребтов над долинами 
достигает 900-·1 300 м, а скалистые вершины возвышают·ся н.а 500-
800 м над перевалами.  Несмотря на �начительное р асчленение, на  ве р
шинах сохранились остатки древней выровненной поверхности ( р ис. 28) . 
В этих случаях верхние участки ·склонов гор с р авнительно пологие, ниж
ние - крутые, нередко обрывистые. В горах глубоко врезаны У-образ
ные или троговые долины. Долины рек имеют крутой уклон, часто встре
чаются водопады .  

В северной и восточной частях З а падн-ого Саяна для с-реднеrорного 
р ельефа хара ктерны м ягкие очертания ( рис .  29) . Узкие У-образные до
лины р асчленяют горные массивы на группы отдельных вершин. Сред
ние высоты гор не nревышают 1 300- 1 500 м, относительные лревышения 
300-500 м .  Четко выраженные в рельефе хребты ориентированы в ме
р идиональном, ш ир отном и северо-восточном направлениях. Н а  з ападе 
В'озвышается Абаканский хребет ·севера-восточного напра вления, в юж
ной ч а·сти его вершины достигают более 1 700 м, в северной - до 1 300-
1400 м. К востоку от этого хребта р а сположены отдельные короткие 
хребты северо-восточного и широтного направлений - Хансын и Кир са 
с высотами 1 800-2200. м Н а  водоразделе рек Оны и Кантегир а  распо
ложен крупный горный узел с р адиальными хребт ами,  расходящимиен 
в р азные направления. 
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Рис. 29. Характер рельефа остаточно-вершинных поверхностей в Западном Саяне. 
Фото Л . .К. Зятьковой 

Между Абаканом и Енисеем простир ается система параллельна ори
ентированных в северо-восточном напра влении хребтов : Саянского, 
Джебашского, Джойского и других высотой от 1 200 до 2500 м:. На п р а
вобережье Енисея главный водораздельный хребет Куртушибинский, ко
торый переходит в хребет Ергак-Торган-Тайга с высотам и  2000-2600 м:. 

К ,северу отметки рельефа несколько снижаются, и уже в пределах  
Ойского хребта они  достигают 1 800-2000 м:. В юга-западной части За
падного Саяна, южнее водораздельной полосы, р асполагается Алат
екое плато с самой в ысокой вершиной З а падного С а яна  горой Б ай-Тай
га ( 3' 1 29 м:) . 

В отличие от Алтая и Тувы ·В З ападном Саяне нет больш их межгор
ных котловин .  С амая крупная У.синская впадина, лежащая в центра.1ь
ной ч асти гор на абсолютных отметках 500-600 м:, и меет длину 50-
70 км:, ш и рину 1 0- 1 5  км:. Окружена она сильно р а счлененными средне
высотными отрогами  Куртушибинекого и Мирского хребтов . 

Речная сеть состоит из  участка Енисея и его притоков - Абакана,  
Ои, Джебаша,  Джоя, Кантегир а ,  Сизой, Березовой, Уса и др .  

По тектоническому строению З ападный Саян представляет древне
п алеозойское складчатое -сооружение, являнсь в современной геологиче
ской структуре крупным поднятием по отношению к смежным с ним Ми
нусинской и Тувинской впадинам (Зоненшайн, 1 963) . В нутренняя часть 
З ападного Саяна,  ограниченная с севера  Кандатским,  а с юга Саяно
Тувинским р азломами,  принадлежит к каледонской складчатой обла
сти, в которой выделяются два краевых антиклинория :  Джебашский на 
севере и Куртушибинекий на  юге .  Между ними расположен Западно
С аянский синклинорий. Антиклинарии -сложены докембрийскими и кемб
р ийскими обр азованиями,  синклинории - верхнекембрийскими, ордовик
ским и  и силурийскими отложениями.  

В осстановление истории формирования рельефа основывает�ся н а  
изучении тер р а совых комплексов и строения денудационного рельефа,  
так как отложения мезо-кайнозойского времени почти от·сутствуют. 
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Рис. 30. Схема новейшей тектони
ки З ападного Саяна. Составила 
Л . К.  Зятькова 

r-3- б л о к и .  !1 с п  ы т а в ш !1 е в о с
к а д я щ и е  т е к т о н и ч е с к и е  

д в и ж е и и я н а  г.ротяженин всего 
новейше'rо этапа активизации: 1-весь
"'а интенсивные (1-Центрально-Саян
ски й ) .  2-интенсивные (l /-Кантегиро
Борусский. 11 /-Араданский. /V-Алам
ско-Хемчикский ) ;  3-слабые (V-Джой
ский. V/-Куртушибински й ) ;  4-б л о
к и.  и с п ы т а в ш и  .е з а  м е д л е н
н ы е в о с х о д  я щ и  е д в и ж е н и я .  
часто сменяющиеся относительно спо
койными или нисходящими движения� 
ми ( УН-Березовский. Vlll-Ypcкий) ;  
5-б л о к и. н а х о д  я щ и  е с я б о л ь
ш е й ч а с т ь ю в с о с т о я н и и У с
т о й ч и в о г о n о  к о я (lХ-Означен

ский) ; б-б л о к и,  и с n ы т а в ш н е о т
н о с н т е л ь  н о е о л у с к а н и е (Х-

Ма•инокий, Х/ - УоиlfСжнй) ; 7 - зоны 
глуби•нных разломов (А - Са яна-Мину
синская, Б - Джебашская, В - Саян
ская, Г - Саяно-Туви•нская) ; 8 - .регио
нальные разломы (1- Уйско-Мазин
сi<Нй, 2 - Ка кдаrоыий ,  3 - Кантегиро
Борусский ,  4 - Бельшепорожский (Бе
резовский ) ,  5 - Северо - Усииский , б -Южно-Усинскнй, 7 -Хемчнкский, лее активные участки разломов, четко выраженные в рельефе 

8 -Куртушибинскнй; 9-наибо-

При изучении новейшего структурного плана мы пытались выделить 
блоки с р азличным характером новейших тектонических движений, ос
новываясь .на таких  геоморфологических признаках, как высотное по
ложение дотретичной поверхности выравнивания и древних эрозионных 
уровней (палеогенового, неогенового, нижнечетвертичного, средне-верх
нечетвертичного) ; ширина речных долин р азличных эnох, особенно бо
ковых притоков, которые реагируют более чутко на изменение тектони
ч еских условий; хара ктер продольных профилей ре.к. 

Можно считать уста.новленным, что на фоне общей сводов-ой струк
туры Западного Саяна возник ряд блоков с р азличным тем·пом восходя
щих движений.  Блоки имеют в основном северо-восточное простир ание, 
соответ-ствующее общему направлению крупных палеозойских структур 
З а падного Саяна.  В nределах  исследуемого р егиона выделяется в осемь 
крупных блоков с р азличной а мплитудой новейших поднятий :  Означен
ский, Маинский, Джойсюий, Кантегиро-Борусокий, Ала шоко-Хе.мчи�ский, 
Березовский, Центр ально-Саянский, У.синский и Куртушибинс-кий, огр а 
ниченные крупными глубинными р азломами.  Эти блоки н е  являются 1\Ю
нолитными, отдельные их части, о-гр а ниченные разломами более низкого 
порядка, испытывают движения рез·кой интен-сивности. В пределах  п а 
леозойского Арбатского ·синклинория мы выделяем Означенский и Ма
ин-ский блоки как положительные морфаструктуры (рис .  30; таб
лица) . 

О з н а ч е н  с к и й  б л о к р асnоложен в северном предгорье Западного 
Саяна,  между Саяно-Минусинским р азломом н а  севере и Уйско-Сизин
ским р аз.1омом на  юге. Это полог-осклонный, эрозионно-денудационный 
рельеф З ападно-Саянского предгорья -с отметками до 700-800 м. Доли
ны рек как боковых притоков, так и с амого Ениоея на этом участке хо
р ошо выработаны, их продольные профили имеют плавный характер и 
близки к п р офилю равновесия. Ширина долины Енисея достигает 2,0-
2,8 к.м, в ней р азвит комплекс террас .  Прямолинейные уча-стки рек в ос
новном -соответствуют направлению разломов. В пределах Означенско
го блока на абсолютных в ысотах 500-700 м встречают-ся коры вывет
ривания, свидетельствующие о более устойчивых, спокойных тектониче
ских услсвиях. 
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ОРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЕЙШИХ СТРУКТ У Р  

ЗАПАДНОГО САЯНА 

Структур tый план 
Абсолютные 

ВЫСJТЬI 
релье:jщ, '" древни й 1 новейший (бдоки ) 

Означечский 

Арбатский сииклинарий 
Маи некий 

Джоi\ский 

Джебашский аитикщшор�й 

Выр1жеиюсть M Jp j> )cr,) y кт yp 
в совр·"t.е ,,t:JM Р'Jtьефе 

Низкогорныi'i. полоrосv.лон-
ный рельеф предгорья. с кор)Й 
зы ветри зания. Выработан
�[ые ДJлины с аккумуляrивнымн 
террJ.сами 

1-'изкогор.tый.  среднегорный 
выnоложеt<t<ый i>ельеф с остан
цами древней поверхн;)сти, вы
работанные Д)Лииы с аккуму
лятивными терр асами 

Средиегор:<ый расчлененный 
рельеф с древними выр:Jвнен
ными вершинными nоверхностя
ми, с аккумулятивными и 
эрэзн::нnыми т�рр асами 

ВьtсJкоrорный 1<.ру rОС\{JtОн н ы й ,  
и нтенсивно расчл-� -н�нный l>�ль 
еф с ледниковым мJр�зным 
выветри tанне:м. Врезанные ДJ
ЛИtiЫ б·�З террJС 

7()0-800 

90CI-1000 

1000-1500 

2 000-2300 

-·--------------��--------�----------------�------

З аnадно-Саяискшl сJпклииорtJй 

К ур rушибинскнrt антикл>�иорий 

Бер�зовски й 

Центрзльн�-Саянсv.иft 

УСИНСЮ1Й 

Кур гушибиискиfi 

Средqегорный релье:j) с ре-
ликтами древней: в.ыров l·l�нно й 
п >верхности . в ;:р.nн -tax - эр J 
зио :�ные и аv.кумулятнвnые 
террасы 

Выс JКоrор:�ый , ин генсив но 
р '.счлененный р ельеф с л-едни
ковой экзарацнеfi (кары, троги) ,  
долины вр·�аниые без террас 

Денудацtt)нный рельеф с 
щх�зней ПJверхностью вырав-

IOD0-1500 

свыше 2000 

нивания, cp�J! егор ъtй и низко- 1 300-1400 
горный , слаб:Jрасчлененный ,  в 
долинах рек-аккумулягнвные 
террасы 

Среднегор:<ы ii рельеф . В до
линах - эр.:>зиJrшо-аккумуля
тивны.е. Т·�р;> зссы 

1500 

Алашск�-Хемчнкскнй: Высокоrор.·lьtй,  с п р и п одlrя-
тымн, вырJвнснными поверх-
ностям�[ , с интенсивно врезан - свыше 2503 
ными .трJrовыми долинами, с 
леднttковымtt формамt·' релье :j)а 

М а и н .с к и й  б л о к примыкает к Означенскому блоку с юга,  будучи 
ограничен на юге крупным Кандатским регион альньш разломом .  Для 
этого блока характерен пологоувалистый рельеф с отметками 900-
1 000 м. Продольные профили рек, так  же, как и в пределах  Означенско
го блока, близки к равновесным,  что говорит о ·стабильности или даже о 
сла бом относительном погружении этого блока. Снижение среднечетвер
тичных терр ас от обычных 30-50 до 20-25 м также свидетельствует 
об относительном прогибании Маинекого блока по сравнению с прилегi:l 
ющими Джойским и Означенским .  

В палеозой-ском структурном плане южнее Арбатского синклинория  
р асположен Джебашский антикли.норий ( Зоненшайн,  1 963 ) , или  вы
ступ (Казаков, 1 96 1 ) ,  ра.ссекаемый Борусеким глубинным разломом на 
две глыбы :  приподнятую - западную, .сложенную докем-брийскими от
ложениями, и опущенную - восточную, образованную средне-в·ерхне-
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кембрийскими породами.  В п ределах Джебашского антикли.нория по 
характеру  рельефа и интенсивности проявления новейших тектониче
ских движени й  нами  выделены Джойский и Кантегиро-Борусский 
блоки. 

Д ж о й  с к и й  б л о к р асположен между Кандатским и Борусеким  
региональными р азломами .  Для этого блока характерен среднегорный 
р асчлененный рельеф с древними выровненными вершинными поверх
ност я м и  на  абсолютных отметках · 1 000-1 500 м: (�см: р ис. 29) . 

Для Джойского блока в целом характерны большое к;оличество вы
<:оких эрозионных уровней и комплек,с терр а,с в приустьевых уча.стках 
боковых притоков.  Так, у устья р .  Изер.бели, где ширина долины Енисея 
достигает 2000 м:, в,стречаю11ся а ккумулятивные и эрозионно-аккумуля
тивные I ,  I I , I I I , IV, V, v' I I  терр асы ; у с .  Пойлова в долине наблюдают
ся I ,  I I ,  I I I ,  V террасы; у р.  Черемушек (при ширине долины 2250 м:)  -

I, I I , I I I , IV, V I I ,  VI I I  терр асы ( рис .  3 1 ) .  Хорошо выражены высокие 
эрозионные уровни 60-80 м: высоты. П р ямые уча,стки рек, протекающих 
в пределах Джойского блока, имеют северо-восточное направление, что 
соответствует н аправлению крупных региональных р а зломов; опрямлен
ные уча,стки северного направления, видимо, приурочены или к незначи
тельным тектоническим наруш ениям,  или  являются остатками древней 
эрозионной �сети, р а звивавшейся в более спокойный период независимо 
Q T  тектонического строения .  Отмеченные особенности рельефа свиде
тельствуют о слабых поднятиях. 

Южнее Джойского блока выделяется К а н т е г и р о - Б о р у с ,с к и й  
б л о к, огра ниченный Боруеским на севере и Абдырским на  юге круп
ными  региональными р азломами .  Для этого блока характерен высоко
горный крутосклонный,  интенсивно расчлененный рельеф с ледниковым 
морозным вьшетриванием ,  с а бсолютн ы м и  отметка м и  2000-2300 м:. До
лины рек здесь глубоко врезаны, ,без террасовых комплексов, если не 
считать редких останцов высоких эрозионных уровней. Ширина  долины 
Енисея в пределах этоГо блока резко сужается (до 300-700 м:) . Пере
'-шсленные п ризнаки говорят об интенсивных восходящих движениях в 
nределах этого блока. 

Южнее Джебашского антиклинария в палеозойском структурном 
.плане р асположен Западно-Саянский синклинорий,  граничащий на юге 
с Куртушибинеким антикл инорием.  По краям этого синклинория выхо
дят более древние докембрийски·е и кембрийские отложения,  а в цент
р альной его части - более молодые ,силурийские отложения .  

Складчатая структура синкли.нория  нарушена и очень сильно ослож
нена многочисленными  продольными  р азломами, ,согласными с прости
ранием основных складчатых элементов. Местами сеть р азломов на 
-столько сгущается, что  структура Западно-Саянскою синклинория ока
.зывается р азбитой на многие резко удли.ненные тектонические клинья 
(Зоненшайн, 1 963 ) . В современном рельефе палеозой,ский З ападно-Са 
я нский ошклинорий пред.ставляет ·собой складчато-гл ыбовую структуру 
.с самыми высокими  гипсометрическими отметками .  Здесь выделяются 
Березовский, Центрально-Саянский и Усинский блоки как новейшие 
унаследованные морфоструктуры.  

Б е р е з о в с к и й  б л о к р асположен на  �стыке Джебашского анти
кли1нория и З апа.дно-Сая!Нского ,синклинория,  б ущучи ограничен на севере 
зоной Джебашского р азлома ,  а на  юге Березовским крупным региональ
ным р азломом. Здесь р азвит среднегорный рельеф с абсолютными отмет
ками 1 000-'1 500 м:, с пологи м и  склонами ,  с реликтовыми поверхностям и  
древнего рельефа .  Долина Енисея в пределах Березонекого блока рас
ш иряется до 3000 м: в районе Сигавекого и Обколь,ского займищ, где 
лаблюдаются аккумулятивные и эрозионно-аккумулятивные террасы 
{см .  рис. 3 1 ) .  Реки Говориха,  Березовая, Пашкина ,  впадающие в Енисей 
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Рис. 3 1 .  Характерные поперечные профили долины Енисея в блоках с за медленными 
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Рис. 32. Характерные поперечные профили долин рек в блоках 
с интенсивными восходящими движениями 

на этом участке, также и меют хорошо выраженные террасированные 
долины. Ближе к р айонам сопряжения с К антегиро-Борусским и Цент
рально-Саянским блоками  долина  Енисея суживается до ущелья, на  
·бортах которого появляются трещины-р а·сщелины, следы обвалов и т .  п .  
Таким образом, наличие н а  водоразделах выровненных пространств, 
слабо затронутых эрозионными процессами,  аккумуляция аллювиальных 
•отложений в речных долинах свидетельствуют о замедленных восходя
щих движениях, часто ·сменяющихся относительно спокойными ни.сходя
щими движениями.  

Ц е н  т р а л ь н о - С а я н с к и й  блок в пределах исследуемого регио
на является наиболее приподнятым. Он ограничен с юга Саянской зоной 
:глубинного р азлома.  Морфаструктуре Центрально-Саянского блока от
вечает nысокогорный эрозионный интенсивно расчлененный рельеф 
хребтов Кантегирекого (2485 .м ) и Саянского (2736 .м) . Относительные 
превышения здесь в среднем составляют 1 000- 1 500 .м. Гидрографиче
скаЯ .сеть принадлежит к системам Е:нисея и его притоков. В·се реки 
'Глубоко врезаны, текут в глуб.оких ущельях, отличаются порожистыми 
руслами ( рис. 32) . Многочисленные продольные разломы р азбивают 
Центрально-Саянский блок на отдельные тектонические клинья и микро
блоки. В се структурные элементы вытянуты в северо-восточном или суб
широтном направлениях. В приосевой асти Центрально-Саянского и 
Кантегирекого хребтов р азвиты ледниково-экзарационные формы релье
ф а :  кары,  троговые долины глубиной до 400-600 At с м·оренами и озе-
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рами на  дне. Отсутствие выравненных пространств, интенсивное эрозион
ное расчленение, глубокие и узкие долины рек без террас - все это 
свидетельствует о весьма интенсивных поднятиях в пределах блока .  

Южнее Цент рально-Саянского блока,  в пределах  п алеозойского З а 
падно-Саянского ·синклинория, расположен У с и н с к и й  блок, где вы
деляются более мелкие Урский и Араданекий блоки, ограниченные раз
ломами более низкого порядка.  У.синский блок выражен в виде Усин
ской внутригорной впадины, которая пред-ставляет собой крупную гра 
бен-синклиналь, вытянутую в северо-восточном направлении (Зонен
шайн, 1 964 ) . Усинская впадина окружена средними и низкими гор а м и  
с останцами древней поверхности выравнивания на а бсолютных высо
тах 1 300- 1 400 м ,  с относительным превышением 500-600 м .  Дно ее 
имеет -сглаженный денудацио.нный рельеф. У западного окончания впа
дины р азвиты пролювиально-делювиальные шлейфы и конусы выноса. 
обрывающиеся к р .  Усу уступами до 1 0-·1 5  м. Дно долины Уса с низки
ми а ккумулятивными терр асами достигает здесь 5 км ширины. На по
верхности пойм ы  р азвиты озера-старицы. В се это свидетельствует об 
относительном опускании У·син.ского блока. 

В южной части Западно-Саянской палеозойской структуры в северо
восточном напр авлении вытянут Куртушибинекий антиклинорий; · отде
ляющийся от Тувы зоной крупного Саяно-Тувинского глубинного разло
ма. Куртушибинекий антиклинорий сложен верхнекембрийскими отло
жениями и в новейшем структурном плане представляет собой г лыбо
вое асимметричное поднятие, ·состоящее из Алашско-Хемчикского и 
Куртушибинекого блоков, ограниченных сисТ'емой кулисообразных р аз
ломов. Ориентировка гор здесь четко совпадает с направлением главных 
р азломов, являющих·ся · В  ряде случаев геоморфологическими границами _  

А л а ш с к о - Х  е м ч и  к с к о м у блоку соответствует Алашское плато. 
поднятое на а бсолютную высоту выше 2500 м .  Здесь н а блюдаются сгла
женные водораздельные пространства, в которые речные долины вреза
ны на 1 000- 1 500 м .  Верховья рек представляют собой троги. 

К у р  т у ш и  б и н с к и й  б л о к, р а.сположенный между Усинским и 
Турано-Уюкским впадинами, выражен водораздельным хребтом между 
бассейнами рек Ус и Уюк. Отличительной чертой его являет.ся сглажен
ный среднегорный рельеф, постепенно -снижающийся к прилега ющи м  
впадинам.  Широкое развитие делювиально-пролювиальных отложений 
проявилось местами в погребении древнего рельефа ,  и лишь древние 
вершины поднимаются над шлейфами. В се эти признаки свидетельству
ют о .слабых поднятиях в пределах этого блока.  

Сравнение современных морфаструктурных особенностей Западного 
С аяна с его палеозо.йским планом свидетельствует о преобладающей 
унаследованности древних геологических структур современным пла 
ном. Дифференцированные тектонические движения п алеозойских 
блоков привели к созданию основных черт .современного рельефа ,  име
ющих глыбовое строение. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА ЗАПАДНОГО САЯНА 

В ис'Гории р азвития рельефа Западного Саяна выделяется несколь
ко этапов формирования геологической ·структуры :  геосинклинальный. 
орогенный, этап  денудационного выравнивания рельефа,  новейший оро
генный, сформировавший собственно современный рельеф, и этаn экзо
генного его nреобразования.  
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Геосинклинальный этап развити я 
геологической структуры 

В геосинклинальнам этапе развития рельефа И. Н.  Казаков ( 1 96 1 )  
выделил : nериод формирования фундамента, предшествовавший зало
жению палеозойской геосинклинали и охвативший долалеазойское вре
мя;  период геосинклинальнаго р азвития ;  переходный nериод, длившийся 
е течение девона и .карбона.  В течение позд!него протерозон в З ападном 
Саяне  существовал длительно п рогибавшийся геосинклинальный бас
сейн, и мевший на востоке связь с Байкальской геосинклиналью. В нем 
происходило н акопление преимущественно терригеиных песчано-алев
рито-глинистых и меньше карбонатных осадков мощностью более 8 км. 
К концу п ротерозон произошло замыкание верхнеnротеразойской гео
синклинали Западного Саяна с образованием сери и  п ростых антикли
налей и синкл ин алей. 

П алеозойский геосинклинальвый период в п ределах  Западного Сая
на продолжался ·С р аннего кембрия до позднего .силура .  В раннем  кемб
рии З ападный Саян п редставлял .собой круп ный  геосинклинальвый 
прогиб. Одновременно с заложением Западно-Саянской внутренней ге
осинклинали ( интрагеосинклинали)  р а звивались основные глубинные 
р азломы Западного Саяна ,  среди которых н а ибольшую роль в течение 
р а ннего кембрия играли Хемчикско-Куртушибинский (Саяно-Тувин
ский ) ,  Борусский, Кандатский ,  Сев·еро-Саянский (Саяно-Минусинский)  
р а зломы. В р а инекембрийское время в северной ча.сти З ападно-Саян
с�ого прогиба вдоль Саяно-Минусинского, Кандатского, Б орусекого 
разломов происходили излияния основных и кислых лав ,  в результате 
чего образовалась спилито-кератофировая фор·мация мощностью до 
4 К.;Н . Общие интенсивные прогибания почти всей территории Западного 
Саяна сопровождались мощными подводными трещинными излияниями 
и внедрением м алых интрузий базальтовой магмы.  Позднее п роявился 
процесс дифференцированных движений, который ·опособств·овал обра
зованию внутригеосинкл инальных поднятий и п рогибов. Во вторую поло
вину раннего кембрия наблюдалось преобладание наземного вулкан из
ма ·С постепенным его затуханием.  

В первой n оловине среднего кембрия в пределах Западного Саяна 
п роизошла иннерсия n рогиба,  так что от него сохранились лишь н еболь
шие отдельные полузамкнутые остаточные геосинклинальвые впадины, 
в которых н акапливались в основном терригеиные грубообломочные 
отложения.  Во второй половине  среднего кембрия,  по мнению И. Н. Ка
закова ( 1 96 1 ) ,  Западно-Саянский первичный геосинклинальный п рогиб 
превратил·ся в единую крупную область размыва,  примкнувшую к ранее 
сформированным «сушам»  Тувы и северо-западной Монголии .  В преде
лах  Алтае-Саянской обла·сти ,  как известно, геосинклинальный бассейн 
сохранялся в это время только в Горном Алтае (Нехорошев, 1 958) , 
Кузнецком Алатау (Додин ,  1 953) , Салаире (Фомичев, 1 956)  и,  
возможно, в юга-западной ча·сти Восточного Саяна (Хоментовский,  
1 957) . В 'Позднекембрийскую эпоху, по м нению И .  Н .  Казакова ( 1 96 1 ) ,  
З ападный Саян п редставлял собой обширное размывавшее·ся поднятие, 
котор ое являлось источником сноса для Салаир.с1юго морского бассей 
на ,  расположенного н а  севера-западе. 

Со второй половины п озднего кембрия в пределах З ападного Саяна 
происходила новая nерестройка структур .  На сла<бо консолидированном 
кем·брийском «фунда менте» локально развивались крупные вторичные 
геосинклинальвые п рогибы, что сопровождалось энергичными  гораобра
зовательными п роцессами в смежных обла-стях. Поэтому в Куртушибин
еком и З а падно-Саянском прогибе, особенно в их  краевых частях, на
капливались · мощны� (до 4-5 км) гру6ообло>.1очные толщи.  
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В течение ордови·ка  Западно-Саянский геосинклинальный бассейн 
испытывал преимущвственно интенсивное прогибание, общая амплиту
да которого, судя по мощностям ордовик.ских отложений, превышала 
1 0- 1 1 км. На севере бассейна  существовал Джебашский антиклинарий 
( выступ ) . На юге источником сноса были участки суши,  р а сположенной 
вдоль Куртушибинекого и Хемчи�ского р азломов в ордовик.ское время. 

К .началу силура окончательно оформил а·сь и превратила·сь в сушу 
Куртушибинекая зона поднятий .  Геосинклинальный прогиб в это время 
сохранился только .в Центр ально-Саянской з·оне и был почти полностью 
изолирован от Северо-Тувинского пригеосинклинальнаго прогиба .  Как 
отмечает И .  Н .  Казаков, ·В р аинесилурийское время, в отличие .от ор
довика, шло отложение более тонкого от.сортированного м атериала,  что 
говорит о спок·ойном, менее �онтрастном рельефе окружающих материков.  
В конце р аннего силура  произошли полное осушение Центрально-Саян
ского ба·ссейна  и размыв возникшего Западно-Саянского поднятия с об
р азованием красноцветной формации вдоль Саяно-Тувинского прогиба.  

В позднесилурийское время опять наблюдалась частичная транс
грессия и в пределах З ападного Саяна,  куда проник небольшой залив 
Салаиро-Алтайского моря, отложения которого .сохранились в Усинской 
впадине. В конце силур а - начале девона проя.вление интенсивных nо
ложительных . блоковых движений превратило В·сю территорию З апад
ного Саяна в р азмывающуюся горную область. 

Орогенный этап развития 
геологической структуры 

С раннего девона до ранней перми З ападный Саян представлял 
собой своеобр азную область поднятия и р азмыва,  с которой сносился 
терригенный м атериал в Южно-Минусинскую и Тувин.скую межгорные 
впадины .  Вдоль ряда глубинных разломов начиная с раннего девона 
происходили опускания отдельных блоков, на м есте которых были зало
жены вытянутые вдоль разломов узкие межгорные впадины:  Усинская,  
Акхемская, Алашская и др .  В раннем девоне происходили излияния ба
зальтовых л ав, а в конце р аннего девон а - в недрение и нтрузий. 

К концу среднего дев она З аtnадный Саян превратился в н изкогорно
увалистую абла·сть, где во впадинах формщровались отJ!Iожения конусов 
выноса. Глыбовые движения в карбоне усложнили .простые мульдооб
lразные и антиКIЛинальные структур ы  девона и создали основные струк
ту,ры, унаследованные современным !Рельефом. 

В послекарбонавое вrремя развитие З ападного Саяна,  как и всей Ал
тае-Саянской области, цроисходило ·свюеабразно. По одним 1Цред'ставле
ниям, он •превратился в молодую IПЛаТiформу ( Казаков, 1 96 1  и др . ) , по 
другим •здесь продолжался арагенный эта1п ( Боголепов, 1 967 и д!р . ) . Так 
или иначе, весь отрезок времени от карбона до 1р аннего м ела  характе1ри
зовался nериодическим nроявлением сводовых !Поднятий, р азделенных 
интервалами сра·внительню тектонического rпокоя.  Таким образом, на 
rп.ротяжении мезозоя Западный Саян, на ряду со всей Алтае-Саянской об
ластью, представлял собой область преимущественноrо р азмыва .  

Этап денудационного выравнивания 
рельефа 

Развитие современного рельефа ·западного Саяна началось в, пери· 
од rпозднемезозойского ·выравнивания.  К концу мела и в •позднем п алео
гене З ападный Саян, видимо, •представлял ообой слабо всхолмленную 
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поверхность с низкими гора:v1и и крупнычи меандрирующими речками.  
Климатич еские услов ия <благоприятствовали ф орми1рованию кор вывет
ривания. О строении вы1ровненной ,поверхности древнего (доолигоцено
вого? )  рельефа можно судить по его реликтам ,  ко11орые занимают в За 
падном Саяне большую площадь, хотя и р азобщены на множество 
отдельных участков, Сохранившихея лишь там,  где развиты более п роч
ные» породы. Наиболее сильно расчленен д,ревний пенеплен вблизи Ени
сея, где долины глубо�о в1резаны (<Восщресенский,  1 962) . В Центрально
Саянск<ом и Араданеком хребтах выровненные 'Участки сохранились 
л ишь изредка (Баженов, 1 934; Суолов, 1 936) . В предела·х Алашского 
плато шири,на участков древнего пенеплена достигает 1 5  км. На северо
в остоке З ападного Саяна,  в ·бассейнах рек Амыл и Систиг-Хем т акже со
хранились Кjрушные по �площади террито,рии  дJревних поверхностей, м ало 
изменивших свой рельеф rпод воздей·ствием экзогенных процессов .  Отно
сительно ровные поверхности лежат на отметках около 1 000- 1 200 м .  Де
нудационный рельеф древней выровненной 1ПОВ·ерхности в виде сильно 
сглаженных водораздельных 'Пространств наблюдается также в преде
лах Сарлинского, Мирского и в северных отрогах Куртушибинекого 
хребтов, в основном на двух гипсометрических уровнях: 1 800-2200 и 
1 400-1 700 м. Верхний уровень н аходится выше гр аницы леса и пред
ставляет собой чередование гольцовых плосковершинных ·возвышенно
стей с р азделяющими их плоскими седловинами .  Нижний уровень 
сохранился в виде небольших участков плоских вершин.  

В отдельных олучаях, когда в рельефе на1блюдаются э,розионно-тек
тонические уступы, р азница высот этих ·повер�ностей объясняется неоди
наковыс.1 :подъемом тектонических блоков новейшими движениями.  

В 1ряде ·случаев на поверхностях ·выравнивания всТ)речают·ся коры вы
ветривания, �оторые сохранились преючщественно в зоне <предГ'Iорий и 
отчасти в пределах сл або <поднис.1ающихся блоков севе,рного склона З а
·Падного Саяна.  В зоне севернато 'ПОдножья, в бассейне р. Калы, древняя 
кора вывет1рива,ния распространена на абсолютных высотах 400-500 м. 
В.  А. Р а·створ овой и О. П .  Добродеевьш ( 1 967) изучена !Площадная кора 
выветривания эффузивов и кристаллических сланцев в трабене Абакан
ской д.олины, где мощность ·ее со�ра нившейся част и  составляет несколь
ко десятков метров, н ногда достигая l 00 м. Она ·представле,на нижним и  
горизонтами  обычного профиля выветривания,  т а к  называемыми гори
зонтами дезинтегрированных исходных пород. 

Методов определения возра·ста кор выветрива,ния не существует 
(кроме обычного геологического) . Коры вывечшвания часто перекрыва
ются только верхнечетв�ртичными отложениями и оп1ределять их  ,воз
р аст можно тюлько исходя из того, ч то 1процесс выветривания является 
региональным,  одновремен,но зах·ватывающю1 целые реrионы ( Петров, 
1 953) . Установленный из этих сообр ажений ·более или менее точно воз
р аст в каком-111ибо одном месте можно раопрострюrить на ·сходную кору 
в смежных участках. Учитывая это замечание, можно сделать выводы, 
что на территории  З ап адного Саяна формирование коры, судя по другим 
р айон а м  Сибири,  приурочено I< позднему мелу и р аннему п алеогену. 

Как указывают В. Н. Р азумова ,  Н .  П. Херасков ( 1 963) , в условиях 
пенеплена rр азвитию процессов выветривания на глубину прешятствует 
высокий уровень грунтовых вод, вызванный влажны м климатом и сла 
бым стоком. Поэтому зна чительная мощность древней к�ры выветрива
ния могла образоваться цри минимальной глубине эр.озионного расч.ле
нения в 300-400 м. Вероятно, для этого времени были характерны ши
рокие долины, ,разделенные увалистым и  междуречьями .  

Сравнивая восстановленный рельеф времени о6разования кор вывет
ривания с современным ,рельефом верхнего яруса гор можно уви
деть, что морфология их совершенно различна . Верхний ярус горного 
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Рис.  33. «Врезанные» меа1 1дры р. Кантеrнр .  Аэрофотоснн м ок 

рельефа - это выположенные водораздельные поверхности с колебания
м и  относительной высоты 50- 1 00 л-t . Расположены онн на  абсолютных 
высотах от 1 000 до 1 800-2000 м и разделены уступа;-Iи вдоль разломов 
н а  ступени ш ириной до 1 0- 1 5  к м .  Н ад ни м и  н а  700- 1 200 м поднимают
ся крутосклонные гольцавые м ассивы,  nредста вляющие собой rор·стовые 
поднятия, которых не было в н ачале палеогена .  Ш и рокие (до 5-7 к.м) 
древние долины в большинстве случаев исnользованы совре� 1енны :vш ре
ками .  Поэтому есть все основания считать, что основно1"1 ри суноJ..: гидро
графической сети в За1падном Саяне, как и в пр и"1еrающих впадинах ,  
был сф ор м иrрован до начала эта'па активизации тектонических движе
ний.  Врезанные на 1 50-250 м меандры р .  КантегJiр свидетельствуют 
о то''· что до начала .поднятий в это:v1 районе была rпочти равнина  (�рис. 
33) . 

Та кю1 образом,  можно считать, что в ра ннепалеоrеновое вре:v�я За 
п адный Саян  rпредставлял слабо в-схол мленную страну с отдельными  
низкю1 и горами ,  с меандрирующими  rрека ми ,  кли матическ и :v� и  условия
ми, бла гоп.риятнЫ ;\! И  ДJl Я образования ко.р выветривания .  

Новейший орогенный этап 
В новейшем арагенном этапе четко в ыделяются начальная и глав

ная стадии  горообразования .  
Н а ч а л ь н а я  с т а д и я  с о в р е уi е н н о г о г о р о о б р а з о в а н и я  

( конец n алеогена - ранний неоген ) .  В n ределах Зап адного Саяна nen-
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вый  и мпульс активизации тсJпонических дзиж:.:ний ,  по \ I HeH J J IO \ I гюг их 
исоледова телей (Девяткин ,  1 962, 1 964; Крестни.  ов и Рейснер ,  1 950, ! 965;  
Рейснер 1 965) , н а чал-ся в конце 1палеогена .  Так как  в npe.Jeл ax  За,п адно
го С а я н а  и п р илегающих В'П адинах  от"l ОЖен ия .Jрев нее \I И о цr: н ГJ в ы х  от
сутствуют, есть возможность предпоо1агать,  что на исследуе :-юй тер ри 
тории  в конце п алеогена р азвивались восхо.Jящие движения .  Как пока
зали .иоследова,н ия Г.  И .  Рейсвера и В .  Н.  Крестникава ( 1 9 55, 1 966) , 
поднятия в позд11ем палеогене в Зап аJ,ном Са яне, ка к 1 1  в п р илегающих 
впадинах, соn ровожда1лись врезание :-� гидрографической сети в сущест
вующую до на чала  эта1п а активиза:ци и  позерхности вы р ав .� и ва :-1 ия . Неко
торы е  участки д•ревней гидрот,р афической сети сохрани"1 ись .JO настоя
щего вре :v1 ени  и образуют вместе ·с остат i<ЮI И 'nоверхн ости выравнива 
н и я  «щревний рельеф» тер ритории . Как известн о, фор шi ;l ):За ние  ,Jрев
ней пцрогр афической сети в 1n рилегающи х к Зai ;-J a .JHO\ IY  C a я i iY Хе,I чик
ской и Юж.но-Минусинской в1падин а х  законч илось в нача "�е  неогена ,  что 
п одтвержда ется залеганием м иоценовых отл ож ений в у.же выра·ботан 
ных  . .1о.1инах  ( Рейснер , Крестников, 1 9 6 5 ) . О с н о в ы в а я -:: ь  н а  Ве"1 ичине  
:ареза древней сети ,  можно судить о х а рактере тектонических движе
ний в конце палеогена .  Так, если на -месте сюв ре\1 енной Хе:\l ч икской,  Юж
но-Минусинской и Тура н екой вп адин глубин 1 вреза .Jревней ги.Jрот.р а 
фической сети достиг ает 200 м ,  т о  в Куртушибинеком хребте о н а  состав
л яет 400-600 м. ТакИ;\1 образо:v1 ,  упомянутые современные вп адины  уже 
в конце палеоген а  испытывали более \Iедленные восходящие движения ,  
чем  З ападно -Саянское поднятие .  Од1 1ако резкого обособления вnаJ. ин от 
п рилегающих гор еще не было. Поэто :v1у В. Н. Крестников 11 Г.  ,·v \ .  Рей
снер считают, что в конце палеоген а  еше не пpoиcxo.:rн.l i i  интенсивные 
подвижки по зона м  древних р а зломов ( С а яно-Ми нуоiНСКО\'IУ  и Сая но
Тувинскому ) . Н а  незначительную и нтенсивность тектонических J,виже
ний в этот период указывают небол ьшие мощнnrти ( не прt>выш а ющие 
1 00 м)  верхнепалеогеновых осадков в Убсунур ской впадине в Туве 
( Ш орыгина ,  1 957, 1 960) (см.  т аблицу ) . 

В пределах  IОжно-Минусинской, Тувинской и Тура некой впа  . .Jи н под
нятия  были зе медленными .  В неагене относител ьн ы -г прогибания п ро
ДОо'!Жали р азвиваться только в соседней Убсунурской впадине .  В это вре
м я  по С а я но-Минусинскому  и С а яно-Т•увинско :v1 у p a з.l O \ I <H I  :1 рои ::хоJ.ИЛО 
четкое о<бособление круrъных Хе\1 чикско-Тувинской 1 1  Южно -МI I nусин
ской в·падин , в п,редел а х  которых в 21.-ревних дОо1инах  .п роисходило н а коп
ление м иопен -пл иоuеновых осадков - красноцвет н ы х  Г\МI Н ,  суг.1ш�ков,  
супесей, среди которы х  кое-где присутствуют п р ослои галеч ника  и щебн я  
( Рейснер,  Крестников, 1 965, · 1 966) . С а м  З а падный С а я н  продоЛжал воз
дыматься,  поэтом у  на его тер р итории  неогеновые отложения отсутствуют. 
Кроме того, в н а ч альную стадию арагенного эта п а  актив 1 1 заuия rоосхо

. дящих движений по  систе м а м  мелких р азломов приве.1 а к более четком у  
обособлению внут р игорных впадин,  таких,  к а к  Усинская 1 1  Тура нска я .  
Подвижки вдоль зон более крупных региональных p a З.l O\ IOB  ( С а я но
Минусинского, Кандатского, Ка нтегиро-Борусского, Березовского, 
Абдырского, Куртушибинского, Саяно-Тувинского) «разби.1 и»  Заладно
Саянское поднятие на систем у  блоков, кото рые явл яютс я основными 
морфастру ктурам и  З а п а дного Саяна .  В строении блоков, ! ! ·� nытавших 
в неогене бoJlee слабые поднятия,  существен н ы м  элемента\ !  яв.1 яется 
«древний рельеф» ,  который сохр а н ился в н екоторых  высокогорных  
обл а стях, по 11д ав и м  своеобразный облик  п р и по.J с'ятых «оавнин»  ( К рест
ников,  Рейснер ,  1 966 ) . В предела х  Центрально-Саянского 1 1  Кантеги ро
Борусского блоков «древний рельеф» почти полностью уничтожен. 
Учитывая ,  что поверхность выравн ива н и я  лучше  сох р а няется н а  
уч астках, которые испытали  К•ратков.ременн ый,  интенсивный по.1ъе :v1 с 
Ю11ПЛ иту.Jами  до 700- 1 200 м, и хуже - на тер р иториях с р а вномерным,  
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СХЕМА РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА ЗАПАДНОГО САЯНА В НОВЕЙШИЙ ЭТАП 

(Составила Л. к. Зятькова по материалам Н .  А. Е ф и м ц е в а.  Ю. 1 1 . С с л н u с р с Т О I! Э. Л. Д. Ш о р Ы !' I! II О Й , М. r. Г p o c u a Jl b Д a , <.:. С. B o c t< p e C C II C I( O Г O В. И .  К р е с т '' н t< u � � а н лнчю�tм н аблюдениям) 
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Характе р нoвciiwttx тектонн чсских д1.шжсннi1 11 формираванне рельефа 

Формнраванис I<OppCЛЯTIIDHI,IX OT�rtOЖCI-I J[ii В бЛОI<ЗХ С ЗЗМСДJtСННЫМН ВОСХОДЯЩIIМН ДВНЖС- 1 u блоках с преобладанием постоянных 
ниямн (OзнaчcJ-ICt\IIЙ, Маннсюн'i. Джоikкнi-'t. интенсивных восходЯ .ЦIIХ до t·tжений 

Бсрсзовскиri, Усинский, l(ypтywнб!lt!Ct<нrt ( Центрадьно-Саянскнrt, l(анте rиро-Боруссниii) 

Слабые тзосходящнс движения. Формнраванне 
Аллюrч-tii nofi�т Н П pOЛIOIIHii 1\0HYCOIJ нытюса аю<умулятивных nойм. В горах uGpaJouaниc Формирование ЭрОЗНОНIIО· DЮ<УМУЛЯТНВII Ы Х  

форм рельефа :,а счет морозного ш.шетрнвания noilм 

Формирона1 1Н  н н з к н х  тер рас (6-20 ,11) .  
Аллювнй комплСJ<СЗ ннжннх террас с фау- Замед;tенJ!ЬIС СJtабые 1\ОСХодЯЩНС дшtження с Интенсивные восходящие двнжсння. Те р -

ноН нcpxнcnaлcOJtJIТJiЧCC J<oro 1\ОМЛ Л е 1\СЗ. n рсобдаданнем Н IIСХОДЯЩНХ движс1щ11 в Ус н н - расы эро Jнонные или отсутствуют. Конечно-
Мореиы и фЛЮ131ЮГЛНЦIIЗJtЬJ-1ЫС отложения СJ<ом н Маннеком блонах маренный рельеф на высоте 1200-1 700 At. 
к а р а х  о л ь  с J< о г о оледенения. В горах локаJtьнос горно-долинное Фopм1tpouatiJIC троrовых долин, 1\ИР!(ОВ, 1·\3-карахоль-

Раз�-tьш скос оледенение. с ннхронное азас СJ<ому ОJtсдсне- роз на высоте 1900 "' 
нию Туi.!Ы 

Мсжлсднш<овыс, мсж�юренныс отложсння. Фopм,rrювaJI J IC с р с д 1 1  и х  террас (20-80 ,lt) .  Наиболее IIHTf'HC IIBHЫC восходящие дпнже-
пссчано- rJtJJНнстьJс с п рослоя�·l\1 торфа. пыль- MCIIC'C I I I ПCIICИI111 (,tC ВОСХОДЯЩНС ДШ{)\\СНИЯ IIIIЯ . Т е ррасы отсутствуют 
цcвuii соектр с лугоrюii p3CТI!TCЛI.JIIOCTbiO 11 
словым н  лссамн. Марены 1 1  фJtiOBHOI'JI5ЩШ:lJ1b -
ные от.тtоzксння MЭI\CI!MaJ1ЫIOI'0 а л а 11r с '' о- В горах мat<Cil�taJtыюe горно-долиннос t'IЛШ.LICI{QC OЛ�ДC J !C II HC ; об разо:1ан и е т рогоных долнt-1 ,  
г о  оледенен ия . форм pCJtl:.c:jш JtCДII Ht<ouoй аю<умуляцнн н ЭICHtpat�IIH 

Размыв 

Аллювкй 11ЬICOKIIX террас - выветрелыс Формированне в ы  с о "  11 х тер рас ( 1 00-250 At) 
жмто-бурые raлe�ш иl<lt НаибОJtес HIITcнcJtвt-tыc днффсренцн роuанныс 

восходящие двнженин, OKOHtJaTeJiьHOe oбoco6JJC-
1 нис соарсменных морфостру�<тур-бло�<ов .  Под- ОбразонаJtис высокоrорноt·о. ttHTC IJ C HIHJO 

нятис повс рх.ностей выравннвання древнего ре- paC'IJICIICII!IOГO рельефа ( в рез 800- 1 000 Af) 
' Jiьефа на разлнчную высоту. Образованне ННЗI\0-

рельефа (в рез 250 -горного 11 с рсднеrорноrо 

1 700 А!) 

Озерно-аJtлювимьные t<расно-бурые 
в rtри.n:егающих вnадинах ( Усш-Jсl<ая) 

r.rtины j 
Не сохран 11лнс ь 

Коры вьшстрнш1НitЯ, 
предгорье 

СОХраНitВШНССЯ 

1 l lc p "ыii 
' 200-250 At 

1 
нмпуJtьс актшзнзации теl{тоннчесюL'< двнжсшtrt в прнлеrаю ltiiX впадинах. 

( l(уртушнбннс!(иl\ хребет - врез 400 м) 
В рез 

в 1 ПJ!атформенныii режнм слабых восходящих движений. Слабо всхоJtмленная, с шокими горамli 
с меаt!Д рнроваtн!ем pet< Енисея, Кантегира, Джоя 



но  сла;б ым поднятием в течение длительного нре�1ени,  :vrожно предпола
гать, что Цент,р ально-Саянский блок испытыва.1 постоянное длительное 
поднятие. Это позволяет ·сделать вывод, что уже в раннем неогене нача 
л а  'Проявляться дифф�ренцированность тектонических движений в пре
делах самого З а п адного Саяна и что пос.1е окончательного обособления 
Южно-Минусинской и Хемчикско-Тувинск,ой впадин в Зшпадно:--1 Саяне 
были сфор м и,рова,ны в своих совре:v1енных границах все основные новей
шие структуры. 

Г л а в н а я  с т а д и я  с о в р е м е н н о г о  г о р о о б р а з о в а н и я  
(плиоцен - р аннечетвертичная эпоха ) .  Г,1авная стадия арагенного эта п а  
в З а;па,дlюм Саяне не может �быть четко отделена о т  ·предыдущей,  одна
К·О о·собенности ее 1Проявления сказались на современном ,рельефе. Об и,н 
тенсивности и а мплитуде ·поднятий в ран.нечетвертичное и цредшество
ва вшее в.ремя судить очень трудно, так как в преде.1 ах  За1падного Саяна 
р а опространение р а.ннечетвертичных отложений очень ограниченно.  По
этому приходится иопользовать 1ряд косвенных n риз наков. 

Как .отмеч али В. Н. Крестни ков и Г. И.  Рейснер ( 1 966 ) , раинечетвер
тичные осадки, .накашrивающиеся в прилегающих впадинах ,  o т.l i t ч ;, ,o r 
c я  большей грубостью, че:v1 древние. Kpo:vre  того, Н . А.  Ефимцев ( 1 959, 
1 96 1 )  отм е ч ал ,  ·что в западной ч асти З а,падного Саян а аллювиальные 
rраннечетвертичные отложения залегают .на днищах современных долин,  
врезанных в «древний ,рельеф» н а  несколько сотен ме11ров (иногда более 
чем на  1 000 м) . Такое интенсивное в1реза,ние  не могло иметь места р анее, 
поскольку, как уже отмечалось выше, тектонические движения первых 
п�риодов не отличались большой интенсивностью. П оэтому нет никаких 
сомнений в том,  что наиболее интенсивное поднятие в ЗападНО:\1 Саяне 
произоШ\110 и менно в плиоцене и в р аинечетвертичную эпоху. 

Наиболее интенсивные под.нятия проявились в центральной части За
п адного Саяна - в  пределах Центрально-Саянского и Алашскоrо бло
ков, где за оравнительно К'ороткий промежуток времени «древний рель
еф» оказался поднятым и прорезаiНньrм речной ·сетью на глубину 700-
800 м, создав тем самым воеокогорн ый рельеф (Крестников, Рейснер, 
1 966) . Менее интенсивно поднимались «nериферийные» части Заnадного 
Саяна и его восточная половина, 1Прилегающая к Усинской и Туранекой 
впадинам ,  где ·был обр азован низко- и среднегорный рельеф, а в ,речных 
долинах шло фор:v1 ир ование аллювия на уровне от 1 00 до 250 м над со
времеюiь!:\1 дном долин .  

Соответствующие терр асы почти не  сохранились и встречаются Jl ишь 
в суженных участках долины Енисея в Центрально-Саянском ,  Канте
гиро-Борусско�·I , Ку1ртушибинско:vi б.1 оках в виде небольших по ширине 
и 'Протяженности ·площадок или эрозионных уступов, выра·ботанных на 
палеозойских шородах. Большей ча·стью высокие тер расы не несут аллю
в и ального покрова .  Та кой характер долины свидетельствует о том, что 
Енисей в зоне пересечения З ападного Саяна в течение раннечетвертич
ного времени постоя,нно углублял с я. 

И сключение цредставляет участок долины Енисея в пределах  Бере
зонекого и Означенского ·блоков, где на'блюдались менее интен·сивные 
поднятия. Так,  на  о чень незначительной !Площади у с .  Означенное н а  
n:р авом берегу Енисея между реками Сизая и ГолJllбая на  поверхности 
1 00-метровой терр асы Енисея гqрными выра·ботка м и  вскрыты сильно вы
вет.релые темrю-·бурые галечники с в алунами и болышой примесью nес ' lа 
но-глинистото м атериа,ла .  Мощность этого го,риз,анта изменяется от 1 
до 2 м. Р аинечетвертичный возраст отложений 1 00-метровой террасы 
здесь датируе1'ся на основании того, что возраст отложений 60-мет,ровой 
террасы определен на  основании фаунистических нахо.rtок как средн<'' l ет
вертичный.  Кроме того, сильная выветрелость и бур ая окраска галечни
ков характерны д,1я  нижнечетвертичных террас  ( Шорыгина , 1 96 1 ) .  
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Рис. 34. П родоль1 1ый п рофн.1ь тер;:>ас Е1 1 исся IJ Запад110�1 Сая1 1е 
К о м п л е к с ы  т е р р а с : / - высокнi1 : 2 - оредноtJ 1 ;  J - ннзкш1;  4 - пеi>Вая терраса, 5 - nooi \l a ;  
6-эроз нонные 'POBIIII 

Б л о к н :  /- Централыоо-Са я нrкно1 :  11 - Березовск11 n ;  111 - Ка нтеrиро-Борусск н n ;  I V - Джnnс кно1 :  

V - М а н нско-Означенск11 n :  V! - Южllо-МIIнусиllская владнна 

Р а з  л о м hO : а - Большеооорожскнi\ ; б - Джебашскн n ;  в �  Ка нтеrнро-Борусск н n ,  г - Кандатсю111 ,  

д-Caянo-�\IIIIYCIIfiCKIIii 



В пределах  Джойского и Березовского -блоков между устьями  рек  
Кары н-Сук и Абдыр, где долина Енисея ,р асширяется, образуя Обколь
с кое и Сигавекое займища, развиты широкие, хорошо выра женные зра
зионно-аккумулятивные террасы с относительным превышением 70-90 .м 
и сниженными цоколями. Продольный профиль террас  Ениоея ( рис. 34) 
показывает, что тектонические движения в пределах р азных с11рукту,р 
проявлялись неодинаково. Если в центральной части Западного Саяна  
врез  Jдlины от  ,р а ннечетвертичноrю врем,ени до  современного достигал, 
судя по отметкам терр а�с, 200-250 .м , то в северном предгорье он не n.ре
вышал 1 00-1 50 .м . 

Таким образом, к концу главной стадии арагенного эта'па были nол
ностыо сформированы основные ч е.рты современного горного рельефа .  
З а падный С а я н  в это время уже представлял сводово-rлЫ'бовое •подня
тие,  разделявшее Южно-Минусинскую и Хемчикско-Тувинскую впадины. 
Тектонические движения в р а инечетвертичное время отличались -боль
шой дифференцированностью и значительно большей ампл итуд,ой по 
сравнению с на чал ьной стадией. 

Этап экзогенного п реобразовани я рельефа 
(средне-позднечетвертичная  эпоха) 

П осле превращения Западною Саян а в высокогорную страну в !СВЯ
зи с общим .похолоданием исследуемая т�ер,ритория испытывала оледе
нения, с которыми связа но экзогенное преобразовщше рельефа ( р ис. 35) .  

В З а п адном С а яне следы древнего оледенения з аметны хорошо, но 
степень сохранности ледниковых форм неодин акова. Лучше всего они 
сохр анились в пределах Центрально-Саянского и К.антегиро-Борусского 
блоков ;·· где вся вершинная поверхность хребтов сплошь «изъедена» К а ·  
рами .  В п ределах Алашско-Хемчикского блока, н а  Алашском плато, н а  
водораздельных ровных !Поверхностях в изобилии разбросаны эрратиче
ские валуны, а долины, врезающиеся в !Пл ато, и:vtеют форму трогав, где 
на дне в-стречаются озер а  ледникового n роисхождения .  

Л .  Д. Шо!рыгина ( 1 957) у к азывал а ,  что в пределах Ал ашского 1пл ато 
ю1еются д ревние � 1орены р аинеч етвертичного возраста, .по условиям за ·  
л егания и внешнему обл ику сходные с башкаусскю1 и  морена :vtи севера·  
восточного Алтая ,  но Н.  А. Ефимцев ( 1 96 1 )  отпаивает аллювиальный 
генезиt.: этих отложений. 

Как показали исследования Н .  А. Ефимцева ( 1 9<6 1 ) ,  в рельефе За
падного С аяна сохр анились следы лишь двух локальных горно-долинных 
оледенений.  Первое из них - среднече11вертичное, наз1ва нное алашски м,
проявилось одновременно с каахемским оледенением Тувы и было мак
си мальным ;  второе - позднечетвертичное, карахольское, синхронн о  
азасекому оледенению Тувы. Вопрос о возможности существова ния бо
лее древнего раннечетвертичного оледенения, а налогичного шивитс·ко
му и шалашскому, остается открытым .  Во всяком случае исследователи, 
проводившие наблюдения в Западном С аяне, отрицают р аинечетвертич
ное оледенение. 

Сопоставление положения конечных марен с,реднечетвертичного ( ал а 
шского) и позднечетвертичного (карахольс�ого) оледенений дало осно
вание Н. А. Ефимцеву ( 1 96 1 )  считать, что лед·ники во время ЭНIХ оледе
нений ю1ел и обший центр распространен ия, так как марены первого 
оледенения 'В основной части перекрыты мореной вн�рого оледенения. 
Марены мак,сю1ал ьноrо оледе-нения отличаются более высокой степенью 
вывет релости включенного в них материала,  поверхность валунов по· 
крыта буры�1 налето:vr, который легко разрушается пр·и ж�большом ме
ха ническом воздейств·ии. 
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Р нс.  35. П р и н ц и п и а л ь н а н  схема с гро:-нин рельефа Зanaд J J Oro С а н н а  

. .  
. 

1 - алтовнальные отложения террас nоздне-среднечетвертичного времени; 2- от.rюжения позднечетвертичного К а р ахольскоrо ол еденения; 8 - песча но-глн н н с rые 

меЖJiедн нковые отложения с npocлo�l\I И  торфа : 4 - отложения ореднечетьертн ч но го 1\·l а кrс и м а льноf'о ( а л а ш окого} оледенения; 5 � бурые, ВЬ! nетрелые rал� ' l н н к н  террас 

P FI II НCЧCTИCj)TИЧIIOГO Bj)CMCIIH:  6- Гlj)OбJICMЗТI I Ч I I ЫC M I IOI.H:I I · ПЛИOIJ.C' I tOBЫC I'JI J I I IЫ;  7- НОРЫ BЬIBCTj) I I O З I I l t fl 



Наиболее высокие участки хребтов и горных массивов служили ос-
ионными цен11рами  питания ледкиков, .апускавш ихся rпо долинам,  выра-
ботанным в р аинечетвертичное в1ремя (на·пример, по долине Кантегира ) . 
Это еще 1раз  подтверждает, что глубокое врезание речной сети произош
ло до наступления ореднечетвер1'ичного ( ал ашского) оледенения.  От  
этого оледенения остались аккумулятивные фор мы рельефа в виде ко
нечных и боковых марен, котоrрые позволили Н .  А. Ефимцеву ( 1 96 1 )  на
метить пределы р асцрое11ранения оледенений в ,районах,  приле,гающих к 
З шпадному Саяну. 

Рельеф, созданный ледниковrой а·ккумуляцией, является одной из ос
новных морфоскулыnтурных чеrрт Цен'Ijраш"'ной части Западнато Саяна .  
Здесь болышая  часть леднико•вых дюлин и меет конечные  марены, хаrрак
терный бугристо-грядовой рельеф с относительны ми превышениями 15-
20 м. Между буграми и грядами сююй р азличной ориентировки :р аопо
л ага'Ются за•падины rразных размеров, ч асто заrполненные водой. Образо
вание их свя·зано с термока1рстовыми nроцессами ( Ефимцев, 1 9 6 1 ) .  Кра
евые об1р азова,ния .обычно занимают более или менее обширные поля на  
дне долин, но  в р'едких случаях имеют классическую форму конечномо
реиного вала .  В зависи:.юсти от м орфологических условий, а также от 
р азме,ров и динамики ледников конечные марены им.еют р азные площа
ди и мощности. !\:роме того, Н .  А. Ефимцевы:.! выявлено закономерное 
повышение уровня rр а.сположения конечных �1орен •по на,nра влению с се
ве1ро-запада на юг-о-восток, что об)llсловлено г.�авным образом воз·раста
нием ·сухости кли мата в этом направлении. Так,  конечные марены ледни· 
ков северного -склона Центрально--Саянского хреб11а в ба·ссейне верхнего 
Кантетира rр аополагаются на уровнях от 1 250 до 1 500 м, в то время как  в 
Туве они в основ.ном ,расположены на высоте от 1 800 до 2300 м. Во всех 
долинах высокогорных rрайонов З·аrпадного Саяна  х•орошо сохранились 
боковые, или береговые морены. Они и меют вид невыдержа.нных терра
савидных  ступеней, наиболее четко выраженной из которых является 
самая верх:няя .  В низ по долине они постепенно снижаются, и у места,  
где ледник оканчивался, сливаются с конечной мореной ( Еф имцев, 
1 96 1 ) .  

Кое-где между склонами долины и береговыми моренами  образава
лись озера ,  наrпример,  Кара -Холь в бассейне пра вого од,ноименного nри-
1'ока К а нтегира .  В верховьях ,рек, стекающих с Кантегирекого и Цент
рально-Саянского хребтов, широко распространена основная морена, 
п�рекрывающая днища троговых долин. Она п редставл·ена супесями,  
грубым и  песками, силыно обогащенными валуно-щебенчатым материа
лом.  У rподножья �рутых склонов марена перекрывается :.1атериалом 
осЫiпей и конусов выноса. В доV!инах к.рупных ,рек о.на nе.рекрывает·ся 
nотоками  и местами  перешла в ·состав аллювия пюймы и первой террасы.  
В широких древних долинах и на  обширных сл або р а счлененных поверх
ностях были благоприятные условия для «омертвения» льдов в период 
деградации ледников. Поэтому там  преобладают флювиогляциальные
образования в виде азов ,  камов и ка.vювых террас .  Озы в основном р аз
виты в долине .р .  Сайf'онаш в rп.ределах Алашско-Хемчикского блока, а 
также у подножья Абаканского хребтов, г.де rпротяж·енность их доходит 
до 1 000 м при высот.е от 1 до 30 м . .Rаополагаются озы обычно в широких 
реликтовых долинах и котловинах,  служивших ледоемами ;  ориенти
ровка их в целом совпадает с направлением этих долин ( Еф и мцев, 
1 961 ) .  

Камы и камавые ТВ�р·р асы в Зwпадно:м Саяне распрост:р анены меньше, 
чем на Алашском плато или на  Алтае. За пределами ;распростр1анения 
леднико в  в речных долинах шло формирование среднего комплекса тер
IРа·с с высотам и  от 20 до 80 м (см. р ис. 34) . Tepparca высотой 60 м нэ 
р. Сизой сложена галечниками мощностью до 2 Ai , перекрытыми п::J.лево-
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желтыми тонкозернистыми песками мощностыо 1 8  лr. и содер i!\ ащюrа 
остатки среднечетвертичной ф ауны млекопитающих ( Громов, 1 948) . Со
ответствхющие террасы Енисея, высотой от 20 ДО 40 .м ,  Я В Л ЯЮl'СЯ боль
шей частью э розионно-·акку:v1улятивными .  В г алечниках терр а с  высотой 
20--25 м на  р .  Уе (левый Пlрито·к Енисея ) н айдены костные остат:к;и, оп
ределенные Э. А. Ва нгенгей:v� как и:v1еющие возраст не д р евнее верхов 
среднечетвертичной эпохи. 

Судя ·по строению •продольного профиля террас  (-см .  рис. 34) , фор :v�и
рова ние с.реднего КО \I П.1 екса террас п роисходило п р и  замедленных под
нятиях п ротив р аннечетвертичной эпохи. В Означенском,  Манеком и 
Джойском блок•ах продолжали п реобл адать сла-бые восходящие движе
ния, • В  Березов.ско :v1 и Усин•ском блоках происходили относигел&ные  опу
скания, обусловившие .накопления аллювиаi,)Iьных отложений . 

Следами э·похи потепления являются меж мо,ренные песча-н-о-глини
стые отложения с прослоюiИ торфа,  пыльцевой спектр которых свиде
теJl ьствует о луговой растите.льностн и наличии п облизости еловых лесо.в 
( Шо.рыrина ,  1 957 ) . В межледниковую эпоху вновь :п,роизошло интенсив
ное врезание рек,  уничтожившее большую часть следов предшествовав
ш его оледенения.  

В позднечетвертичное вре�1я в з.ападном С аяне н а  небольших пло
щадях проявило-сь горно-долинное карахольское оледенение, одновре
менное азасекому о.1 еденению в Туве ( Ефимцев, 1 96 1 ) .  В Карахольекай 
вп адине, а также в бассейне верхнего течения :р .  Хемчик, в Uен�рально
Саянском и Контегирско \·1 хребтах марены сохр•а нились .на  высоте 1 400-
1 700 м, что дает возможность говорить о длине ледников, которая дости
гала 1 5-20 км. В до.�инах рек в это .время шло формирование низких 
террас, которое отвечает периоду наибольшей ста1бильности .  Комrплекс 
н изких терра-с (от 6 до 1 5-20 м) наблюд,ается во всех блоках Зап адного 
Саяна .  В пределах Березовского, Джойскоrо, Маинского, Означенского 
блоко·в, не гово,ря уже о Южно-Минусинской впадине, низкие терра·сы 
большей ч а стью аккумулятивные или эрозионно-аккумулятивные.  Низ
кие тер расы имеют хорошо выр аженные морфологические элементы, они 
сложены хорош о ок.атанны \I И  галькой и валунами,  с горизонтами глин  
и песков. Общая величина вреза  н а  •п ротяжении эта1па  экзогенного :пре
образования рельефа -соста вля•л а  соответств-енно ·высоте террас  в отд-ель
ных блоках - от 20 до 80 л-t _  О затух•ании тектонических движений в поз
днечетверти ч ное вре:v�я в За падном Сая-не  свидетельствуют низкие отмет
ки соответсl'вующих те.ррас , а также широкое развитие пролюв-иальных 
и аллювиальных ОТJlОЖений в Усинской и Тур а некой внутригорных впа 
динах,  где ·проявл ялись в основно\·I нисходящие движения .  В Туранекой 
впадине наблюда ются пагребенные или nочти погребеиные под делюви
ем водоразделы между nротоками  р.  Уюк, где л ишь останцы скальных 
nород 'поднимаются над покро·вом 1рыхлых отложений. В н астоящее вре
мя  в северном предгорье восточной части З а-падного Са яна в речных  
долинах

. 
а ккумулятивная  пой м а  и меет значительную ширину, в долинах 

Усинскои вnадины таюке ха р а ктерны широкие, заболоченные поймы .  
На·nротив, в ра йонах, исnытывающих относительные со131ременные подня
тия, поЙ \1Ы или савсе _\'1 не формируются, и•ли я.вляют·ся э.розио.нными, что 
типично д.1я зон, ·п рилегающих к крупным глубинным р азло м а м, кото
rРЫе 1nе.ресекаются Е ни•сеем .  

Данные nовторного нивелирования показали,  что за  •nериод с 1 907 
no 1 964 г. по долине р. Е н исея от устья р. Ус до n оселка  Означенное н а 
блюда ются дифференцированные тектонические движения в предела х  
отдельных блоков (Мит.ропольский и Анищенко, 1 964 ) . 
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В ы в о д ы 

История развития рельефа Западного Саяна восстановлена нами  
только в общих чертах .  

В г е о с и н к л и н а л ь н ы й  п е р и о д  развития, охватывающий 
поздний протерозой - ранний палеозой, в Западном Саяне существо
Рал длительно прогибавшийся геосинклинал ьны й бассейн .  В первой по
ловине среднего кембрия в пределах Западного Саяна произошла ин
версия большей ч1сти З ападно-Саянского прогиба . На мвсте Джебаш
Сiюго и Куртушиб�нского антиклинария существовали в это  время при
подсiятьте участки суши ,  с которых сносился терригенный материал, 
накаплнвавшийся в прилегающе�1 З апащiо-Сая нском аинклинории.  
В течение ордовика З а падно- С аянский синклинорий испытывал и нтен
сивное прогибание, на  м есте Джеба шского и Куртушибинекого анти
клиноршя  прощолжала существовать суша типа островных архипел агов.  
К н ачалу нижнего силура окончательно оформнлась и превратил ась в 
сушу Куртушибинекая зона поднятий .  Геосинклинальный прогиб про
дол жал существовать только в Иентрально-С аянской зоне, которая 
пол ноотью изолируется от Север о-Тувинского пр игеосин кл и н ал ьного 
г.рогиба. В конце 1ра ннего аилура в связи с начавшимен общим подня
rrием Ilентрально-Саянскогю прогиба произошло сначала обмеление бас
сейна 1 1  на копление в нем грубообломочных осадков, затем полное пре
rращение всей территории Западного С аяна в сушу, т .  е .  прекращение 
геосинкл1инального этапа развития Западного Саяна .  

О р о г  е н н ы й э т а п  длился от  раннего девона до ранней  перми  
в к1ючнтельно. В это время  За падный Саян  представлял собой обл асть 
под н н 1 и я  и размыва ,  с которой сносился материа.n в fllрилегающие Южно
М ннусинскую и Тувинскую межгорные впадины. В это время активные 
дв i iжения по з10нам глубинных разломов обуслов1или заложение межгор
ных впадин тип:з  Усинской. Кроме того, в конце нижнего девона произо
шло rзнедрение 1ИН.11рузий. В течение среднего дt'вона Западный Саян 
ri редставляJJ собой сильно расчлененную, интенсинно размывавшуюся 
гор ную страну,  превратившуюся к позднему девону в низкогорную об
ласть. В карбоне по зон ам гл убинных раз.1омов в Западном Саяне про
исходил и глыбовые движения,  которые усложн1 1 .1 и  простые мульдооб
р азные, антиклинальные структJ'IрЫ н к конuу ка-рбона создал и все 
основные геологические структуры ( на севере -- Арба тrский синклино
рий, в центральной части - Джебашский а нти1..:m1Норий и Западно
Саянский синкЛ'инорий ,  а на ю ге Куртушибннский антиклинорий ) . 
Впоследствии происходило только усложнение этих структур. 

Об истории развития рельефа Западного Саяна  в мезозое известно 
очень мало, так ка к осадки этого периода здесь не наблюдаются.  По
этому  вполне можно считать, что исследуемая терр'итория в системе 
Алтаt-С аянской области в течение мез·озоя испытывал а эта п д е н у д а 
ц и о н н о г о в ы  р а в н и в а н и я и п редставлял а обл асть преи мущест
венного размыва и денуда uии,  превратившие к концу мелового периода 
исследуемую территорию в выровненную 11 пенепленизированную стра 
н у  с низкими гора ми .  

В резул ьтате актив1изации тектоннческих движений ,  проявившейся 
с конца па.1еогrн з ,  более резке r-ыдели.rl а1сь Юж11о-Минусннская межгор
ная впа.J:ина ,  испытавшая общее опуск<:нне, и Западно-Саянска я горная 
страна  со сводово-блоконы;v1 поднятием .  С этого времени начинается 
н о в е й ш и й  о р о г е н н ы й  э т а п  развития З а падного Саяна .  В на 
ча "lьную ГJ ервую ста.1ию новейшего орогенного этапа ( в  конце палеоге
ЫJ в .раннеы неогене)  вдо"� ь палеозойских разломов произошло бо.1ее 
р Е·э J,ое обособл ение Куртушибинского, Усинского, Центрально-Саян
скоrо, БерезовсJ<аго, К.антегиро-Борусского, Джойс1юго и Озна ченско-
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го блоков. С позднего неогена и в раинечетвертичную эпоху проявил ась. 
гла вная,- вторая стадия новейшего орогенного этапа ,  в течение кото
рой ваблюдались аюипные дифференцированные тектонические движе
ния по  блокам,  что вызвало ннтенсивное эро�ионное расчленение. 
В 1раннечетвертичное время сфоры нров&лись все современные морфо
структуры Западного С аяна .  

Этап э к з о г е н н о  г о п р  е о б р а з о в  а н и я р е л ь е ф  а в ыделя
ется в среднепозднечетвертичную эпоху, когда были созданы леднико
вые формы рельефа и комплекс терр ас.  Н а  этом этапе усиленный снос 
м атери ала  с гор компенсировался энергичной эрозией. В позднечетвер
тичное время восходящие движения продолжа лись в относительно за 
медленном темпе. 

Н а и более активные современные движения проявляются в узюих 
зонах, приуроченных к крупным региональным р азломам на границе 
блоков, испытывающих дифференцнрова нные новейшие тектоюrческне 
движения. 



ТУВА 

р 11.оположенная в самом центре огроыного Азиатского м атерика,  
Тува обладает исключителыюй контрастностыо природных Qсо

бенностей, предст авляющих собой переплетение л а ндшафтных элемен
тов Сибири и ЦенiТральной Азии .  Новейшие тектонические движеНIИЯ 
огромного размаха создали 'систему глыбовых хребтов и wрупных кот
ловин .  

Тува охватывает бассейн верхнего течения Ени сея, п равых притоков 
р.  Тес-Хема и вхо,щит в пределы обширной Алтае-Саян ской скл адчатой 
области .  З анимаемая ею территория простир ает·ся с запада на  восток 
более чем на 700 км и с севера на юг до 380-480 км. 

Гра ница Тувы на западе, севере и востоке п роходит в основном по 
водораздельным хребтам З ап адного и Восточного Саяна, имеющих вы
соты 2000-3000 лt над уровнем моря. На юге граница протягивае11ся по  
Пр1Иподнятым равнинам и по  возвышенностям П р1ихубсугулья и Хан
гайекай горной страны .  Граница с Алтаем проходит по хребтам Чиха 
чева 1 1  Шапшальскому .  

По мере 'р азвития народного хозяйства Тувинской АССР . е е  геоло
гическое строение и рельеф все больше привлекают внимание и сследо
вателей. 

В основу данного очерка легл и  л1итературные, фондовые материалы 
и ,IJ'ичные н абл юдения автора .  

ИСТОРИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Первые географические сведения о Туве появились в конце ХVI
начале  XVI I  в.  В рукописном «Атласе Земель Российских», составлен
ном С .  У. Румянцевым,  впервые был показан Е нисе�· в пределах Тувы 
и упоминалась р. Камеара (Хамсара ) .  В 1 737 г .  од руководством 
И .  К Кириллова издается «Атлас Всеросоийской имп рИIИ» ,  где впервые 
nоказ аньт правильно верховья Енисея, рек Бий -Хема и Каа -Хема .  Пер
вым русским ученым, посетившим Туву, был П. А. Чихачев, который 
сообщил общие сведения о рельефе, геологи·и, р а стительном и ЖIИВот
ноы мире бассейна Хемчик. Географические оnисания Тувы можно 
н айти в р аботах участников Сибирской экспедиции, которую организо
в ало Русское географическое общество в XVI I I-X IX вв.  Тах, З. Л. Ма
тусовский ( 1 870) в своих р аботах дал орогрwфический очерк южной 
части Тувы - Убсунурской котловины, С!Ингиленского нагорья, KYJP · 
тушибинекого хребта,  долин рек Тес-Хем,  Элегест, Улуг-Хем. 

В 1 876 г.  Г .  Н.  Потанин,  путешествуя по Монгольскому Алтаю, до
стиг оз. Убсу-Нур, впервые произвел топографическую съемку его бере
гов, а также н а нес на карту хребет Танну-Ола ,  установив его связь с 
Хангайекай системой гор через хребет Сангилен. 

В 1 907- 1 909 rr.  под руководством и н женера В. М. Родевича для 
установления возможтюсти судоходств а  изучаются реки Улуг-Хем и 
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нижнее течение Б и й-Хем а .  В 1 909 г .  Gотаннк  В .  В .  Санажников нзучает 
юга-западную ч асть Тувы - р а йон  Монгун-Та йга .  Он отмеч ает шнрокое 
р асП1ростр анеf-11ие в этом р айоне с1едов древнего оледенеНJия .  В 1 903 и 
1 9 1 4  гг. Туву посещает Г. Е. Грум -Гржим айло, J<оторы й  дает и нтерес
ное описание природы, liстории хозя йства и н а селения Тувы. 

Таким образом,  в дорево.� юцнонный период исследований  Тувин 
ской области сл ожiИл и с ь  т r ш ь  с а м ые общие сведения о х а р а ктере 
ре.�ьеф а .  

В пер иод существоr-3 Н J ! Я  Tyв i i HCJ<oй Н а1родной Республик1r ( 1 92 1 -
1 944 гг . )  ведущее место в изучении территории Тувы n р инадлежа.�о  
АкадемiНJ наук  С ССР.  В 1 923 г. н Туве  р а ботал а геологи ческая экспе
диц!1я  А Н  СССР под р уководстволr И .  П .  Р ачковского, котора я  обс,lе 
довала З ападный Танну-Ола ,  Убсунур,скую котлов·ину 1и верховья рек 
Б ий-Хе ма  и Каа -Хем а .  С 1 934 г .  вопрос а м и  геологии Тувы занимался 
В .  А. Кузнецов, ко-горый состав ил первую обзорную геологичео;ую схе
му югз Алта е -Сая нской складч а тоlr области, где бы.1и  нанессны новые 
данные по тектонике З а п адно�L Тувы.  

Изучением геом01рфо.1огии 1 1  четвертичных отло)кений з э н н м ал ис ь  
Г .  И .  Пота нин  ( 1 883 ) , Д. А. К.1е �щrец ( 1 892 ) ,  В .  А .  Обручев ( 1 936) , 
С .  В .  Обручев ( 1 946, 1 950, 1953 ) ,  И .  С .  Гудил и н  ( 1 952) , И .  Г .  Н ордега 
( 1 959) ,  Л. Д.  Шорыгина ( 1 96 1 ) ,  Н. А .  Ефимцев ( 1 96 1 ) ,  М. Г.  Гросвалы1. 
( 1 965 ) , Г .  И .  Рейснер 1 1  В Н . Крестников ( 1 965, 1 966) . Стру.J,ника шr 

Всесоюз ного аэрогеологr 1ческого трее1·а ,  ВСЕГЕИ,  Красноярского гео
Jiогического уn р а вления npOBOJ.II.l г cь гео.1огическая съеl\ 1ка 1 : 200 000 
м а-сшта ба .  Поя вилось бо.1 ьшое J\Ол и чество региональных р абот по гео
логии ,  тектонике, морфо.�огии отдеJl ьных р а йонов Тувы .  

Н а и бо�ее и нтересные р аботы п о  кайнозойской истории Тувы связа
н ы  с изучением трех г.1 а вных вопросов :  о.1 еденения,  вулканизм а 1И l lео
тектоники.  

Современное оледенение Т\'ВЫ иссл едова.�·ос:ь  Jl . А. ЯчевсКИl\1 ( 1 888 ) ,  
Г .  А .  Стальновым ( 1 925 ) ,  А .  Г .  Вологдин ы м  ( 1 93 1 ) ,  С .  В .  Обручевым 
( 1 946, 1 955 ) , Ал. и Ан .  Федоровыми ( 1 95 1 ) ,  О.  А.  Бога11иковы l\1 ( 1 962) , 
М. Г .  Гросвальдом и В .  И .  Си.1 ьницкой ( 1 964 ) . В результате I i X  р а бот 
стало известно ч етыре nруппы современных дол инных ,н каровых лед
ников в Туве и в п р илега ющи х р а йонах Восточного С а я н а .  По ка ртам,  
изданным в н а ч але 50 -х  годов, Е .  Н .  Щерба копа ( 1 958 ) подсчитал а  ко
л ичество ледников и изыерила  их  площадь. Согл а сно полученным ею 
данным, которые  б ыл:и подтверждены впоследстви и И.  Г .  Нордегой 
( 1 962 ) ,  в п р едел ах С ая но-Тувинского региона насЧ'ит ы вается 1 7  ледн i i 
ков общей nлощадью 8 ,2  клt2. 

Н епосредственно на территории  •севера-восточной Тувы призна i<И 
дептельности ледни J<Ов б ы.1 н описаны знач ительно позднее, ч ем  в Во
сточ но�1 С а  я не .  К а к  ОТl\ rечал М.  Г .  Гросвальд ( 1 966 ) , следы древнего 
оледеr rения в Тоджинской и Серлигхемской котлови 1 r ах  впер вые бытr 
обна ружены в 1 887 г. Сая нской эксnедицией Н .  П .  Бобыря ( Я чевский,  
1 888 ) . С пустя несJ<олько лет Jl едни Jювый рел ьеф Г оджин ской кот.rr овины 
описал  бота ник П .  Н .  К:ры.�ов ,  совер шивший в 1 90Э г .  м а р шруты п о  до
JJ инам  Бий-Хема ,  Хамсары, Азаса .  Он указал на слабую разра ботанность 
долин  современных р ек ,  п ротекающих с реди ледниковых обр азован и й  
Тоджинсюr х марен .  Участник а н глийской экспедl lll И ! !  Ка1рутерс ( 1 9 1 4 ) ,  
посетивший сеgеро-восточную Туву в 1 909 г . ,  т а кже писа.1 о древнем 
оледенении .  В 1 9 1 7- 1 9 1 8  rr .  гео.1ог финской  экспе.1нции  Х аузен обна 
ружил ка ры  •и ледниковые от.�ожения на  междуречье Бий -Хеl\ lа  и 1\ а а 
Хем а .  Переч1исленные р а боты nозволили В .  А .  Об1ручеву ( 1 93 1 ) сделать 
в ывод о существовании  огромных л едников в Туве .  Доnол н н тел ьные 
м атериалы об оледенении дали исследования И .  А. Молч а нова  ( 1 934) , 
3 .  А. Лебедевой ( 1 938) . С .  В .  Обручев ( 1 950) оп r :сал в северо- восточ 
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ной Туве с.�ожный комnлекс марен, водно-ледниковых отложений н ти
пичных форм ледниковой скульптуры.  И.  С. Гудилин,  А.  Л .  Додин и 
И. Г .  Нордега ( 1 952 ) н а  основании  полевых исследова ний и дешнфри 
рования  а эрофотоматериалов оnределили nоложение юраевой зоны 
древнего ледника.  Они nол агали,  что ледники, сnV'скавшиеся в Тоджин 
с:кую впадину со  склонов Восточного С а я н а  и хребта Академика Обру
чева,  формиравались за  счет фирна, образоnакнога н а  участках дреn 
них поверхностей выравнивания .  В центральной ч асти С а яно-Тувинско
го н а г01рья различные а вторы выделяют от одного до че�тырех оледене
ний.  О .ТJ.вух оледенениях - покровнам ' '  горно-долинном - n�иса.п и 
С. . В .  Обручев,  3 .  А. Лебедева ( 1 9.38 ) , Н .  Д .  Соболеа ( 1 940) . Однако 
И.  С. Гудили н  и И .  Г. Нордега ( 1 952) пришJIIи к з а ключению, что н а  
территории Тувы имею11ся следы лиш ь  одного оJi еденения, которое они  
считаJJи средне-позднечетвертичным .  

Н овые материалы позвою!Jl И М. Г .  Гроевальду утверждать, что в 
Севера·  Восточной Туве максимальным бьrJlO среднеnлеИстоценовое оле
денение, которое отделялось от последующего межледниковьем ( Г р.ос 
в альд, 1 962, 1 963 ) . 

Н а,ряду с rrочкой зрения о двукратном оледенении Тувы быji И вы
сказыР.ания  о трехкратности оледенения ее аосточных 1ра йонов. nричеи 
первому оледенению nриnисьшался даже nл1иоценовый возраст ( Кушев, 
1 951) . Н екоторые исследователи гор Южней Сибири находиЛ'и возмож
liЫМ говорить толы{Jо о лохаладании климата ,  но не доnускали оледене 
ния , основываясь  на  том , что горы  не  был н  nодняты на достаточную вы 
соту ( Л амакин,  1 962) . Н.  А .  Ефимцев ( 1 96 1 )  отрицал ::Lревнее о"1едене
ние З аnадной Тувы, относя к неледниковым те отложения ,  которые 
Л .  Д.  Шорыпина  ( 1 960 ) счиrrала м ореной. 

Рассматривая n1poбJJ eмy древнего вулканизм а ,  мн01ие исследователн 
сч ита ют, что в nредел ах  Тувы на  nротяжении всей геологической нсто
рии наблюдались не•nрекраща ющиеся и фациально разнообразные nро
я вления вулканиз ма ,  Iюторые уснл.ивал ись  в nериоды nовышений  общей 
тектонической а к.тивности обл асти .  На терр !ПО!J ии  С а яно-Тувинского 
н а горья кайнозойские базальты в различных местах Тувы мзучались 
уже со второй nоловины прошлого столетия . Приз наки юного базаJl ЫО
воrо вулканиз м а  р анее всего были обнаружены в бассейне р. Оки и I:J 
Тувинской вnадине;  их изучали В .  А. Обручев, И. Д. Черский ,  П . А. Кро
поткин .  Трещинные базальтовые изJIIияния и моJJодые вуJi кан 1 1 ческие 
конусы в северной Монголи и  вnервые были отмечены Д. А. Кле!'vJенцом 
( 1 897) . О молодом вулканизме свидетел ьствуют н аходки базальтовых 
глыб в Хемчикской вnадине у г .  Ш аганар  ( Пинус, 1 952 ) , б азал ьтовые 
гальки в аллювии ниж11его течения  р .  Хемчик ( Шорыгина,  1 960 ) и вы
ходы базальтовых лав  в заnадной ч асти Уюкской П Г!адины ( З а(щев и 
Сажина ,  1 958) . В 1 879 г. Г. Н .  Потанин ( 1 883) отметил разпитие ба 
зальтов в долине р .  Каа-Хема .  Коренные выходы базальтов в Тоджин
ской котловине изучал.ись П. Н .  Крыловым ( 1 903 ) ,  В .  С .  Михеевым 
( 1 9 1 0) ,  которые обнаружили в верховьях Бий-Хема обширные площади 
nлоскогорий ,  покрытые б азал ьтовыми лавами .  В изучении базальтовых 
излияний  в Тоджинской котJIIовине большая за сJJуга nри надлетит 
С.  В .  Обручену, составившему карту расnр.остра нения база "1 ьтов 
(Лурье, Обручев, 1 948) . Площадное нзучение базал uтов северо- восточ
ной Тувы в ш ироких масштабах развернулось  в 1 948- 1 949 r r . ,  когда 
Н<\чал1ись геолого-•съемочные ра боты Всесоюзного аэрогеологнческого 
треста. Р езул ьтаты э11их ра бот легли в основу предста влений о вулка 
ногенных формах  рельефа Тувы ( Гудил ин,  Додин и Нордега , 1 952) . 

Н .  А. Флоренсов ( 1 960 ) ,  обобщив данные о вул канизме Прибай
калья ,  прилегающего к Туве, показал,  Чl'О все  nроявления вулка низма  
наблюдаются в придолинных nонижениях и вnадинах,  т . е .  извержения 
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nроисходили в одинаковой геоморфологической обст ановке. По объему 
и площади излияния несгенавый вулканизм в Прибайкалье и Туве был 
гораздо 1интенсивнее четвертичного. Поэтому Н. А. Флоренсов и 
Э. М. Мурзаев ( 1 952) п исали о постепенном з атухании вулканических 
процессов на тер р итории  Тувы в конце кайнозоя. 

Петршрафические исследования В. П. Еремеева ( 1 963) , сравниваю
щего базальты Каа-Хемской долины с юными лапами других р а йонов 
Тувы ·и Восточного Саяна,  доказали  близость неогеновых и четвертич
ных лав по минералогическому и химическому составу. Г. А. Кудряв
цев и И. И. Белооl'оцкий сделали вывод об однообразии состав а  «пла
то-базальтов» верховий Бий-Хем а и Хамсары и об их сходстве с чет
вертичными долинными базальтами.  Геологасъемочные р аботы 50-х 
годов, в которых п ринимал учас11ие М. Г .  Гросвальд ( 1 965 ) , позволили 
дополнить и пересмотреть старые представления о хар а ктере, м асшта
бах и геологичес-ком возрасте вулканических проявлений в кайнозое на  
территории Тувы. 

В изученИiи проявления новейших тектоничес1шх движений в Туве 
интересные р азультаты дали ИОСJ!едования последних лет, в частности 
работы И. И. Белостоикого ( 1 959) , И. С.  Гудилин а,  А.  Л. Додина ,  
И.  Г. Нордега ( 1 952) , С .  Л .  Кушева ( 1 9Ы) , С.  В .  Обручева ( 1 953) , 
М. Г. Гроевальда ( 1965) , В .  Н .  Крестникава и Г .  И .  Рейснера ( 1 965, 
1 966) и др . 

По многим вопросам стратигр афии ка йнозойских отложений, новей
ше!'r тектоники и истории р азвития релы:�фа Тувы существуют серьез
ные разноглаоия между отдельными исследователями.  Остаются неяс
ными положение в разрезе и возраст озерных и красноцветных осадков 
Хемчи�ско-Тувинской и Убсунурской впадин, характер рельефа,  су
ществовавшего до н ачала этапа а ктивизации,  и особенности его эволю
ции на р а нних стадиях этого этапа ,  роль оледенения в формирован/Ин 
рельефа .  

Данная работа является первой попыткой обобщить и меющийся 
м а териал о развитии рельефа Тувы в историческом аспекте. 

СОВРЕМЕННЫй РЕЛЬЕФ ТУВЫ 

Хара ктерной особенностью рельефа Тувы яв,1яется наличие высо
ких горных хребтов ш нагорий, р асположенных главным образом по  ее 
окр шина�1 и обрамляющих межгорные впадины ( ри с. 36 ) . 

Гарные хребты и нагорья, вазвышающиеся до 3000-3500 м абс. вы
соты, образуют две крупные дуги, обращенные к северу. Северная дуга 
состоит из сложной систем ы  хребтов, нагорий, входящих в состав З а 
падного и Восточного С аяна .  Южная дуга по своему очС�ртанию повто
.рqет северную: ее составляют хребет З ападный и Восточный Танну-Ола, 
примыкающий на юга-востоке к Сангиленскому н агорью. Между река
ми Б ий-Хемом и Каа-Хемом протягивается третья орогр афическая 
дуга - cиcтeiVJ a хребта академ ика Обручева . Между тремя основными 
орографическими дугам'и на  р азличных гипсометрических уровнях 
520- 1 200 м и р асполагаются Цен11рально-Тувинская, ТодЖiинская и 
другие депрессии ,  огра ниченные сбросовыми линиями.  В nределах де
прессий наблюда ются более или менее обособленные котловины, р азде
ленные горными перемычка ми ,  состоящими из р асчлененных горных 
масоивов, небольших хребтов и останцовых гор.  

Наиболее крупной депрессией является Цен11рально-Тувинская, 
протягивающаяся в близком к широтному направлению между Запад
ны м  Саянам и хребтом Танну-Ола ,  хребтом Академика Обручева и на• 
горьем С а нгилен .  Она пбоазуется из крупных котловин : Хемчикской, 
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Рис. 136. Схема рельефа Тувы 

1 - районы, и•меющие абоолютные отме1'1<!и у,ровня "оверхности от SOO до 1 000 м; 2 - то же, от 1000 
до 1500 м; 3-то же, от 1500 до 2000 лt; 4-то же, от 2000 до 2500 лt; 5-то же, свыше 2500 м 
1-/ V - ооновные межгорные впадины: / - Центрально-Тувинская деnрессия, осложненная Хемчик· 
ской (/ ) ,  Улуrхемско/t (2) н К:ызыльокой (3) впадинам:и, // - Тоджннская, /// - Турано-Уююжа я, 
I V- Убсунурская 

Улугхемской, Ш агонарской, Чаахольской и др., разделенных невысоки
м и  горными перемычками. К востоку ЦеН11рально-Тувинская депрессия 
сменяется Каахемским плоскогорьем, имеющим отметки около 1 500-
1 800 . ..н н ад уровнем моря. 

Между Восточным Саяном и хребтом ака,демика Обручева раопола 
гается Тоджинская депрессия, в пределы ко11орой на  западе входит Си
стигхемское плоскогорье. Южнее хребтов Танну-Ола в пределы Тувин
скоi'r АССР з аходит северн ая ч асть УбсунуР'скоИ котловины, котqрая  
является составным элементом более крупной бессточной котловины 
Больших озер северо-за падной Монголии. 

Расположение Тувы в центре Азиатского материка,  на границе с 
бессточным бассейном •озерных котловин Северной Монголии,  ее резко 
конт1шентальный клим ат, высокое г.ипсометрическое положение (до 
3500-4000 м) определили большое р азнообразие как типов рельефа ,  
так и rеоnрафическшх л андшафтов. В р аспределении л андшафтов и 
присущих им геоморфологических процессов огромное значение имеют 
горы Западного Саян а  и Танну-Ола ,  которые пвляются барьерами,  
улавливающими максимум осадков н а  своих северных и севера-запад� 
ных склонах ( Куu:ев, 1 957 ) . Это особенно проявилось во время ледни
ковых эпох, обусловив а ккумуляцию З1начительных масс льда на н авет-
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ренных склонах.  Следы покровнаго и долинного оледенений сохрани
лись в морфологии гор Тувы . 

Х ребты Цаган-Шибету, Танну-Ола ,  н агорье Санrилен яв �1яютс5Г 
частью мирового водораздела между бассейном Ледовитого океа н а  и 
бессточной областью Центральной Азии .  Н аtибольшую площадь Тувы 
занимают 'сухие степи Улугхемской и Хемчикской в п адин и п устынные 
степи Убсунурской котловины. По склонам  хребтов эти л андшафты за
м ещаются горнотаежными,  горностепными,  горнотундровыми.  В рас
nределении л а ндшафтов большую роль играет экспозиция склонов. 

Разнообр азный характер типов рельефа Тувы зависит от структур
ных ·особенностей и п роявления тех или иных экзогенных процессов, 
обусловленных р азличием кл1иматических ф а кторов .  

В ысокогорный альпинотипный tрельеф с современными ледниками 
приурочен к горному массиву Монгун-Тайга,  р аtсположенному в з ап ад
ной ч асти исследуемого р егиона и возвышающемуся почти до 4000 м. 
У его подножья широко р аспростр анены ледн·иковые отложения.  Эле
м енты резко р асчлененного альпийского рельефа в в иде ос'Грых зубча
тых водораздельных гребней , ка1рлшнгов , ка ра в v .  цирков, троговых 
долин шир,око р аспростр а нены в пределах хребтов Шапшальского, 
Цаган-Шибету, З ападного Танну-Ола ,  Академика Обручева, Восточ
ного Саяна  и П рихубсугулья . В есьма ти•пичны та кже средне горны е 

и высокогорные н агорья с абсолютными высотами от 1 600 до 3500 .м, ха
р а ктеризующиеся сочетанием обширных р а в нинно-холмистых водораз
делов t C  отдельным и  гол ьцовым и вершинам и , на горнымtи тер р асами , 
ч ашеобразными верховьями речных долин .  Таков облик рельефа Алаш
скою плаrrо, Сангиленско11о н а горья, Восточного Танну-Ола .  

Н изкогорный эрозионно-денудационный р ельеф с четкимiИ водораз
дел г ми наиболее хорошо выражен в п ределах I1ен11рально-Тувинской 
депрессии :на ·водораздельных участ·ках между внутренними котловина
ми.  Это плосковершинные горы внуrгренних частей Хемчикской, У луг
хемской, Кызылыской впадин. 

Низкогорный сильно расчлененный рельеф с острьr мtи скалисты м и  
вершинами р асп•рос11ранен по  к р а я м  долин некоторых рек  н а  участках  
с моноклинальным падением горных пород. Среди делювиально-пролю
IУV.а,Тiьных и аллювиальных р авнин  В'С1'речаются обширные песчаные 
массивы, навеянные господствующими северо-западными ветра м п  ( н а -· 
п р и мер ,  ·К югу от г. Кызыла ,  к запа ду и к юга-востоку от г. I ll a roн a p a ,  п о  
левобереж ью 1р . Ка а -Хем ) . 

Гидрографическая сеть Тувы относится к бассейну Енисея и бас
сейнам  бессточных впадин Центральной Азии. Г"1авт-юif водной а ртери
ей яв.1яется Енисей (Улуг-Хем,  ·или Верхнпй Еннсей )  и составляющие 
его Бий-Хем и Каа-Хем. Длина Бий-Хема около 560 к-н. Ниже устья 
р .  Сис1'иr-Хем р.  Бий -Хем на протяжении 60 км дробится на м ассу ру
кавов ( «Сорок Енисеев», как называет э'Гот участок м естное населе
ние ) , что обусловлено погружением этого р а йона .  Одн и м  из н а•иболее 
крупных притоков верхнего течения Енисея является р .  Хем ч и к  (длtи н а  
3 1 0  км) , долина ·которой в верховьях имееrг троговую форму.  Левые 
притоки Хемчика и меют узкие долины,  глубоко врезанные в поверх
ность Алашского плато ; Пiравые - широкие долин ы, по J.HY которых 
реки р а с1'екают·ся н а  несколькю потоков .  

На юге Тувы , в Убсунур;:кой котловине, в широкой заболоченной 
долине протекаеrr р .  Тес-Хем .  Обра зуя обши рную заболоченную дельту, 
она впадает в горько-соленое оз. Убсу-Нур, р а сп оложенное на высоте 
759 .м н ад уровнем моря .  В связи с преобладанием степ ных и ыестами  
полупу,стынных л а ндшафтов реки, в ыходя из горных дол ин н а  tр авнину, 
обр азуют обширные конусы выноса .  Древние конусы северного с rшона 
Танну-Ола достигают нескольких километров в ш ирину. 
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУВЫ 

Общий пл а н  и характер современного рельефа Тувы сложился з 
результате длител ьной истории р азвития. В настояще е время Тува п·ред
ста вляет собой область возрожденных глыбаво-блоковых горных масси
вов и межгорных впадин (рис. 37) . 

В р азвитии современных морфаструктур особую роль играют раз
ломы.  К глубинным 1ра·зломам,  следуя А. В .  Пейве ( 1 945) и В .  А .  Куз
н ецову ( 1 948) , мы относим зоны подвижiНоrо сопряжения ,  обособляю
щие современные морфоструктуры, которые выражены в виде тектони
ческих блоков, испытавших многокр атные перемещения относительно 
друг друга как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. 

D 1 ап [-=-]ш �IV 

ШШ v ШIШ vJ 1--/vп 1--/ vш 

.. � · .
. 
· . . 

Рис. 37. Обзорная схе м а  основны'\ морфоструюур Тувы 
1-1!/ - о т р и  ц а т е л ь н ы  е морфас'I'руктуры - межгорные п n а ди н ы ;  1 - межгор ные в 1 1 адн�ы. 

n•j:туроченныс к синкл:иналям и мульда м :  Хемчикская (1), Кызыльс.кая ( 2 ) ,  Убсунурс,;а я (3) : 11  -
межгорные в п а д и н ы ,  образованные на tМесте оnустившихiСя тектоничесюих блоков в -п ред.е.nах а нти · 

кл•инальных структур н д•ревних м а ссивов -с преобладаниеl\t восходящих тектонических движе н и й :  

Улугхемская (4) , Тоджинская (5) : //1-межгорные вnадины, образованные н а  месте опустнвшихс я  
тектонических блоков: Турано-Уюкская (6), Элеrестовская (7), Терехольская (8), Серлнг-Хемская (9), 

Карпшска я (!0) , Усниекая (11); 
J V- VI-n о .1 о ж н т е ,, ь н ы е морфоструктуры-«возрожденные» блоковые горы: / V-г.1ыбовые, 
высоJ<оrорные н среднеnорные расчлененные массивы. образованные на r..·tecтe интенснвно под н и м а ю �  

щнхся тектонических блоков: З а n адно-Са янский (12), Восточно-Саянскиi\ (13), За nадно-Та ннуоль-

скиl\ (/4), Ш а nшальскнй (15); 
У-глыбовые, высокогорные, менее расчлененные массивы с выровнен ными вер ш и н н ы м н  поверх
ностями. с внутренними депрессиями, образованные приподнятыми текто нически ы и  бло1..: а м и :  Во� 
сточи а-Та ннуольскнi"I (17), Обручевекий ( 16) , Уюкскиi! (19) ; V! - выеокогорные nлато и 11а горья, 
о б р а зова н ны е п р и поднятым·и тектон11ческим�и блока м и :  А.1зшvкое (20) , В осточ но·Туnинское (21 ) ,  

К а а хемское ( 18 ) ,  Сангиленское (22) ; 
YII- основные глубинные разломы. ограничивающие морфоструктуры: С - Т - С а я но-Тувинский, 

С-К-Сиси мо-Казырский (Восточно-Саянски й ) ,  К-Каахемский, Т -Таннуольскнii, А-Агордагский, 
У-Т -Убсунур-Таннуольский, //1-Шаnшальский; 

V/1/-nрочие разJюмы 
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Перемещения no зrим швам приводилtи к резким относительным подня· 
ти.ям или опусканиям смежных, блоков. Глубинные р азломы как ь 
Туве, так и во всей Алтае-Саянской области ( Куsнецов, 1 948) проявля
ются в форме зон смятия, интенсивной раосла нцовки и м етаморфизма ,  
в виде глы бовых надвигов и взбросов, в виде п ростых и ступенчатых 
сбросов с оперяющимися,  ответвляющимиен региональными р азломами,  
образованными в результате опускания микроблоков. 

Как КJрупные структуры глубокого з аложения, р азJ1омы в Туве про·  
являются на поверхности в виде прямолинейных или дугообразных ли
неаментов, протяnивающихся н а  десятки и сотни километров. Иногд а  
они приобретают сложное строение в виде серий перерывающихся, 
кулисообразно расположенных нарушеНJий. Н аиболее а ктивные новей· 
шие тектонические движения в Туве приурочены к ШИJротной системе 
р азло мов. С. В .  Обпчевым ( 1 946) , В .  П .  Н ехор'ошевым ( 1 950) , 
Н .  С .  Зайцевым ( 1 947, 1 950) , А .  И .  Левенко ( 1 950) , В .  А. Кузнецовым 
( 1 952) это обстоятельство не  раз подчеркивалосъ. 1 

В формировании современных структур Тувы большую роль  оказали 
проявления новейших движений в зонах глубинных разломов, которые 
в н а стоящее время четко выражены в рельефе. Это Саяно-Тувиfj:ская, 
Восточно-С ая нская, или С исимо-Казырская, Каахемская, Северо-Танну
ольская, Ш апшальская, Агордагская и Южно-Тан.нуольская, или Убсу
нуро-Таннуольская,  зоны глубинных разломов. 

С а я н о - Т у в и н с к а я з о н  а я вляется са мой слож·ной системой ,глу
бинных разломов. В ее tпределы .входит серrия раз.1ом,ов различной акти·в
ности: Алашский ,  Хемчикский, Куртушибинский, Буtрский, Уюк,ский, 
С аяно-Тувинская зона глубинного разлома и меет северо-восточное про
сти р ание,  ограничивая южную часть З ап адного С аяна  от Центрально· 
Тув,и нской депрес.сии .  Саяно-Тувинский ,разлом прослеживается с пере
рывами около 200 км от верховьев р .  Хемчик до правобережья Енисея. 
В северо-.восточном направлении он имеет сложное строение и представ
ляет собой серию кулисообразно расположенных нарушений.  Зона С а
яна-Тувинского глубин.ного р азлома фиксировалась уже в кембрии ( Куз
нецов, · 1 949; З айцев 1 950) . В ордовике по нему произошли разграниче
ния на собственно Тувинскую и З ападно-Саянскую складч атые зоны.  
В девоне С аяно-Тувинская зона  р азломов разграничила Усинскую впа
дину от Тувинского прогиба.  О жизни этой зоны в более позднее в·ремя 
( в  конце п алеозоя и в мезозое) почти ничего не известно, так  как соот
ветствующего возраст а  породы здесь отсу11ствуют. Но п р иуроч-енность 
м ногих ртутных р удопроявлений к р азлома м  С аяно-Тувиrнской зоны ука
зывает н а  ее мобильность и в это время .  В кайнозое дифференцирован
ные движения по Саяно-Туtвинскому р азлому еще р аз возобновились и 
п ривели к р езкому обособлению Тувинских впадин от прилегающего За
п аююго С ая н а .  

В о ·с т о ч н о - С а я н с к а я, или Си с и м о - К а з ы р с к а я , зона глу
бинн ых р азломов р асположена  в северо-восточной части исследуемого 
региона.  Вдоль нее резко разграничивается высокогорный рельеф Во
сточно-.Саянского хребта и ·более низ 1<оrо Воеточно-Тувинского на горья, 
постепенно переходящего в прилега�ещую Тоджинскую впадину.  

К а а х  е м с к а я зона глубинных 'р азломов прослежи·вается в восточ
ной части Тувы на протяжении 250 к,;а . Она четко выражена в рельефе, 
так как к ней приурочена долИJна р .  Каа-Хема .  Каахемский разлом ши
риной 1 5-20 км протягивается из района верховий р .  Тапсы в район  
среднего течения р .  Дерз:ига  в виде л инейной зоны смятия,  где широко 
t:азвита сложная сеть относительно крупных и мелких разрывных нарУ 
шений,  к которы м  приурочены базальты (Пинус, Кузнецов, Волохов, 
1 955; Леонтьев, 1 956) . Новейшие тектонические движения в предела х  
К:аахемского р азлома определили обособление и блоковое строение 
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рельефа.  В пределах наиболее приподнятых блоков К:аахемской зоны 
глубинных р азломов наблюдается альп ийский резко расчлененный 
рельеф с абсолютной высотой 1 900-2650 м. 

В менее приподнятых блоках К:аахемской зоны развит среднегорный 
резко расчлененный рельеф с реликтами древней денудационной поверх
ности и с абсолютными высотами от 1 300 до 1 900 м при относительных 
превышениях до 600 м. Долины и�1еют V -образный профиль. Большин
ство ·реtьных долин приурочено к разломам ,  что проявляется в прямоли
нейности, крутизне склонов, присутствии террас .  

В блоках, испыта�вших незначительные поднятия или относительные 
опускания, в пределах К:аахемской зоЕы в основном развит низкогор
ный рельеф, сопряженный с рельефом делювищльно-пролювиаJlьных 
шлейфов. 

С е ·в е :р о - Т а н н 'У о л ь  ·С к а я зона .::t.1·ительно ж·ивущих глубинных 
р азломов, заложенная в кембрии,  протягивается в широтном направ,�е
нии, отделяя Хемчикскую и Улугхемскую впадины от Таннуольского 
хребта. Общая протяженность ее превышает 1 00 км. В предел ах Севе
ро-Таннуольской зоны выделяется пересекающаяся систем а  подчинен
н ых регионалЬ!Ных разломов субширотного и северо-западного прости
раний.  К: р азлом а м  северо-западного простирания в основном приуроче
н ы  долины боковых п ритоков Хемчика - рек Чирганы,  Шеми, Хандер
гей и Ч адан. В се зоны разломов контролируются трещинными интрузи
я ми. Интенсивные подвижки, п риведшие к поднятию отдельных блоков, 
происходили в конце силурийского периода. Морфологически широтные 
р азломы выражены :в современном рельефе в виде уступов, р азделяю
щих области р азвития н изкогорtного, среднегорного и высокогорного 
рельефа .  

З о н а  Ш а п ш а л ь ·с к о г о глубинного •р азлома р асположена в обла
сти сопряжения Западно-С аянского и Шапшальского хребтов и Тувин
ской депрессии, являясь как бы стыком структур каледонской и салаир
ской складчатости .  В раннем и среднем кембрии вдоль Шапшальского 
глубинного разлома происходили интенсивные излияния лав .  В позднем 
ордовике, в эпоху каледонской складчатости, Восточно-Шапшальский 
р азлом являл·ся ш вом, отделявшим Горно-Алтайскую складч атую струк
туру  северо-западного простирания от одновозрастных структур Запад
ного Саяна ,  имевших северо-.восточное простирани•е, и от пе,рера бота н
н ых окраин Западно-Тувинского массива. В конце третичного - ня чале 
четвертичного периода на  границе Горного Алтая .с Тувой, примерно 
вдоль оси Шапшальской зоны глубинного разлома ,  возникло широкое 
глыбовое Шапшальское поднятие севе·ро-западного простир ания, попе
речное к оси Западtного Саяна и Хемчикской впадины.  

А г о р д  а г с к а я з о н  а глубинных разломов расположена в восточ
ной части иоследуемого район а .  Она отделяет Ка ахемское нагорье от 
более высокого Сангиленского, в котором уступом до 200-300 м :высо
ты выражен Аржа,нский разлом мер,идио.нального наопра•вления, ограни
ч ивающий на  •востоке Терехольскую котловину. К уступу приурочены 
в ыходы горячих источников. 

Ю ж н о - Т а н н у о л ь  с к а я ,  или У б с у н у р о - Т а н н у о л ь с к а я. 
зона глубинного р азлома протягивается 9 широтном направле,нии, отдР
ляя Убсунурскую впадину от За!Падного и Восточного Танну-Ола. Имеп 
общую протяженность более 1 00 км, она, как и Севера-Таннуоль.ска я ,  
р азвивалась в течение длитель·ного нремени.  Тектонические движен ия  
по  этому разлому  проя вляются до  на·стоящего времени; это привело к 
деформации террасовых УРО'Рmей, дислоцированности третичных и чет
верти чных отложений и т. п. (Шорыгина,  1 957 ;  Рейснер, 1 965 ) . 

Таким образом, отмеченные выше основные зоны глубинных разло
мов предопределяли развитие современных структур Тувы.  В современ-
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ном ·рельефе, п о  нашему м ненИiс ,  можно выделить следующие типы мор
фаструктур :  1 )  межгорные впадины с мелкосопочными останцовым и  
возвышенностями,  приуроченные к синклинал и  и мульдам  ( Хемчикская, 
Кызыльская ,  Убсу,нурская ) ; 2 )  межгорные впадины, образованные н а  
месте погруженных блоков, в пределах  а нтиклинальных структур ( У  луг
хе\1ская ,  Тоджинская ) ;  3 )  межгорные впадwны, об,разо.в анные на месте 
опустившихся блоков в приразломных зонах (Турано-Уюкская, Элегесто
вская, Терехольская,  Серлигхемская, Каргинская ) ( см .  р ис.  37) ; 4) глы
бовые высокогорные и сред�trегорные р асчлененные м ассивы, образован
ные на  �1есте интенсивно подни м ающихся тектонических блоков ( З а
падно-Саянский,  З а падно-Таннуольский, Шапшальский) ;  5) глыбовые 
среднегорные, слабо расчлененные м ассивы с выровненными вершин
ными поверхностями,  соответствующие приподнятым тектоническим 
блока м ( Восточно-Таннуольский, Обр учевский, Уюкский ) ;  6 )  высоко
горные плато и нагорья, образованные ·сильно приподняты м и  тектон иче
ски ми блоками · (Алашское, Восточно-Тувинское, Каахемское, Сангилен
ское нагорье ) . 

М е ж г о р н·ы е ·в п а д и  н ы ,  п р  и у р о ч е н н ы е к с и н к л и 1Н а л я м 
и м у л ь  д а м .  Хе;ичuкская впадина шириной 40-50 км вытянута с юго
за,па .:tа на северо-восток !Почти на 250 к.м . С северо-запада  она огра
ничена тектоническиl\'1 устуiПом ,  прох·одящим вдоль Саяно-Тувинского 
rлу;би·нноrо р а зл о м а .  Отметки ее поверхности изменяются от 650 
до 900 м абс. высоты. Она  расположена в предела х  Хемчикского 
синкл инория,  заполненного мощной толщей силурий·ских сланцев и пе
счаников.  Дно впадины представляет собой аллювиальные равнины,  
отвечающие террасам правых прите>ков Хемчик а .  Из-под покрова аллю
вия выступают северные отроги Западного Танну-Ола ·в виде мелкосо
почных оста нцовых гор,  образующих водоразделы между притока м и  
Хемчика.  Н а  протяжении в·сей истории  своего развития Хемчикская впа 
дина  являлась областыс аккумуляции .· П алеагеновые отложения здесь 
представлены пролювиальными,  неоге:новые - озерно-болотными ф аци
ями, :-.1 иоце·н -.р аннечетвертичные - 6у·р ы м.и галечниками ,  аредне- и позд
нечетвертичные - аллювиальными отложения ми .  

Кызыльская впадина длиной около 1 00 км р асположена в Центр аль· 
ной част·и Тувы, она з а нимает в осточную часть Централыно-Тувин·ской 
деп,ресси·и ,  оrраничиваясь с юга сбросовым уступ.ом хребта Восrочного 
Танну-Ол а.  Как отрицательная морфоструктура ,  Кызыльская впадина 
п р нурочен а к сложно построенному Кызыльскому тектоническому про
гибу, запол ненному юрскими угленосными отложениями мощностью до 
1 500 м (Лосев,  1 955) . Выходы п алео3ойских пород и г р анитов в краевых 
ча·стях ·в·п адины создают отдельные «островные» воз·вышенности с отно
сительными превышениями  600-800 .м. В понижениях, особенно в пере
углубленных древних долинах ,  встречаются красноцветные и буроцвет
ные плиоцен - раннечетвертичные отложения .  А!бсолютные высоты дна 
Кызыльской впадины колеблются от 550 до 700 At. Рельеф дна впадины 
представляет увалистую денудационную равнину, н а  которой наблюда
ются эоловые бугры,  и гряды, древние сухие долины,  ориентированные 
в северном или северо-западном н апр авлении,  п ридающие впадине свое
образный морфоскульптур:ный облик. В пределах Кызыльской ·впадины 
л е ж и т  ряд бессточ ных котловин с солеными озер а \1 И  (Хзлын, Чедыр 
и др . ) . 

У подножья хребта В осточный Танну-Ола проходит тектоническая де
прессия, в пределах  которой расположено оз .  Ч аrытай и долины рек 
Мажалык и Меджегей .  В цоколях террас  обеих рек встречаются н еоге
новые красные глины,  залегающие на сильно выветрелых гранитах.  Кро
ме того,  в пределах впадины ш ироко р аспространены бурые аллювиаль
но-пролювиальные п .1иоuен -ранне.четв<:ртичные отложения · и средне-
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позднечетвертичные аллювиалЬIНые отложения среднего и низкого комп
лекса террас .  

До.1ина  Е нисея здесь имеет хорошо выраженные аккумулятивные 
пойму и террасы с высота ми 5-6 , 8- 1 2  и 25-30 м, что говорит о возоб
новлении опускания в течение четвертичного периода .  

Убсунурская впадина, лежащая к югу от х ребта Т а нну-Ола ,  гра1Ни 
чит с н и м  по Убсунуро-ТаннуольсJ<аму р а злому.  В геологическом отно
шении Убсунурская впадина я вляется северной частью котловины Боль
ших озер З а п адной Монголии, р а сположенной между складчатыми об
л а стям и  Монгольского Алтая и Хангая .  В строении впадины участвуют 
п алеогеновые, неогеновые озерно-алшсвиальные,  н еоген-раннечет.вертич
ные и четвертичные аллюв,иально-1пролювиальные отложения общей 
мощностью до 1 000 м. Абсолютные отметки Убсунурской впадины колеб
лются в предела х  750- 1 200 м. Н а  севере впадины у подножья хребта 
Танну-Ола р а сположены делювиальню-пролювиальные шлейфы и кону
сы выноса рек. Река Тес-Хем и ее правые притоки, стекающие с С анги
:ленского нагорья,  и меют ш ирокую долину (от 2 до 4 KAt ) , занят_у�е пой-
мой и первой террасой высотой в 1 0- 1 5  м .  Терр асы рек, стекающих с 
хребта Танну-Ола и рассекающих шлейфы и конvсы выноса,  и меют 30-
40 м .высоты, а н а  реках Деспен и Халу, где они являются цокольными,  
высота их  достигает 1 00 м. Аккумулятивные террасы высотой 1 5�20, 
8- 1 2  и 3-3,5 м в долине р. Халу вложены в конус выноса,  сложенный 
дислоцироваtНными третичными отложениями (Зайцев, 1 946) . Все эти 
факты обусловлены продолжающимся поднятием х ребта Восточного Тан
ну-Ола по широтному р азлому вдоль его южного оклона при относ к
тельном погружении Убсунурской 'ВПадины. 

М е ж г о р н ы е  в п а д и !Н ы, о б р а з о в а н н ы е  п о г р у ж е н н ы м и  
б л о к а м и в п р  е д е л а х  а н т и ·к л и н а л ь н ы  х с т 'Р у  к т у ,р . У лугхем
ская впадина соответствует У лугхемской а нтиклинальной структуре, ко
. то рая ·В н астоящее время является основой опущен:ной блоковой морфа
структуры .  В Улугхемской впадине юрские осадки залегают на  девон

. ских и к ар боновых осадочных породах. Н аиболее полные разрезы юры 
имеются в центральной части впадины, где v.x мощность - 1 5·00 м (Ло
·сев, 1 955 ) .  Распростр анение более молодых мезозойских отложений в 
У:Лугхемской впадине неизвестно. Дно впадины выполнено четвертичны
ми  отложениями ,  и то�1ько в Понижениях древних долин  СI<важинами  
выявлены миоцен-плиоuеновые осадки ( Рейснер ,  1 956) . Вдоль окраин 
окружающих гор лежат широкие делювиальные шлейфы, слива ющиеся 
с nоверхностью первой аккумулятивной террасы р .  Чаа -Холь. Сложное 
строение комплекса террас  Енисея на участке У лугхемской впадины 
свидетельствует о частой смене нисходящих движений восходящими .  

Тоджинская впадина ·р асположена на  се:веро-востоке Тувы. Дно  впа 
дины лежит на  абсолютных высотах 740-840 м ,  тогда как окружающие 
ее горы превышают 2500 м ,  отделяясь сер ией глубинных р азломов, из 
которых наибо.1ее значнтельны на  заnаде Систигхемский,  ил и Восточ !-10 -
С аянский, н а  юге - Азасский. П алеозойские породы во впадине в основ
ном перекрыты четвертичными базальтами и осадочными породами ,  и 
только в отдельных районах под базальтами встречены м иоцен-плиоцено
вые отложения древних долин ( Гросвальд, 1 965) . Для Тодж инской впа
дины характерно  чередование широких долин,  обработанных лещником 
с невысокими увалистым и  водоразделами, •вытянутыми с востока н а  за
п ад.  Обилие озер в долинах ,  а кое-где и н а  водоразделах  придает Тод
жинской впадине облик озерной ст1раны .  Обилыные следы лещшковог-о 
воздействия ( котловины выпахивания, поля маренных и флювиогляци
.альных отложений ,  развитые на междуречных пространствах на  высоте 
до 1 00-200 м н ад уров1нем  рек) указывают на большие м асштабы оле
денения :в этом р айоне. 
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М е ж г о р н ы е в п а д и  н ы, о б р а з о в  а н н ы е н а м е с т е о n  у
с т и в ш и х с я т е к т о н и ч е с к и х б л о к о в в п р и р а з л о м н ы х з о
н а х. Границы этих впадИIН приурочены к разломам и поэтому четко вы
ражены в рельефе, хотя вn адины имеют небольшие nлощади, будуч и  
заняты озерами или долиной какой-то одной реки. Все в·n адины рассмат
риваемой группы р азвивались в течение длительного периода, исnыты
вая нисходящие движения .  

Турано-Уюкская впадина, р асположенная между КуртушибиНtским и 
Уюкским  хребтами,  в структурном отношении лежит tв nределах Туран
екого прогиба, з аполненного слабометаморфизированными отложения
ми  верхов ордовика, силура, девона и карбона ;  отложени я более моло
дые, за  исключением неоген-четвертичных, здесь неизвестны (Рейснер , 
1 965 ) . С северо-заnада и юго-запада впадина ограничена р ядом р азло
мов, являющихся «оперением» С аяно-Тувинского глубинного р азлома .  
Длина  впадины - 90 к.м, абсолютные отметки около 800 .м. Окружаю
щие горы воз.вышают-ся на 1 000-1 300 .м.  На дне ·вnадины среди слабо
волнистой поверхности, сложенной неогеновыми озерно-аллювиальными 
отложениями, лежит долина р. Уюк. 

Элегестовская впадина рааnоложе.на на стыке Западного и Востоt,"НО
го Та нну-Ола .  Эта вrnад>ина является .грабеном и о!'раничена системой nе
рекрещивающихся ветвей Северо-Таннуольского и Убсунуро·Бийхем
ского разломов. К ней nриурочена Элегестовская долина с широкими 
аккумулятивными терр асами, в цоколях которых ч асто встречаютС5r 
кра сно-бурые неоген-•раннечетвертичные отложения . 

Терехольская впадина, расnоложенная в пределах Каахемского :на 
горья, соответствует очертаниям опустившеrося тектонического блока .  
Ее наиболее поиижеиная часть занята озером Тере-Холь. Строение вnа 
дины малоизвестно. В ледниковое время Терехольская вnадина nредста
вляла собой ледоем,  питающий долинные ледники. В настоящее время 
она является областью накоnления рыхлых отложений, сносимых с ок· 
ружающих гор .  

Серлигхе.мская впадина, являющаяся гр абеном, р асположена в пре· 
делах  Воеточно-Тувинского нагорья . Судя по строению вещественного 
состава и сохра1ННОС1''И обломочного м атериала юрских отложений, она 
заложена в мезозое и :всегда отличалась замкнутостью. Отложения па
леоген-неогенового 1времени в ее пределах  не обнаружены. В настоящее 
время эта впадина з анята долиной р. Серлигхем с комплексо.1 аккуму
лятивrн ых тер р а·с, свидетельствующих о спокойных нисходящих движе
ниях. 

Каргинекая впадина, nредставляющая собой оnущенный блок-синк
линаль вдоль разлома, отделяет хребет Цаган-Шибету от гор,ного мас
сива Монгун-Тайга . В структурном отношении впадина находится в пре
делах  Каргинекой грабен-синклинали, ограниченной серией р азломов и 
сложенной верх1несилурийскими, девонскими, !С'рскими и кайнозойскими 
отложения ми. Мощность юрских отложений в отдельных местах дости
гает 1 600- 1 900 .м ( Волонтей, 1 96>2 ) . В на·стоящее вре�1я Кар.rинская 
впадина расположена на  а бсолютной ·высоте 2200 .м, объединяя долину 
р .  Ка ргы и Джулукуйскую вnадину, которые заnолнены ледниковы м и  
отложениями.  

Зна чительную площадь исследуемой территории Тувы занимают !ПО
ложительные морфоструктуры, вы раженные в современном рельефе в 
виде возрожденных блоковых гор .  

r л ы 6 о 'В ы  е в ы  с о к о г о р н ы е и с р е д н е г о : р  н ы е м а с с и в ьг. 
о б р а з о в а н н ы е  н а  м е с т е  и н т е н с и в н о  п о д н и м а ю щ и х с я  
т е к т о н и ·ч е с  к и х  •б л о к о в. Запад но- Таннуольский хребет является 
горстом, образованным на месте синклинория, за>nолненного дислоци
р ова нной толщей позднепалеозойских отложений .  Заnадно-Тан нуольский 
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Рис. 38. Северная окраина Убсунурской впадины, предгорные делювиально-пролюви
альные шлейфы южных склонов Восточно-Таннуольского хребта, подмываемые рекой 
Тес-Хем. Фото Л. :К. Зятьковой 

хребет состоит из •гольцовых гребней высотой 2800-2900 At с крутыми 
склон а ми и глубокими долинами .  Здесь нет значительных участков 
выровненных  вершинных поверх·н осrrей и продольных депрессий с р а!В
нинным рельефом .  От Хемчикской впадины на севере З а п адный Танну
Ола отчленен ступенчатыми уступа ми, отвечающи ми зоне Шуйского 
и Актовракекого глубинных разлом-ов .  В сторону Убсунурской впади 
н ы  средне горный сильно ,р асчлененный рел ьеф З а1п адного Танну-Ола 
сменяется н изко.горным.  

Шапшальское горное поднятие в структурном отношении nредстав
ляет собой горст. По хара ктеру проявления новейших и ·СОВiремен н ы х  
тектонических движений Шапшальский горный м ассив относится к 
районам устойчивых, постоянных интенсивных поднятий (Девяткин,  
1 963) . Ш а•пшальский х р ебет и меет алыпийский, сильно расчлененный 
рельеф с абсолютной высотой более 3500 м, несущий современные не
-большие ледники. К юга-востоку Шапшальский хребет переходит в хре
бет Цаган-.Шибету с а-бсолютными  высотами до 3200-3350 At. 

Г л ы 6 о в ы  е с .р е д н е г о р н ы е, м е н е е р а с ч л е н  е н н ы е м а с
-с и в ы  с в ы р о в н е н н ы м и в е 1р ш и н н ы м и  •n о в е р х н о с т я м и  и 
с в н у т р е н н и м и д е п р е ·с с и я м и, о 6 •р а з о в а н н ы м и п р и п о д
н я т ы м и  т е к т о н и ч е с к и м и  б л о к а м и. Восточно-Таннуольский. 
хребет -р аоположен м ежду Кызыль·ской и Убсунурской ВtПадинами и яв
ляет-ся в структурном отн-ошении горст-антикл и норием, сложенным 
главным образом •эффузивными кемб1рийскими толща-ми с интрузиями  
гранитов. Это  с•редневысотны й  хребет (2400-2900 м) с п енепленизиро
в а н ными вершинными поверхностями,  ог.раниченными резко выражен
ными тектоническими устуJПа ми, соответствуюшими Север о-Таннуоль
скому и Южно-Таннуольскому, или Убсуну.рскому, глубинным р азло
м а м .  У южного подножья местами развиты шлейфы nролювиальных от
ложений ( рис.  38) . В Восточно-Таннуольском Х!ребте наблюдается ряд 
депрессий - гр абенов, •п·риуроченных к внутренним разломам ,  например 
Карахо.тfьская и Деапенская, заполненные дислоцированными кайно
зойскими отложениями. Дно Карахольекай депрессии с оз. Кара-Холь 
и меет слабо расчлененный равнинный характер, лежит н а  а бсолютной 
высоте 1 500- 1 600 м. Депрессия ограничена высокими и к.рутыми скло-
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:нами .  Замкнутый характер депрессии ·опособствовал превр ащению ее 
в ледоем во время оледенения.  Деспенская депрессия, по которой про
текает р .  Деспен, имеет более -пологие склоны. Дислоци.рованность от
ложений 11ретичного времени и деформ а ция террасовых уровней свиде
тельствуют об а ктивности тектонических движений, проявляющихся 
вплоть до последнего времен и  (З айцев, 1 947 ;  Шорыгина,  1 960 ; Рейснер, 
1 965) . 

Хребет А кадемика Обручева в ысотой 2500-2700 м является горсто
вой структурой,  огр аниченной на севере Азасским, а на юге Каахем
�ким глубинными разломами .  Хребет на западе слагается из ряда от
дельных сильно р а счлененных, алыпийского типа хребтов Отту-Тайга , 
Таскыл, Тумат-Тайга,  р азоделенных узкими долинами рек Улуг-0, Би
че-О, 1Приур оченных к Охемской впадине ( Кушев, 1 957) . Слабо нсхолм
.ленное дно этой  впадины, осложненное ледниковыми отложениями ,  на 
ходится на  а бсолютной высоте 1 500- 1 700 м. Центральная часть хребта 
Академика Обручева с абсолютными высота м и  2000-2600 м характе
р изуется широкими (до 3-5 км) выровненными водоразделами .  Север
ные склоны хребта местами  круто обрываются к Серлигхемской котло
вине, юж,ные склоны постепенно снижают-ся к Каахемскому плоско
горью.  Речные долины хребта имеют троговый характер, замыкаясь 
кар ами .  На п р отяжении новейшего орогенного этапа  хребет Академика  
Обручева испытывал устойчивые восходящие движения значительной 
скорости, так что врезание рек не  всегда успевало з а  ним, поэтому ме
-стами возникали l!lодпрудные водоемы (например ,  в бассейне р .  Бий 
Хем) . 

Уюкский хребет с абсолютной высотой от 1 800 до 2300 A·t является 
горстовым отрогом Куртушибинекого антш<линория,  отделяющего Ту
р ано-Уюкскую впадину от Кызыльской. На -север е  он о·граничен Бур 
ским разломом (ответвлением Саяно-Тувинского р азлома ) ,  н а  ю ге 
mродолжением Каахемского глубинного разлом а .  Водораздельная часть 
Уюкского хребта и меет выровненный, слабо всхолмленный рельеф, и 
только вдоль продолжения Каахемского .р азлома :резко снижается н 
п риJtегающей Улугхемской, или  Ш агонарской,  в1п адине.  Небольшие вы
соты, незначительное р а счленение рельефа и наличие выровненных по
верхностей с за·болоченными депрессиями - все это говорит о слабых 
поднятиях. 

В ы  с о к о г о р н ы е п л а т о и н а г о р ь я ,  о б р а з о в а н н ы е п р и
л о д н я т ы м и т е к т о н и ч е с  к и м и б л о к а м и .  К морфаструктура м  
этого тип а  мы относим вы:р овненные высокогорные Алашское, Восточ
но-Тувинское, Каа-Хе мское плато и Сангиленское нагорье, большей 
ч а стью р азвитые на  древних докембрийских м а ссивах Тувы. 

Алашское плато с а бсолютными высотами 1 500- 1 800 м !П редстав
л яет собой высокую каменистую р авнину с отдельными гольцовыми  
вершинами,  р а счлененную глубокими речными долинами  рек  Алаш и 
Ак-Суг. В IП,рошлом этот район был одни м  из центров оледенений.  
В .пр еделах  Алашского !Плато осо бенно широко р азвиты участки древ
них сухих лож6ин,  раоположенных в зонах тектонических нарушений ,  
.и участки древней гидрографической сети, частично иопользованные rо
.вр еменными реками .  

Воеточно-Тувинское нагорье занимает самую обширную восточную 
часть Тувы. В геологическом отношении оно  .представляет собой зону 
сочленения Воеточно-Саянского докем,брнйо::ого м а ссива с более моло
дыми складчатыми  сооружениями.  Это очень сложно построенное на 
горье с массой внутренних &падин и хребтов, абсолютные отметки кn
торых достигают 2635-3044 м. 

Каахемское нагорье неi<оторыми исследователями  выделяется как  
котловин а  ( Гросвальд,  · 1 965) , что нам  кажется не  совсем верным,  так  
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как оно охватывает бассейн р .  Каа-Хе�1 , южные склоны хребта Акаде
мнка Обручева и северные отроги Сангиленского н а горья с абсолюrr
ньшJr отыетками 1 8 00-2500 м. Н а горье п ред•ста вляет собой сильно р ас
члененную средне-горную горстовую страну с отноt.:ительны м и  высота
М ! !  от 500 до 800 ЛL. С востока на  запад она пересечена долиной р.  Каа 
Хе,т . В долинах  и обширных котловинах - грабенах типа  Терехолыской, 
сохраниюrсь следы л едни ковой деятельности . В пределах Ка а -Хемского 
нагорья ·ПО Каа -Хемскому глубинному р азлому проявились излияния 
четвертичных базальтов. 

Сангиленское нагорье, раоположенное в юга-восточной части Тувы, 
·состоит из неско,1ьких антиклинальных 1 1  синклинальных структур, сло
женных ·порода ми :nротерозоя и кембрня, •прорванных ,гранитными  ин
rrруз н п м и  и р а збитых серией крупн ых 1 1  i\Iел к н х  разломов на горсты, 
и с-пытавшие поднятия р азличной интенсивности .  В .пределах С ангилен
ского н агорья образовалась мозаика среднегорных алыпийских х р ебтов 
и выровненных гольцовых маосивов с глубоко врезанными в них реч
ными  долинами ( Гудилин ,  Додин ,  Нордега, 1 952; Белостацкий ,  1958 ) . 
Главный водораздельный хребет, возвышающийся до 2500-3200 м абс. 
высоты, и меет преимущественно сглаженные гольцавые вершины, иног
да сменяющиеся резким и  расчлененными г.реiбнями .  Южный склон р ас
членен речной сетью на ряд боковых отрогов. Реки в своем верхнем те
ченitИ ·протекают по хорошо выраженным троговым долинам ,  н а·чинаю
щются  ледниковыми цирками и карами .  Прорезая Сангиленское на 
гор ье, долины рек Эрзин и Н а:рын •суживаюrrся и местами имеют вид 
уще.1 ий .  По  характеру проявлений новейших тектони ческих движений 
С а нгиленское н а горье относится .к район а м  и нтенсивных 1Поднятий.  Его 
центральная зона  состоит из ряда ступеней в основном северо-за•п ад
ноrо rпростир ания, оконтуренных раз,рывными н а рушениями .  

В целом современный рельеф Тувы имеет черты ·сочетания моло
дых  и древних форм рельефа .  Своим происхожден ием он обязан нео
тектоническим движениям ,  •превратившим ·поверхность Тувы в высоко
. горную страну с внутренними межго,рными вiПадинами ,  где наряду с 
преобл аданием форм « обновленного» ре.n ьефа широко раопространены 
реликты древнего рельефа .  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА ТУВЫ 

Геосин кли нальный этап  развития 

Геосинклинальвый этаiП р азвития рельефа Тувы охватывает конец 
протерозоя, кемб:рий и силур . 

На месте восточной половин ы  Тувы, в пределах н агорья Сангилен,  
в протерозое существовал обширный ба·ссейн с геосинклинальным ре
жи�ом н а копления осадков. В результате интенсивной складчатости в 
конце протерозон восточная часть Тувы вышла из-под уровня моря  и 
превратилась в жесткий  м а ссив - сушу. В дальнейшем эта обла сть в 

.основном испытывала воздымание и н а  все последующие тектонические 
н а•пря жения реагировала р аскол а м и  по .р азло м а м, образованием бло
ков, которые ис·пытывали дифференцированные тектон ические дви
.жен11 я .  

В Заrпадной части Тувы в палеозое продолжалось накопление мощ
ных толщ осадков. Кембрийская геосинклинальная зона Западной 
Тувы, как счита.'l А .  И. Л е вен ко ( 1 950 ) , был а  заложена в процессе по
гр ужения Jокембрийского основания западн ой ч а сти Тувы. В период 

ее формирования проявились м ощные излияния основных лав .  Н аличие 

р ифовых известня ков и конгломер атов в осадках кемб!рия  Восточного 
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Танну-Ола свидетельствует о большом количестве островов в 'Пределах 
геосинклинальнога Тувинского бассейна .  

В результате раинекаледонского цикл а тектоген�за кембрийскя я 
геосинклинальная зона Тувы, 1nричленянсь к восточной части, юреара·  
тилась в жесткий массив, но  еще сохранила тенденцию к погружению. 
В последующее время Тува в результате проявления тектонических 
движений по р азлома м  р а скололась н а  ·ряд дифферен цированно движу
щихся глыб. В частности, в позднесилурийское время тран сгрессией 
мелкого моря была охвачена территория б а ссейна Бий-Хема и Каа 
Хема .  В ордовике вдоль Саяно-Тувинского разлома ,  заложенного еще 
в кембрии, обр азовала сь глубокая и узкая геосинклинальная впадина ,  
в которой н а к апливались мощные толщи конгломе.р атов, песчаников, .  
алевролитов. 

Для всего геосин кл и нальнога периода р азвития характерно дугооб
р азное р асположение •складчатых зон, особенно раннекаледон·ских (са
лаирских ) , обр а щенных выпуклостью н а  северо-запад  и облекающих 
р а н ее консолидированный Тувинский м а ссив.  Более молодые скл ад·ча
тые дуги приапосабливались к очертаниям кон солиди р ованных соору
жений ( Кузнецов, 1 954) . В лроцессе формирования ·складчатых струк
тур определенные  территории  •последовательно переходили в относи
тельно консолидированное состояние, п р евращаясь в области сноса .  

Орогенный этап развития 
Со ·среднего палеозоя до конца мезозоя н аблюдалось своеобраз

ное р азвитие структуры, которое одними иоследоватеJl ЯМИ считается: 
пла тформен н ы м, другими - орогенным.  

В р аннем  девоне в Туве .происходило ослабление восходящих движе
н ий, увеличились площади, испытыва вшие относительное опускан ие. 
В позднем палеозое к югу от Западно-Саянского 'поднятия .п родолжал 
существовать Тувин ский прогиб, осадки которого были с мяты в склад
ки  в конце перми .  В течение всего п алеозоя р азвивзлись Саяно-Тувин
ский и другие р азломы, служившие гр аницами межз.у круп ными струк
тур ами Тувы .  В р а н нем карбоне, как установлено многю1 и  исследовате
лями ( Бровков, Грайзер,  Могилев, 1 965; Грайзер,  1 963) , Тува сохраня
л а  низко-qре,днегорный рельеф с крупными бассей н а м и  ти.па  эликонти 
нентальных морей, морей -озер и озер, КО'I'Орые иногда имели связь. 
между собой и сообщение с морем, существовавшим в раннем карбоне 
на  юге За·п адной Сибири .  К н ачалу мезозоя стр ана  представ.1яла собой 
вехсАмленную равнину .  

На основании литолого-ф ациального а н ализа �·t езозойских отложе
ний и лалеогеогра фической реконструК'ции, проведеиных А. Л. Лосевым 
( 1 955) , Г .  М. В олонтэем ( 1 962) и П .  Н.  Ти мофеевым ( 1 964 ) ,  К. В .  Бо
го.r:"""!ов ( 1 967) считает, что ·n очти вся тер,ритория Тувинского прогwба 
была покрыта •сплошным чехлом среднеюрских ОТеlожений, слившихся 
с полями одновозрастных осадков Убсунурской котловины и J<отл овины 
Больших озер Северной Монголии. О сновной обла стью сноса в это вре• 
мя явились обширные поднятия В оеточно-Тувинского н а горья, Санги
лена ,  Куртушибинекого антиклинория,  предста влившие в то время, !ПО
видимому, низ.когор ную расчлененную с11рану .  В Серлигхем·ской в:п ади
не ,  в северной и северо-заmадной частях У лугхем ской и К а ргинекой 
впадин в юрском периоде н ака1пливались с.ТJ або отсортированные ва
лунные и р а зногалечникавые конгломераты, гравелиты, песчаники с не
выдержанными прослоями алевритов, аргиллитов и углей (Волонтэй, 
1 962) . Общая мощность этих отложений в Тувинском п рогибе ( Кызыль
с.�-;ой впадине) достигает 2000 JИ, в Ка•ргинской - 1 90{) .н ,  в Серлигхем-
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екай впадине -250-300 JH. Среди них  н аряду с аллювиальн ы ми рус
ловыми образованиями широко развиты отложения nролювиального 
тиnа .  

В ,n р едел ах  Хемчикской вnадины, rno мнению П .  П .  Тимофеева 
( 1 964 ) , существовало обширное «озеро-море», nостепенно трансгресси
ровавшее из юго-заrпадных частей Тувинского прогиба на в осток и оста 
вившего толщу аргиллитов, n есчаников и мергелистык изв естняков.  

Анализ щрских отложений Тувы nоказывает, что к н ачалу образо
вания угленосных отложени й  рельеф имел среднегорный облик, а в те
·чение  юры nроисходило его nостепенное выравнивание .  

Некоторые исследователи счита ют, что мезозой характеризовался 
для Тувы существенной тектонической аюивностью, сопровождаем-ой 
вулканиз:\1ОМ,  о чем свидетельствуют •Следы мезозойской (вероятно, 
nозднеюрской)  магмати':lеской деятельности в виде даек, диабазов, се
кущих среднюю юру ( П и нус, 1 952 ) . Кроме того, на территории Тувы 
и соседних р айонов известны р азобщенные выходы юрских м оласс.  Н а 
коnление моласс nроисходило с о  .средней юры д о  р а ннего мела .  Нали
чие юрских молаос свидетельствует об  интенсивных тектонических дiВИ
жениях в этой области, которые, очевидно, явились отзвуком гораобр а 
зовательных rпроцеосов в Монголо-Охотской и Верхаянекой геосинкли
на"1ьных зонах  ( Флорен сов, 1 960) . 

Этап денудационного выравниван и я  

В меловой и п алеагеновый ,период в предел ах  Тувы nреоблада
.ли процессы выравнивания .  

Отложения нижнего и верхнего мела н епосредственн о  в Тувинском 
регионе не  обнаружены,  но,  судя по тому, что рядом исследователеи они  
были встречены н а  Алтае,  Салаире ,  в Кузнецком Ал атау и Восточном 
Саяне  в ·понижениях древнего рельеф а ,  в карстовых в оронках и оnу
щенных тектонических блоках, не  испытавших глубокой денудации в 
па.r1еогеновое и несген-четвертичное время,  можно ·пред:nолагать, что 
хотя бы маломощные отложения мела в Тувинском регионе также и ме
ли  расnространение.  Косвенным подтверждением широкого р азвития 
п роцессов химического выветривания в меловое время служит н аличие 
нижнемеловых, часто бо!<Ситоносных отложений, р а сп-ространенных по 
периферии Заrп адно-Сибирской mлиты. Однако о полном тектоническом 
покое нельзя говорить, так  к а к  в Тувинском <nр огибе в период отложе
н ня осадков верхней юры - нижнего мела установлены признаки ожив 
ления тектониче-ских движений, образования систем надвигов, н аложен
ной складчатости, осложняющей первоначальную структуру среднеюр
ских и юрско-меловых формаций прогиба .  Время оживления текто
нических движений, уменьшения эрозии и п рекращения химического 
выветривания в пределах  Тувинского региона выяснить пока не 
удается. Одн а J<о тектонические движения не •привели '' существенному 
омоложению или перестройке рельефа Тувы и всей Алтае-Саянской об
л асти, как это проявилось в следующий этаrп .  

В ,поздн емеловое время  п роходило р азвитие mроцессов выветрива
ния  и выравнивания страны, что обусловило создание  в nалеегене вы
р овненной слабо всхолмленной шоверхности . Западный Саян ,  Воеточно
Тувинское и Сангиленское н а горья, Западный и Восточный Танну-Ола 
1Представляли  собой области сноса,  а прилегающие нпадины Централь
но-Тувинской депрессии (Хемчикская, Улугхемская, Кызыльская) , а 
также Серлигхемская, Каргинская,  Уrбсунурская впадины являлись об
.ластью а ккумуляции, где накаrпливались озерно-аллювиальные отложе
ния . Морфаструктурный план Тувы в целом ооределялся общим струк-
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турным планом,  ·Созданным на  'предшествующих тектонических этапах.  
Продолжает р азвиваться сеть р азломов, р а счленявших н а мечающееся 
·СВодовое rподнятие н а  систему б локов или глыб ( Боголепов, 1965 ) . Уна
следованнасть проявлялась в сохранении н е  только структурного пла
на ,  но  и знака движени й  отдельных крупных блоков земной корь! .  

Сохранение коры выветривания ,  'Продуктов е е  rпереотложеюrя и древ
н и х  ф ор м  рельефа в !Пределах депрессий, а также незначительная ак
кумуляция континентальных отложений палеагенового времени свиде
тельствуют о том, 'ЧТо nоднятие хре бтов, ·С которых  сносился обломоч
н ы й  материал ,  было незначительныr-·1 ( Рейснер, 1 965 ) . 

Новейший орогенный этап  

Первый импульс .проявления н ового эта\Па активизации тектониче
ских движений отмечает·ся в конце палео гена .  Это время прннято счи
тать для Тувы,  как и для Тянь- Ш а ня, Восточного Казахстана  и Алтая, 
н ачалом неотектонического, или новейшего ·п ер иода р азвития тектони
ческих движений и рельефа ( Шу.1ьц, 1 958; Девяткин,  1 962, 1 965;  Крест
н и ков,  1 '960;  Крестников и Рейснер, 1 965 ) . 

Н а ч а л ь  н а я с т а д и я г о р о о 6 р а з  о в а н и я ('п оздне,nалеогено
вый - ореднеnлиоценовый период) . 

В начальную стадию новейшего орогенного этапа Тува ис!'!ытала. 
две фазы активизации тектонических движений .  

В первую фазу, охватыва ющую !Поздний палеоген, с :подннмающих
ся хребтов ЗаJПадного С аяна  и Танну-Ола в Хемчикско-Тувнн,скую и 
Убсунурскую в:падины н ачал поступать терригенный материал - галеч
н и ки, гравий,  щебень, временами глина  и суглинки,  которые захорони
л и  р ан н епалеоrеновую поверхность выравнивания .  Эти отложения и ме
ют ·предJПоложительно позднепалеогеновый возраст ( Шорыгина,  1 957, 
1 '960) . 

Как показали 'последние исследования  (Рейснер , 1 965 ) , аюднятие· 
обширной территории,  р а сположенной к северу от Южно-Таннуольско
го регионального р азлом а, с01провождалось р а счленением поверхности 
выравнивания врезающейся р ечной сетью, существовавшей еще до на 
чала эта1па активизации .  Те  р еликты ее ,  которые сохр анились н а  сов·ре
менных междуречьях в горных  р а йонах З а п адной и Восточной Тувы,  в 
сочетании  с остатками nоверхностей выр авнивания образуют «древний  
р ельеф». То ,  что долины в Хемчикской, Улугхемской,  Кызыльской и 
Тоджинской в:падинах существовали до н а ч ала  активизации тектониче
ских движений, подтверждае'Гся залеганием миоценового «lnодбазальто
вого» аллювия в уже выработанных долинах  ( Г росвальд, 1 965 ) . Осно
вываясь на  величине вреза древней речной сети Хемчикской, Ту•ран 
ской, Улу.гхемской и Кызыльской впадинах, где глубина  врез а  дости
гает 200 м, в то время как в пределах Танну-Ольского, Хемчикского и 
Куртушибинекого хребтов она  составляет 400-600 .м , �1 ожно ·судить о 
р азли'Чиях  в а м1плитуде тектонических движений разных  морфострук
тур в на ·чальную стадию орогенного эта•п а .  

Очевидно, что •перечисленные выше  ВiПадины в конце палеогена и с
п ытывали более медленные восходящие движения,  чем разделявшие и х· 
горные nоднятия .  И сследования В .  Н. К>рестникона и Г .  И .  Рейснера 
показали,  что древняя гидрографическая сеть иопользуе1'ся большинст
ВО!\! .современных рек. Основные долины крупных рек, таких как Хем-·  
чик,  Ен исей и другие, были еще раньше 1Приспособленьr к ослабленным 
зона м .  Вiпадины Центрально-Тувинской деп.рессии ,  видимо, еще н е  были 
достаточно четко выражены в рельефе, так  как в конце .палеGген а не - ·  
возможно наметить четкие грани цы между областя ми размыва и осад-· 
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конакопления ( Крестников, Рейснер,  1 966) . Поэтому можно пред:пола 
гать, что Саяно-Тувинский,  Северо-Таннуольский и Южно-Таннуоль
ский древние разломы в этот период испытывали юrшь незначительные· 
подвижки. Н а  то, что дифференцированность тектонических дв-ижений 
в н ачальную стадию новейшего орогенного этапа была н езначительной, 
указывает также н ебольшая мощность (не  более 1 00 ,н ) верхнепыrео
геновых отложений в У.бсунурской в:падине ( Шорыгина ,  l 960) . 

Таким образом, в первую фазу н ачальной стадии новейшего ороген
ного этапа  на территории За1Падной Тувы и прилегающих районах За 
падного Саяна  слабые восходящие движения 1привели к образованию 
подня'Гия , южная nраница которого сов'Падала с зоной регион альных 
Южно-Таннуольских разломов. Отдельные части •ПОднятия испытывали 
восходящие движения р азличной интенсивности, однако дифференциа 
ция между ними была еще с1абой.  Более интенсивные восходящие дви
жения испытывали Западный Саян и хребет Танну-Ола ,  а прилегаю
щие в1падины Центрально-Тувинской депрессии и Убсунур ская несколь
ко отставали .  

Восточная  Тува в н ачале палеогена также представляла собой сла 
б о  при1Поднятую холмисто-равнинную страну,  местами заболоченную, с 
низкими холмистыми гряда ми и отдел ьными возвышенностя ми .  Остат
ки этой р авнины,  близкой •ПО облику к пенеплену, н аблюдаюу,ся в со
временном рельефе в виде сла·бохол мистой вершинной поверхности гор
ных хребтов и н а горий .  Н а  раннепалеогеновой 1поверхности р асполага 
лись речные долины,  углубленные в позднем  палеогене и за:полненные 
аллювием, содержащи м  ос'Гатки ,позднем иоuеновой флоры .  Этот релик
товый рельеф «законсервирован»  в Тоджинской владнне база.1ьтовы мк 
'Покровамн в верховьях рек  Бий-Хема н Аза са  (рис .  39) . 

Во вторую фазу начальной стадин новейшего этапа, охватыва ющую 
неоген, !Произошло окончательное структурное обособление Тувинских 
впадин, наметившееся еще в п алеогене. С север а ,  ·по зоне глубинного 
Саяно-Тувинского р азлома,  Хемчикская ,  Улугхемская и Кызьтльская 
впадины оконч ательно ограничились уступами  от южных отрогов За
п адного Саяна .  С юга в'падины отделились от 1Положите.1ьных морфо
С'Груктур Танну-Ол а  и Ша:пшальского хребта уступами .  заложенными в 
виде «торцовых» структур в пределах  кру,пного Северо-Таннуо.1ьского 
и Illа.пшальского р егиональных р азломов ( Боровиков, 1 965) . 

В неогене также 1проя вились движения по системе более мелких раз
ломов, в результате чего возник.1и Тура нская, Элегестовская и Деопен
ская в1падины. В течение н еогена они испытывали относительные n роги
бания, в них н акалливалея ыатериал,  который •посту1пал с обра м.lяю
щнх их  горных поднятий (Рейснер,  Крестников, 1 965) . 

Уже сущес'Гвовавшая Убсунурская впадина в неогене  продол ж ала 
и спытывать относительно  н исходящие движения, 1проявившиеся ·с боль
шей интенсивностью, ч е м  в позднем  палеогене .  Начиная  с ;vrиоцена  в 
центр альной части Убсунурской впадины образовал ся кру:пный озер
ный бассейн ,  и на больших !Площадях происходило н ако·пление r,lини 
сто-алевритовых, песчан о- глини·стых н •мер гелистых осадков. В восточ
ной ч асти вшадины в это время в субаэр альных условиях нака•плива
лись красноцветные глины и суглинки.  Распределение фаций н еогено
вых тложений .показывает, что северн а я  граница Убсунурской вnади
ны была достаточно четкой н по-•прежнему была .п риурочена к зоне 
Южно-Таннуольского 1регион а л'ьного р азлома ,  подвижки по которому 
iПроисходили в течение всего неогена .  

Долины,  углубившиеся в течение первого n ериода поднятий, т .  е .  в 
!Позднем 1палеогене, стали за•полняться :миоценовыми, а затем и плиоце
н овы:ми осадками ( Кр е.стников, Рейонер ,  1 966) . В основном это крас
н оцветные континентальные глины ,  суглинки,  супеси . Лишь кое- где в 
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Хемчикской и Центр ально-Тувинской В!П адин а х  в р а зрезах  присутству
ют бо·лее грубые !Прослои галечника и щебня, н акопление которых про
и сходило в субаэральных условиях в сравнительно спокойной обста
новке.  Эти ·Отложения 1повсеместно н а капливались в сходных тектониче
ских и кли матических условиях. 

В н еогене !Продолжали воздым аться За,падный Саян и Танну-Оль
ские Х'ребты, Босточно-Тувинское и Сангиленское ·н а горья, на тер рито
рии которых н еоген овые отложения отсутствуют. В 1пределах  З а1пад-но
го и В осточного Танну-Ола ,  Сан гиленского и Воеточ но-Тувинского на
горий чрезвычайно широко р а спространены элементы «древнего 
рельефа» ,  которые занимают значительные !Площади в водораздельных 
частях Танну-Ола ,  Хемчикского и Куртушибинекого Х!ребтов и 'придают 
высокогорным обла стям своеобразный облик  приподнятых «р авнин» 
( Крестников, Рейснер ,  1 966) . Такой характер рельефа ,показывает, что 
р а ннелалеоrеновая поверхность выр авнивания иолытала быстрый и 
интенсивный подъем .  В пределах тер р иторий, р авномерно ·поднимав
шихся в течение длительного времени,  выровненные повер хности, как 
п р а вило, оl'сутствуют, и рельеф становится интенсивно и р а вномерно 
р асчлененным .  

Таким о-бр азом,  вторая ·половина  н ачальной стадии новейшего оро
генного этапа ,  лриблизительно соответствующая миоцену и н ачалу 
плиоцена, характеризовалась двумя важными особенностям и :  во -пер
вых,  более широким ,  чем в течение п ал еогенового периода, р азвитием 
проги6аний и ,  во-вторых, тем,  что благодар я  усилению дифференциро
ванности обособились и выделились в рельефе Хемчикская,  Улугхем 
ская,  Кызыльская, Туранекая и Элегестовская впадины. Амплитуда 
тектонических движений этого периода, судя 'ПО  малым мощностям 
осадков, оставалась все еще очень н ебольшой .  

Г л а в н а я· с т а д и я  г о р о о б р а з о в а н и я  ( поздний плиоцен 
р а•ннечетвертичная Э!Поха ) .  Новейшие тектонические движения конца  
плиоцена и начала  четвертичного периода явились определяющими для 
создания со·временного рельефа Тувы и В•сей Алтае-Саянской горной 
области .  Судя по  строени ю  раз,реза и р а спределению ф а ций ,плиоцен
раннечетверти,чных, (эопr�� ейстоценовых) · отложений Тувы, обла стям и  

оl'носительного 1пр огибания :продолжали оставаться Убсунурская,  Хем
чи кская,  Кызыльская и другие мелкие впадины.  В них нака·пливал ся 
главным обр а зо м  лрубый терригенный м атериал , в основном конгломе
р аты,  •песчаники,  щебнистые осад•ки аллювиального и 1п ролювиального 
генезиса .  В обла сти поднятий н ачали вовлекать.ся окраинные части 
Вlпадин .  Большинство р а з.помов было очень хорошо выражено в рельефе 
в виде уступов, у по·дножья которых лежали о·бширные n ролювиальные 
р а внины.  

Н а  протяжении  главной стадии новейшего орогенного этала проис
ходило раздробление м н огих впадин на ряд относительно мелких под
н ятых и опущенных блоков, р а зделенных зонами  р азрывов. Так, внутри 
Центр ально-Тувинской депрессии была приподнята центральная ч асть, 
р аополагавшаяся между Хемчикской и Улугхем·ской В1П адинами .  Судя 
по  н ебольши м  мощностям верхнеnлиоценовых - нижнечетвертичных 
осадков (не более нескольких десятков метров ) , относительное IПроги
бание в•п адин было незначител ьн ы м .  Об интенси·вности и а мnлитуде 
общего 'Поднятия Тувы можно судить только !ПО р яду косвенных при
знаков :  во-первых, осадки этого времени  отмечаются  большей гру
бостыо ; во-вторых, как отметил Н .  А. Ефимцев ( 1 959, 1 96 1 ) ,  в Заnад
ной Туве :nлиоцен- р ан н ечетвертичные отложения залегают в долинах, 
врез анных в «древний tр ел·ьеф» на несколько сотен метров (ом.  таблицу) . 

Н аиболее интенсивно nоднятия n роявились в горных районах 
Шаnшала ,  в Заnадном Танну-Ола,  в южной части Западного Саяна 
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и Хемчи.кскоrо хребта и в западной части Куртушибинекого хребта, где 
образовался высокогорный интенсивно р а счлененный рельеф . В этих 
р айонах «древний рельеф» оказался поднятым на значите·льную абсо, 
.' нотную высоту и прорезан речной сетью на глубину 700-800 м. Менее 
интенсивно поднимались периферийные часта Танну-Ола и восточная 
часть Куртушибинекого хребта , п рилегающая к Турано-Уюкской впа
дине .  Н аиболее слабо тектонич�ские движения проявились в краевых 
чаоях Центрально-Тувинской депр ессии. 

Плиоцен-ра ннечетвертичное поднятие горных районов Тувы усилило 
эффект общего похолодания, которое привело к зарождению и развитию 
древнего оледенения. О р аинечетвертичном оледенении для гор Южной 
Сибири до сих пор остается вопрос от·крытым, так как от него не сохра 
нилось никаких реальных следов в рельефе. Определенно писали о более 
древнем, чем среднечетвертичное, оледенении Н. В. Думитрашко и 
В .  Н .  Олюнин ( 1 969) , Л .  П .  Александрова ( 1 96 1 ) .  Отстаивали мнение о 
сущест,вовании оледенения этюго же  ·возраста в Горном Алтае (башкау
ского) Е .  Н .  Щукина ( 1 960) , Г .  Ф. Лунгерсгаузен, О. А. Раковец и 
Г. А. Ш м идт ( 1 9·6 1 ,  1 963) . Однако некоторые и·сследователи гор Южной 
Сибири, не  отрицая существования р аинечетвертичного похолодания 
клиl\r ата, в то же время не считают возможным реконструировать оле
денение, основываясь на том, что горы не были подняты на достаточную 
высоту (Ламаки н, 1 96 1 ) . Н. А. Ефимцев ( 1 96 1 ) ,  исследуя отложения, 
считавшиеся маренными, считает, что они имеют аллювиальный и про
лювиальный генезис, на основании чего отрицает н аличие оледенения, 
предшествовавшего м а ксимальному в Туве. Е .  В .  Девят.кин  ( 1 963) и 
И .  Г. Лискун ( 1 963) ,  проанализировавшие литологический состав и фа
ции башкауской свиты, пришли к аналогичному выводу для территории 
Юга-Восточного Алтая .  Однако М. Г .  Гросвальд ( 1 9'62, 1 963, 1 965) ра  -
сматривал в качестве следов древнего оледенения Саяно-Тувинского на
горья туфо-маренные отложения в обнажениях ,северного склона вул.кана 
Шивит. Он считал, что формирование этих отложений п роисходило в 
условиях мощного оледенения ,  так  как только с непосредственным воз
действием крупного ледника могли быть связаны полировка туфагенного 
м атериала ,  полировка и штриховка в алунов. По его м нению, «ваЛунные 
туфы», венчающие р азрез нижней толщи воеточно-тувинских вулка нов, 
представляют собой своеоб р азную марену, которая в результате послед
него извержения бьт а  «сцементирована» вулканическим м атериалом 
( Гросвальд, 1 965) . По  его :vrнению, раинечетвертичное «шивитское» оле
денение не р а спространялось н а  столь обширную территорию, ·К ак  два 
последующих оледенения ; его следы встречаются только в районе щито
вых вулканов, которые были самыми возвышенными частями н а горья.  
По-видимому, здесь существовали отдельные ледниковые шапки ,  покры
вавшие крупнейшие вулканические аппараты. 

Следы древнего раинечетвертичного оледенения в виде бурых суглин
ков и гравия,  известны х  в литературе под названием «шалашской маре
ны», были встречены Л .  Л .  Шорыгиной ( 1 9'60) н а  высокогорном плато 
и увалах Западного Танну-Ола.  П р авда, ледниковое п роисхождение этих 
осадков оспарив алось Н. А. Ефимцевым ( 1 96 1 ) .  Вопрос этот о стается 
от·крытым и делом дальнейших исследований.  Поэтому пока остается 
возможным лишь принять предположение о возможном существовании 
ранкечетвертичного локального оледенения. 

К концу ,р а ссматриваемого этапа  Западный Танну-Ола и Ш а,пшаль
ский хребет п риобрели облик высоких гор с и нтенсивным эрозионным 
р асчленением, а рельеф ран непалеогенной денуцационной поверхностк 
оказался н а  высоте до 2500-3000 м. 

В Воеточно-Туви нском и Каахемском н а горьях и в Восточном Саяне 
происходили излияния так называемых «вершинных» или «Бер хних», 
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СХЕМА РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА ТУВЫ 

(составила Л. К. З я т ь к о в а  с использvванием матер11алов Л. Д. Ш о р ы г и н о й, Ю. П. С е л и в е р с т о в а , Н .  А. Е ф и м ц е в а , 
М. Г. Г р о с в а л ь  д а, Г. И. Р е й  с н е р  а) 

Этаn Псрюд Эnоха 

О rрнцатмьные морфоструктуры-межгорные, вн утригорные впадины Полож н rельJIЫё мJрфоструктуры «возр:>жденные» глыбово-блоковые поднятия 

Хемчнt<ская. Кызыль
ская н Убсунурская, 

прttуроченныс к СШIК· 
лнн.алm.-t и мульдам 

(равнины с мелкосJ
лочными nозвыше:-t
Jюстями. 500-750 А<) 

У луrхсмская и Тоджн�t
ская, образованные в n ре

делах а нтш<Лннальных 
с rруктур 

(прнn Jднятыс равннны 
с на н<нм:н rорамн, 

740-1 000 ,\1) 

Турано-Ую�ская, Эле- Южны� отр)ГИ Заnадного 
гсстовская, Терехоль- и Вос точно1·о Саяна, За

екая, Серлнгхемская nадный Танну-Ола и Шап-
11 Карг!ldСКан, обраJо- шаJ1ьсю1й хр�б"т. обра
ванные н а  мосrе опус- зовАнны�J на м.::сте интu.l-
тившнхся Т�,;КТО!СНЧС- СИВ НО Л JДННМЭ ЮЩН .. ХСЯ 

ских б;tоков в прнраз- блоков 
лом:<ых зонах (высокогорные 11 средне-

В�tутрнгорнью n р н1>аз- гораые ннтенсивно расчJJJ-
ломные вnадины с рав- ненные альш·lrютннныс 

IIJ·IJJHЬIM рэлье�JОМ М1ССНВЬI, 2800-3000 А! )  
800-2200 At 

Формир� ва11нс nofiмы (от J до 5 м) 

Восточ1ю- Та ннуольскнl! , 
обручеnскнll н Уюl'скнn 
хр..---бrьr, образованные 

l l pHПOДIIЯTЫi\111 T�KTOHHчe
CKiiMH бл:жами с в н утреi-1-

ННМ![ депресснямн 
(глыбовые >1 среднегорные 
н nысокогорные массивы 
с n Jnерхностямн вырав
н н nанJIЯ, 2ЮО-3000 А<) 

Фор�lllр Jванне llllзкoгo ко,шлекса террас (20-80 м) 
Размьщ н СJtабыс тек

тоннческне дuижен1rя 
Персстр�йка речной сеп1 

в Тоджинской впадине, выз
ванная nодnружнваннсм 
азасекого оледе.юння, об
разование J(.OHCЧHOMOJ>CHIIO
ГO рельефа н IIН'31UtX занд
ровых террас (40 лt). Под
пруживанис Бнй-Хема 

Локальное КарзхJльскос 
оледенение в Западном Са
яне. М >рJна хор�шсй со
хранности 

Локальноз олед�.ю:-ще 
Обручевекого хрL'(\та. Вр�
зана� ДОЛiiН В ТJЮГН llpC
ДЬJДYЩIIX оюдечеш1й. Раз
мыв н врсзы 

Форм11р:>ва111Ю среднего ко,шJ>екса т�р;>ас (20-80 А<) 

На Тсс-Хсме - OTJI�- В Тuджннской впад.НiiС- B·J врJмя ол..::д�нсtшй 
Ж\.!:ще c�poro щсбснча- образаванне выc.Jt<JiX занд- служилн областямн на
г;:эго nролювня. В p.J- ровых тср)зс выс.Jт.:>й 85 At . ..-.оnлення льдrt - «Л�ДО· 
ках. нмсющих лед1111Ко- Пcp .. -crpofiYJ·t \X}ЧH::>i'l c...:rJt OMJMH». Обj)з.зоаани·� 
вый сток, отложения Бий-Хtма. Хамсары, сзя- трQ[�оr.ых долин с ко
грубого валунно-гал..:ч- Зai·IJIЫd с п.:щnружичаннем нечномJрuнным н занд-
r�иковоrо материала л.::дннков ровым O.)JIЬC1><>;\-t 

Частнчн'J� n Jреформир J - .JloкaJtьнoc ДОЛ1111 1[::>� оле-
ванне рсч ro1'1 сuтн. ДJ IOHHJ 
Алашское оледенсннJ в З з -
падrюм Саянг. ЛJкалыrое 
гор.ю-долиююе - в Заnад-
Но>< Танну-Ола 

Алашскос, Восточно- Ту
винское. Каахемское и 

Санпtленское плато н Ш3 -
горья. образованные 

приподняrыми. тектовн
tJескими блокамн (ВЫСОКО!'ОР:JЬЮ nлато 

11 нагорья ,  1 500-3000 м) 

АзасскоJ олGдсlнение, све
жие M Jpe -LЬI , НI ВКИС ЗЗНД
р�ВЬIС террасы р. Бнй-Хе
ма, Хамсары с высотш''! 
40 -"· Нагор JЬJe террасы. 
r лыбовые, кимJаистыа «Мо
ря:. на пов�vхностях прн
nоднятых nлато н наг<>рнй 

McpJJtoяpcr.oe М�JЖJI..:дчн
"-о"ьl(t 03�1HLO-бOЛJTHЬIJ\ [)<)· 
жим. От л )же:-tня. т.Jр.рянн
ки, ПОГJХ:бзнный лес. И злн
яння «нНЖIIНХ• базальтов 
дол11 1 Каа-Хема н Кызыл
Хсмз 

Каахсмское - максималь
нос оледенение, образова
нис высоюL-х: зандровых тер
рас. l(аа-Хем-80 А<- Ko
нcчtюм JpJtt . �льсф Алаш
скоrо ллат.J - Алннскос 
ОЛ .. ;д....:-1\JННС 
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1 Отрицательные морфостр уктуры-межгорliые, внутригорные впадины Положитель ъю м:>рфоструктуры «возрожденные• 

Хемчикс1.r:ая. Кызыль- Улуrхемская н Таджик- Т у  рано- Уюкская, Эле- Южные отроги Заrtадвого 1 ВJсточн )-Та tнуольский 
екая 11 Убсунурская , екая, обi)азованные в n pe- гест�вская. Терехоль- и Воеточиого Сая _а, За- Обручевсv.иl\ н Уюхский 

Приуроченные к снн к- делах З HTI\!<Jli\HaJ\ьныx сv.ая, с�рJ\ИГхемская nадный Ташl у-Ола и Шап- х ребты , образованные 
лнналям 11 м ульдам структур 11 l(а рг11нская, об�а зо- шаJtьский хребет, обра- 11р1iаодня rым 1 тектониче-

(р ав н ы с мслкосоJrоч- (приподнятые равш·шы с ванны�.) на мест� опус- зова·-шые на м.г:стс ичт�н - спимн блокамн с вн ут.рен-
нымн возвышсннJстямн. ннз�<".имн ropaMif. тнвш ихся тектониче- снвн::> nодннмающнхся ними дспресснями 500-750 м )  740-1 000 м) СI'ИХ блоков в прираз- блоков (rль1бовые и с ред•lего рные 

ломных зонах (высоl-f.оrорные и средне- и высокогорные массивы 
Вн утригорные nрнраз- горные интс:tснвно расчле- с nоверхностямн вырав· 
ломные вnадины с рав- ненныс альmшотИПIIЬ\е шшання, 2400-3000 At) 

Ш{\-1 !ЫМ релье1:>ом массиgы, 2800-3000 м 800-2200 Al 

Ф;>рмнр :>ваllне llЬIC Жoro ком:lЛ�Кса торрас ( 1 00-250 м . )  

В Убсунурской впа- Обр Jзовашl·� т Жт;>НО·il:>д- �Розкое об:>с:>бл УII\u 
дине - отлож�ннd б у- прудны:х озер. Тектонич ... :с- внугрнrор 1ьtх вnаднн 
poro прDлювия и ал· кая перэстрJйка бacceil �a n� рззл:>мам 
лювия, дислоцир:>ван- Хамсары. Иэлня <на с вер-
ность отложений. В шинных» базальтов в Тод-
Хе.мчнкскоt'! впади:чс - жнr rской впадине 
«�злкя-ше» сдолинньL'<.» 
базальтов 

Частнчное псрс.форми- 0Jерно-болотг�ы1'1 и реч- Частично-а обGсоблс-
рJвание рэчной сети, ной р�жим на коплания кра- нИd вnадин по разло-
наt-<.опл12ние красноцвет- снацветных отложений мам в пред...;.,1ах оnу-
ных глин в понижени- щенных бл:)КОВ. На коп-
ях. Размы в кар вывет- Jюние озерно-болотных 
рнвания осадков с пр)слоямн 

угля в КаргинскоА впа
дн>tе 

В Убсунурской впа- с Подбазальтовыi!� ал-
дине - озериыi! режим, лювиi! на Хамсара- Биi!хем
образоващш rлнн,мер- ском междуречье 
rели 

Вр.)ЗЫ, раэмы аы , нэлня
ния Д)ЛИ IHЬIX базальтов. 
Др.)внсJ Шалашскос ол.аде
нениJ в Западн:>м Танну
Ола-оста-rки д�вней М)· 
р.ны на выс:>У.'Jраых n лато 
н увалах. 
Общее поднятие хребNв ,  
СJ3ДЗННС ВЬJС)КОГОр-·IОГО 
р;,льсфа. Местнзо юрз1юр
мир3вание реч н:>ll сети 

Энергпч ныс быс rрые 
u:>сходящи� донжения 
отдо.,.:ЛЫJЬIХ блоков , 
обусловивших подня
тн.: мене� расчл.:тенных, 
вырJвнснных н о верх
Н">Ст�й на значитель
ную ВЬ!С:>Ту ДО 2500-3000 '"· 

Д.'фcp:.taцiffi п�верх-
ностей выра вннвання. 
Перараспределеню рач
ной ceTif, заложение 
внутригор·1ых вnадии 
на месте оп ущенных 
блоко J 

глыбаво-блоковые поднятня 

Алашское 13ост�чио- Т у
uннское , l(аахемское и 

Санги.rtенское плато н на
горья, об� а зованные 

ЛрНПОДНЯТЫМII ТСКТ.:>Юi'-1�
СКИМИ блоками ( выс:жогор

ныс: плато 1 1  на горья 1500-3000 Al) 

Др .)В�Iо� Шнвнгско� ол-t
д�ненн� в Bxrotll·toй Туве
nодледн� из вuрженне вул
канов. Излня!Lие с:верхн!IХ» 
базальтов в долинах l(aa
Xe'-!a 11  l(ызыл-Хема - Фор· 
мир::>вание ла вовых полun. 
Тектоиическая перестр�Ака 
iЛ''I:iЫX дол11 '- Быстр ое 
П )дняги� отдельных бло
ков, ltllreнcив!юe вр:наиJ.tг 
рек 

Область аккумуляции С )  слабым\\ н1-1сходящ11м движен иямн Обл1с rь сноса со слабыми юсходящнми Д6И жениями . 
П �обладание nроцессов выр ав�-tивания. платформен1-1ый р�жим т�КТJIНtческих. л;'3иженJiй. Блаrоп;э·fяrны� климатические условвя , сп ::>е.:>бсгвоза вши·� образова

ншо кор на слабо приnодr�ятой хо .. 1мнсто -равцинноtt rt�вepX!-toCTI1. Для рмь �1>а х�р1кт.зр:-1ьr н;.ою1-:� Х)Л...:исrы� rpя'J;ЬI, обширны� выр:>В!ОЮ-tЬI� n оверхностн , мес
там" заболочеш1ые н за озер ные 



базальтов, образовавших покровы н а  плоских и ,ровных междуречьях 
( Гросвальд ,  1 965) . В долине Каа-Хема <базальтовый покров этого вре
мени сохранился в пределах  терр а совых останцев н а  высоте 200-250 ..tt 
над тальвегом. «Верхние базальты» долины Каа-Хема залегают н а  
плече каахемского трога .  Они  распростра нялись в Каахемскую долину 
с плато Булун-Утуген через плоский водораздел в верховьях Сврлиг
Хем а .  

В пределах ;nоднимающихся <блоков в р ечных долинах шло  форми
р ование т еррас  верхнего ·комплек;са, аллювий которых ,представлен бу
рыми галечниками.  На Енисее в Кызыльской владине высота этих тер 
р ас достигает 1 00-250 м. В !Пределах  Улугхем,ской и Тоджинской В'П а 
д и н  имеются следы перест,ройки р е к  под влиянием тектонических дви
жений. В Тоджинской впадине шло образование теионо-IПодпрудных 
•ОЗер .  

В бас·сейне р .  Хамсары,  в То,джи нской В!П адине в р аинечетвертич
ное время образовалась густая  сеть кайнозойских тектонических 'р аз
рывов - 1преимущественно обр осав - самых р азличных н аправлений, 
которые определили многие черты •Современной орографии.  Мозаичная 
глыбовая  структура  северо-tвосточной Туаш, связанная  с сущесТiвова
нием тектонических р а з,рывов всех н аправлений, отчетливо выражена 
в рел ьефе. Блоки, п однятые на р а зличную высоту, обладают и р азлич
ными геоморфологическими особенностям-и . Так, наиболее поднятые 
блоки - Удинекая цепь на севере р айона и горы Б а р а•с-Та йга  и Детот
Тайга к в остоку от Тоджин.ской котловины - имеют высокогорный аль
пийский р ельеф. Плосковершинные блоки - горы Ш а н-Утуген на севе
р о-востоке и столовая гряда Хорум-Тайга ,  з атронутая р а счленением 
лишь IПО краям, - свидетельствуют об энергичных, быстрых поднятиях. 
Сама  Тоджинская владина в целом представляет 'собой трапециевид
ный блок более крупного порядка, исnытавший опускание относи
тельно смежных гор. 

Таким образом,  активное п роявление новейших движений в глав
ную стадию новейшего арагенного этапа ,  в конце плиоцена и р аинечет
вертичную эпоху, в Туве 'цривело к п оявлению сложной мозаики глыб,  
к значительным врезам, вулканизrму, активной лерестройке отдельных 
блоков, слабо отра жающих древнюю складчатую структуру, что обу
словило большое р азнообразие в леремещении глыб по выооте, темпу 
и направлению. Активными дифференцированными движениями в 
гла вную стадию новейшего арагенного эта,па ·были окончательно сфор
мированы все положительные и 011рицательные морфаструктуры воз
р ожденных 'блоковых гор и межгорных нпадин Тувы. 

Этап экзогенного п реобразования  рельефа 
и создания морфескульптурных особенностей 

П роявление р азличных экзогенных лроцессов на mоследнем этаiПе 
р азвития рельефа Тувы привело к образованию л едниковых, эоловых, 
эрозионно-аккуыулятивных форм.  Н овейшие тектонические движения, 
за исключением отдельных р айонов,  проявляются сл абее. 

Большую роль в модели ровке !рельефа Тувы сыграло оледенение.  
В западной части Тувы оно выделено Л.  Д .  Шорыгиной ( 1 960) под 
н азванием алашского. От него остались ледниковые отложения н а  ,rще 
троговых долин Ш ап шальского хребта, например в д�олине р. Чингекат, 
где известны пылеватые С)'lпеси ,с валунами и спорово-пыльцевыми 
опектраыи  среднеплейстоценового облика (Матвеева, 1 960 ; Шорыгина ,  
1 960) . .  Хотя л едниковое ·происхождени е  именно этих отложений ооп а 
ривается (Ефимцев, 1 96 1 ; Селиверстов, 1 966) , в с е  ж е  существова н ие 
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ледников в пределах  Алашского �плато подтверждается н аличием ва 
лунного м атвриала н а  его  поверхности. 

В В оеточно-Тувинском н агорье среднечетвертичн,ое оледенение вы
делено под �н азванием к а ахем,ского ( Гроовальд, 1 965) , ледники которо
го в основном были  приурочены к долинам,  врезанным в поверхность 
в ысокогорного плато. От этого оледенения сохранили�ь троги и остат
ки  размытой мор ены (эрр атические валуны) на между,речьях севе;ро
восточной Тувы, лежащие  за предел ами ·площади р а спро странения по
следнего оледенения,  зандровые терр а сы долины Бий-Хема, лежащие 
на высоте 50-85 .м;  ком;nлекс водно-ледниковых а ккумулятивных обр а 
зований в долине рек  Кызыл-Хема ,  Каа-Хема ( Г роовальд, 1 965) . К тому 
же в 1 955 г .  Н .  И .  П а р вицкая установила ,  что третья тер раса  1\.аа-Хема 
у 'с .  Бел ьбей (в  20 к.м к заrпаду - юга-западу от устья р.  Шуя) сла 
гается крупными в алунами и галькой, а в р азрезе второй терр асы име
ет.ся горизонт ,валунов. М.  Г .  Гросвальд ( 1 965) , так же как и Л .  Д.  Шо
р ыгина ( 1 960) , считает их «долинными зандрами» .  

Таким образом, в предел ах  Южных отрогов З ападн ого и В,осточ н ого 
Саянов, З а :п адного Танну-Ола ,  Шапшальского, Восточно-Таннуо"l ьско
го, Обручевс1�ого х ребтов п реобразова,ние р ельефа в среднечетвертич
ную эпоху шл.о под воздействием л едниковых, морозно-солифлюкцион
н ых и мерзлотно-термокарстовых процессов. 

Не�оторые внутригорные впадины (Терехольская, Серлигхемская,  
Элегестовская и Турано-Уюкская )  я влялись своеобр азными «ледоема
ми», из которых 1по долинам рек вытекали л едни ковые языки.  Во нпа
динах,  не  занятых льдом (Хемчикской, Улугхемской, Кызыльской, 
Убсунурской) ,  в 'ореднюю эпоху четвертичного :п ериода шло формиро
вание ком1плекса тер р а с  высотой 25-60 .м, в долинах  рек  Тес-Хема ,  
Хемчика,  Енисея. В реках, имевших ледни ковый сток, терр а сы слага
ются гр)'lбым в алунно-галечни.ковым материалом.  

В Тоджинской вrпадине обр азавались конечные марены, выеокне 
зандровые террасы (85-80 .м) , происходила перестройка р ечной сети. 

На границе средне- и позднечетвертичной эпох в Туве настуrпило 
незначительное 'потепление, -соответствующее мерзлоярекому межлед
н иковью ( Гросвальд, 1 965) , о чем свидетельствуют озерно-болотные 
отложения с погребеиным лесом и торфяниками.  

В отложениях 20-метровой тер!р а,сы Б ий-Хема содержится комплекс 
пыльцы, о11веча ющий темнохвойной тайге. Очевидно, эпоха,  р азделяв ·  
шая  .каахемское и 1позднечетвертичное азасское оледенения,  была теп·· 
лее и влажнее современной, когда оледенения не могл о  быть. Кроме 
того, эпохи каахемского и азасекого оледенения были разделены вре
менем активизации тектонических движений,  вызвавших врезание р ек 
·и образование усту!Па 20-метровой терр асы в Тоджинской ВtП адине.  
В долинах Кызыл'-Хема и Каа -Хема произошли излияния базальтовых 
л ав. Большин.ство долинных базальтовых ·потоков р адиально р асходит
ся  от Во·сточно-Тувинского лавового поля ,  где, очевидно, 'Р а,сполагались 
центры излияний.  

Р азличия в морфологии и сохранности базальтовых тер р а с  долин  рек 
баосейна Бий-Хема и Каа-Хема объясняются тем, что базал ьты Тоджин
ской и Серл·и гхем-ской котлов.ин в значительной степени уничтожены 
азасским оледенением, в то время как базальтовые потоки долины Каа
Хема не  подвергалась 1воздействию позднечетвертичных ледников. Ла
вовые тер-расы бас-сейна  Бий-Хема ш ирокие, так  как  они л ежат в меж
горной котловине с широкими .плоскими долина ми ;  тер расы же Каа -Хе
ма высокие и узкие, :поскольку занимают узкий трог, выработанный в 
склоне активно воздымающегося хребта Академика Обручева . Кроме 
того, базальты Каа-Хема образуют два уровня и всюду встречаются на 
высоких цоколях, тогда как в Бий-Хемском бассейне выражен лишь 
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один уравень базальтовых :nотоков, ,подошвы которых почти всегда ле
жат ниже урезов современных рек ( Гросвальд, 1 965) . Площадки ба 
зальтовых тер р а с  нсюду перекрыты рыхлыми отложениями марен  азас 
екого оледенения, флювиогляциальными nесками и галькой. 

К.аiК отмечал М.  Г. Гросвальд, «нижние» базальты в Каа-Хемской до
лине излились в троге, уже выработанном каахемски м ледником, а за 
тем в эпоху азасе-кого оледенения были р асчленены nотока ми талых 
ледниковых вод. На этом основании их возраст М. Г .  Гросва.nьд оnре
делил как межледниковый, соответствующий мерзлоя рекому межлед· 
никовью. 

В 1лозднечетвертичное время в Восточной Туве nроявилось азасское 
оледенение.  В это время в северо-восточной Туве, где бла гоприятные 
у::ловия nитания сочетались ·С горно-котловинным рельефом ,  образовал
ся nыпуклый ледниковый щит nлощадью более 30 000 км2 . Локальные 
.ледники хребта Академика Обручева занимали  площадь более 
1 000 клt2, ледники нагорья С ангилен и хребта Хан -Тайга - 1 300 км2 
Обшая площадь азасекого оледенения,  .по М. Г. Г роовальду ( 1 965) , в 
три  раза  превосходил а :площадь сов·ременного оледенения всех .горных 
р айонов СССР. Судя по отметкам _щнищ ка рав, а-бсолютная высота гра 
ницы области питания ледников азасекого времени в северо-заnадной 
части Северо-Тувинского н агорья доходила до 1 400- 1 600 м, на северо
западе восточной Тувы - до 1 700- 1 800 м, а на ее юга-востоке поднима
лась  до 2· 1 00 м .  Н а  северо-западе Восточно·Тувинского нагорья в это 
время существовали гигантские древовидные ледники. 

Оледенение Воеточно-Тувинского и Сангиленскоrо нагорий со-здало 
сложный .комплекс л едниково-аккум улятивных и экзар а ционных фор м ;  
конечномаренные гряды, краевые озера ,  зандрсвые террасы, друмлины,  
озсrные в анны,  разнообр азные т роги, кары и т .  1 .  В регрессив-ную фазу 
оледенения lбыли образованы озы,  камы,  дельтаво-ледниковые терр а 
с ы .  С экзарацией и эрозионной деятельностью талых вод азасекого 
оJJеденения связаны коренные перестройки речной сети в Тоджинской 
нпадине, которые очень ч а сто принимаются за  результат новейших 
тектонических движений ( Гроавальд, 1 965) . В Тоджинской впадине 
шУ!роко развиты ф а ции · осадков mодпрудного бассейна  в виде суглин
ков  и су1песей, котор ые встречаются  н е  только в речной долине Бий
Хеыа ,  где  они слагают верхнюю часть р азрезов тер р а с  высотой 3-8 м, 
но : 1  на склонах и низких водораздельных участках до 250 м н ад дни
щем долин .  В этих отложениях 3 .  В. Алешинекой обнаружен комплекс 
д.иатомовых водорослей мелководно-озерного тип а .  Это !Позволило р яду 
исследователей (Чудинов, 1 959, 1 9·62 ; Гросвальд, 1 9·65) говорить об 
едином подлрудном б а ссейне, р а спространя,вшем·ся на большую пло
щадь. 

В Убсунурской впадине в течение средней и поздней эпох четвер 
тичного периода происходили поГ1ружение и н а коnление галечников, 
размер которых .постепенно убывает в южном направлении к централь
ным частя м впадины, где они замещаются лесками и глинами .  Со
временные контуры оз. Убсунур  фиксируют р айон наибольших погру
жений. 

С.1 а бое п рогибание в .предел ах Убсунурской впадины подтверждает
ся T (I I OJ\e характером поведения террас  в долинах  рек, берущих н ачало 
с хребта Танну-Ола и прин адлежащих к беосточному бассейну 
оз. Убсунуо. Высоты тер р ас в долинах рек по выходе из обла сти 
подl-!ятия Танну-Ола на предгор ную равнину, напри меr на р. Ир 
бетей, у меньшаются, а более древние погружаются под  более мо
лодые. 

В Хемчикской в111 адине в течение .средне- и позднечетвертичной эпох 
наблюдалось асимметричное лригибание с м аi<симумом в ее север,ной 
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части, где ра·оположена долина  р .  Хемчика ,  в которой отмечены значи
тельные м ощности аллювиальных отложений (более 80 м по данным 
б урення ,  проведеи ного Тувинской комплексной экспедицией в районе 
пос.  Актоврак) . Значительные мощности аллювия (десятки метров) 
встречены в ряде его боковых притоков ( Рейснер, 1 966) . 

В позднечетвертичную апоху и в rпоследующее время тектоническая 
деятельность имела Восх одящий хара ктер . Об ее положительной н а 
правленности свидетельствуют небольшие мощности отложений р ечных 
террас .  В р айоне сопряжения Восточного Танну-Ола и н а горья Сан 
гилен новейшие тектонические движения обу.словили з·на чительную пе
р естройку речной сети. И .  И .  Б елостоцким ( 1 958) были у•становiТiены 
недавн!-!е речные п ерехваты в С а магалтайском грабене, у стыка хреб
тов Восточный Танну-Ол а и Сангиленскоrо н а горья.  

В целом для этаmа э к  з о г е ·н  н о го преобразования рельефа в сред
не-позднечетвертичное время  х а р а ктерно некоторое ослабление про
я вления тектонических движений, что способствовало лучшей сохран 
ности морфаскульптурных черт  рельефа Тувы. 

В голоцене продолжается п роrибание центральных частей вrпадин, 
где формируются широкие, заболоченные mой мы. В областях поднятий 
пр с:должается врез речной сети, а склоны долин !Перерабатываю1'СЯ под 
воздействием комrплекса «склоновых» ·процессов в условиях р езко кон
тнн�нтального климата .  

В ы в о д ы  

! ·л аннеИ.шие этапы геологической истории и истории развития 
рельефа Тувы н а шли авое отражение ·В строени•и и морфологии ее 
крупнейших современrных орографических элеме.нтов.  Основные н а 
праюения н а горий и горных хребтов Тувы совпадают с Простир аниями 
древних каледонских структур и глУ'бинных разломов.  Развитие и обо
собление этих структурных зон происходили н а  фоне  дифференциро
ванных ·поднятий в предела х  обши·рной геосинклинальной области, су
ществовавшей н а  территории Туrвы в раннем палеозое. 

Наиболее древним докем.брийским консолидированн ы м  образова
нием, возникшим н а  месте протеразойской складчатости, был Восточ
н ый Саян .  В р а н некаледонское время к нему ·nричленила сь цел ая  поло
са ,  включающая район современного хребта Восточного Та·нну-Ола с 
частью Ценi>рально-Тувинской депрессии,  Каахемским и Сангиленским 
н а горья ми .  В р езул ьтате вся в.осточная  и часть центральн6И Тувы в 
ПО3днекаледон·скую эпоху n ревратились в систему глыб,  из  которых 
Бийхемская  и С а н гиленская части испытывали н аибол'ее и нтенсиrвные 
восходящие движения, а Каахемска я - относительное опускание.  Уст а 
новиt�шееся в это время соотношение структур в некоторых самых 
общих чертах сохраняет·ся и в ·современной тектонике,  н аходя свое от
р а жение в рельефе. Так ,  Каахемская депрессионная  структур а между 
упомянутыми р азломами выр ажена в рельефе в виде Каахемскоrо пло
скогорья, поверхность которого л ежит ниже хребтов Сангилен и Ака
дем ика Обруче!Ва .  Так же резко в р ельефе  в ыделяется Восточный С аян ,  
я в.1 я вш ийся с докембрия nоложительной формой рельефа .  

И н а че складыRалuсь р а звитие западной и центральной частей Тувы. 
В Западной Туве в среднем и верхнем кембрии,  т .  е. в салаирскую фазу 
тектоrенеза ,  продолжали существовать геосинклинальные условия. В это 
время зарождается глубинный Саяно-Тувинский р азлом,  а к юrу от 
него - геосинклинальвый трог, заполненный осадками в силуре. Влия
н ие С аяно-Тувинского рззлома сказывалось на протяжении всей исто-
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рии р азвития рельефа Тувы .  В средне- и позднедевонскую эпохи оста 

точная  геосинклинал ь  сокращалась в своих р азмерах, смещаясь к югу, 
к осевой полосе Западного Таннуольского синклинория. 

После пре-дкарбонового тектогенеза вся территория Тувы приобре
.-iа жесткость, сохранявшуюся на последующем этапе орогенного разви
тия.  Активизация тектонических движений н аблюдалась главным обра
зом в юре, когда был з аложен ряд мульдообразных впадин,  унаследо
ванных в современном рельефе. 

В послеюрское время на территории  Тувы намечалось затухание 
тектон ической активности. 

Э т а п  д е н у д а ц и о н н о г о в ы  р а в н и н  а н и я охватывал Еонец 
ме.1ового периода н ранний и средний п алеоген .  В это время на террито
р ип всей Тувы продолжали п реобладать процессы выравниван ия .  Рельеф 
выглядел в виде низких гряд и холмов, чередующихся с обширными вы 
ровненными участ к а м и .  В расположении крупны х  ува.1ов уже явно н а 
мечались основные черты современного с11руктурного плана .  Клима'J'Iиче
с кне условия благопршпно С I\азывал ! IСЬ на образованин кор выветри
вания .  

Н о в е й  ш и й о р о г  е п н ы й э т а п  развития рельефа Тувы охваты
вает промежуток времени от конца палеогена до конца раинечетвертич
ной эпохи .  В н ачальную стадию этого этапа ( с  позднего палеогена до 
среднего плиоцена )  слабые восходящие движения способствовали ча
стичному обособлению некоторых внутригорных впадин (Турано-Уюк
ской, Элегестовской, Терехольской, Серлигхемской и Каргинской ) , воз
дым а н ию горных хребтов и м ассивов, а также углублению долин .  В это 
время произошло ч а стичное перераспределение речной сети, н ачался 
размыв кор выветривания,  усил илось образование пролювия . 

В главную стадию новейшего арагенного этапа ,  которая  охватJiла 
позднеплиоценовую и раин ечетвертичную эпоху, з авершилось обособле
ние  по р азломам всех внутригорных впадин.  В Центрально-Тувинской 
депрессии и Убсунурской впадине шло формирование верхнего комплек
с а  террас .  В Тоджи нсiюй впадине локальные движения вызвали обра
зование тектоно-подпрудных озер и перестройку речной системы бассей
на р .  Хамсара .  Горные хребты были приподняты почти до современной 
высоты. Одни, испытавшие ·постепенное поднятие, п р иобрели черты ин 
тенсивно р а счлененного рельефа ( Ша пшал и З ападный Саян ) . Другие, 
поднятые, возможно, быстрее, сохранили остатки выровненных поверх
ностей на высотах до 2500-3000 .м. ( В осточный Танну-Ола, Уюкский 1 1  
Академика Обручева) . Наибольшая  дифференцированность поднятий 
набл юдалась в предела х  плато и н а горий (Алашского, Восточно-Тувин
ского, Каахемского и С а нгилен ского) . 

В р а нrнечетвертичное время в долинах  Каа-Хема и Кызыл-Хем а  про
изошли излия,ния  «·верхrних» базальтав. В Во.сточно-Ту>Винс·ком нагорье 
и в З ападном Т а нну-Оле имеются 1проблематические следы древнего 
оледенения.  В долинах  горных р ек образавались .высокие террасы ( 1 00-
250 м) . 

В течение последнего этапа - э к з о г е н н о  г о п р  е о б р а з о в  а 
н и я р е л ь е ф  а ,  охватывающего средне-позднечетвертичное время,  
появились морфаскульптурные особен ности, созданные главным образом 
экзогенными ф акторами .  Существенное влияние на р ельеф оказали 
среднечетвертичные каахемское и алашское оледенения,  и мевшие широ
кое распростр;:шение в Восточно-Тувин ском ,  Каа-Хемс ком,  Сангиленском 
и Ала шском нагорьях. Эти оледенения образовали в прилегающих впа 
дина х  конечномаренный рельеф и высокие з а ндровые террасы (80 м)  а 
долине Каа-Хема .  Южные отроги З ападного Саяна ,  З а падный Танну
Ола, Шапшальский хребет, Восточный Танн у-Ола ,  Обручевекий и Уюк
ский хребты подвергл ись горно-дол инному оледенен11ю.  Турано-Уюк-
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екая, Элегестовская, Терехольская, Серлигхемская и другие внутригор
ные впадины являлись «ледоема ми», откуда р астекались льды, прида
вая долина м  черты трогов. 

За пределами  оледенений в речных доюшах формировался средннй  
комплекс террас  (20-80 Ai ) . В �rежледниковое вреыя в Туве н аб.1 юда
.1 ась  местам и  лока.1ьная активнзация новейших тектонl !ческl !х двтr..:е
ний, которая в Каа-Хемском и В оеточно-Тувинском нагорьях П Р'нвела 
к интенсивному размыву и способствовала излиянию «нижних» баз а.1ь 
тов в долинах  Каа -Хема и Кызыл-Хема .  Kpo�r e того, тектоническне .1Б I I 
жения в начале п озднечетвертичной эпохи в Хе:v1чи кской, Уг.lУrхе�I 
ской,  Кызыльокой и Убсу1нурокой .впадинах вызвали дефор;r ацию 
тер рас .  

В позднечетвертичное время азасское оледенение имело ыеньший 
ы асштаб .  Оно проявилось в восточной части Тувы п Тоджинской ппадн
не ,  где остав ило свежие морены,  низкие зандровые террасы,  озер l !ые  
осадки. В горах ,  не rюдвергшихся оледенению, происходили презы реч
r-rых долин, во впадинах - формирование ш ироких террас ннжнего ко�r
плекса высотой от 5 до 20 м. 

Современный p eJloeф Тувы и меет «rvюзаичное о::троение» возрожден
J- IЫХ глыбаво-блоковых горных поднятий с м ежгорными внутригорныыи 
впадинами .  

ТектоничесКJ rе  двl!жения продолжают неравномерно nроявляться до 
настоящего времени, о чем свидетельствуют, с одной стороны, местные 
интенсивные эрозио1-шые врезы, цокольные поймы, висячие устья, боко
вых притоков, а с другой - з аболоченные долины, усиление аккрiуля 
ц и и  аллювия .  

Следует особо отметить проявление новейших движений по зон а м  
глубинных р азломов и и х  роль в формированпи рельефа Тувы.  Большая  
ч асть разломов, п ТО:\1 числе и все глубинные, наследуют nалеозойсюrе 
зоны .  Серией своих оперяющих и торцовых разломов они разделяют 
основные новейшие о::труктурные элементы территории н а  ряд блоков .  
Кроме того, проявление новейших движений в предел ах одной и той же 
зоны р азлома бывает неодинаковым .  При исследовании современного 
рельефа в пределах  Саяно-Тупи нского, Севера- и Южно-Таннуольского 
разломов были выявлены характерные участки.  Н аиболее активные 
«омоложенные» р азломы ре.зко выражены в рельефе в виде тектониче
ских уступов.  По характеру современного рельефа было выявлено, что 
« оживление» р азломов, сопровождаемое излиянием кайнозойских 
базальтов, приводило к вертикальным и сдвиговы.l\1 смещениям 
блоков. 

При  р а ссмотрении Тувинского региона в крупном плане на фоне всей 
Алт ае-Саянской складчатой области ясно вырисовывается, что в целом 
территория Тувы я вляется частью обширной области а ктивизации соору
жения Юга Сибири .  С а м а  Тува входит в систему широтны х  структур с 
менее активным и  движениями,  куда входит Убсунурская вnадина, Цент
р ально-Тувинская депрессия, Минусинские вnадины и разделяющие их 
горные сооружения - Таннуольское, З ападно-Саянское, Батеневское, 
Сологонекое и Аргинское. Эта система на за паде ограничена более 
а ктивными зонами  Алтайского, на востоке - Восточно-Саянского.  
Забайкальского и Воеточно-Тувинского горных nоJ,нятий, исnытав
ших большие амплитуды вертикальных смещений и молодой вул
канизм .  

Таким образом .  основными ф а кторами  развития ре.1ьефа Тувы был и :  
общие эnейрогенические глыбовые движения, излияния базальтов в вос
точной Туве, несднократные оледенения,  интенсивные эрозионные  
п роцессы, денудация,  nроисходившая в условиях континентального 
климата .  
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Более детальное изучение характер а  проявления тектонических дви
жений и взаимосвязи новейшего структурного плана  Тувы с древним 
дело дальнейших работ. 

Таким образом, выполненная работа показала,  что важными пробле-
1\I а �I и, связанными с исследованием рельефа Тувы, я вляются выявление 
общих закономерностей развития «возрожденных» гор, р азрешение во
просов стратиграфии мезо-кайнозойских отложений, изучение поверхно
стей выравнивания и их деформаций.  Разработка этих проблем будет 
способствовать успешному разрешению палеогеогр афической концепции 
Dазпития гор Южной Сибири.  



З АКЛ ЮЧ Е Н И Е  

п ри выделении и а н ализе последовательных этапов развития 
р ельефа Алтае-Саянской горной области выявляется определенная 

направленность и необратимость динамики природы, определяющаяся в 
первую очередь ходом формирования геологической структуры, а также 
11 аправленностыо изменений климатических ус"1овий на протяжении чет
вертичного периода. 

На всех этапах  развития рельефа,  включая этапы преимущественного 
образования sкзогенных форм мезорельефа,  отчетливо проявляется пер 
вичный,  ведущнй характер тектонических процессов. Необратимость об
щего хода дин амики земной коры территории Алтае-Саянской горной 
области выражается в прогрессирующем увеличении степени Консолиди
рованнасти коры и (по крайней мере на протяжении мезозоя и кайно
зоя ) в неизменности сохранения тенденции к положительным движе
ниям.  

Та  или иная  направленность развития рельефа может быть установ
лена для более или менее длите.�ьных отрезков истории Земли, характе
ризующихся относительно неизменным сочетанием и соотношением эндо
генных и экзогенных ф а кторов. Авторы избегают группировать эти пе
риоды в циклы или морфоциклы, считая, что прослеживание циклич
н ости развития рельефа на  протяжении всей геологической истории яв
л яется скорее задачей исторической палеогеоморфологии, чем истории 
р азвития н а блюдаемого ныне  рельефа .  

К выделению этаnов формирования реJ1ьефа авторы подходили по  
принцилу выявления nериодов, когда р азвитие рельефа nроисходило в 
определенном н аправлении и в сравнительно неизменных условиях и 
когда усnели образоваться некоторые морфологические элементы, кото
рые непосредствен но сохранились в современном облике или были силь
но  изменены, но благодаря унаследованности, обновлению или лита
морфности сыграли определенную ведущую роль в последующем разви
тии орографических э.1ементов. Это принципиальное н 3правление, ·отли
ча ющее историю современного р азвития рельефа от nалеогеоморфоло
гии в целом и от исторической геоморфоJюгии, не исключает анализа 
становления геологической структуры как основы рельефа ,  но з астав
ляет ограничиться .1 ишь прослеживанием зарождеаия тех геологических 
элементов, которые отражены в современной орогр афии .  

Алтае-Саянская горная область занимает своеобразное положение в 
структуре земной коры, не  являя·сь в н а стоящее время ни  плитой, ни ти
!Шчны м  молодым щитс•м ,  хотя оказывается достаточно консолидирован
ной для тоrо, чтобы на  возникающие тектонические н а п р яжения реаги
ровать J<ак жесткий массив. Т акое nромежуточное положение в значи
тельной мере  связано с геологической историей области. 

Складчатая область Алтая и Саян возникла  на l\Iecтe протерозой
ско-палеозойской геосинк.тrинали,  замыкание которой происходило в 
течение нескольких циклов тектогенеза: протерозойского (байкальского) ,  
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кембрийского (раннеll.dJJ�донского, или .салаирского ) ,  ордовикеко-силу
рийского ( собственно каледонского) и герцинского. 

Наиболее своеобразным оказалось р азвитие р ассыатриваемой терри
тории в позднем палеозое, когда общая палеегеографическая обстанов
ка отвечала переходноыу режиму от моря к континенту, очертания л а 
гун и заливов были весьм а  п рихотливыми,  а 1\IОщности мелководномор
ских терригенных осадков незначительными.  

Позднепалеозойский стру ктурный план,  в часп�ости простирание 
структур и в особенности .раоположение зон р азломов, сыграл боль
шую р оль  в последующем р азвитии Алтае-Саянской области, поско.1ьку 
был унаследован мезозойским ,  а затем и кайнозойсi<им ( новейши м )  
планом расположения главнейших структур.  

В большинстве случаев наследуется н е  только общая направленность 
движений п алеозойской эры, как  это видно на примере р азвития Мину
синского межгорного прогиба,  межгорных впадин Алтая и других струк
тур, но  и р асположение  участков земной коры,  имеющих р азличный тек
тонический режи м .  Границы между ними  чаще всего приурочены к раз 
ломам разного ранга и р азного времени заложения, поэтому большин
ство участков, соответствующих древним и новейшиl\'I структурам ,  рас
сматривается как блоки. 

Нельзя, однако, не заметить качественного различия между блока
ми ,  существовавшими n позднем  палеозое, и блоками новейшего перио
да тектонического р азвития. В п алеозое блоки имели в общем более 
крупные очертания,  и хотя также были ограничены р азломами, могли,  
вероятно, испытывать пзгибы поверхности, т. е .  приближались к «склад
кам  основанию>. Вместе с тем пока нет оснований для утверждения ,  что 
позднепалеозойские блоки являлись элементами  крупных сводовых 
структур,  поско.тrьку, судя по большой роли линий р азрывных наруше
ний,  м ожно предполагать, что они в большей степени следовали прости
р аниям зон р аннепалеазойской складчатости . 

В понимании следующего этапа формирования структуры Алтае
Саянской области, охtватывающей приближенно вре;'11Я от карбона до 
.р аннег.о мела включительно, среди авторов нет ·полного единодушия.  

Ф а ктический материа .n по геологическому строению и стратиграфии 
рассм атриваемой терр итории н смежных областей свидетельствует о че
редовании периодов существования горного рельефа и периодов появле
ния относительно выровненных и сглаженных поверхностей на месте 
современных гор. Так, в среднем и позднем триасе для Салаирекого 
кряжа отмечается два момента возникновения выровненного рельефа 
типа дисплена.  Пои  этом на юга-востоке обрамления Западно-Сибирской 
низменности происходило формирование коры выветривания,  время об
р азования которой четко устанавливается в Кузнецкой котловине. Про
дукты разрушения позднетриасовой коры выветривания содержатся в 
нижних горизонтах юрских отложений (Лебедев, 1 956) . Юрский период, 
напротив, ознаменовался усилением контрастности рельефа, что отрази
лось в появлениЕ конгломер атов и грубозернистых песчаников в юр
ской угленосной формации Кузнецкого прогиба ,  Алтая,  Тувы и смежных 
р айонов. 

Общее а ктивное поднятие Алтае-Саянской области, начавшееся в це
лом в середине - конце лейаса ( Боголепов, 1 967) , сопровождалось диф
ференциацией движений, проявившейся в первую очередь вдоль обнов
ленных п алеозойских разломов, и п ривело к обособлению участков 
осадканакопления и сноса ,  в частности, к образованию новых, р анее не  
существовавших впадин. 

Этот п роцесс продолжался длительное время: во впадинах З айсан
екого прогиба ( К�ндерлыкской и др . )  осадканакопление усилилось с 
позднего триаса,  во впадинах Минусинско го и Кузнецкого прогибов --
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в среднем-позднем лейасе,  во впадинах Тувы и юга-восточного Алтая 
в самом конце лейаса (Тесленко и Могучева, 1 964) . Интересно отметить, 
что в областях, где заложение произошло в более поздние  сроки, н а ко
пление осадков происходило н аиболее быстрыми темпами ,  что указы
вает на общую более интенсивную дифференциацию ре.т;ьефа в это вре
мя .  Так, в Каргинекой (Мургура ксинской) впадине, лежащей н а  грани
це Алтая  и Тувы, мощность отложений позднего лейаса и доггера дости
гает 200 .м, т. е .  чуть не вдвое больше, чем мощность таковых в Кузнец
ком и Минусинском прогиб ах  ( Боголепов, 1 967) . 

Судя по обобщенному строению р азреза пород угленосной формации 
Алтае-Саянской области, можно говорить о том ,  что  во время ее форми
рования происходила постепенн а я  нивелировка горного рельефа,  создан 
ного к н ачалу ю р ы .  К этому моменту среднетриасовая кора выветрива
ния сохранялась лишь в окраинных районах Алтае-Саянской горной об
ласти ( например,  в Кузнецком прогибе) , а в центральных р а йонах 
(в Туве) никаких следов ее существования уже н е  н а блюдается ( Тимо
феев,  1 964) . По м нению К. В .  Боголепава ( 1 967) , это подтверждает вы
вод о сводовом хара ктере мезозойского горообразования, охватившего 
Алтае-Саянску1с область . 

В меловом периоде н а  большей части терр итории р ассматриваемой 
области наблюдались п реобладан и е  денудационных процессов и форми
рование каоли нитовой формации,  генетически связанной с процессами 
корообразования .  Только в Улугхемском р айоне Тувы фиксируется про
гибание, отразившееся в накоплении терригеиных полимиктовых осадков 
Рерхней юры - н ижнего мела (Лосев, 1 965) . 

В конце р аннего мела можно предполагать некоторое орографиче
ское обособление Алтае-Саянской области, на  что указывает появление 
галечников по южным окраинам  З ападной Сибири.  В идимо, к этому вре
мени приурочены расчленение рельефа и р азмыв пестроцветной каоли
н итовой формации (]:)оголепов, 1 967) . 

Этап денудационного выравнивания поверхности Алтае-Саянской об
.'Iасти и образования кор выветривания ( позднемеловая эпоха - сред
ний палеоген) имеет принципиальное значение как для формирuвания 
геологической структуры терр итории, так  и для истории развития ее 
рельефа .  Поэтому этот отрезок nремени рассматривается с двух точек 
зрен и я :  чисто геоjюгичсской и геоморфологической . 

В геологическом отношении конец мезозойской эры и начало палееге
на характеризуются платформенным типом р азвития, т. е .  относитель
ным тектоническим покоем этой достаточно консолидированной области, 
слабой дифференциацией движений, п роявляющихся лишь вдоль палео
зойских р азломов, и отсутствием существенного осадкона копления.  По
следний признак, впрочем, характеризует не платформы вообще, а лишь 
области щитов, что заставляет сторонников отнесения  Алтае-Саянской 
области к платформ а м  выделять се в особый тип молодой платформы 
(В .  В .  Белоусов, В .  А. Кузнецов, М. В .  _11.1уратов) или молодого эпипа
леозойского щита .  Другая группа исследователей при  рассмотрении 
областей ранней консолидации каледонид, подобных Алтае-Саянской 
(В. Е .  Хаин, Д. Н. Му,сатов, К. В.  Боголепов) ,  подчеркивает сводообраз
ный характер проявления тектонических движений на всех этапах после
геосинклинальнога р азвития, неизбежно сопровождающийся дифферен
циацией на блоки, а также общее п реобладание  процессов сноса, что 
приводит к отсутствию сколько-нибудь заметных элементов платформен
ного чехла в таких участках  земной корьr .  Связывая п еречисленные при
знаки с общей особенностью физико-химических процессов, происходя
щих в глубинных горизонтах земной коры и верхней м антии, эти иссле
дователи приходят к выводу, что в Алтае-Саянской области еще не  за
кончился арагенный период формирования геологической структуры.  
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Оговариваясь, что понятие арагенного периода р а звития геологиче
ской структуры не  исключает наличия длительных периодов денудаци·· 
анного выравнивания и фор мирования кар выветривания н а  большой 
территории, часть а второв н астоящей работы п риняла эту тектон ическую 
I\онцепцию как основу для морфаструктурного анализа рельефа 
(0. В .  Кашменекая и др . ) . 

Если же рассматривать становление геологической струкутры в тече
ние всего позднего палеuзоя и м езозоя, то оно оказывается н аиболее 
близким к начальным стадиям формирования щитов, имея к то 1у же в 
виду, что рельеф щитов вовсе не  обязательно отличается выровнен
ностью. Учитывая недостаточную разработанность вопросов тектониче
ской терминологии и определения объемов тех или иных понятий, часть 
авторов на.стоящего очерка ·принимает для этого периоiда р а.з.вития 
геологиче·ской структуры услов\Ное н азвание «.квазi11Плэ.тформенный»,  
nредл·оженное А.  Л .  Я ншиным .в процессе днокуссии по этому вo
il pocy. 

Этаn денудационного выравн ивания как этап развнтия рельефа IJ <:l l:
сматривается нами  с иных позиций: это отрезок времени  ( гораздо мень
ший,  чем nериод форм ирования геологической структуры ) ,  в течение ко
торо го в условv.ях оnределенного тектонического режим а  была сформи
рована выровненная поверхность, являющаяся н аиболее древним эле
ыентом н а блюдаемого рельефа .  

Для истории формирования рельефа чрезвычайно важно установить 
общие особенности строения «исходного», или «древнего», рельефа,  его 
возраст и основные моменты возникновения. 

Как было изложе1-10 в очерках, nосвященных различным р айон а ы ,  
участки выровненных поверхностей в горных сооружениях Алтае-Саян
ской области встречаются nочти всюду до высоты 3500-4000 м .  Наи
большие nлощади они заним ают в nределах  низких и"1и  средневысотных 
гор.  В nлане участки аыроrнснных горизонтальных и.1и слабо н а клонных 
nоверхностей занимают преимущественно осевые части хребтов,  верши
ны п.1оскогорий или nредгорья.  По гиnсометрическо�1у nоложению они 
образуют от дrзу х до пяти ярусов.  Границы ыежду соприкасающимися в 
плане ярусам и обычно выражены устуnами, совnадающими с геологиче
ски установленн ы м и  сбросам и  или разломами .  На выровненных поверх
ностях встречаются либо кора  выветривания,  либо м аломощные олиго
цен-миоценовые осадки. Сопоставляя эти данные с н аличием аналогич
н ых кор выветривания под мощными олигоценовыми отложениями в 
межгорных вnадинах и n редгорьях, логично n рийти к выводу, что ярус
ные, выровненные поrзерхности представляют собой участки единой 
«древней» поверхности , nоднятые на различную высоту. В общей форме 
э т о ,  очевидно, сnраuедливо .  

Однако необходимо обратить внимание на  следуюшее.  В некоторых 
случаях устуnы обрашены к ш ироким древним долинам,  в которых иног
да встречаются миоценовые отложения ( Рейснер ,  1 965) . При значитель
н ой ширине долин ,  nрие: пособившихся к тектоничесюш элементам ,  об
новление nодвижек н смещение могут привести к то�tу, что на  относи
тельно n однятой части оказывается два яруса поверхностей, из которых 
нижний является эрозионным по отношению к верхнему.  Не  исключена 
возможность, что площадка, образовавшаяся эрозион ным путем ,  продол 
ж ала  развиваться i<ак  педиыент.  Так, в Кузнецком нагорье н а  отметках 
1 50-200 м над тальвегами  выделяется «еланский» уровень, участки ко
торого имеют фестончатые очертания,  п роникая от окраин  н агорья в 
глубь его вдоль речных долин .  Границы «еланского» уровня,  по м нению 
О. В .  Кашменской, не салпадают н и  с тектоническими линиями ,  ни  с 
контактами р азличных пород, что дает ей основание р ассматривать его 
как nедимент, образовавшийся в n ромежутке времени между олигоце-
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нам,  когда н а чалось р асчленение, и плиоценом,  осадки которого извест
ны н а  поверхности «еланского уровня» .  

Наконец, исходя из морфо.тогических особенн остей, примерам совре
менного ледимента можно считать окраину Предалтайской равнины,  
формирующуюся у подножья северного фаса Алтая .  

Таким  образом,  в Алтае-Саянской области оказываются генетиче
ски различные типы поверхностей выравнивания :  пенеплен, к которому 
большинство исследователей относит древнюю вершинную поверхность, 
и педиплен,  я вляющийся более молодым н р азвивающийся от первично 
эрозионной ПЛОЩ(!ДКИ или от тектонического уступа .  

При н ескольких возрастных генерациях ступеней рельефа возникает 
вопрос о том , какой рубеж принимать за  нижнюю границу новейшего 
периода тектонического развития .  В ответ на это а вторы исходят и з  
принципиальных позиций, разработанных на основе представлений 
С .  С .  Шульца и Н. И .  Николаева :  новейший период - это период фор
м ирования основны х  элементоn современного рельефа,  отделенный от 
предшествующих эпох тектонической а ктивности периодом относитель
ного покоя . Учитывая,  что, по  данным стратиграфии кайнозоя, поднятия, 
приведшие  к фор м ированию гор, начались в среднем-позднем  олигоце
не  и что они вызвали р асчленение •Мел-IПалеогеновой поверхности вы
р а внивания,  которая формировалась в условиях слабых движений, конец 
среднего - начало позднего олигоцена  ( время формирования атлымской 
свиты) можно п ринять за  н ачало новейшего этапа для всей Алтае-Саян
ской обл асти .  

Отдельные элементы «древнего» рельефа - денудационные поверхно
сти и широкие долины с остаткам и  м иоценовых отложений - являются 
свидетелями  более мел ких  эта пов ра,звития, которые фиксируются во 
многих, хотя и н е  во всех р айона х  Алтае-Саянской области.  

Можно з аметить, что сходные по  времени проявления фазы а ктиви
зации  тектонических движений известны и на Кавказе (Е.  Е .  Миланов
ский и др . ) . Разница состоит в том, что на Кавказе олигоценовая nо
верхность выравнивания была н е  только полностью уничтожена ,  но в 
сарм ате была выработана новая поверхность, являющаяся ныне самой 
древней, в то время как в Алтае-Саянской области  в рельефе хорошо 
сохранилась олигоценовая и слабее выражена м иоценовая .  Поэтому,  
исходя из сказанного, на  Кавказе граница новейшего nериода раз
вития ·рельефа n риходится н а  миоцен, а .н а  Алтае - на  о.тигоцен, хотя , 
как указано,  фазы активизации движений 'в о  вре�1 ени были близ
кими.  

Таким образом,  под «древним» рельефом Алтае-Саянской горной об
ласти нередко понимается сочетание реликтовых элементов, образовав
шихся на нескольких этапах  р азвития :  участков мел-палеагеновой по
верхности выравнивания,  относящейся к этаi iу,  предшествовавшему но
вейшему периоду, реликтовые долины (возможно, частично осложненные 
педиментами ) , относящиеся к начальному эта пу горообразования ,  и сле
ды выравнивания во время и нтервала,  отвечающего некоторой тектони
ческой стабилизации. 

Разумеется, реликтовые элементы претерпели определенное преобра
зование под действием экзогенных nроцессов, однако н е  столь суще
ственное, чтобы превратиться в поверхности иного генезиса .  

Н а иболее интенсивное формирование кор выветривания приходилось, 
очевидно, на н ачальные стадии расчленения выровненных поверхностей, 
когда создавались н а иболее благоприяпше гидрогеологические условия,  
т .  е .  периоды горообразован ия были смещены во времени относительно 
периодов выравн ивания рельефа .  

Имеющихся данных н едостаточно для того, чтобы в утвердительной 
форме судить о строгой синхронн ости или о метахровности проявленин 
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тектонических движений н<1  начал ьных этапах  новейшего периода разви

тия рельефа .  Те немногие факты, которые были обобщены, позволя�т 
говорить, что возможное несовпадение времени проявления движении,  
зафиксированных на  большей части  территории Алтае-Саянско� обла 
сти, в отдельных ее частях обычно не выходит за пределы однои эпохи 
п стр атиграфическом смысле. Наибольшее своеобразие отмечается для 
Кузнецкого нагорья, где, по заключению О. В .  Кашменской, с позднего 
олигоцена до раннего плиоцена продолжались поднятие и углубление 
долин, а в среднеi\>! -позднем  плиоцене вырабатывалась поверхность 
«еланского» педим ента.  

Н а  остальной теvритории в плиоцене, н апротив, начались активные 
nасходящие движения,  интенсивность которых существенно менялась в 
разных местах .  Это привело к обновлению древних и заложению новых 
секущих р азрывных н арушений, в результате чего растущая  горная  си
стем а  приобрела блоковый характер, так что элементы олигоценовых 
сводов сохранились лишь в отдельных р айонах (например,  Южный 
Алтай,  часть северных предгорий Алтая и др . ) . П роизошла перестрой
ка речных систем .  Глубина молодых долин в раннечетвертичную эпоху 
достигла  700- 1 000 J.t, их таJiьвеги распола гались на уровне современно
го эрозионного вреза, а высоты гор над уровнем моря приблизились l< 
сов ременным .  

Следует отметить, что на  протяжении всей кайнозойской эры плио
цен - раинечетвертичный этап горообразования был единственным эта
пом,  когда восходящие движения достигли максимального проявления.  
Современная разность гипсометрических отметок и строение различных 
районов Алтае-Саянской горной области с очевидностыо свидетельству
ют о том, что нельзя назвать ни одного более или l\-Ieнee крупного блока, 
который испытал бы движения с а мплитудой более первых сотен метров 
в более поздние эпохи, чем раннечетвертичная .  Это свидетельствует о 
единстве причин восходящих движений и подчеркивает необратимый ха 
р а ктер развития структуры земной коры.  

Последующий обобщенный этап формирования морфаскульптуры 
происходил в целом при слабой а ктивности эндогенных процессов. 
В р айонах, испытавших оледенение (т. е. наиболее высоко приподнятых 
на предыдушем эта пе) , в долинах отмечается равновесный баланс сно
са и аккумуляции, что в условиях интенсивной ледниковой и перигля
цнаJl ьной денудации могло и меть место при условии столь же интен
сивного выноса рыхлого м атериала водными потоками.  Отсутствие зна 
чительных врезав может указывать н а  преимущественное сла бое воз
дыманис страны.  Исключение представляют отдельные блоки Алтая ,  
испытавшие а ктивное поднятие в межледниковую эпоху. 

В р айонах низких или средневысотных гор, не Подвергавшихея су
щественному оледенению, а мплитуда эрозионного вреза за эпохи оле
денений достигл а  1 00 м (в долине р .  Кии в Кузнецком нагорье) , но, как 
правило, была значительно меньше. Таким образом, плейстоцен - пе
риод сравнитеJiьного ослабления тектонической напряженности. 

Н аконец, в голоцене наблюдаются признаки новой а ктивизации под
нятий в большинстве р айонов Алтае-Саянской области.  Подвижки отме
чаются в основном  вдоль обновленных р азломов, в особенности в тех 
местах, где древние разломы совпадают с новейшими.  В р яде случаев, 
например,  вдоль КураИского хребта, н долинах рек /Касатера ,  Куяхта 
н а р а  и др . ,  к линиям сопряжения р азличных блоков п риурочено н аибо
лее частое р асположение эпицентров землетрясений в течение последне
го столетия (Масарский, Моисеенко, 1 962) . 

П риведенный обзор главных особенностей роли эндогенных факторов 
на  последовательных этапах  формирования рельефа  Алтае-Саянской 
горной области позво"1яет отметить некоторые общие закономерности 
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проявления новейших тектонических движений н а  территории гор Юж
ной Сибири .  

Ч еткое совпадение новейших тектонических структур ,  выяв,ленных 
по  чисто геологическим признакам, с орографическими элементами Ал
тае-Саянской горной области, подчеркивает определяюшую роль направ
ленности и интенсивности тектонических движений как  в морфаструктур 
ном облике ее  современного рельефа ,  так в истории е го формирования .  

С.1едуя упомянутому выше геоморфологическому подходу к выде
лению периода новейшего тектонического р а звития земной коры, нача 
лом его для  гор  Южной Сибири  мы принимаем средний-поздний олиго
uен. Близость возрастных рубежей эта пов усиления или ослабления 
интенсивности движений может р ассматриваться как одно из доказа
тельств единства пр·нчин движений на  всей территории .  РазJJичия отдель
ных орографических частей горной области (Алтая,  С алаира ,  Кузнеuко
го н агорья, Кузнеuкой котловины и др . ) ,  п роявляющиеся в их  морфо
структурном облике, связаны в первую очередь с интенсивностью 
движений в течение главного этапа  гораобр азовательных движений, 
лриходящегося на п.нюцен и раинечетвертичную эпоху. Их  суммарная  
амплитуда приблизительно определяется р азностью высотного положе
ния верхней поверхности выравнивания,  наблюда емого ныне и устанав
ливаемого для начала палеоr·ена .  

Истор ический подход к р а ссмотрению новейших тектон ических дви
жений позволяет объяснить существующие расхождения в оценке пре 
обладающих структурных форм,  создаваемых новейшими движениями,  
которые одни исследователи ( К. В .  Боголепов, О .  А. Р а ковец 1 1  др . )  
р асесматривают как  саоды, другие ( Е. В .  Девяткин и др . )  как блоки. 
В значительной степени они основаны на том, что р азные авторы имеют 
в виду структуры р азличных этапов развития.  

На н ачальных этапах новейшего горообразован ия преобладал сво · 
довый ха р а ктер возникающих положительных структур.  Зоны р азло
мов палеозойского возраста в это время дишь усложняли сво и.ы или 
придавали и м  определенную ориентировку. В дальнейшем сам  мЕханизм 
сводаобразующих движений должен был привести к растяжению в цент
р альной ч асти свода, вызывая р астрескивание и оседаЕие отдельных 
участков. Я вление оседания сопровождалось излиянием базальтовых 
л ав, что имело м есто в Туве и в Саянах,  а также в более восточных 
областях. 

Главный эта п  горообр азования характеризовался н аиболе� а ктив
нымн поднятиям и  ( н а  него приходится приблизительно от двух третей 
до трех четвертей сум м арной амплитуды) , что вызвало усиленное р ас
трескивание, обновлени� древних р азломов, заложение новых I I  более 
дробную дифференцированность интенсивности движений р азличных 
блоков. В результате сводавые структуры оказались настолько преоб
р азованными и осложненными,  что от них сохранились только отдель
ные участки. Естественно, что в образовании мозаичной блоковой струк
туры г.тr авную роль играли р азломы.  В пределах  Алтае-Саянской обла 
сти  выделяются глубинные, длительно живущие разломы, крупные ре 
гиональные р азломы и системй более мелких.  Р азломы, возникшие в те
чение  новейшего периода р азвития, в большинстве случаев наследуют 
длительно развивающиеся р азломы нли обновляют р а нее существовав
шие ,  но  н ередко и закл адываются заново, пересекая древние структуры.  
С другой стороны, существуют палеозойские р азломы, которые на про ·  
тяжении мезозоя оказались «залеченными» и в течение новейшего перио
да н е  прояnлялись ( н а п ример ,  Т елеикая ветвь КураИского р азлома на 
Алтае) . 

С р азвитием зон р азломов связано образование це.r.ого ряда блоко
r>ых структур, которые в рельефе отражаются как морфаструктуры м ел-
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ких порядков. Такими я в.т�яются , н а пр имер ,  «пришовные» структуры, ог
р а н иченные мелкими «оперяющими» н арушенияыи и выраженные либо· 
в виде сравнит�льно небо.т�ьших впадин, либо,  н апротив, в виде горсто
г.ых  массивов, выступающих  над опущенным кры.1ом .  Другой тип струк
тур. связанный с разломами ,  по механизму возникновения напоминает 
р ифтовые зоны: это узкие, линейные грабены, в одну сторону выклини
вающиеся вдо.т�ь р азломов, а в другую - сочетающиеся, пересекаясь 
или с.т�иваясь под острым и  уг.т�ами, с другими такими же грабен ами ,  так  
что получается систем а  провально-разрывных наруше,ний ,  сходная  с 
р ифтами .  В процессе экс1 1ериментального моделирования тектонических 
процессов, происходящих на сводах, П. М. Бондаренко ( 1 967) получил 
систему трещин и просадок, по своему строению очень н апоминающую 
р айон Телецкого озера .  

В последнее время появились некоторые данные и соображения о 
возможной связи ртутного оруденения с новейшими  р азло м а м и  в р айо
не Курайского хребта ( устное сообщение П. 1\1\. Бондаренко ) . Учитывая 
высокую м играционную способЕость ртутных соединений,  это  предполо
жение представляетсп весь м а  интересным, а изучение  новейшей блоко
вой структуры конкретных р айонов приобретает практическсе значение.  

Исследование истории и механизма формирования новейших текто
нических структур и нтересно и с точки  зрения получени я  в.ыв.одов о п р и· 
роде движений  н а  неотектоническом этапе.  Некоторые выводы можно 
сделать из попытки анализа соотношения морфаструктурного плана  Ал
тае-Саянской области с распределением основных геофизических полей. 

По данным ·исследованиИ,  проведенных  З ападно-Сибирским геологи
ческим упр а влением,  Алтае-Саянская горная область характеризуется: 
общими  отрицательными аномалиями силы тяжести, что вообще харак
терно  для областей молодых поднятий.  В пределах  Алтая,  по н а бл юде
ниям Ф. И. Рубахи и М. Я Шлаина ,  з начения поля силы тяжести умень ·  
шаются п о  н а n р а влению к юго-востоку о т  П р едалтайской р а внины .  Г р а 
диент изменений в пределах  Предалтайской равнин':>! невелик, н о  вблизи 
северного фаса Алтая резко возрастает, что м ожно р ассматривать как 
отражение измененин глубины з алегания  поверхности Мохоровичича .  
Мощность земной коры в районе П редалтайской р а вн юiы колеблется в 
г.ределах  27-37 !ctl , а в центральной части Алтая увеличивается до 
60 км (М.асарский и Моисеенко, 1 962 ) . Зоны с повышенной сейсмично
стью, как уже указывалось, очень четко соответствуют р асположени ю  
р азломов, проявивших активн ость в процессе новейшего горообр азова
ния.  Некоторые из н их, например,  Белокурихниекий р азлом, которому в 
рельефе соответствует северный  фас  Алтая,  являются одновременно и 
зон а м и  резкого изменения  градиентов силы тяжести. 

Магнитные аномалии не  обнаруживают столь же четкой связи со 
строением рельефа и н овейшими движениями,  что вполне понятно, так  
как  новейшее горообразование лишь в очень слабой степени сопровож
далось м а г м атизмом .  

П риведенные данные позволяют считать, что  новейшие поднятия и 
отр и цательные изостатические аномалии могут быть связаны либо с уве
личением объема подкоровых м асс в этой области, что может объяс
няться фазовыми  переходам и  вещества в связи с существованием теп
лового потока к поверхности Земли,  л ибо с перемещенинми м а сс н а  
уровне верхней части лодкарового слоя ( в  астеносфере) . 

Если принять расчетные данные Е .  В .  Артюшкова ( 1 967)  о неболь
шой вязкости вещества астеносферы и о соизмеримости скоростей дви
жений изостатической природы со скоростями  распределения  ледников, 
можно было прийти  к .выводу о том, что в Алтае-Саянской горной обла
сти могли появиться гля циоизостатические движения, вызванные ледни· 
ковой на грузкой . Фактических данных об этом праюически не  имеетсr.. 
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з а  исключениеы упом>Iнутых признаков н екоторого снижения а ктивности 
поднятий н а  этапе, когда образовалась основная  м а сса черт лед)::!ико
вой морфоструктуры.  Одна ко н едостаточная доказанность представле
н иИ об интенсивных гляциоизс.статических движениях на севере Сибири. 
где существовали мощные ледниковые купола, дает основания сомне
ваться, что сравнительно м алый объем четвертичных ледников н а  горах 
юга Сибири мог вызвать з аметные движения.  Ряд доказательств, при
водимых Е .  В .  Артюшковыl\1 для подкрепления представления о сущест
вовании валаобразного поднятия высотой до 1 00 м, перемещающегося 
параллельна краю отступающего л ьда благодаря течениям в астеносфе
ре, фактически данныыи  не подтверждается . Эти сообр::�жения з аставля
ют н а с  склоняться к поддержке м нения о том ,  что  изменение объема 
подкоревых масс является главной причиной новейших движений. 
П редставляется все же, что в любом случае  при а нализе новейших дви
жений не  следует исключать или сильно ограничивать роль строения 
земной коры, как это де.1 ает, напр имер,  Л. Кинг ( 1 967) , р ассматривая 
вопросы киматогении, или формирования сводов под действием р адиаль
ных н а пряжений.  Как м ы  видим,  л инии глубинных р азломов оказывают 
существенное в.1ияние н а  ориентировку и поведение сводов с самого на
чала  формирования.  

Формирова ние морфаскульптурных черт рельефа Алтае-Саянской 
горной области  на всех этапах  шло одновремен но  с р азвитнем структур
ных элементов и в значительной степени определялось послед»ими.  Од
н а ко в современн о м  ре.1ьефе хорошо заметны лишь м олодые морфо
с кульптурные  черты, созданные  н а  последних этапах развития горной 
сбласти. 

Экзогенные процессы, активизирующиеся при увеличении гипсомет
р ических градиентов, р азвивались в пределах  Алтае-Саянской области 
в р азличных климатических условиях, соответствующих ландшафтам су
хих степей, светлохвойной и темнохвойной тайги, альпийских лугов, гор
ных тундр и даже леригляциальной пустыни.  По отношению к поясным 
вертикальным зонам реки и ледники являются интразональными элемен
тами.  П оэтому в расчленении рельефа,  создании гор и придании им 
современного облика ведущую роль играла деятельность текучей в оды. 
Н а  втором месте оказывается роль оледенений.  Оста.1ьные процессы, ха 
р а ктеризующиеся л андшафтными особенностями,  и мели м еньшее значе
ние, хотя и создали р азнообразные и заметные мезо- и м икроформы .  

Сами климатические условия, определяющие направления экзоген
ного преобразования форм ,  созданных новейшими движениями,  в гор
ных областях в большей степени подчинены ре.1ьефу, поскольку в новей
ший период возникли огромные горные  сооружения, не только создавшие 
условия для возникновения вертикальной зональности, но  и преrрадив
шие путь осадкам,  приносим ы м  с запада (Синицын, 1 963) . 

Р асчленение горных  стра н  долинами под действием водных потоков 
nредставляет общее я вление, закономерности которого достаточно пол
но изучены, поэтому на данном экзогенном процессе м ы  не  будем оста
н а вливаться. 

Более интересной представляется гео�огическая роль о�еденения, в 
оценке которой существуют р азличные подходы. 

Анализ р аспространения форм ледниковой морфоскульптуры, вклю
чающей как  выработанные, так и аккумулятивные образования,  и сопо• 
ставление с з акономерностям и  распределения современ ного оледенения 
nоказывают, что четвертичное оледенение Алтае-Саянской горной обла
сти р азвивалось в орографических условиях, близких к современны�.  
Отчетливо прослеживаемое изменение интенсивности оледенения с 
убыванием ее к востоку в предела х  как  отдельных горных хребтов, так 
и всей горной стр аны указывает ,  что в ч етвертичном периоде н е  было 

24* за 



существенных изменений и в общих закономерностях циркуляции ат
_\lосферы в умеренных широтах Сибири.  

Таким образом,  возникновение условий для развития оледенения 
связано с двумя причинами :  ростом гор и встречны м  снижение!\'! хионо
·сферы под влиянием общих дJ1я земного ш а р а  колебаний климата .  

Сочетание этих причин с орографическими особенностями гор ( ме
·стами расчлененных, местам и  платообразных, имеющих почти замкну
тые впадины )  привело к появлению р азнообразных по геологической 
активности типов оледенения,  которые ч астично существовали одно
sременно, частично сменЯJIИ друг друга в процессе цикла оледенения .  

Во время  м аксим ального р азвития ледниковых я влений  на  горных 
плато и высоких поверхностях выравнивания м огли возникать педни ки 
плоских вершин,  перераставшие затем в покровы и купола ,  питавшие 
торно-долинные ледники. Последние могли  иметь р азличную геологи
ческую активность в зависимости от уклона долин ,  от интенсивности 
внешнего обмена и т .  д. Наибольшее разнообразие горно-долинных 
.ледников - от весьма а ктивных,  до н астольк·о малоактивных, что  они 
п очти не  преобразовали своего ложа, - н а бл юдалось в долинах  Алтая .  
Ледники, заполнявшие впадины типа «ледоемов» (N\осквитин, 1 945; 
Девяткин ,  1 963 ) , сущеrтвовали на Алтае, в Туве и создали весьм а  спе
цифические сочетания аккумулятивных форм рельефа 

Следует отметить, что в появлении и развитии форм рельефа,  свя
занных с оледенением, также наблюдается определенная направлен
н ость и необратимость, которая проявляется в том, что при несднократ
ном появлении и исчезновении ледников ледни ковы е  формы ,  в особен
J-IОсти выработанные,  становятся псе более сложными ,  в общем б олее 
крупными ,  более морфологически завершепны м и. Как отмеп1.1 
М. В .  Тронов ( 1 954 и др . ) , само  развитие оледенения происходит по·  
р азному в завнеимости от того,  возникают ледники на эрозионных го
р ах или в уже подготовленных  цирках, карнх  и т. д. В полной мере это 
относится к ледникам малых и средних форм оледенения,  классиче· 
екай стр аной развития которых, по  меткому определению М .  В. Троно
ва, является Алтай .  

Н астоящая работа является первой попыткой обобщить фактический 
м атериал по  истории разnития современного рельефа всей обширной 
Алтае-Саянской 1·орной области.  Участие в ней большого коллектива 
а второв, естестве:но ,  не  могло не  отразиться в том, что к некоторым 
общим явлениям подход р азных исследователей оказывался различным 
и ,  наоборот, стрем.1ение выявить общие закономерности могло п риве
сти к тому,  что некоторые местные особенности развития рельефа ОJ
ражены недостаточно выпукло .  Поэтому при дальнейшеl\1 более целе
н а п р авленном нзученни истории форм ирования рельефа следует обра
тить внимание н а  сбор и а нализ фактического м ате;ша.ТJа по  ряду проб
леl\ 1 ,  важных к а к  для решения теоретических вопросов, так и для ре
альных прогнозов перспектив и общей ориентировки поисковых работ 
на некоторые nолезные ископаемые.  

Так  как  восстановление истории р азвития рельефа опирается на 
синтез м атериалов различных отраслей геологии и геоморфологии, бо
лее полное освещение таких проблем, как степень синхронности ( или 
а·синхронности) рубежей между этапа м и  с различной интенсивностью 
движений в разных  райоl-!ах большой горной области, зависит прежд-= 
всего от полноты исследования стратиграфии кайнозойских отложений .  
Решение вопросов п алеогеографии плисцен-ран  нечетверти чного в реме
ни ,  в ч астности вопроса о древнейшем оледенении,  также должно опи
раться н а  результаты стр атиграфических и литологических исследова
н ий .  В н а стоящее время для отложений среднего-позднего пл ноuена 1 1  
н ижнего отдела четвертичной сиrтемы в горах южной Сибири установ-
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лены общие черты, позволяющие выделить их в единую стратиграфиче
скую единицу ( эоплейС1 оцен ) ,  которая не  содержит бесспорно леднико
вых отложений, что, впрочем,  нельзя р ассматривать как доказательство· 
отсутствия р а ннечетв�ртичного оледенения в горах юга Сибири вообще. 

При дальнейших стратиграфических исследованиях кайнозоя в Ал
тае-Саянс кой области м ожно ожидать большей отдачи от совместного 
применении методов абсолютной геохронологии и анализов палеомаг
н итных свойств пород, учитывая довольно широкое развитие здесь мо
лодого вулканизма .  Для уточнения последних этапов, как и всюду, весь
ма полезен р адиоуглеродный метод. 

К освещению широкой проблемы происхождения и возраста поверх-· 
ностей выравнивания и кор выветривания должен быть привлечен ко:�r 
плекс методов. Решение отдельных ее nопросов имеет большое практн
ческое значение для уточнения направления поисков бокситов, фосфо
р итов и других полезных искоnаемых гиnерrенноrо тиnа .  В н а стоящее 
время можно лишь в общей форме утверждать, что м ощные коры вы
ветривания,  с которы м и  связаны полезные ископаемые, лучше всего 
могли сохра ниться на низких ярусах  рельефа - в ПDедгорьях и на низ
ких горах высотой в среднем до 1 000 .м.  Именно в предгорьях распола 
гается известное Телекское месторождение фосфоритов, а также ряд 
1\·Iесторождений бокситов. Большинство из них связано с переотложени
е ы  кор выветривания в карстовых полостях. 

Определенный практический аспект имеет и проблема возможности 
образования обширных поверхностей выравнивания по  типу п едимен
тов, поскольку ледименты и ледиnлены могут р азвиваться в и ной гид
рогеологической обстановке, нежели пенеплены,  и ,  следовательно, мо
гут nредставлять иные условия развития кор выветриtJания.  

П ри анализе проявлений разрывных нарушений в рудоносных  р айо
нах выявляется необходимость исслезования не только характера воз
м ожных новейших nерсмещений рудных  тел, но  и возможности м игра 
ц и и  и н а копления nоJ1езных компонентов в самих зонах  молодых paз 
JIOl\I OB.  

Анализ новейших тектонических движений в каждом конкретном 
у'lастке должен стать повседневным методом и во всех поисковых ра 
ботах н а  россыпи ценных минералов и �1етаJ1лов. 

В п роцессе дальнейшего более детального изучения рельефа и отло
жений районов, важных в на роднuхозяйственном отношении,  должны иr 
по.lьзоваться имеющиеся сводные работы и nрименяться качественно  
н овые методы, что в свою очередь будет nоставлять м атериал для пс 
следующих более полных и теоретич�ски глубоких обобщений 
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об-ва, 1 948, т. 80, вып. 5. 

Б о г а ц к  и й В. В., М у с а т о в Д.  И., Х а  и н В .  Е. Основные проблемы тектоники 
Красноярского края.- Вести.  Моек. гос.  ун-та,  1 962, Ng 6 . 

. Б о г д а н о в А. А. О тектоническом районировании Урало-Саянской п алеозойской 
СI<Ладчатой площади (в связи с 11Зданной в 1 95'6 г. Тектонической картой СССР) .
Н аучи. докл. В ысш. школы, геол. ·геогр. науки, 1 958, Ng 1 .  

,Б о г д а н о в Д. П .  Геологический очерк юга-зап адной части Кузнецкого каменноуголь
ного бассейна и прилежащих возвышенностей.- З а п. СПб. мин. об-ва,  2-я серия, 
Ч .  1 1 8, 1883 . 

. Б о г д а н о в и ч К. И. Геологические исследования вдоль Сибирской железной доро
ги.- Горный журнал, 1 894, т. 1 ! 1 ,  I1V. 

,Б о г о л е п о  в К. В. Новые данные о третичных отложениях Енисейского кряжа.
Бюлл. МОИП, отд. геол., 1 1 955, т. Х Х Х ,  вып. 1 .  

'Б о г о л е п о  в К. В .  Мезозойские и третичные отложения восточной окраины Запад
но-Сибирской низменности и Енисейского кряжа. М., Госгеолтехиз.1ат, 1 96 1 .  

: Б  о г о л е п о  в К .  В .  К вопросу о стадиях р азвития земной коры.- Геология и геофи
зика, 1 965, Ng 6 .  

Б о г о л е п о  в К. В .  Мезозойская тектоника Снбнри .  М. ,  изд-во «Наука», 1 967. 
:Б о л г о в Г. П. О геологическом строении н полезных ископаем ых Тареминского 

р айона на Салаире.- Вестн. ЗСГТ, 1 933, вып. 6. 
Б о л ь ш а к  о в П. М. Карст Северовосточного Салаира.- Вестн. ЗСП', 1 938а, Ng 1 .  
Б о л ь ш а  к о в П .  М. Подземные воды Северовосточного Сал аира.- Вестн. ЗСГ:>', 

1 938в. Ng 2. 
Б о л ь ш а к  о в П.  М. Новые данные по карсту Северовосточного Салаира.- Изв. 

Томского и ндустр. ин-та,  1 944, т. 62,  вып. 1 .  
iБ о л ь  ш а  к о в П .  М. Карст Северовосточного Салаира.- Сб. «Региональное карстове

дение». Изд-во АН СССР, 1 961 . 
Б о н д а р  е н к о П .  М. О рифтовом происхождеиии некоторых озерных впадин Гор

ного Алтая.- Мат-лы к J<онф. молодых ученых и аспирантов Ин-та геол. и геофиз. 
СО АН СССР. Новосибирск, 1 967. 
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Б о я р ш и н  о в А. Геогностическое описание северовосточного склона Салаирекого 
кряжа по левую сторону р. Томи.- Горный журнал, 1 856, т. 1, Ng 3. 
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Б у р  о в В. П. Рельеф юга-запада Кузнецкого Алатау и этаn ы  его формирования.
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Б у р ц е в  М. П. Канско-Ачинский угольный бассейн. М., Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  
Б у т о в П .  И.  История р азвития Кузнецкой кот,lовины.- Геология СССР, т .  XVI.  
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бирской платформы.- Тр. ГИН АН СССР, 1 960, выn. 26. 
В а н г е н г е й  м Э. А., Ч у  м а к о в И. С. О нахо.1ке остатков верблюда кноблока на 

Рудном Алтае.- Тр. Комиссии по изуч. четвертичн. nериода, т. XXI I .  М., Из.1-во 
АН СССР, 1963. 

В а р  д а н я н ц Л. А. Мезозойская рыхлая толща и четвертичная тектоника. как 
актуальные задачи геологии в Западной Сибири.- Вестн. ЗСГТ, 1 93 1 ,  вып.  2. 

В а р  д а н я н ц Л .  А. О синхронизации стадий отступания nоследнего оледенения Uен
трального Кавказа и вюрма Алтайской области.- Тр. Второй Междунар. конфер. 
Ассоц. no  изуч. четвертичн. периода Европы, 1 933, вып. 2. 

В а р  д а н я н ц Л. А. О древнем оледенении Алтая и Кавказа.- Изв. ГГО, 1 1 938, 
т. LXX, выn.  3 .  

В а с и л е н к о В.  К. Геологическая история Зайсансi<ай вnадины.- Тр. ВНИ ГРИ, 
196 1 ,  вып.  1 62. 

В а с и л е н к о В .  К. ,  Л е в ч е н к о И. Г. Зайсанека я оnорная скважина ( Васточно
Казахстанекая область) .- Тр. ВНИГРИ, 1962, выn. 1 87. 

В а с и л ь  е в А. А. О ртути в Салаиреком к ряже.- Вестн. ЗСГР, •193'3, вып. 6. 
В а с и л ь  е в д. А. Геология и nолезные ископаемые Тувинской депрессии .- Уч. заn .  

Томского гас .  ун-та ,  1 947, Ng 3.  
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бирской низменности.- Сб. << Геокриол. уел. Заnадной Сибири Я кутии и ЧукоткИ>>. 
М. ,  изд-во «Наука>> ,  1 964. 

В е р  е щ а г и н В. И.  По Катунеким Белкам.- Естествознание и география,  1 9 10, 
N2 10. 

В е т р о в  В. А. Новые данные по поискам и разведкам на металлы.- Вестн. ЗСГУ, 
1 940, N2 3-4. 

В и н к м а н М. К:. Геологическая карта западной части Алтае-Саянской области. 
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по  регнон. геологнн Алтае-Саянской области. Тр. ВСЕГЕИ, новая серия, 1 96 1 ,  
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В л о .1 а в е ц В. И. О некоторых чертах кайнозойского вулканизма Дариганской об
ласти Монголии.- В кн. <<Вопросы геологии Азии>>, т. 1 1 .  М..,  Изд-во АН СССР, 
11 955. 

В оенно-статнстическое обозренне Томской губернин.- <<Военно-стат. обзор. Росс. 
Имл.>> Изд. nри 1 -м отд. Гл. штаба, т. XVI I ,  ч .  2, СПб., 1 849. 

В о й  ц е л ь  3. А., И в а н о в а Е. А., М. а р  к о в а Л. Г., Т е с л е н к о Ю.  В. К исто-
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СНИИГГИМ.С, 1 96 1 ,  выл. 14 .  

В о л к о в И .  А .  Ишимская степь ( рельеф и покроввые лёссовидные отложени я ) . Ново
сибирск, изд-nо <<Наука>>, 1 965. 

R о "l о г д и н А.  Г. Геологические IIСС"lедоваиия на р. Мане.- Отчет Геолкома за 1926-
1 927 гг., 1 929. 

В о л о г д и н А. Г. Кизир-Казырский район.- Тр. ВГРО, I IO I ,  выл. 92. 
В о л о г д и н А.  Г.  Геологический очерк Минусинской котловины и прилегающих ча 
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В о л о ч к о  в и ч К. Л. Стратиграфия и тектоника крайнего северо-запада Монголии 
( района хребтов Uага н-Шибету, Хархира-нуру и Сайлюгем ) .- Бюлл. М.ОИП, но
БаЯ серия,  .1 96 1 , т. XVJ;  отд. геол., т .  XXXVI, вып.  1 .  

381  



В о с к р е  с е н с к и й  С. С. К стратиграфии четвертичных от ложениГr южной части Сред.,
не-Сибирского плоскогорья (бассейн Ангары) .- Тр. Меж вед. с о в е щ .  no стратигр. 
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н аул, 11 899. 

В ы  с о ц к  11 й В .  И .  Местное топливо Западно-Снбирского края.- Вести. ЗСГРТ, 1932,. 
вып.  3-4. 

Г а р  р и с  М. А.  Геоморфология, мезо-кайнозойские отложения и связанные с ними по
лезные искоnаемые Салаирекого кряжа. Дисс. н а  соиск. уч. степ. к а нд.  геол.-�1ин .  
наук,  1 947. 

Г в о з д е  ц к  и й Н. А., М и х  а й  л о в Н.  И. Физическая география СССР. Азиатская: 
часть. Географгиз, 1 963. 

Г е л ь  м е р  с е н Г. Телецкое озеро и телеуты Восточного Алтая.- Горный журнал, 
1840, т. 1, N2 1 -4. 

Г е н д л е р  В .  Е.  О «Чулышманском хребте» и «Чулышманском плоскогорье».- Изв .. 
В ГО, 1960, т. XCI I ,  вып. 1 .  

Геогностическое оnисание окрестностей Иковского золотого промысJiа.- Горный жур-
нал, 11 834, т. J ,  N2 3. 

Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР, т. 8. М. ,  изд-во «Недра», 1 964 .. 
Геология СССР, т. XLV I .  Кузнецкий бассейн.- М., Госгеолиздат, 1 940. 
Геология СССР, т. XVI I .  Иркутская область. Госгеолтехюдат, 1 962. 
Г е р  а с и м о в И. П. Новейшие тектонические движения и их роль в р азвитии совре

менного рельефа Северного Тянь-Шаня .- С б. «Вопросы геоморф. и палеогеогр. 
Азию> .  М.,  Изд-во АН СССР, 1 955. 

Г е р  а с и м о в И. П. Структурные черты рельефа земной поверхности на территорш� 
СССР и их происхождение. М. ,  Изд-во АН СССР, 1959. 

Г е р  а с и м о в И. П., Л а в р е  н к о Е. М. ОснОВJiЫе черты природы Монгольской На
родной Республики.- Изв. АН СССР, серия геогр., 1 952, N2 1 .  

Г е р  а с и м о в И .  П ., М е щ е р  я к о в Ю.  А .  Рельеф Земли. М. ,  изд-во «Наука», 1 967� 
Г е р  а с и м о в а Н . ,  М ы  т а р е  в А. ,  С а в е л ь  е в а Л ., Экономическая география Ке

меровской области. ( Пособие для учащихся 8-1 0  классов. ) Кемерово, 11 964. 
Г е р  м а н Б. Ф. Сочинения о Сибирских рудниках и заводах. СПб., 1 797- 180 1 .  

Том 1 -3. 
Г е р  н г р  о с с А.  Геогностическое описан ие Косьминских золотых промыслов в Алтай

ских горах.- Горный журнал, 1 834, т. 2, N2 5. 
Г и н з  б у р  г И .  И.  Древняя кора выветривания н а  ультраосновных породах Урала. 

М. ,  Изд-во АН СССР, 1947. 
Г ляциолоrия Алтая, вып. 1. Из д. Томского го с .  ун-та, 1 962. 
Г л о б а В. А.  Геоморфология и геология верховьев р .  К и той ( Восточный Саян ) .- Тр. 

Первого совещ. по металлогени и  Зап.  З абайкалья. Изд. В ост.-Снб. фил. АН СССР .. 
Иркутск, 1 958. 

Г л о б а В. А. ,  Г о р д  и е н к о И. В . ,  Ш м о т о в А. П. О гидротермальных проявлениях 
в юрских отложениях Восточного Саяна.- Геология и геофизика, 11 964, N� 1 2. 

Г о л о в а Т. Ф. Ископаемые растения из Кемчугско1·о буроугольного месторож,1енш1 
Чу.1ьо·ю-Еннсейского угленосного бассейна .- Кн. « Палеонтология Западной Снбн
ри».- Тр. ТомСJ(ого ун-та, серия геол., 1 948, т. 99. 

Г о л у б е в а Л. В., Р а в с к и й  Э.  И. Антропоген Тункинских впадин .-Тр. Коыиссии по  
изуч. четвертичн. периода, т. X I X. М., Изд-во АН СССР, 1 962. 

Г о л п х о в с к и й . Об открытии золотоносных россьше!"I и руд в округе Колывано-Во� 
скресенсiшх заводов рудоискательскитr экспедициями,  1831  г.- Горный журнал, 
1 832, т. 1 1 1 ,  N2 7. 

Г о р б у н о в М. Г. О возрасте третичной флоры у с. Киреевского на Оби.- Докл. АН 
СССР, 1 95 1 ,  т. 77, N2 1 .  

Г о р б у н о в М .  Г. Новые данные о возрасте третичных отложений у деревни Режен
ка в районе города Томска.- До кл. Vbl научн.  конф., посвящ. 40-летию Великой. 
Октябрьской соцналистнческой революции .  Вып.  4. Томск, 1 957. 

Г о р б у н о в М.  Г. К изучению Я йскоr-о горизонта кремнистых пород в Западной Си
бири.- Докл. АН СССР, 1 1 960, т. 1 33, N2 2. 

Г о р е  ц к  и й Ю. К. Томь-Чумышское месторождение фосфоритов.- Вестн. ЗСГУ, 194-1 • 

.N'2 3. 
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Г о р н о с т а е в Н. Н .  Геология Горного Алтая. В сб. «Ойротия». М.- Л ., Изд-во А Н  
СССР, 1 937. 

Г о р ш к о в С. П.  К изучению террас р .  Е нисея на участке от г .  Красноярска до устьч 
р. К ан.- Сб. м ат-лов по геологии Красноярского края. Госгеолтехиздат, 1 960. 

Г о р ш к о в С. П. Геологичесi<ИЙ возраст и палеогеографнческие особенности фор�I иро
вания террас среднего течения Е нисея.- До кл. AJ-1 СССР, 1 96 1  а ,  т. 1 37, N2 5. 

Г о р ш к о в С. П .  К вопросу о происхождения и стратиграфическоы положении  «по
кровных» галечников бассейна среднего течения р .  Е нисея.- Вести. Моек. ун-та, 
серия I V, геол., 1 96 1 б, N2 4. 

Г о р ш к о в С. П.  Основные черты геоыорфологичесiюго строения и нестектоника об
ласти среднего течения р.  Fнисея.- Мат-лы по геол. и полез. и скоп. Красноярско
го края,  вып. 2. Красноярск,  1 96 1 в. 

Г о р ш к о в С. П. О генезисе и возрасте склоновых отложений северо-заnада Восточ
ного Саяна.- Докл. АН СССР, 1 967, т .  1 72, N2 3. 

Г о р ш к о в С. П.  и Р ы б  а к о в а Н .  О.  О составе и возрасте эоnлейстоценовых от ло
жений Красноярского р айона.- Докл. АН СССР, 1 96 1 ,  т .  1 4 1 ,  N2 3. 

Г р  а й з  е р  М. И. К воnросу о н ижнекарбоновом вулканизме юга Сибири и Монголь
ской Народной Республики.- Докл. АН СССР, 1 963, т. 1 52, N2 б. 

Г р  а н э Г. И. О ледннковом периоде в Русском Алтае. Предварительное сообщенне. 
Изв. Зап.-Сиб. отд. ИРГО, 1 19 1 5, т. I I I ,  вып. 1 -2. 

Г р  а н э Г. И.  О значении ледникового nериода для ыорфологии Северо-Восточного 
Алтая.- Зап .-Сиб. отд. И Р ГО, 1 9 1 6, т. X I !, 38. 

Г р  и г о р ь е в Н. В., Н а г о р с к а я Е. П.  О происхождения кретiистых nесчаников. 
северной ОI<раины Колывань-Томской зоны.- Вести. Заnадно-Снбирского н Ново
сибирского геологического управления, 1 960, N2 2.  

Г р  и г о р ь е в а - С  а х  а н о в а Н.  С. Стратиграфия угленосных отложений Чулымо
Е нисейского бассейна .- В сб. «Мат-лы no геологи11 Красноярского I<рая». М.,  Гос
геолтехиздат, 1 960. 

Г р  о м о в В. И. Новые н аходки четвертичных млекоnитающих на Урале и Салаире в ·  
1 938 г.- Т р .  Ин-та геол. н а у к  АН СССР, 1 940, вып. 33, геол. серия, N2 10 .  

Г р  о м о в В.  И. П алеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии кон
тинентальных отложений четвертичного периода н а  территории СССР (млекопи
тающие, палеолит) .- Тр. Ин-та геол. наук А Н  СССР, 1 948, вып. 64,  геол. серия, 
N2 1 7. 

Г р  о с в а л ь  д М. Г. Об отражении новейшей тектоники и геоморфологии Юго-Восточ
н ого Предсаянья.- ;'iч. заn. Моек. гос. ун-та, 1 956, вып. 1 82. 

Г р  о с в а л ь  д М. Г .  Новые данные по  новейшему вулканизму Восточной Тувы.- Бюлл. 
МОИП, отд. геол., 1 957, вып. 3. 

Г р  о с в а л ь  д М. Г. Восточно-Тувинский район четвертичных вулканов.- До кл. АН 
СССР, 1 958, т .  1 22, N2 3. 

Г р  о с в а л ь  д М. Г. Каменные глетчеры Восточного Саяна .- Природа, 1 959, N2 2.  
Г р  о с в а л ь  д М. Г. Некоторые вопросы нестектон ики Саяно-Тувинского нагорья.

Бюлл. МОИП, новая серия, т. LXV; отд. геол., 1 960, т. XXXV, вып.  2. 
Г р  о с в а л ь  д М. Г. О происхождения так называе�tых «зияюших тектоt н1ческих тре

шин» в Саянах и Прибайкалье.- Бюлл. МОИП, новая серия,  т. LX\ll ;  от д. геол., 
1 9&1 а, т. XXXVI, выn. 2. 

Г р  о с в а л ь  д М. Г. Разрез позднеледниковых отложений  и механизы убывания по
следнего оледенения Тувы.- Бюлл. МОИП, новая серия, т. LXV I ;  отд. геол., 1 96 1 б, 
т. XXXVI ,  ВЬ!П. 6. 

Г р  о с в а л ь  д М. Г. К истории антропогена Тувы.- Бюлл. МОИП, новая серия, 
т. X LV I ;  отд. геол., т. XXXV I I ,  1 962а, выn. 1 .  

Г р  о с в а л ь  д М. Г. Районы современного оледенения Восточного Саяна .- Мат-лы 
гляциол. нссл. Хроника, обсуждения,  N2 6. М.,  Из.1-во АН СССР, 1 962б. 

Г р  о с в а JJ ь д М. Г. Центральны й  Восточно-Саянскнй район совре"1енного о,lе;J.ене
ння.- Вестн. Моек. гас. ун-та, серия V. География, 1 962в, N2 5. 

Г р  о с в а л ь  д J\1.. Г. П робле�Jа кратности и стаднаш,ностll древних оледенений Тувы.
Бюлл. МОИП, новая серия,  т .  L XV I I I ;  отд. геол. ,  т. XXXV I I I , 1 963а, вып. 2. 

Г р  о с в а л ь  д М. Г. Современные ледники в гор а х  Северо-Восточной Тувы.- В кн.  
«Иссл. ледников и ледниковых р айонов», выn.  3. М. ,  Изд-во АН СССР, 1 963б. 

Г р  о с в а л ь  д J\11. Г.  Развитие рельефа Саяно-Тувинского н агорья (Оледенение, вулка
низм, неотектоника ) .  J\1.., изд-во «Наука», 1 965. 

Г р  о с в а л ь  д J\11. Г. ,  С и л ь  н и з  с J< а я В. И. Современные ледники Саяно-Тувинского 
нагорья.- Мат-льr гляциол. иссл. Х роника, обсуждения, .N2 1 0 .  М., изд-во «Наука», 
1 964. 

Г р о с в а л ь д  М. Г., С т а н к е в н ч  Е.  Н . ,  У ф л я н д  А. К. J !овыс дан11ыс Хаысыра
Бийхемского междуречья в Северо-Восточной Туве.- Мат-лы по регион.  геологии. 
Тр. ВАГТ, ! 959, выn. 5. 

Г р  у м - Г р  ж и м а й  л о Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край,  т. 1 1� ,  вып. 2. 
Изд. РГО,  1 930. 

Г у д и л и н 1 1 . С. Некоторые воnросы нестектоники Восточной Тувы.- Тез. докл. н а  
Межвед. совещ. по изуч. четвертичн. периода. Секц;.�я Восточной Сибири.  М . ,  1 957. 
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1' у д и л и н И. С. Некоторые воnросы неотектоники Восточной Тувы.- Мат-лы Всес. 
совещ. по изvч. четвертичн. nериода. Изд-во АН СССР, 1 96 1 ,  т . 3. 

Г у д и л и н И. С. Геоморфология.- В кн .  «Геология СССР», т. 29. Тувинская АССР. 
М., изд-во «Недра», 1 966. 

Г у д н л и н И. С., Д о д и н А.  Л ., Н о р д  е г а И. Г.  Объяснительная заnиска к гео
морфологической карте Тувинской автономной области масштаба 1 : 500 000. М. ,  
Госгеолтехиздат, 1 952. 

Д а н и л е в и ч А. М., П р  е д т е ч е н с к и й  Н. Н. Стратиграфия девонских отложений 
Тувинской котловины.- Тез. докл. на Меж вед. совещ. по раз раб.  унифиц. стра
тигр. схем Сибири.  Секция стратигр. средне- и верхнеnалеоз. отложений.  Л.,  Гос
геолтехиздат, 11956. 

Д е в я т к н н Е. В. О третнчных отложениях Джулакульской котловины (Восточный 
Алтай) .- Докл. АН СССР, 1 960, т. 1 35, Ng 6. 

Д е в я т к и н Е. В.  Озерные бассейны ледникового врбiени в Ю го -Восточно�1 Алтае.
Бюлл. МОИП, новая серия, т. LXV ! ;  отд геол . ,  т. XXXVI, 196 1 , выn. 3. 

Д е в я т к и н Е. В. Основные воnросы новейшей тектоники Юге-Восточного Алтая.
Бюлл. Комиссии по изуч. четвертичн. nериода, 1 962, Ng 27. 

Д е в я т к и н Е .  В. Закономерности нако nления кайнозойских отложений в условиях  
молодых тектонических движений ( н а  n р имере Юго-Восточного Алтая ) .  Автореф. 
дисс. на соиск. уч. стеn. канд. геол. -мин .  н аук. М., 1 963а. 

Д е в я т к и н Е.  В.  Эоnлейстоuен Юго-Восточного Алтая .- Тр. Комиссии по изуч. чет
вертичн. nериода, 1 963б, т .  XX I I .  

Д е в я т к и н Е.  В.  J\1\орфология новейших структур Юго-Востnчнnгп Алтая.- Сб 
«Проблемы неотектоники». М.,  1 964а. 

Д е в я т к и н Е.  В. Характер новейших дислокаuий поверхности выравниR:Jния в горах 
Алтая и Западной Тувы.- В сб.  «Проблемы nоверхностей выравниванию>. М., 
Тр.  ГИН АН СССР в, 1 26, 1 964б. 

Д е в я т к и н Е.  В .  История  развития и новейшая тектоника Чуйско-Курайской зо
ны межгорных впадин Горного Алтая.- Тез. докл. совещ. по геол. и неотект. Сиби
ри  и Дальнего Востока. Новосибирск, 1 1 965а. 

Д е в я т к и н Е.  В .  Кайнозойские отложения и нестектоника Юге-Восточного Алтая. М. 
ИЗД·ВО «Наука>>, 1 965б. 

Д е в я т к и н Е. В. Морфология новейших структур Юге-Восточного Алтая и их со
отношение со структурами дОI<айнозойского основания.- В кн. «Тектонические дви
жения и новейшие структуры земной коры>>. М., изд-во «Недра >>, 1 967. 

д е в я т к и н Е .  В., Е ф и м  u е в Н .  А., С е л и в е р с т  о в Ю. П., Ч у  м а к о в И .  С. Еще 
о ледоемах Алтая.- Тр.  Кол1 иссии по изуч. четвертичн. периода АН СССР, 
т. XX!I ,  1963. 

Д е в я т к и н Е. В., Л и с к у н И. Г.  К стр атиграфии кайнозойских отложений Запад· 
ной Монголии.- Бюлл. МОИП, серия  геол. ,  1 966, выn. 5. 

Д е в я т к и н Е .  В. ,  С т а р о б  о г а т о в Я. И .  О фауне пресноводных моллюсков из 
эоnлейстоценовых отложений Горного Алтая .- Докл. АН СССР, 1 96 1 ,  т. 1 4 1 ,  NQ 5. 

Д е м ш и н Я. Я. Нивальвые npoueccы н а  предалтайских равнинах,  в предгорьях Алтая 
и Салаира.- Сибирский геогр. сб., Ng 1 .  Изд-во АН СССР, 1 962. 

Д е р  б и к о в И.  В.  К вопросу о м агнезите в Заnадной Сибири.- Вестн. ЗСГУ, 1940. 
Ng 1 .  

Д е р  б и к о в И .  В .  Мезозойские бокситы в свете корреляuии и х  химического сос'Гава. 
Вестн., ЗСГУ, 1 945, Ng 3-4. 

Д е р  б и к о в И. В. ,  П а  н I< у л ь  Л. И. Итоги работ ЗСГУ по металлам за 1 943 г.
Вестн. ЗСГУ, 111944, NQ 1-2. 

д е р  ж а в и н А. Н .  Геологические наблюдения по линии Томско-Барнаульского и Бар 
науло-Кузнецкого трактов.- Из в .  Томского ун-та,  1 890, т .  2 .  от д. 1 ! .  

д е р  ж а в и н А.  Н.  Геологические н аблюдения в бассейне реки Томи.- Горный жур
нал, 1 893, т .  I V, Ng 10 .  д е р  ж а в и н А. Н .  Западная ч асть Кузнецкого каменноугольного бассейна.- Горный 
журнал, 1 895, т .  1 ,  NQ 1 .  

Д м и т р и е в А .  Н . ,  З ы к о в С. И. ,  К л я р  о в с к и й В .  М., Щ е р  б а к о в Ю. Г.  Новые 
данные о мезозойском м агматизме и орудевении в Горном Алтае 1 1  Кузнецком 
Алатау.- Докл. АН СССР, 1 963, т. 1 53, Ng 4. 

д о б р о д  е е в О.  П .  Эволюuия выветривания и nалеогеография Минусинской котло
вины и ее горного обрамления.  Автореф. дисс. Моек. гос. ун-та, 1 965а. д о б р о д  е е в О.  П .  Состав и происхождение покровных глин Восточного Саян а и 
Кузнеuкого А.�атау.- Вестн. Мое!\. ун-та сери я  V, География. 1965б. Ng 4. 

Добыча золота в Алтайском округе средствами кабинета е. и .  в. Сметные предполож�
ния на  1 897 г. Рнд.J.еровс;<ий рудник.- Вестн. золотоnро�1ыш.�енности. 1 '898. Томск. 
Томск. 

L! о в г а л ь  Н. Д. Новая точ!(а р тутного оруденения в Салаиреком !\р яже.- Мине
ральное сырье, 1 936, Ng 3.  

д о д и н А. Л. Геологи'! и полезные ископаемые Кузнецкого Алатау. Углетехиздат, 
1 948. 
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Д о д и н А. Л .  Новые данные по геологии Юга-Западной Тувы.- Тр.  ВСЕГЕИ, общ. 
серия,  1 949, вып. 9 .  

Д о д и н .-\ . Л. Объяснительная записка к геологичес1юй карте листа М-4б (Тува ) .  
М-б 1 : 1 000 000. Госгеолтехиздат, 1 950. 

Д о ,:r и н А. Л. Объяснительная записка к геологическоi'1 карте Тувы в масштабе 
1 :  1 000 000. Госгеолтехиздат, 1 95 1 .  

Д о д 11 н А .  Л .  Основные черты истории  геологического развития Алтае-Саянской гео
синклинальной области.- Мат-лы ВСЕ ГЕ И, 1 956, вып. 8. 

Д о д и н А. Л. Новые данные по стратиграфии и тектонике юга-восточной части Вос
точного Саяна .- С б. «Мат-лы по регион. геологии Алтае-Саянской обл.». Тр .  
ВСЕГЕИ, новая сер1щ 1 96 1 а , т. 58. 

Д о д и н А. Л. Основные черты тектоники центральной и восточной части Алтае-Саян
ской области .- В кн.  «Мат-лы по  Восточной Сибири».  Тр. ВСЕГЕИ, новая серия,  
1 96 1 б, т. 66. . 

Д о д и н А. Л. ,  К о н н и к о в А. З . ,  Л я ц к  и i1 В. Б. Стратиграфия западной части Вос
точного Саяна.- Информ. сб. ВСЕГЕИ, 1959, NQ 1 .  

Д о д и н А.  Л . ,  К у д р я  в ц  е в Г.  А. Объяснительная записка к геологической карте 
Тувинской автономной об.�асти. М-б •1 : 1 000 000. М.- Л. ,  Госгеолтехиздат, 1 95 1 .  

Д о д и н А .  Л. ,  М а н ь  к о в с к и й  В .  К. Основные черты стратиграфии восточной части 
Восточного Са я на.- Сов. геология,  1 96 1 ,  N2 4. 

Д о р о ф е е  в П. И.  Об олигоценовой флоре с. Козюлино в устье р. Томи.- Докл. АН 
СССР, 1959, т. 1 27, N2 5. 

Д о р о ф е е  в П .  И .  Новые данные о третичных флорах Киреевсi<ого яра на Оби.
ДоJщ А Н  СССР, 1 960, т. 1 33, N2 1 .  

Д у б и н I< и н С .  Ф .  К вопросу о пенеnлене Алтая.- Вести. ЗСГУ, 1 940, N2 2.  
Д у б и н к н н С.  Ф .  К морфологни Юга-Восточного Алтая.- Вести. ЗСГУ, 1 94 1 ,  

NQ 4. 
Д у б и н I< и н С. Ф .  Новые данные о маймиискоi'! «марене» Горного Алтая.- Сов. гео

логия, 1 96 1 ,  N2 4. 
Д у б и н к 11 н С. Ф., А д а м е и к о О. М. Спускзлись ли четвертичные ледники Горного 

Алта я  в районы его предгорий.- Сб. «Каi'1нозой Западной Сибири». М., изд-во 
«На\'Ка», 1 967. 

Д у б и н
·

J< 11 н С. Ф . ,  К л и м о в и ч А. А. Четвертичные отложения западной части Алтае
Саянской СJ<JJадчатой области.- Служ. информ.  сообщ. СНИИГГИМС, 1962. 

Д у �� н т р а ш к о Н. В. О древности рельефа Юга-Восточной Сибири.- Изв. АН СССР, 
серия  геогр. и геофиз., 1 940, N2 5. 

Д у �� и т р а ш к о Н. В. Молодость и древность рельефа Юга-Восточной Сибири .
Проблемы геоморф. Тр.  Ин-та географии АН СССР, 1948, вьш. 39. 

Д э в и с  В.  М. Геоморфологические очерки .  ИЛ, 1 962. 
Е в с е е в М. Ф. Угли Алтайского края .  Сб. «Местное топливо З ападной Сибири».  

Томск, 1 940. 
Е г о р о в  А. С. Геологическое строение  Уйманекого района в Центральном Алтае.

Мат-лы по геол. З аn. -Сиб. края,  1 937, вып .  40. 
Е л и с а ф е н  к о И. И. Мезозой северного nродолжения Кузбасса.- «Вопросы геоло· 

гии  Кузбасса 1 » .  Углетехиздат, 1 85'6. 
Е р  е м е е в В. П. О кристаллах золота из области Войска Донского, из монетной дачи 

на д'рале, 1 1з  Оле1шинских приисков и с р .  Суенги в Алтайском округе.- Зап .  Мин.  
об-ва, 1 895, т. 33,  вып. 2. 

Е р  е м е е в В.  П. Материалы по  петрографии и нерудным искоnаемым !Ого-Восточной 
и Заnадной Тувы.- Тр. И ГЕМ АН СССР, 1 957, вып. 1 0. 

F: р е  м е е в В. П. Четвертичные базальты Восточной Тувы.- В кн .  «Вулканизм Каы
чатки и некоторых других районов СССР». М.,  Изд-во АН СССР, 1 963. 

Е р  е м е е в В. П., Ш о р ы  г и н а Л. Д. Глин ы  и суглинки иентральной части Тувин· 
cкoi'l автономной об.1асти.- Тр.  Ин-та гeoJJ. наук АН СССР, 1955, вып. 1 65, nетрогр. 
серня, N2 47. 

Е р  м о .1 а е в С.  С. ,  П о п  о в Г. Г .  Результаты геолого-поисковых работ на Салаирекие 
бокситы в 1 933 г.- Вести. ЗСГРТ, 1 933, N2 6.  

F ф и  м о в с к и й  И .  Географическое обозрение Западной Сибири и Киргизской сте
nи.- Журнал Мин-ва в нутр. дел, 1 855, т .  X I I ,  отд. 3. 

Е ф н �� ц е в Н. А.  КлиматичеСJ(ИЙ очер!( (Тувы) .- Тр. Туви нской комnл. экспед., вьш. :3. 
«Природные уел. ТувинСJ(ОЙ авт. обл.>> .  М., Изд-во АН СССР, 1957. 

F ф и  м ц е в Н.  А. О четвертичном оледенении За nадной Тувы и восточной части Гор
ного Алтая.- Изв. АН СССР, серия  геол., 1 958, N2 9. 

Е ф н �� ц е в Н. А. О нижней границе четвертичной системы в Алтае-Саянской горной 
области.- Тр. ГИН АН СССР, 1 959, выn .  32. 

Е ф и  м u е в Н. А.  О характере и J<оличестве оледенений Горного Алтая и Саян.- Сб. 
«Вопросы геологии антропогена>> .  К VI конгр. I NQUA, Польша,  196 1 .  Изд-во АН 
СССР, 1 96 1 а. 

Е ф н м ц е в Н. А. Четвертичное оледенение Западной Тувы и восточной части Горного 
Алтая.- Тр. ГИН АН СССР, 196 1 б, вып. 6 1 .  
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Е ф и  yf ц е в Н. А. О строении и происхождении а нтропогеновых отложений долнн рек 
Чуи и Катуни в Горном Алтае.- Бюлл. Комиссии по юуч. четвертичн.  периода, 
1 964, .N!! 29. 

Е ф и м ц е в  Н. А. О выявлении новейших региональных прогнбаннй горных областей 
( н а  примере Горного Алтая) .- Тез. докл. Совещ. по геоыорф. и неотею. Сибири и 
Дальнего Востока. Новосибирск, 1 965. 

Ж а л к о в с к и й Н. Д., Ц и б у л ь ч и к  Г. М., Ц 11 б у л ь ч н к 1 1 . Д. Годографы сеii
смических волн и мощиость земной коры Алтае-Саянской ск.�а.J,чатой области по 
данным регистрации промышленных взрывов и местных зе:хJ.тетрясений.- Геология 
и геофизика, 1 965а, ,NQ 1 .  

ж: а л к о в с к и й н. Д., ц и б у л ь ч и к  Г. М. ,  ц 11 б у л ь ч и 1( 1 1 . Д. ка�! енекое земле
трясение 15 февраля 1965 г.- Геология и геофиз ика, 1 956б, :\2 1 2. 

Ж е л у б о в с к и й !0. С .  Четвертичные вулканы МонгоЛI Iи .- Нзв. АН СССР, серия 
геогр . ,  1 958, .N2 5. 

Ж и в а г о А. В. Опыт применения шлихавекого метода прн гео:х10рфологическом ана
лизе  долин ы  р . Бии (Алтай) .- Тр. Ин-та  географии АН СССР, 1 948, вып .  39. 

Ж у к о в Л. Н.  Пески .- В кн. «Полезные ископ. З ападно-Сибирского края» .  Т. 1 1 . 
«Нерудные ископаемые». Новосибирск, ОГИЗ, 1934а. 

Ж у к о в Л .  Н. Минеральные краски .- В кн. «Полезные ископ. Западно-Сибирского 
края».  Т. 1 1 .  « Нерудные искоnаемые>>. Новосибирск, ОГИЗ, 1 934б. 

3 а б е л и н И.  М. О характере nоследнего оледенения в верховьях рек И ркута и !\и
тоя.- Вестн. MocJ(. гас. ун-та .  1 950, .N2 2, серия физ.-мат .  н естеств. наук, выn.  8. 

З а  б е л и н И. М. Л андшафты Ильчиро-Китойской котловнны ( Восточный Саян) .
Вестн. Моек. ун-та, 1 952, .N2 5, серия  физ.-мат.  и естес'ГВ. наук, выn.  3. 

J а в а л и ш и н  А.  А. Почвы Кузнецкой лесостеnи.- Мат-лы 1\узнецко-Барнаульсiюй 
nочв. эксnед. Серия сибирская, вып. 20, ч .  Т Т Т .  М.- Л . ,  Из.:r-во АН СССР, 1 936. 

:-. а й ц е в А. М. Озеро Шира и его окрестности.- Из в. Томского ун-та, 1 902, выn.  22. 
З а й ц е в А. М. По верхнему и среднему Ч арышу, его притокам и по реке Коксу, n ри

току Катуни.- Горный журнал, 1 906, N2 7. 
З а й ц е в Н. С. О nлиоценовых осадках и молодых движениях в хребте Танну-Ола.

Докл. АН СССР, 1947, т. LVI I , .N2 9. 
З а й ц е  в Н. С. О тектонике южной части Сибирской платфор,Iы .- В кн. «Воnросы 

геологии Азии>>. Т. 1 .  М., Изд-во АН СССР, 1 954. 
3 а й  ц е в Н. С.  Основные черты тектоники Тувинского прогнба .- Докл. А Н СССР, 

1957, т. 1 1 7, N2 4.  
J а й  ц е в Н. С .  Сравн ительная тектоника Восточного Саяна н нагорий Шотландии.

Каледонска я  орогения .  Междунар .  геол. конгр. ,  ХХТ  сессия ,  1 960 г .  Проблвма 1 9. 
М .. Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  

З а й ц е  в Н .  С .  Особенности развити я каледонид Сибири в сре.:rнем и верхнем палео
зое.- Проблемы регион.  тектоники Евразии.  Тр. ГИН АН СССР, 1 963, выn. 92. 

З а й ц е в Н. С., П о  к р о в  с к а я Н. В. О строении смежных частей Заnадного С а я н  а 
и Тувы.- Изв. АН СССР, серия геол., 1 950, N2 6. 

:; а й  ц е в Н. С. ,  С а ж и н а В. В .  Кайнозойские базальты в зоне Саяно-Тувинского 
глубинного разлома (Тува ) .- Докл. АН СССР, 1 958, т. 1 1 8, N2 1 .  

З а  л ь  ц м а н И .  Г.  О железистых nородах кайнозоя южной части Заnадно-Сибирскоir 
низменности.- Вести. ЗС ГУ, 1 957, N2 2. 

З а л ь  ц м а н И.  Г, Стратиграфическа я  схема третичных отложений  южной части За
падно-Сибирской низменности .- Тр. Межвед. совещ. по раз р а б. унифиu. стратигр. 
схем Сибири 1 956 г .  Докл. по стратигр. мезоз. и кайноз. отлож. Гостоптехиздат, 
1 957. 

3 е л ь  u м а н И. Г. Стратиграфия третичных  отложений южной части Западно-Сибир
ской низменности.- Мат-лы по геол. Заn. Сиб. ,  1 958, т.  6 1 .  

3 а л ь  u м а н И .  Г .  Континентальные палеагеновые и неогеновые отложения  южноi.f 
части З ападно-Сибирской низменности.- Сов. геология, 1 962, N2 4. 

:: а л ь ц м а н И. Г. Стратиграфия палеагеновых и неогеновых отложений Кулундинскоi.f 
стеnи .  Автореф. канд.  дисс., Новосибирск, 1 965. 

:> а л ь  u м а н И. Г., С е л я к о в С. Н. Четвертичные погребеиные почвы Приобского 
плато.- Изв. СО АН СССР, 1 959, N2 1 .  

3 а н и н Г. В .  Геоморфология Алтайского края .- В кн. «Природное районирование 
Алтайского края>> .  Изд-во АН СССР, 1 958. 

З а н и н Г. В. Ледниковый рельеф и современные геоморфологичесi<Ие проuессы доли
н ы  верховьев р .  Актуру.- В сб. «Исследование ледников и .1едниковых районов>>, 
выn. 1 .  М . . 1 96 1 .  

3 а у з  о л к о в В .  Ф .  Новые площади с жирными углями в северо-западной части 1\уз
басса.- Вести. ЗС н НТГУ, 1 959, J\"2 4. 

З а х.а р о в  А. П., М а к с и м о в И.  П .  Меловые и кайнозоЙСJ(!Iе отложения Неия-Чу
мышекого прогиба.- Вести. ЗС и НТГУ, 1 962, М 3. 

З в о н  а р  е в И. Н.  Угли Алтайского края .- Вестн. ЗС ГУ, 1 947, N2 5. 
3 в о н а р  е в И. Н. К воnросу о корреляции разрезов угленосных отложений мезо-кай

нозоя З ападной Сибири.- Мат-лы' Сиб. тема т. комиссии по  истории  угленакопл . •  

вып. 2. Изд-во СО АН СССР, 1 962а . 
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З в о н  а р  е в И. Н. К истории мезозойского у г ленаколлен н я в Кузнецl<ом бассейне.
Мат-лы Сиб.  темат. комиссии по истор1 1 1 1  уг.1енаколл., выл .  2. Изд-во СО АН СССР, 
1 962б. 

3 в о н а р  е в И. Н., К о з л о  в Н. В., Л и з  а л е к Н. А., С е н д е р  з о н  Э .  М. Геологи
ческое строение Кузнецкого бассеl1на .- Путеводитель экскурсии V Всес. литолог. 
совещ., 3. Кузнецкий бассейн. Новосибирск, 1 96 1 .  

Землетрясение ( в  Бийском округе) .- Журнал Мин-ва внутр. дел, т .  XXIX, отд. 5. 
СПб.,  1 9 1 6  

:1емлетрясение ( в  Кузнещ<е) .- Си б .  вест н . ,  1 898, .\"g 1 35 и 162. Томск. 
Землетрясение в южной части Томской губерн11 1 1 .- Зал. З а n.-Сиб. от д. Русск. геогр. 

об-ва, кн. 4. Омск, 1882. 
3 е н к о в а А. А.  Геологическое строение юго-восточной части Салаирекого кряжа.

Мат-лы по геол. З ал .-Сиб. края,  1 934, выл. 1 2 .  
3 е н к о в а А .  А .  и М а т в е е в с к а я А .  Л .  Геологическое строен11е 1 1  полезные иско

паемые северо-заладной части Салаирекого кряжа (Легостаевский ра,"юи) .
Мат-лы по геологии Западио-Сибирского края ,  1 937, выл. 38. 

3 и л ь  б е р м  а н Я .  Р . ,  Б а г д а с а р  о в В .  А. Новые данные по магнезитам Салаира.
Вестн. ЗС и НТГУ, 1 959, N2 4. 

3 о н е н ш а й  н Л .  П. О сочленении Воеточно-Саянского доl<ембриlю<ого складчатого 
массива с Алтае-Саянской naлeoзoiicкoli геосинклинальной областью.- Мат-лы по 
регион. геоJюгни. Тр. ВАГТ, 1 959а, выл. 5. 

3 о н е н ш а  й н Л .  П. Тектоника о1ежных часте1"1 Восточного Са яна н Северноi·, Тувы.
Мат-лы по регион. геологии. Тр. ВАГТ, 1959б, выл .  5. 

3 о н е н ш а  й н Л .  П. Особенности тектонического р азвития Западного Саяна .- Геоло
гия и геофизика, 1 96 1 а ,  NQ 4 .  

3 о н е н ш а  й н Л .  П .  Силурийские отложения  Заnадного Саяна.- Геологня СССР, 
т. XV. Красноярекий край.  Госгеолтехиздат, 1 96 1  б. 

3 о н е н ш а  й н Л.  П. Тектоника Западного Саяна.- Геология СССР, т. XV. Краснояр 
екий край .  Госгеолтехиздат, 1961 в.  

3 о н е н ш а й  н Л. П .  Некоторые части структуры и развития Западного Саяна .- Тек
тоника Сибири, т. 1 1 .  Тектоника Красноярского края .  Новосибирск, Изд-во СО 
АН СССР, 1 963. 

З я т ь  к о в а Л.  К. К истории развития рельефа в районе соnряжения Южно-Миву
синекой .впадины и Западного Саяна.- Вопросы регион. лалеогеоморф. (Тез. реги
он. до кл. лалеогеоморф. совеш. V 1 п.1енумn Геоморф. комиссии) . Уф а ,  1966. 

3 я т ь  к о в а Л. К. О характере прояв,1ения новейших тектонических движений в 
Южно-Минусинской впадине. Пробле�1ы гео�юрфологии и неотектоникн орогенны .\ 
областей Сибири и Дальнего Востока.  Матер .  Всесоюэн. совещ. по геоморф. и нео
тект. Сибири и Дальнего В остока, т .  ! 1 .  Сиб. отд. «Наука». Новос11бирск, 1 968. 

И в а н о в А. П. Огнеупорные матервалы и флюсы Урала и Кузбасса.- Минеральное 
сырье и его лереработка, 1 927, N2 1 . 

И в а н о в А. Х. Об оледенении северо-восточной части Монгольского Алтая.- Тр. Мон
гольской комиссии АН СССР, 1949, выл. 38. 

И в а н о в Б. А. К геологии Иркутского бассейна.- Разведка недр, 1 947, NQ 4. 
И в а н о в Г.  А. Пр иенисейско-Абаканска я �1у.1ь.J.а Минусинского каменноугольного 

бассейна, Хакасский округ Сибирского края. (Предварительный отчет о работах 
1 926/27 гг . ) .- Изв. Геолкома, 1 929, т. LVI I I , NQ 3. 

И в а н о в Т. С., М а р  т ы  н о в В.  А., М и х  а й  л о в с к а я Д. В .  Новые данные о 
р аспространении угленосной юры на юго-восточнон Оi<ранне Заладно-Сибирской 
низменности ( Новосибирская и Томская области ) .- В сб. «Новые данные по геол. 
и полезн .  ископ. Новосибирской области» .  Новосибирск, 1 965. 

И в а н о в а Т. Н .  Докембрийский магнетизы.  Тувинскап автономная об:1асть н Запад
ный Саян .- Геол. строение СССР, т. 2. Магнетизм. М., Госгеолтехиздат, 1 958. 

И в а н о в а Т. Н.  Основные черты истории развитп я магнетизма Тувы,- Сов. геология, 
1 959, NQ 1 1 . 

И в а н о в с к и й  Л. Н. Террасы долины р. Чуп (Юга-Восточный Алтай) .- В 1ш. « Пер
вая конф. молодых ученых и слециал. Западной Сибири. 4-7.X I I 1 947». Томск, 
1948. 

И в а н о в с к и й  Л. Н. Ледниковый ил в четверт1 1чных отложениях Алтая.- «Вопросы 
географии Сибири», сб. 3 ,  1953. 

И в а н о в с к и 1! Л .  Н. К волросу о древне�' оле.J.ененни Северного Алтая.- Тр. Том
ского ун-та, 1 9&6а ,  т. 1 33, выл. 1 .  

И в а н о в с к и й  Л.  Н. О б  особенностях древнего оледенения Ю го-Восточного Алтая.
Тр.  Томского ун-та, 1 956б, т .  1 33, выл. 1 .  

И в а н о в с к и й  Л .  Н .  Продольное n рофилирование речных террас как метод морфо
тектонического анализа в Горном Алтае.- Тр. То,1ского ун-та, ! 956в, т. 1 33. выл.  1 .  

И в а н о в с к и й  Л .  Н .  Элигенетические долины н а  Алтае.- Изв. Всес. геогр. об-ва,  
1 960, т .  92, вып. 5. 

И в а н о в с к и й  Л.  Н. Изучение мор�н ледников Алтап в период Меж.J.у н ародного гео
физического года.- Сб. «Исследование ледников 11 ледниковых ра йонов», выn.  1 .  
М., 196l a .  
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И в а н о в с !< и И Л. Н. Последнее оледенение Алтая.- Мат-лы Всеё. совеЩ. ilб I!Зуч. 
четвертичн.  периода ,  1 96 1 б, т. 1 1 1 .  

И в а н о в с к и й  Л .  Н .  Изучение последнего оледенения в бассейне Катуни н а  Алтае.
Сибирскнй геогр. сб., выn .  1. М., Изд-во АН СССР, 1 962а .  

И в а н о в с к и й  Л .  Н. К вопросу о р азвитии гидрографической сети н а  севере Алтая.
« Воnросы географии Сибири»,  сб.  4. Изд-во Томского гас. ун-та,  1 962б. 

И в а н о в с к и й Л. 1-1. Новые данные по древнему оледенению в верховьях р. Чуи.
В сб. «Современные воnросы гляциологии и nалеогляциолопш». Геогр. сб., т. XVII. 
М.,  изд-во «1-!ayi<a>>, 1 964. 

И в а н о о с к н й Л. Н. Распростр а нение, морфология и происхождение карав Алтая.
Сибнрски{I геогр. сб., выn. 4 .  М.- Л., изд-во «Наука», 1 965. 

И в е р о н о  в а М. И. П роцессы формирования современных �-rорен в Тянь-Шане.
Тр. И н-та географии AJ-1 СССР, 1 952, вып.  49. 

И г н а т о в П. Г. Исследование Телецкого озера на Алтае лето�! 1 90 1  г. ( П редвари
тельный отчет) .- Зап.  Русск.  геогр. об-ва,  1 902, т. 38. 

И л ь  и н А. В. О докембрии и кембрии наг_9рья Сангилен (Тува ) .- Б юл л. МОИ n, но
вая  серия,  т. LVI I I , отд геол. ,  1 958, т. XXXI I I ,  выn .  1 .  

И л ь  и н Р .  С .  К истори и  рельефа, послетретичных отложени й  и nочв ближайших окре
стностей Томска.- Тр. Томского краевед. музея, 1 930а . т. r r r . ВЫП. 1 .  

И л ь  и н Р. С.  О происхождении рельефа, поверхностных пород и почв Томского рай 
она.- Тр. Томского краевед. музея, 1 930б, т .  I I I ,  вып.  1 .  

И л ь  и н Р. С .  К геологии Кулунды 11  Оби от Усть-Чарыша до Камня .- В ести. ЗСГГТ, 
1 935, NQ 3. 

И л ь  и н Р.  С. Границы оледенения в области среднего течения  р.  Оби.- Мат-JIЫ по 
геологии З ап ад но-Сибирского края,  1 934, Nr 14 .  

И л ь  и н а В .  И .  Сопоставление сnорово-пыльцевых ком nлеi<сов юрских отложений Се
вера-Восточного Казахстана и Кузбасса.- В сб.  «С истематика и методы изуч. 
искоn. nыльцы и спор». М.,  изд-во «Наука», 1 964. 

И л ь  и н а В .  И. О возрасте юрских отложений  левобережья р. То�ш.- Геология и гео
физика, 1 965, NQ 10 .  

И л ь  и н а В.  И.  Срав нительный анализ спорово-nыльцевых комплексов юрских отло
жений южной части Западной Сибири.- В сб. «Палинология в Сибири».  К II Меж
дун ар. nалинол. конф.  (Утрехт, Голландия, 1 966) . М., изд-во «Наука», 1 966. 

И л ь  и и а В. И . ,  М и х  е е в а А. Б. П алинологическая характеристика юрских отложе
н и й  Кузбасса.- В сб. «Стратигр .  мезозоя и кайнозоя Средней Сибири».  Новоси
бирск, изд-во «Наука», 1 967. 

И л ь  и н а Н. С. К воnросу о геотектонике Восточных Саян .- Бюлл. МОИП,  новая се· 
рня ,  т. L, от д.  геол. ,  1 945, т. ХХ (3-4) . 

J 1 л ь ю х и н а А. В . ,  К а щ е е в Г. Н. ,  Л о м о н о с о в а Т. К. Некоторые особенности 
осадканакопления и минеральный состав  юрских отложений северо-заnадной ча 
сти  Иркутского бассейна.- Тр. Ин-та  геол. и геофиз. ,  1 963, вып.  20. 

И н о с т р а н  ц е в А.  А.  Геологическая поездка в Алтайский округ летом 1 894 года.
Тр. Геол. части кабинета ЕИВ, 1 895, т .  I, вып. 2. 

И н о с т р а н  ц е в А. А.  Геологическое аписавне северо-западной четверти 14 листа 
\1 1 1 1  ряда десятиверстной карты Томской губернии .  (Лист «Мосты» ) .- Тр. Геол. 
части кабинета ЕИВ, 1 889, т. I I ,  выn .  3. 

И н о с т р а н u е в А. А. Об оригинальном самородке золота из россыпей р .  Петров
ки.- Тр. СПб. об-ва естествоисп., 1 906, т .  35, вып. 1 .  

И о с с а Н .  Гурьевекий завод.- Горный журнал, 1 883, т. JV, NQ 1 2. 
1\ а б о Р. М. В ысо1<Огорные степи Чуйекай долины Алтая.- Вопросы географии,  сб. 5, 

1 947. 
к а 3 а 1( е в и ч Ю. n. и Б о ж и н с к н й А. n. Заi<Ономерности формирования и разме

щения золотоносных россыnей Алтае-Саянской складчатой области.- Кн. «Заi<О· 
намериости размещ. полез . нскоn.»,  т. !\,'. «РоссыпИ>> ,  \ 960. 

К а 3 а к о в И .  Н. Стратиграфия нижнеnалеозойских образований Западного Саяна .
Тез. докл. на Межвед. совещ. по ра3раб. у нифиц. стратигр. схем Сибири. Секция 
ниж него палеозоя и силура .  Л.,  Госгео,пехиздат, 1 956. 

К а з  а к о в И. Н. Очерк геологичесi<ого строен1 1Я  Западного Саян а .- Мат-лы по ре
гион. геологии Алтае-Саяr!С!юй ск.�адч. обл.- Тр. ВСЕГЕИ, новая серия ,  т. 58, 
1 96 1 .  

К а з  а 1< о в П .  Е .  Ртутное оруденение Южного Салаира.- « Новые данные n o  геол. и 
полез . и скоn. Алтайского кра я».- Тез. дОI\Л. предстоящеi'1 научно-техн.  конф. в 
г, Бийске. Новосибирск, 1 963. 

к а 3 а н с 1( 11 i'l 10. n. к стратиграфии юрских ОТJlОЖеиий Северо-Сундженского рай
она.- Изв. Томского nолитехн. ин-та,  1 958, т. 90. 

К а з  а р  11 н о в В. П .  Верх-Аллакское :\lесторожде1ше пылевндного кварца.- Вести. 
ЗСГУ, 1 94 1 ,  NQ 1 2. 

К а 3 а р  и н о в В .  П. Геология коры выветривания южной части Колывань-Томскоi'1 
складчатоi'1 3ОИЫ.- Вести. ЗСГУ, 1 942, NQ 3 и 4. 

К а 3 а р и н о в В. П. Баркинекое месторож:�ение огнеуnорных глин.- Вестн. ЗС ГУ, 
1 947, N2 4 . 
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К а з  а р  и н о в В. П. К вопросу о генезисе мезозоi'!ских н кайнозойских бокситов в За
падной Сиби ри.- Вести. ЗСГУ, 1 948а, N2 3-4. 

К а з  а р  и н о в В. П. Мезо-кайнозойские формации коры выветривання Западной Си
бири.- Третья геол.  конф. памяти акад.  М. А. У сова. Тез.  доr<л. Томсr<ого поли
техн. и н-та, Томск, 1 948б. 

К а з  а р  и н о в В. П .  Третично-меловая кора выветривания западной части стыка Куз
нецкого Алатау н Чулымо-Енисейской впади ны.- Вестн .  ЗСГУ, 1 948в, N2 1 .  

К а з  а р  и н о в В .  П .  Фазы и фацни структурного элювия.- Всстн. ЗСГУ, 1 948 г . ,  
N2 3-4. 

К а з  а р  и н о в В. П. Мезозойские и кайнозойскне отложения Западной Сибири.  Гос-
топтехиздат, 1 958. 

К а л е с н и к С. В.  Горные ледниковые районы СССР. Гидрометеоиздат, 1937. 
К а л е с н и I< С. В. Очерки гляциологии .  М. ,  Географгиз, 1 963. 
К а л е ц к  а я М. С. О современных геоморфологических процессах в горах Северо

Восточного Алтая.- Изв. АН СССР, серия геогр. и геофиз., 1 939, N2 3. 
К а л е ц к  а я М. С .  Развитие рельефа Северо-Восточного Алтая .- Проблемы геомор

фологии.- Тр . Ин-та географии АН СССР, 1 948, вып. XXX IX .  
К а л е ц к  а я М.  С . .  А в с ю  к Г.  А . ,  М а т в е е в С.  Н.  Горы Юга-Восточного Казахста

на. Алма-Ата, 1 945. 
К а л е ц к  а я М. С., Р а к  о в е ц  О. А., Р а н  ц м а н Е. Я. О легенде геоморфологических 

карт горных стран м-ба 1 : 1 000 000 (на примере Тянь-Шаня, Алтая и Урала ) .
Сб. «Метод геоморф. картирования». М. ,  изд-во «Наука», 1965. 

К а м б а л о в Н. Природа 1 1  природные богатства Алтайсr<ого края .  Барнаул, 1 952. 
К а м б а л о в Н. П р ирода и природные богатства Алтайского края .  Барнаул, 1 955. 
К а п е л  ь к а В.  И., Н о в о ж и л о в Н. И. Очерк развития ракообразных конхеетрак 

в триасе З ападной Сибири.- Тр. СНИИГ ГИМС, вып. 22, 1962. 
К а р п и ц к  и й И. П. Гидрогеологические условия  Доронинекой впадины.- В сб. «Но

в ые данные по геол. и полезн .  ископ. Новосибирской области». Новосибирск, 1 965. 
К а ш и к  С. А. Новые данные о юрских конгломератах юго-восточиой части И р кут· 

ского у г леносиого бассейна .- Геология и геофизика, 1 962, N2 1 2. 
К а ш м е н с J< а я О. В . ,  Х в о р  о с т о в а 3. М. Геоморфологический анализ при поисках 

россыпей (на примере Эльгинского золотоносного района в верховьях реки И нди
гирки ) .  Новосибирск, иц-во СО АН ОССР, 1 965. 

К и н г Л. Морфология Земли. М., изд-во «Прогресс», 1 967. 
К и р и л л о в А.  С., С е н ц о в а В. Ф. Геология области сопряжения Салаира, цен

тральной части Ненинско-Чумышской впадин ы  и западной окраины Горной Шо
рни .- Изв. Главн. упр. геол. фондов, вып. 4 .  М.- Л., Госгеолтехиздат, 1 947. 

К и р  о в а Т.  В .  О четвертичных тектонических разрывах в Рудном Алтае.- Мат-лы 
ВСЕГЕИ, вып. 8, 1 956. 

К л е м е н ц Д. А. Краткий предварительный отчет об экскурсиях в системе Абакана, 
выполненных  в 1 883 г.- Зап.  Зап.-Сиб. от д. Имп.  РГО, 1 890, кн.  X I .  

К л е м е н ц Д .  А .  Заметка о старом русле Енисея.- Зап.  Зап.-Сиб. о т  д .  имп.  Р ГО, 
1 89 1 ,  IШ. X I .  

К л е м е н ц Д .  А .  З аметка о потухших вулканах в Хан гае.- Изв. Вост.-Сиб. о т  д .  имп.  
Р ГО, 1 897, т. 28, N2 2. 

К л и т и н К. А.  Тектоническое строение центральной ч асти Тувинской межгорной впа
дины.- Изв. АН СССР, серия геол., 1 957, М 7. 

К л и т и н К.  А. Тектоника центральной части Тувинского прогиба .- Тр. ГИН АН 
СССР, 1 960а, выn. 36. 

К л и т и н К.  А .  О nоложении и возрасте некоторых толщ в зоне главного разлома 
Восточного Саяиа .- Докл. АН СССР, 1 960б, т. 1 32, N2 3.  

К л о n  о в а А.  С .  Реки (Тувы) .- Тр. Тувинско!"r комnл. экспед., выn.  3 .  « Природные 
уел. Тувинской авт. обл.». М., Изд-во АН СССР, 1 957. 

К л я р о в  с "  и й В. М. Аnрельское месторождение огнеупорных гтнr.- Третья геол. 
конф. памяти акад. М. А. Усова. Тез. докл. Томск, 1 948. 

К о л е с н н к о в а Т. Д. К nознанию третичной флоры Заебекого яра в Западной Си
бирi·.- Бот. ж., 1 96 1 ,  т .  46, N9 1 .  

К о л о б к о в М. Н. Кемеровская область. Новосибирск, 1 950. 
К о л я г о С. А. Природные условия и почвенный покров правобережной части Мину

синской впадины.- Тр. Южно-Енисейской ко�rnл .  эксn. СОПС. «Почвы Минуснн. 
впадины»,  выn. 3. Изд-во АН СССР, 1 954. 

К о л я г о С.  А. Геоморфология и почвы сосновых боров nравобережной части Мину
синской в nадин ы.- Тр. no лесному хоз-ву. Зап .-Сиб. фил. АН СССР, 1 955, вып. 2.  

К о л я г о С.  А.  Четвертичные . отложения nравобережной части Мннусинской вnади
ны .- Тр.  Томского гос. ун-та, 1 956, т. 1 33. 

К о м а р  о в В. Л. Поездка в Тункинский край 1 1  на озеро Косогол в 1 902 r.- Из в.  
Русск. геогр. об-ва,  1 905, т. 4 1 ,  выn .  1 .  

К о н и к о в А.  3. ,  М а н ь  к о в с к и й  В .  К. Основные черты геологнческого р азвития 
Восточного Саяиа в докембрнн и нижне�1 ке�tбрии.- Геология 1 1  геофизика, 1 963, 
N2 1 0. 
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'К о н о н о в А. Н. О разрывной неотектоннк� на юга-востоке Горного Алтая.- Изв. 
Ал. отд. Геогр .  об-ва СССР, 1 965, выn. 5. 

К о р ж и  н с к и й  Д. С. Петрографичешие данные о конгломератах в основании юрских 
слоев в северных nредгорьях Саура.- Из в .  Г лавн.  геол. -разв.  ynp. ,  1 930, т. 1 49, Ng 8.  

'К о р ж и  е в I-1. С.  Персnект1 1вы р азвития геологических работ в северо-восточной чa
C T I I  Горного Алтая и на  юге Салаира .- Новые данные по геол. и полезн. ископ. 
Алтаl!сl<ого края.  Новосибирск, 1 963. 

К о р ж н е в Н. С., Б е з х о д а р о в  В. Н. О тиnах н икеленосной коры выветривания 
J()жного С алаира.- В сб. «Новые данные по геол. Алтайского края».  Новоси
бирск, 1 962. 

К о р о в  и н М. К. Очерк геологического строения  и nолезных искоnаемых Томского 
округа.- Тр. Об-ва изуч. Томского края,  1 927, выn .  1 .  

К о р о в  и н М. К Минуси\!ский каменноугольныii бассейн.- В сб. «Угленосные рай
оны Сибири» ,  \ 933. 

К о р о в  11 н М. К.  Минусинсн11й l<аменноугольный бассейн.- В кн. «Полезные исноn. 
Красноярского края»,  1 938. 

К о р о в  и н М. К.  Новая поздljеnалеозоikl<ая Обь-Енисейская снладчатая зона За пад
ноii Сибирн .- Изв. АН СССР, серия  геол., 1 945, Ng 6. 

К о р о в  и н М. К О геоте1<тоническоi"! n рироде палеозойского фундамента З ападно-Си 
бирской равнины.- Сб. «Вопросы геологии Азии», т. 1 .  М., Изд-во А Н  СССР, 1 954. 

К о с т е н н о Н. П. Опыт реконструнции путей переноса кайнозойских моласс и общие 
занономерности строения  рельефа горных стран.- В сб. «Проблемы изуч. четвер-
тичн. периода». М., изд-во «Hayl<a>> ,  1 965. · 

1\ о т е л ь н и к о в Л .  Г. Маршрутные геологические исследования в районе рен Ока, 
J· .. ы . - Тр.  Всес. геол.-развед. объед. НКТП СССР, 1 933, выn. 228. 

К о т т а Б.  Ф. Рудные месторождени я  Салаира.- Горный журнал, 1 869, т. J V, Ng 1 0. 
К о ч е т  к о в И. А. Основные черты геологического строения  Бийско-Бариаульской вnа

дины и ее  обрамления по геофизическим данным.- Новые данные по геол. и по
лезн. ископ. Алтайского края.  Новосибирск, 1 962. 

К р а в ц о в  а В. И.  Строение рельефа и его значение для сельского хозяйства Алтай
ского края .- В кн. «Почвы Алтайского краю>. М., Изд-во АН СССР, 1 959. 

К р а с  и Jl ь н и к о в Б.  Н.  и др. Тектоническое районирование и закономерности фор
м ирования А.пайско-Саянской складчатой области.- Бюлл. МОИП, от д. · геол., 
1 959, т. 64, выn .  6 .  

К р а с и л ь н и  к о в Б .  Н. ,  М а с с а к о в с к и й  А. А. Складки облегания Минусинской 
нотлавины и их  связь с каледонскими структурами :- Бюлл. МОИП, 1958, отд. 
геол., т. 33, Ng 2. 

К р а с и л ь  н и 1< о в Б.  Н., М а с с а к о в с к и й  А. А., С у в о р о в  а В. С.  Тектоническое 
строение северной части Минусинской котловины и оnыт nрименения некоторых 
1\омплексных методов их изучения.- Сов.  геология, 1 955, сб .  42. 

К р а с  н и к о в П.  Ф. Геологическое строение Средне-Ануйского р айона Севера-Заnад: 
наго Алтая.- Изв. Томского индустр .  и н-та, 1 93>5, т, 54, выn. 3. 

Краткий исторический очерк Алтайского округа ( 1747-1897 гr. ) .  СПб. ,  1 897. 
Краткое оnисание золотосодержащих россыпей, открытых в округе Колывано-Воскре

сенских заводов в 1 883- 1875 годы.- Горный журнал, 1837, Ng 3, 4. 
1\ р а ш е н и н н и к о в Г.  Ф, Условия накоn.�ени я  угленосных формаций СССР. Изд-во 

Моек. гас. ун-та, 1 957. • 

К р а ш е н  и н н и к о в Г. Ф. Некоторые з акономерности размещения  и состава бала
хонекой сери 11 на юге Заnадной Снбнри.- Изв. Томского политехн. ин-та, ·  1 959, 
т. 29. 

К р а ш е н  и н н и к о в Г.  Ф. Осадочный верхний nалеозой в J<аледонидах юга Сибири 
и северо-заnада Евроnы.- Докл. на  X:IOI сессии Междун ар .  геол. кон гр. П робле
ма 19. Изд-во АН СССР, 1 960. 

К р е с т  н и к о в В.  Н., Р е й  с н е р  Г. И. К стратиграфии третичных континентальных 
отложени й  Центральной Азии - Тувы.- Доi(Л. АН СССР, 1 965, т .  1 64 ,  N2 6. 

К р е с т н и J< о в В. Н., Р е й  с н е р  Г. И. Этап активизации новейших тектонических 
движений З ападного Саяна и Западной Тувы.- Сов. геология,  1 966, Ng 6. 

К р и г  е р  Н .  И .  О происхождении лёсса Рудного Алтая.- Тр. Комиссии по  изу.ч. чет
вертичн. периода, 1 963, т. XXJ I .  

К р и г  е р  Н. И. ,  Ч у  м а к о в И .  С . ,  Т е р  е х н  н а Г. М. О характеристике лёссовых 
пород Рудного Алтая.- Тр. Моек. геол.-р азвед. ин-та им.  С .  Орджоникидзе, 1 96 1 ,  
т .  ХХХ\1!1 

К р 1 1  ш т о ф  о в и ч А. Н. Отпечатки юpci\Oi"l флоры из  Мариинекой тайги.- Изв .. Геол
l(ома ,  1 927, т. 46, выn.  6. 

К р и ш т о ф  о в и ч А. Н. Курс n алеоботаники.  l\1:- Л., Госrеолтехиздат, 1 946. 
К р о п о т  к 1 1  н П. А. Поездка в Окинекий Kapay.'l.- Зап.  Снб. от д. Русск. геогр. об-ва, 

1\ Н ,  9-JO, 1 867. 
К р о п о т  к и н П. А.  Орографический очерк Минусинского, Канского, А чинекого окру

гов. СПб., 1 873. 
К р о п о т  к и н П. А. Орографиче·сJ<ИЙ очерК' Минусинского и Красноярского округов 

Енисейской губерн ии.- Зап .  Русск. геогр. об-ва по общ. rеогр., 1 875а, т. V: 
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1\ р о п о т  к и н П. А. Общий очерк орографии Восточной Сибири.- Зап .  Русск. геогр. 
об-ва по общ. геоrр., 1 875б, т. V. 

К р ы л  о в П. Н. Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау.- Изв. Томского гос. ун-та, 
1 89 1 ,  вып. 1 .  

К р ы л  о в П .  Н .  Путевые заметки о б  Урянхайской земле.- Зап.  Русск. геогр. об-ва по 
общ. геогр., 1 903, т. 34, N� 2. 

К р ю к  о в А. С. Овражная эрозия на территори и  Бие-Чумыщской возвышенности.
Уч. зап. Горно-А.паitского пед. ин -та, 1 958, т .  2, вып. 3. 

К р ю к  о в А. С. Маit�tннская марена.- Изв. Алт. от д. Геогр. об-ва СССР, 1 963а, 
вып.  2. 

К р ю к  о в А. С.  Географическое р аспространение и особенности проявления карстовых 
процессов в Горном Алтае.- Изв. Алт. оп. Гсогр. об-ва СССР, 1963б, вып. 3. 

К у д р я  в ц  е в Г.  А.  Область сопряжения Западного Саяна н Тувы.- Бюлл. МОИП, 
отд. геол., 1 949, т. 24, N� 6. 

К у д р я  в ц  е в Г. А. Еще об  области сопряжени я  Западного Саян а и Тувы.- Бюлл. 
МОИП, новая серия, т. L\1 ! 1 ,  отд. геол., 1 952, т. XXV I I ,  вып. 1 .  

К у д р я  в ц  е в Г. А .  Некоторые черты тектонического р азвития территории Тувы в 
позднем докембрии и нижнем палеозое.- Тектоника Сибири,  т. 1 1 . «Тектоника 
Красноярского края».  Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, 1 963. 

К у з н е ц  о в В .  А. Кузнецко-Алтайские геоструктуры и зона ларамийского ртутного 
оруденения.- Вести. ЗСГУ, 1 939, N� 1 .  

К у з н е ц  о в В. А. Новые данные о геологическом строении Тувы.- Изв.  АН СССР, 
сери я  геол., 1 946, N� 5. 

К у з н е ц  о в В.  А. Тектоника Западной Тувы на стыке с Горным Алтаем.- Изв. АН 
СССР, серия гео.1 . ,  1 948, N� 1 .  

К у з н е ц  о в В .  А .  С хема тектоники Тувы и положение е е  в структуре Алтае-Саян
ской горной системы.- Докл. АН СССР, 1949, т. 64, N� 4. 

!< у з  н е ц о в В .  А .  О зоне сопряжения Западного Саян а и Тувы.- Из в. АН СССР, 
сер и я  геол., 1950, N2 6. 

К у з н е ц о в В.  А .  Основные этапы геотектонического р азвития юга Алтае-Саянской 
горной области,- Тр. Горно-геол. ин-та ЗСФАН СССР, 1952, вып.  1 2. 

К у з н е ц  о а В. А. Геотектоническое районирование Алтае-Саянской складчатой обла 
сти.- Сб.  «Вопросы геологии Азии», т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1 954. 

К у з н е ц о в В. А. Тектоническая схема Алтае-Саянской складчатой области.- В кн.  
<<Осl!овы формац11онного анализа эндогенной металлогении Алтае-Саянской об.�а
сти».  Новосибирск, 1 966. 

К v з н е ц о в Н. Т. Ледниковые отложения в Монгольском Алтае и их влияние на со-
в ременную гидрографию рек.- Изв. АН СССР, серия геогр., 1 952, N� 3. 

К у з н е ц о в Н.  Т. Древнее оледенение Монгольского Алтая.  (Об одном предполо
жении академика В. А. Обручева ) .- В кн. «Вопросы геологии Азии>>, т. 1 1 .  М., 
Изд-во АН СССР,  1 955. 

К у з н е ц  о в Ю. А. Болотнинекое месторождение огнеупорных глин.- Минеральное 
сырье, 1 930, N2 9. 

К у з н е ц  о в Ю. А. Г.1ины.- Полезн ые ископ. Западио-Сибирского края,  т. 1 1 . Неруд
ные ископаемые.- Новосибирск, ОГИЗ, 1 934а. 

К у з н е ц  о в Ю. А. Магнезит.- Полезные ископ. Западно-Сибирского края, т. 1 1 .  
Нерудные ископаемые. Новосибирск, ОГИЗ, 1 934б. 

К у з н е ц  о в Ю.  А. Полезные ископаемые древней коры выветривания  в Новосибир
ском районе.- Вести. ЗСГТ,  1 937, N� 1 .  

К. у з  н е ц о в Ю. А. Геологическое строение центральной части Горного Алтая.
Мат-лы по геологии З ападно-Сибирского края, 1 939, вып.  4 1 .  

К у з н е ц о в Ю .  А. К геоморфологи и  северо-западной окраины Алтая.- Изв. Том
ского политехн .  и н -та; 1 950, т .  65, вып.  2.  

К у з ь  м и н А. М. Краткий очерк о работе Салаирекой партии 1922 года.- Изв. Сиб. 
отд. Российск. геолкома. Т. 1 1 1, вып.  3. Общий отчет о сост. и деят. Сиб.  отд. Геол-
кома в 1922 году. Томск, 1 923. 

· 

К у з ь  м и н А. М. Матери�лы к стратиграфии и тек1 онике Кузнецкого Алатау, 
Салаира и Кузнецкого бассейна.- Изв. Сиб. отд. Геолкома,  1 928, т. V J I ,  
вып. 2. 

I< у з ь  м и н А. М.  Материалы к расчленению ледникового периода в Кузнецко-Алтай-
ской области.- Изв. Зап.-Сиб. отд. Геолкома,  т. VI I I, 1929, вып. 2. 

К у з ь  м и и А. М. К расчленению отложений ледникового периода в Кузнецко-Алтай-. 
ской области.- Зап .  Минер. об-ва, серия  2, 1 930, ч. 59, вьщ 1 .  

· 

К у з ь  м и и А. М. Саланрское месторождение огнеупорных глин.- Изв. ЗСГТ, 1932, 
Т. 1 2, ВЬ!П. 3. 

К у з  ь м и н А. М. Геологический и геоморфологический очерк бассейна р. Чульча .
Мат-лы по гидробиологии басе. р. Чульчи (Восточный Алта й ) .  Тр.  Томского ун-та, 
1 950, серия биол., т .  1 1 ! . 

К у л и б и н А. А. Оп исание Кольшано-Воскресенских заводов по 1 833 год.- Горный 
журнал, 1 836, т. 1 ,  N� 1 -3 ; т. 1 !, N2 4-6; т. I ! I ,  N2 7. 
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!<: у  л ь  I< о в а И. А. Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений Томского 
Приобья.- В сб. «Систематика и �1етоды изуч. !!Скоп. пыльцы и спор». М., изд-во 
«Наvка» ,  1 964. 

К у л ь  к
'
о в а И.  А. Спорово-пыльцевые комплеi<сы третичных отложений Позднююв

екого яра на р. Оби.- В сб. «Кайнозой Западной Сибирп». Новосибирс�->, изд-во 
«Наука», 1 968. 

К у м и н о в а А. В.  Растительный по�<ров Алтая .  Новосибирск, 1 960. 
1< у р а  ж к о в с к и й  Ю. Н. Об асимметрии развития восточных и заnадных склонов 

гор в бассейнах рек Уймени и Пыжн.- Изв. А.п .  отд. Геогр. об-ва СССР, 1963, 
вьш. 3. 

!\ у р б а т о в а А .  А. Нижнетриасовый спорово-nыльцевой комплекс Кузнецкого бассей
на .- Тр.  СНИИ ГГИМС, 1 962, вып. 23. 

К у т о л и н В .  А. Трапповая формация Кузбасса.- Новосибирск, изд-во СО АН СССР,  
1 963. 

К у ч  и н М. И .  Материалы гидрогеологических исследований н а  заводской площадi<е 
Кузнецкого металлургического комбината .  Томск, 1 930. 

К у ч  и н М. И .  Артезианскне воды г. Барнаула.- Вести. ЗСГГТ, 1 935, вып. 2 .  
К у ш  е в С .  Л .  Рельеф (Тувы) .- Тр. Тувинской компл.  эксп. ,  вып. 3. Природные уел.  

Тувинской авт.  обл.  М. ,  Изд-во АН СССР, 1 957. 
Л а б а з  и н Г. С. О находке валунов боксита в Салаиреком районе.- Изв. В ГРО, 1 93 1 ,  

т. 50, вып. 9 1 .  
J l  а в р е  н т ь е в А .  И .  О геологической истории Кузнецкого нагорья в послесилурий

ское время.- Мат-лы конф.  молодых ученых и аспирантов ИГГ СО АН СССР 
(апрель 1967 г.) . Новосибирск, 1 967. 

Л а м а к и н В. В. К стратиграфии четвертичных отложений и истории растительности 
в Байкальской впадине.- Мат-лы Всес. совеш. по изуч. четверт. периода, т. 3. М., 
Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  

Л е б е д е в В .  Г .  Основные проблемы и новейшие теории геоморфологии. Изд. Сара
тов.  ун-та, 1 965. 

Л е б е д е в И. В. Юра Центрального района Кузбасса.� Изв. Томского политехн. 
ин-та, 1 950, т. 65, вып. 2 .  

Л е б е д е в И.  В .  Мезозой Кузнецкой котловины.- Вопросы геологи н Кузбасса, т. 1 .  
Углетехиздат, 1 956. 

Л е б е д е в И. В.  Мезозойские nелецИподы из Чулымо-Енисейс�<ой впадины.- Мат-,1ы  
по геол. и нефтенос. Западной Сибири. Тр.  ВНИИ ГРИ, 1 958, вып .  1 24. 

Л е б е д е в И.  В.  К нетарии  юрского угленакопления в восточной части Западной Си
бири.- Вопросы геологии Кузбасса, т. 2. Изд. Томского гос. ун-та, 1 959а. 

Л е б е д е в И.  В.  Пелециподы юрских и меловых отложений Кузнецкого и Чулымо
Енисейского бассейнов.- Изв. Томского по-литехн. ин-та, 1 959б, т .  99. 

Л е б е д е в И. В .  Юра Чулымо-Енисейской в падины.- Мат-лы по геологии Западно
Сибирской низменности, N2 1. Изд. Томского гос. ун-та, 1 960. 

Л е б е д е в И .  В. Триасовая система ( стратиграфичес�<ий очерк) .- Тр.  СНИИГГИМС, 
вып. 22, 1 962а .  

Л е б е д е в И .  В.  Фауна пелеципод триаса Кузбасса.- Т р .  СНИИГГИМС, вып.  22, т .  \ ,  
1 962б. 

Л е б е д е в 3. А. Основные черты геоо1огии Тувы. ( Материалы экспедиции геологнче
ского отряда под ру�<оводством И. П.  Речковского) . Вып.  2.- Тр. Монгольс�<ой 
компл. экспед. АН СССР, 1 938, N2 26 . 

.11 е в е н к о А. И. Основные черты геологической историн Тувы.- Докл. АН СССР, 
1 950, т. 75, N2 2. 

Л е в и т и с Я. М. Истарнческа я геология с основами палеонтологии и геологии CCC t='. 
М., Госгеолтехиздат, 1 96 1 .  

Л е о н т ь е в Л .  К .  Краткий геологический очерк Тувы.- Тр. Тувинской компл. э�;сп .  
с а п е  АН сссР, 1 956, вып. 4 .  

Л и с и ц ы н а Н. А . ,  П а  с т у х  о в а М. В. Структурные типы �1езо-кайнозойских бо�;си
тов Казахстана и Западной Сибири.- Тр. ГИН АН СССР, 1 963, вып.  95. 

Л и с к у н И.  Г. Вещественный состав 1 1  условия образования отложений башка ус кой 
свиты долины р. Кубадру.- Тр. Колшсс111! по нзуч. четвертичн. периода. XXIT .  
Изд-во АН СССР, 1 963 . 

.ТТ и с "  у н И. Г. Диаrенез осадков эоплейстоuена как показатель условий и х  формиро
вания ( н а  примере Чуйекай котловины Горного Алтая) .- Изв. АН СССР, серия 
геол., 1 965, N� 9. 

JТ и с к у н И. Г. и Д е в я т к и н Е. В. О первичных доломитах из континентальных 
неогеновых отложений  Чуйекай котловины Горного Алтая.- Докл. АН СССР, 
1 964, т. 1 58, N2 2. 

Л и х  а н о в Б.  Н. Важнейшие черты природных условий (Тувы) . В кн.: П. А .  Ш а х  у
н о  в а и Б. Н .  Л и х  а н о в .  «Советская Тува». Кызыл, 1 955. 

Л 11 х а  н о в Б. Н. О физико-географнчес·ком районироваюfl! Тувинской автоноы ной 
области.- Изв.  АН СССР, серия геогр.,  1 956, N� 5 . 

• l и х  а н о в Б. Н. Межгорные котловины Тувы (физика-географическая характеристи
ка ) .- Уч. зап.  Тувинского н.-и. ин-та языка, литературы и истории, вып. 6. К:ызыл, 
1 958. 

39� 



Л и х а н о в Б. Н., Х а  у с о в М. Н. Физико-географические различия Красноярского 
края.- В кн. «Природные уел. Красноярского края», М., 1 96 1 .  

Л о б о в а Н .  А. ,  Щ е р  б а к о в Н .  И.  Верхи ерунаковскоlr свиты и е е  граница с триа
сом по Севера-Талдинекой разведочной линии в Ерунаковском р а йоне К:узбасса.
Изв. Томского политехн .  ин-та ,  1 959, т .  99. 

Л о г а ч е в Н .  А.,  Л о м о н о с о в а Т.  К., К л и м а н о в а В .  М. Кайнозойские отложе
ния Иркутского а мфитеатра. М., изд-во «Наука», 1 964. 

Л о д о ч н и к  о в В. Н. К: геологии базальтов бассейна р. Иркуты.- Из в.  АН СССР,. 
серия геол., 1 94 1 ,  Ng 2. 

Л о м с к и й  К:. А. К: геологии Тырганского надвига.- Вестн. ЗС и Н ГУ, 1 958, Ng 2. 
Л о п у ш и  н с к и й П. М. Разведка Urrнкостроя на Салаиреком кряже.- Вести. 

ЗС ГРТ, 1 933, Ng 6. 
Л о с е в А.  Л. Геологическая изученность угольных месторождений Тувы.- Сообщ. О· 

докл. и научи. раб. СОПС АН СССР, вып. 4. Углн Тувинской авт. обл., 1 954. 
Л о с е в А. Л .  Угольные месторождения Тувинской автономной области.- Сов. геоло

гия, 1 955а, Ng 46. 
Л о с е в А. Л. Угленосность Тувинской автономной области ( ! !  геол. угольное совещ . . 

при ЛАГУ АН СССР. Тез. докл. ) ,  1 955б. 
Л у н г е р  с г а у з  е н Г. Ф., Р а к  о в е ц  О. А. Некоторые ноnые данные по стратигра

фии третичных отложений Горного Алтая.- В сб. «М.ат-лы по регион. геос1огии и 
геоморфол. склад. обл. Сибири и Средней Азии>>. Тр. ВА ГТ, 1 958, вьrп. 4. 

Л у н г е р  с г а у з  е н Г. Ф . ,  Р а к  о в е ц  О. А. О гранrще третнчной и четвертичной си
стем 1на ( Горном) Алтае.- Мат-лы Всес. совещ. по изуч. четвертичн. периода, т .  I I I .  
Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  

Л у н г е р  с г а у з  е н Г .  Ф. ,  Р а к  о в е ц  О .  А .  Новейшая тектоника Алтая.- В сб. «Нес- 
тектоника СССР». Рига, 1 96 1 .  

Л у р ь е М .  Л. Кайнозойские базальты Восточного Саян а.- В кн. «Вопросы геологии . 
Азии», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1 954. 

Л у р ь е М. Л.,  О б р у ч е в С.  В. Геологические нсс.1е;ювання в Северо-Восточной Туве · 
в 1 945 н 1 956 гг.- Изв. АН СССР, серня геол., 1 948, Ng 4 .  

Л у ч  и ц к  и й И .  В . К: вопросу о строешш Минусинского межгорного прогнба .- Бюлл. 
МОИП, новая серня, т. LXI I ;  отд. геол., т. XXX I I , вьrп. 2, 1 957а. 

Л у ч  и ц к  и й И.  В. О молодых базальтах Минусинского межгорного прогиба.- Из в. АН 
СССР, серия геол., 1 957б, N� 1 О. 

Л у ч  и ц к  и й И .  В .  Вулканизм и текто:ника девонсrшх впадин Минусинского межгор
ного прогиба.  М., Изд-во АН СССР, 1 960. 

Л ь  в о в А. В. О геологических исследованиях в Тункинских и Китайских А.lьпах.
Сов. Азия, 1 930, Ng 3-4 и 5-6. 

Л ю б а л и н с к а я З. П . ,  Н е м и р о в с к а я В. Н . ,  W :r р о к  о в а Е. В. К вопросу о ме
тодике литолого-геохимического изучения древних геосинклинальных толщ.-
Мат-лы по геол. Красноярского края, 1 962, вьш. 3. 

М а к с и м о в Е. В. Стадиальный характер отступанr-r5i вюр�IС!шх ледников в Джунгар-
ском Алатау и в некоторых других горных системах Азии.- Докл. АН СССР, 1 96 1 ,. 
т. 1 36, N� 1 .  

М а к с и м о в Е .  В .  Абсолютная хронология стадий сокращения горных ледников.
ХVI I I  Герценавекие чтения. «География и геологню>. Тез. докл. Л ГПИ, 1 965. 

М а к с и м о в Е. В. Признаки общепланетарного единства в сокращении горных лед-
ников последнего оледенения.- Бюлл. Комиссии по нзуч. четвертнчrr. периода, 1 966, . 
N� 3 1 . 

М а л к и н Г. В ., К: о л о б к о в М. Н. Салаир. Новоснбгю, 1 94 1 .  
М а л о л е т к о А .  М .  О геоморфологической деяте.1ьноспr поверхностного речного · 

льда (долины прорыва в н ижнем Притоболье) .- Вопросы географии Снбири, . 
сб. 3, 1 953. 

М а л о л е т к о А. М. Новые данные о юрских угленосных отложениях в Алтаi'tском 
крае.- Вестн. ЗСГУ, 1 957, N� 2. 

М а л о л е т 'К о А. М. К: стратиграфии четвертичных от.1ожений предалтайской частrг 
Западной Сибири.- Изв.  Вузов. Геологня и разведк11, 1 959, N2 8. 

М а л о л е т к о А. М. История развития предалтайской частн Западной Сибирн в мезо
кайнозое.- Сб. «Некоторые итоги геолог. нзуч. Салаирекого кряжа>>. Новосибирск, 
1 960 . 

.М а л о л е т к о А. М. Условия формирования россыпей .1еi"rкоксена tна Салаиреком кря
же.- Разведка н охрана недр, 1 96 1 ,  ,Ng 7. 

М а л о л е т к о А. М. Геоморфологическпй а нализ лрн поисках месторождений полезных 
ископаемых в рыхлых отложениях Са.1анрского кряжа.- Изв. вузов. Геология н· 
разведка, 1 962а, Ng 7. 

М а л о л е т к о А.  М. Геохнмические условня формирован 1 1 я  месторождеrтй огнеупор
ных глин на Иентральном Саланре.- Сб. «Новые да1 1ные по геол. Алтайского · 
края».  Новосибирск, 1 962б. 

М а л о л е т к о А. М. Па,1еогеографня предалтайскоlr частн Западной Снбири в мезо
кайнозое.- Новые данные по rеол. Алтаi"rскоrо края.  Новоснбнрск, 1 962в. 

393-; 



М а л о л е т к о А. М. Стратиграфия четвертичных отложений предалтайской части За
падной Сибири.- В сб .  «Воn росы географии Сибири>>, выn .  4. Изд-во Томского 
гос. ун-та, 1 962 г. 

J\•1 а .1 о л е т к о А.  М. История исследования рельефа и рыхлых отложений Салаирекого 
!(ряжа.- Изв. Алт. отд. Геогр . об-ва СССР, 1 963а , выn. 3. 

М а ,1 о л е т к о А. М. Некоторые новые данные по орографии Салаирекого кряжа.- Из в. 
А.п. отд. Геогр. об-ва СССР, 1 963б, вып. 3. 

М а .1 о л е т к о А.  М. Нестектоника nредалтайской части Западной Сибири.- Новые 
данные по геол. и nолез. нскоn. Алтайского края, Новосибирск, 1 963в. 

М а л о л е т к о А. М. О возрасте коры выветривания Салаирекого кряжа.- В сб. «Ко
ра выветривания>>, выn.  5.  Изд-во АН СССР, 1 963 г. 

М а л о л е т к о А. М. Па.1еогеографический аиалJJЗ при пщрогеологических исследовани
ях  Степного Алтая.- Некоторые rпопr гидрогео.п нзуч. Алтайского края. Новоси
бирск, 1 963д. 

М а л о л е т к о А. М. Па.1еогеографический а иалнз nри  изучении гидрологических ус
,lОБИЙ восточной частrr Степного Алтая.- Изв. Алт. от д. Геогр. об-в а СССР, 1 963е, 
выn. 4. 

М а л о .1 е т к о А. М. Па.1еогеография Предалтайской равнины в четвертичном перио
де.- Тр. Комиссии по изуч. четвертичн. nериода АН СССР, 1 963ж, т. XXI I .  

М а л о л е т к о А . . М. Первая находка эоuеновых бокситов в г. Барнауле.-Новые дан
ные по  геол. и nолез. искоn. Алтайского края. Новосибирск, 1 963з. 

М а л о л е т к о А.  М. О распространении Uпio и CoгblcLJ l a  в четвертичных отложениях 
предалтайской части Заnадноlr Сибирн.- Сов. геология,  1 964, N2 2. 

М а л о л е т к о А.  М. Неотектоника Салаирекого кряжа.- Тез. док л. Совещ. по гео
морф. и неотект. Сибири 1 1  Даль:него Востока (V пленум Геоморф. комиссии, апрель, 
1 965) . Новосибирск, 1 965а . 

М а л о л е т к о А. М. Палеогеография Салаирекого кряжа в мезокайнозое. Автореф. 
дисс. на соиск. уч. стеn. канд. геогр. наук. Томский nолитехн. ин-т, 1 9656. 

М а Jl о л е т к о А.  М. Проrrсхождение боровых лощин Степного Приобья.- Из в. Алт. 
отд. Геогр . об-ва СССР, 1 965в, выn. 5. 

М а л о л е т к о А.  М. Б. Ф.  Сперанский - исследователь рельефа и рыхлых отложений 
Салаирекого кряжа (к  80-летию со дня рождения ) .- Из в. Алт. от д. Геогр. об-ва 
СССР, 1 966, вьш. 7. 

М а л о л е т к о А. М. ,  А р  т а м о х  о в а В.  В. ,  К у с к о в с к и й  В.  С.  Л итература по гид
рогеологии Алтайского края.- Изв. Алт. отд. Геогр. об-ва СССР, 1 963, вьш.  4 .  

М а р  и н о в Н .  А. О структурном значении paЗJlOMa, обновлениого землетрясением 
1 905 г .  в Западной Монголии.- Изв. АН СССР, серия геол., 1 955, N2 6. 

М а р  к о в К. К.  О форме 11 происхождении морен в горах.- Уч. зап. Моек. гос. ун-та, 
вьш. 1 1 9. География, кн.  2, 1 946. 

М а р  к о в а Л. Г. Спорово-пыльцевые комплексы ме:юзоя Западно-Сибирской низмен
ности.- Междун. палинол. конфер. (Таксан, США) . Докл. сов. геол. М., Изд-во АН 
СССР, 1 962. 

М а р  т и н с о н Г. Г. К статье И. С. Чумакава «Об остатках морских диатомей в кон
тинентальных кайнозойских отложениях Рудного Алтая и границе палеагенового 
м ор я  на юге Западной СибирИ>>. Изв. АН СССР, серия геол., 1 959, N2 3 . 

.М а р  т ь я н о в J-1. М. Путевые заметки из поездки в северо-восточную часть Минусин
ского округа.- Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО, 1 883, т. 1 4, N2 3 . 

.М а р  т ы  н о в В .  А. Стратиграфическая схема четвертичных отложений южной части 
З ападно-Сибирской н изменности.- Тр . .Межвед. совещ. по раз раб.  унифиu. стра
тиrр .  схем Сибири. Гостоптехиздат, 1 957 . 

.М а р  т ы  н о в В. А. Опыт корреляции четвертичных отложений южной части Западно
Сибирской низменности.- Сб. «Решения и труды Межвед. совещ. по дораб.  и уточи. 
унифиц. кор,реляц. стратнгр . схем Западно-Сибнрской низменностИ>>. Гостоптехиз· 
дат, 1 96 1 а . 

М а р т ы  н о в В. А. Четвертичные от.1ожения южной части Западно-Сибирской низмен· 
н ости ( Кулундю!СJ(ая 11  Барабивекая степи) .- J\lат-лы Всес. совещ. по изуч. чет
вертичн. периода. Т. 1 1 1 .  Изд-во АН СССР, 1 96 1 б. 

М а р  т ы  н о в В. А. О нижней границе четвертичной системы южной части Западно
Сибирской низменности.- «Мат-лы регион. геологии Сибири>> .  Тр. СНИИГГИМС, 
1 962, ВЬIП. 24 . 

.М а р  т ы  н о в В. А. Состояние и задачи юучения четвертичных отложений Предалтай
ской равннны.- «Новые данные по rеол. и полез. ископ. Алтайского края>>. Ново
сибирск, 1 963. 

М а р  т ы  н о в В. А. Верхнеплисценовые и четвертичные ( антропогеновые) отложения 
южной части Западно-Сибирской низменности. (Стратиграфия.) . Автореф. дисс. на  
сонск. уч. степ. канд. геос1 . -ыин .  наук. ,  Новоснбирский гас. ун-т, 1 965. 

М а р т ы  н о в В. А. Верхнептюценовые и четвертичные отложення южной части За·  
падно-Сибнрской низменности.- В сб. «Четвертичный nериод Сибнрн>>, т .  2. М. ,  
из.:r:-во <�Наука>> ,  1966 . 

.М а р  т ы  н о в В .  А. и Б о р з  е н к о Е. И. Унифицированная стратиграфическая схема 
расчс1енения палеогеновых, неогеJ!ОВых 1 1  четвертичных отложений южной части За --

394 



падной Сибири и ее применение для Преда.пайских равнин.- «Новые данные по 
геол. II  полез. ископ. Алтайского края».  Новосибирск, 1 962. 

М а р  т ы  н о в а О. М. Сетч ато;<рылое насекоыое 113 ыс.товых отложений Сибири.- Докл. 
АН СССР, 1 954, т. 94, N2 6. 

М а с а р  с к и й  С. И ., J\l о и с е е н к о Ф .  С. О се1k�1ичности Алтая.- Геология н гео
физика, 1962, N2 8. 

М а с л о в В .  П .  Происхождсние и возраст хребта Танну-О.та и Убсунурской кот.�ови
ны.- Землеведение, новая серия,  1 948, т. I I ( 42) . 

М а с л о в В .  И. и Щ у к  и н а Е. Н. Стромато.титовые известняки с Алтая четвертич
ного возраста.- Док.т. АН СССР, 1 950, т. 73, N2 4. 

М а r в е е в С. Н. Осыпи долнны Чулышмана .- Проблемы физ. географии, М., '1 939, 
т. V I I .  

М а т в е е в а О. В .  Спорово-пыльцевые спектры четвершчных отложений Предгорного 
Алтая.- Изв. СО АН СССР, гео.т. и геофнз . .  1 958, вып. 1 .  

М а т в е е в а О .  В .  Споро-во-пыльцевые спектры четвертичных от.тожений Предгорного 
Алтая, горных районов Восточного Алтая 11 Западной Тувы.- Тр. ГИН АН СССР, 
1960, вып. 3 1 .  

М а т в е е в с к а я А .  Л .  К воnросу о строеншr па.теозойскоrо фундамента в районе Бий
ско-Барнаульской впадины.- Тр. Горно-геол. и н-та Зап. -С11б. фил.  АН СССР, 1 956а, 
вып. 15 .  

М а т в е е в с к а я А. Л .  О строении и р азвитии Коды вань-Томской дуги в области 
стыка с Салаиром .- Тр. Горно-геол. ин-та Зап.-Сиб. фил. АН СССР, 1 9566, 

•. выn . 1 5. 
М а т в е е в с к а я А. Л .  Строение современной поверхност11 и рыхдоrо nокрова в Севе

ро-Западном Присаланрье.- Тр. Горно-геол. нн-та Зап. -С11б. фил. АН СССР, 1 956в, 
выn. 1 �  · 

М а т в е е в с к а я А. Л. Тектоника nогребснного па,теозойlкоrо фун.J.а мента южной ча 
сти  Заnадно-Сибирской низменности.- Изв. Воет. фид. AI-I СССР, 1957, N2 4-5. 

М а т в е е в с к а я А.  Л ., И в а н о в а Е.  Ф. Геологическое строение южной части Запад
но-Сибирской низменности в связи с вопросами нефтеrазоносностн. М.- Л., Изд-во 
АН СССР, 1 960. 

М а ц у й В. М. Палеогеография четвертичного периода Северо-ВостоЧJного Казахстана,
Тез. докл. Всес. совещ. по изуч. четвертичн. периода. Секция палеогеогр . Новоси
бирск, 1 964. 

М е л е щ  е н к о В. С.  Некоторые вопросы геодогии межгорных впадин Саяно-Алтайск�н·r 
складчатой области.- Информ. сб. ВСЕ ГЕИ, 1 956, вып. 3 .  

М е л е щ е н к о В .  С., Я н о в Э. Н.,  К а з  а к о в И. Н .  Основные черты тектоник н Саяно
Алтайской складчатой области.- Мат-лы ВСЕГЕИ. Мат-лы по геол.- и полез. ископ. 
Восточной Сибири, новая серия, вып. 1 960, 32 . 

.М е р  к у л о ·В а К. А. К вопросу о стратигр афическом р асчленении третичных отложений 
Томского Приобья по данным спорово-пыльцевого анализа.- В сб. «Сnорово -пыль
uевые комnлексы мезозоя и палеогена Западной Сибири>>. М., изд-во «Наука», 
1 966. 

М е щ е р  я к о в Ю.  А. Геоморфология. «Физико-географнческнй атлас>>. М., нзд-во «Нау
ка>>, 1 964. 

М е щ е р  я к о в Ю. А. Структурная геоморфология раi ,НI I нных стран. М., изд-во «Нау
ка>>, 1965. 

М и з е р о в  Б. В. К м атериалам по сопоставлению четвертнчных отложений леднико
вой 11 внеледниковой зон восточной част11 Западно-Снбирской н11змен:ности.- В сб. 
«Решения и труды Межвед. совещ. по  дораб. и уточи. унифиц. 1 1  корреляц. стратигр. 

· схем Заnадно-Сибирской низменности». Гостоптехиздат, 1 96 1 . 
М и л я е в а Л. С. Рельеф и неотектоника западной части Восточного Саяна.- Тез. докл. 

Совещ. по геоморф. и неотект. СибирИ и Дальнего Востока (V nленум Геоморф. ко
м иссии, апрель, 1 965) . Новосиб11рск ,  1 965. 

М и л я е в а Л. С. Об ана,тшзе некоторых морфометричесю1х данных при изучении но
вейших движений Восточного Саяна.- Геология 11 геофизика, 1 966а, N2 3 . 

. М и л я е в а Л. С. О связи рельефа з ап адной части Восточного Саян а и прилегающей 
к нему Минусинской котловины с текrоническим11 структурами.- Геология и гео
физика, 1 966б, N2 1 .  

М и н е р  в и н А.  В .  Л ёссовые породы Сибири (Алтае-Саянская горнаскладчатая область 
и соnредельные территор11и) .- В кн. «Лёссовые породы СССР>> .  М., 11зд-во «Наука», 
1 966. 

М и и и н а Е. Л . О связ11 морфо,lогни долины верхнего Енисея с новейшнмн тектонн
чесюrми движениями.- Ин форы .  с б., ,N'g 1 5, 1959. 

М и р ч 11 н к Г. Ф. 11 Г р  о м о в В. И. Гсо.lОГJiческне наблюдсння над террасами · Ени
сея и Ангары.- Снбиреведение, 1 930, N2 5-6. 

М и р ч н н к С. Г. Древнне долины 1 1  связанные с ннмн золотоносные россыnн на при
мерах Патомского нагорья, Е нисейского кряжа и Кузнецкого Алатау. - Тр. 
НИГРИзо.тото. 1 947, выn. 1 6 . 

;\1 и т р о п  о .1 ь с к 11 11 А. С., А н н ш с н к о А. М. О новейших те"тоничесю1х двнжениях 
в Западном Саяне.- Геология 11 геофнзика, 1 964, N2 12. 
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М и т р о п о л ь с к и 11 Б. С. Минеральные богатства Западной Сибири.  Новосибирск, 
О ГИЗ, 1 93 1 .  

М н т р о п  о л ь  с к и й Б.  С., К у з н е ц  о в В .  А .  А.пае-Салаирская ртутная зона.
Вестн. ЗСГТ, 1 936, J\Гg 1 -2.  

М и х  а й  л о в Н. И.  Сибирь ( физнко-географическнl1 очерк) .  Географгнз, 1 956. 
М и х  а й л о в Н. И. Орография Саяно-Алтайской горной системы.- В к н. «Побежден

ные вершины. Год 1954», iV\.., 1 957. 
М и х а й л о в  Н. И. Горы Южной Сибири. Очерк прнроды. М., Географгиз, 1 96 1 а . 
М и х  а й  л о в Н. И. Современное оледенение Шапшальского хребта (Восточный Ал· 

_ тай) .- Изв. АН СССР, серия геогр. ,  1 96 1 б, J\Гg 3 .  
М и х  а н к о в Ю .  М. Отложения второй надпойменной террасы Иртыша н Обн в при

алтайсi<ой частн Заnадно-Сибирской н изменностн.- Докл. Горн. об-ва прн ВСЕ ГЕ И, 
1958, вып. 1 .  

М и х  а н к о в Ю .  М. Палеогеография четвертичного времени в прналтайской части За 
п адно-Сибирской ннзменностн.- Jv\ат-лы годичной сессшr у ч .  совета ВСЕ ГЕИ по 
результатам р абот 1 959 г .  Jl ., 1 960. 

М и х  е е в В .  С. Отчет о nоездке в Северо-Западн,·ю Монголию 11 Урянхайскую землю. 
Изд. Глав. упр . Генштаба, 1 9 10 .  

М и ч к о в В .  А.  Каменекая ГЭС на  Оби н орошен не Кулунды. Новосибирск, изд-во· 
«Наука>>, 1 964. 

М о и с е н к о Ф. С. Новейшая тектоника заnадной части Алтае-Саянской об.1астн.- Тек
тоника Сибири. Т.  1. Новосибнрск. Изд-во СО АН СССР, 1 962. 

М о л ч а н о в И. А. Несколько слов о древнем о.lс.Jененин Восточного Саян а.- Тр. 
кичп, т. 1 1 , 1 932. 

М о л ч а н  о гrf'I. А. Восточный Саян.- Очерки по геологии Сибири ( вып. 5 ) . Изд-во АН 
СССР, 1934. 

М о н и ч В. К .  Гео:\юрфологический очерк Кузrоеш;ого Алатау.- Тр. Треста золотораз
ведка ин-та, J-/ИГРИзолото, выn. 6. Jl.,  0!-IТИ. 1 937. 

М о с к в и т и н А. И. Лёсс и лёссовидные от.�оження в Сибири.- Тр. Ин-та геол. наук 
АН СССР, 1 940, вып .  1 4, геол. серня, .)\l'g 4 .  

М о с к в и т и н А .  И. ГЕ:оморфол::Jгия, рыхлые отлоi�;ения и россыnи Юга-Заnадного Ал
тая.- Реф. н . -н .  работ за 1 944 год ОГГН.  Изд-во АН СССР, 1 945. 

М о с к в и т и н А. И.  Алтайск:1е ледое�1ы (Критический р азбор взг.1ядов на четвертич
ный возраст Алтайских гор ) .- Изв. АН СССР, серия геол. ,  1 946а, J\Гg 5. 

J\1 о с к в и т и н А.  И. Май-Копчегайскн й  грабен в !Ого-Западном Алтае.- Изв. АН 
СССР, серия геол., 1 946б, ,N'g 4 .  

М о с к в и т и н А.  И .  Происхождение рельефа Степного Прнобья.- Изв.  АН СССР, се
рия гео.1., 1 952, ,N'g 2 .  

М о с к в и т и и А. И. Опыт применения единой стратиграфической схемы к четвертич· 
ным отложениям Западной Сибири.- Тр. ГИН АН СССР, 1 960, вып. 26. 

М о с с а к о в с к и й  А. А .  К вопросу о палеогеографии Чебаковско-Балахтннской (Се· 
вера-Минусинской) котловины в девонский период.- Мат-лы по  регион. геологии .  
Тр.  ВАГТ, 1 959, вьш. '5. 

М о с с а к о в с к и й  А. А. Тектоника Минусинских вnадин и их фундамента.- Тектоника 
Сибири.  Т. 1 1 . Тектоника Красноярского края .  Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, 
1 963а. 

М о с с а к о в с к и й  А. А .  Тектоническое р азвитие Минусинских впаднн и их горного 
обрамления в докембрии и палеозое. Госгеолтехиздат, 1 963б. 

М у р з а е  в Э. М. Монгольская Народная Республика .  Изд. 2 .  М., Географгиз, 1 952. 
М у р  з а е в Э.  М. Природа Сиl!цзяна н формирование пустынь Центральной Азии. М., 

изд-во «Наука>>, 1 966. 
М у р  о м ц е в В. С., Ж е р  о О. Г. Стратиграфия.  Палеогеография.- В к н . :  «Геол. строе

ние и персп. нефтегаз. Кузбасса>>. Тр. СНИИГГИМС, 1 959, вып.  4. 
М у с а т о в Д. И. и Т а р к о в А.  П.  К вопросу о тектоническом строении централь-

ной ч асти Саяно-Алтайской складчатой области.- Докл. АН СССР, 1 959, 
т. 1 26, ,N'g 6. 

М у х  и н А. С. и К у з н е ц  о в В. А. Четвертичные надвиги в Юга-Восточном Алтае.
Вести. ЗСГУ, 1 939, .N'2 1·. 

М я г к о в Н. М. Марены ледников Белухи.- Вести. ЗСГТ, 1 936, ,N'g 1 -2. 
Н а г о р с к и й  М. П. Бокситы Юга-Западного Прнса:Jа riрья.- Мат-.1ы по геологии За

п адно-Сибирского края,  1 934, вьш. 1 7. 
Н а г о р с к и й  М. П. Материалы по геологии четвертичных отложений централь;юй ча

сти Красноярского р а йона.- Вести. ЗСГТ, 1 937, .N': 5. 
Н а г о р с к и й  М. П. К вопросу о генезисе коры выветрнвiiния С;; .l ; ;ира .- Вести. ЗСГУ, 

1 940, .N'2 3-4. 
Н а г о р с к и й  М. П. Материалы по геологии н стратиграфин рыхлых отложеннй к<�й

'нозоя Обь-Чумышской впадины.- Мат-лы по геолоп1н З ападной Сибири. 1 941 а, 
,N'g 13 (55) . 

Н а г о р с к и й  М. П .  Основные этапы ч�твертичной нетори н юга-востока Западно-Си
бирской 11изменностн.- Вест н .  ЗСГУ, 1 941  б, ,N'g 3. 
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Н а г о р с к и й  М. П. Нижнетретi-riiнЬlе отложениЯ С:еверо- востоЧНоrб tк.iioiia Ca.iia iфcкбrO 
кряжа.- Вести. ЗСГУ, 1 943а, N2 5. 

:Н а г о р с к и й  М. П .  Химико-минералогическнй очерк В а г авовекого месторождения бок
ситов и огнеупорных глин.- Вести. ЗС ГУ, 1 943б, N� 3-4. 

J-I а г о р с к и й  М. П. К вопросу о генезисе �rезозойских бокситов.- Вестн. ЗС ГУ, 1 944, 
N2 4-5. 

Н а г о р с к и й  М. П .  Пестроцветные отложения С ал аирекого кряжа.- В сб. «Бокситы, 
11х м инералогия 11 генезiiС». Изд-во АН СССР, 1 958. 

Н а г о р с к 1 1  (! М . . П. З;; кoJIO�ICp! IOCТII  ра3мещення девонск J JХ  бш<СJJтов Салаи р а .- В кн.  
«З.акvномериостJI разм.  полез. !!Скоп.»,  т .  1 1 1 . М., J 1зд-во АН СССР,  1 960. 

Н а г о р с к 11 й J\'1. П. 11 Ш у м  и л о в а Е. В. К вопросу т1толопш 11  генезиса С алаир
ских бокситов.- Мат-лы п о  геологии Западно-С11бирского края, 1 934, вып. 1 2. 

Н а к о в lJ и к Н. И .  Новые бокситы С алаира н связанные с ними н аждаки.- Вест н. 
ЗСГУ, !945, N2 5. 

Н а .1 и в к н н Д. В. Гео:югия СССР. 1\ll.- Л . ,  ! iзд-во АН СССР, 1 962. 
Н а ц а г - Ю ы Л. Рельеф J\'\онгольской Народной Республики в связи с тектоникой и 

сейсмичностью.- Бюлл. Совета по сейсмологии, 1 960, N2 1 0. 
Н е й  б у р  г М. Ф. К стр атиграфии н возрасту угленосных отложений Кузнецкого бас-

сейна в Сибири.- Докл. АН СССР, серия А, 1 929, т. 14 .  • 

Н е й  б у р  г .М.. Ф. Опыт стратиграфического и возрастного подразделения угленосности 
серии осадков Кузнецкого бассейна.- Изв. Гл. геологоразвед. упр., 1 93 1 ,  вып. 5. 

Н е й  б у р  г М. Ф. Исследования п о  страти графии угленосных отложений Кузнецкого 
бaccerrna в 1 930- 1 93 1  rr.- Тр. В ГРО, 1 934, вып. 348. 

1:-I е й  б у р  г М. Ф. К стратиграфии триаса в Кузнецком бассейне.- Докл. АН СССР, 
1 936, т. 3, N2 7. 

Н е й  б у р  г .М.. Ф. К стр атиграфии и возрасту угленосных отложений Танну-Тувинскоft 
Народ!ю1"1 Республики.- Тр. И н-та геол. наук АН СССР, 1 936а, т. V . 

Н е й  б у р  г М. Ф .  К стратиграфии угленосных отложений Кузнецкого бассей н а .- Изв. 
А Н  СССР, 1 936б, N2 4. 

Н е й  б у р  г .М.. Ф. Стратиграфическое сопоставление угленосных отложений Минусин
ского и Кузнецкого бассейна С ибири.- В сб. «В. А.  Обручеву». Изд-во АН СССР, 
1 938. 

Н е !1 б у р  г .М.. Ф. Угленосные отложения мезозоя Кузнецкого бассейна.  Триасовые от
ложения.- Геология СССР, 1 940, т.  1 6 . Кузнецкий бассейн, 1 940. 

Н е й  б у р  г .М.. Ф. О флоре и стратиграфии верхнего палеозоя и юры Танну-Тувы.
Докл. АН СССР, т. 24, N2 3, 1 950. 

Н е с т е р  о в с к и й  Н .  Я .  Геогностнческ i ii"I очерк Кузнецкого угленосного бассейна.
Горный журнал, 1 896, т .  1 1 1 ,  N2 9;  т .  I V, N2 10 и 1 1 . 

Н е х о р о ш  е в В .  П. Тектоника и рельеф Русского Алтая.- Геол. вестн. ,  1 926, т. V, 
N� 1-3. 

Н е х о р о ш е в В. П. Проявление Альпийской дислокации на Ал гае.- Вест н. Геолкома, 
1 9�7, N2 2. 

Н е х о р о ш  е в В .  П. ГеоJюгическое строение скрсспюстеJ"! г .  Б и i!СК<!.- Гео:1 . вестн., 
1 9�8. т. Vl, N2 4-6. 

Н е х о р о ш  е в В. П. Современное и древнее оледенение Алтая .- Тр. 1 1 1  Всес. съезда 
геО.lОГОВ . 20-26.1Х 1 928, ВЫП. 2, 1 930. 

Н е х о р о ш  е в В. П .  Древнее оледенение Алт я я .-- Тр. Комиссив по изуч. четвертичн. 
периода, 1 932а, вып. 1 .  

Н е х о р о ш  е в В .  П .  Материалы для геолоГ! ! ! !  Горного Алта я .- Тр. В ГРО, 1 932б, 
вып. 1 77. 

Н е х о р о ш  е в В .  П. Краткий геологический очерк территор н и  Большого Алтая.- Сб. 
«оо.1ьшо1! Алтай». Л., 1 934. 

Н е х о р о ш е в В. П. О южном рельефе Алтая 11  древних долинах Казахстана .-- Про
блемы сов. геологии, 1 936, т. 6, N2 7. 

Н е х о р о ш е в В. П. Четвертичные тектонические двшкения на Алтае.-· Тр. сов. сек
ции Межд. ассоц. по изуч. четвертичн. nерпода ( 1 NQUA) , 1 939, вып. 1\Т. 

Н е х о р о ш е в В. П. Хар актеристика геоморфолопш северных частей Восточного Ка . 
захстана .- Рудный Алтай. Геология СССР, т. ХХ. Восточны!1 Казахстан, ч. 1 .  Геол 
описание. М.- Л ., Госгеолтехнздат, 1 94 1 .  

Н е х о р о ш  е в В .  П .  Геология Алтая. Госгеолтехнздат, 1 958. 
Н е х о р о ш  е в В. П. Четвертичная теi<тоника Алтая.  Мат-лы ВСЕ ГЕИ, новая серия 

Гео.1. и геоморф., 1 959, вып. 2. 
Н 11  к и т н н В .  П. К вопросу о клнмате 11 растителыюстн С нбнри в эпоху гиппариона.

Докл. палеобот. �онф.  Изд-во Томского гос. ун-та, 1 962. 
Н и к и т и н П. А. Семенная миоценовая флора у г. Томска.- Докл. АН СССР, 1 935, 

.N!? 3. 
Н н к и т и н П. А. Четвертичные семенные флоры берегов р. Оби .- Мат-лы по геолог1ш 

Западно-Сибирского !\рая ,  1 940, вып. 1 2  (54) . 
Н и к и т и н П .  А. Аквитанская семенная флора Л агерного Сада (Томск) . Изд-во Том

ского гос. у н-т.а, •1965. 
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Н н к и т ю  к Л. А. Истор11Я формирования долнны р .  Иртыша н а  стыке Алтая  11 З апад· 
но-Сибирской н изменности.- Тез. докл. Всес. между вед. совещ. по изуч. четвертичн. 
периода.  М., Изд-во АН СССР, 1 957. 

Н и к и ф о р  о в а К. В . Кайнозой Голодной степн Центрального Казахстана .- Труды 
ГИН АН СССР, 1 960, вып. 45. 

Н и к о л а е в В. А. Страшграфическое по.1ожение Томской ф:юры Лагерного Сада.
Докл. АН СССР, новая серия ,  1 947, т .  58, Ng 4. 

Н и к о л а е в Н. И .  Неотектоннка н ее выражение в структуре 11 рельефе территории 
СС.:СР. ( Вопросы региона.1ьной I I  тектонической неотектоники ) .  Госгео.пехиздат, 
1 962. 

Н и к о л а е в Н. И. Новейшие двнження н неотектон ика .- «Физико-географнчески й  ат· 
лас мира». М., 1 964. 

Н и к у л ь  ч е н к о В. Г., П а  н Ф. Я. , Ч е р н ы ш  е в Н. М. Основные черты тектоники за
падной части Восточного Саяна.- J'>'\ат-.1ы по геол. и полез. ископ. Красноярского 
края ,  1 962, вып. 3. 

Н и ф а  н т о в Ф.  П. Июкенерно-гео.1оrнческая  характеристика п.1ощадок соцна.lистичес
кого города Кемерово.- Вестн. ЗСГГГТ, 193:1, вып. 2. 

Н о в о ж и л о в Н. И. Ископае�IЫе двустворчатые ракообразиые Кузнецкого б:::ссейна.
Вопросы геологии Кузбасса, т. l .  Уг.1етехнздат, 1 956. 

Н о г и н ·С к и й  Н. А., П о  д о 6 е д о !; Н.  С. Ву.1каны Восточного Саян а.- Природа, 
1 9&3, Ng l l . 

Н о р д  е г а И .  Г., Г у д и .1 н н И .  С. Тувннская а втономная  область (Тува) . Ф из ико
географнческий очерк.- БСЭ, изд. 2-е, т. 43. l\1., 1 956. 

Н о с и н В.  А. Почвенный покров Тувы.- Тр. Тувинской компл. экспед., вып.  3. При
родные уел.  Тувинской а вт. об.1 . .  i\•\ . ,  Изд-во АН СССР, l 957a.  

Н о с 1 1  1 1  В.  А. Природные р а йоны Тувннской областн .- Тр. Тувннской комп.1. экспед., 
вып.  3. Природные уел. Тувинской а вт. обл. М., Изд-во АН СССР, l 957б. 

Об  ОТI<рытии золотоносных россыпей в Малом А.пае.- Горный журнал, 18311 ,  ч .  I l� 
Ng 4. 

Об  открытии золотоносных россыпей 11 сереб(Jяных руд в округе Ко.1ывано-Воскресен
скнх заводов рудоискате.1ьнымн экспедицияыи  183 1  г.- Горный журнзл, 1 832, 
ч. I I I , Ng 7. 

О б р у ч е в В. А. Геологический район зо.ютоносных районов Снбири .  Ч. 1 .- Западная  
Сибирь. Золото и платина, 1 909, J\"g 4;  r9 l О ,  Ng 9 1 1  l О. 

О б р у ч е в В.  А. Геологический обзор золотоносных  районов Сибири. Ч. 1 .- Западная 
Сибирь. Изд. Пост. совещ. конторы золото- н платинопром. СПб., 1 9 1 1 .  

О б р у ч е в В .  А. О желтом снеге, вынавше�I в Змеиногорском уезде Томской губ., 27-
28 я н варя  1 9 1 1 г.- Тр . Томского об-ва шуч. Сибири, 1 9 1 2, т. 2, вып. l .  

О б р у ч е в В .  А. Геологичес1ше исследования в Калбинеком хребте (Запа.ншй Ал· 
тай)  в 1 9 1 1 г .- Ежегодник геол. н минер. Россин,  т. X I V, вып. 9, 1 9 1 3 . 

О б р у ч е в В .  А. Алтайские этюды. ! .  Заметки о следах древнего оледенения в Рус· 
ском Алтае.- Землеведение, 1 9 14, т. XXI,  кн. 4. 

О б р у ч е в В .  А. Алтайские этюды. I I .  О тектонике Русского Алтая.- Зем.теведение,. 
1 9 1 5, т. XX I I ,  кн. 3. 

О б р у ч е в В .  А. Происхождение Телецкого озера .- Прнрода, 1 9 1 6, Ng 1 1 .  
О б р у ч е в В .  А. Юные движения н а  древнем темени Аз11и.- Прнро..:rа, 1 922, Ng 8-9. 
О б р у ч е в В .  А. К вопросу о тектонике Алтая.- Геол. весп1 ., <1 927, т .  \1, Ng 4-5. 
О б р у ч е в В. А.  История геологического исследовання Сибири. Период первый, обни

м ающий XVI I и XVI I I  века ( Г�1е.111Н, Паллас, Георги) . Л ., Изд-во АН СССР, 
1 93 1 .  

О б р у ч е в В .  А .  История геологнческого исследования Снбнрн.  Период второi·I ( 1 80 1 --
1850 годы.) ( Гельмерсен, Гофмаf!, _Миддендорф, Чихачев, Шуровский, Эр>tан ) .  Л. ,  
Изд-во АН СССР, 1 933. 

О б р у ч е в В. А. История геологнческого исследовання С1 1бирн.  Период третнi ;  ( 1 85 1 -
1 888 годы) . ( Кропоткин, Маак, .Чег.шцкий, Чекановский, Черский, ш�шдт) . Л . •  

Изд-во АН СССР, 1 934. 
О б р у ч е в В .  А. Гео.тогия Снбири, т. !. Докембрий 11 древний па:1еозой. М.- .1 . .  Изд-во 

АН СССР, 1 935. 
О б р у ч е в В. А. Гео.1ОГI!Я Сибири, т. 1 1 .  Средний и верхни!! nаJ1 еозой .  М.- .. 1.. Изд-во 

АН СССР, l 936a. 
О б р у ч е в В .  А. Мо.1о.J.ость рельефа Сибирн.- Сб. «Академ ику В .  И .  Вернадскому», 

т. 1. Изд-во АН СССР, l 936б. 
О б р у ч е в В.  А. История геологичешого исследовання С1 1бирн.  Пернад четвертый 

( 1 889- 1 9 1 7  годы) . (Снстематнческнх  государсТБенных исс.тедований) . Л .. Изд-во
АН СССР, 1937. 

О б р у ч е в В .  А. Гео.1огия Сибири, т .  ! ! 1 .  Мезозой и кайнозой. l\1.- Л., Изд-во АН 
СС.:СР, 1938. 

О б р у ч е в В. А. История геологаческого исследования Ci iб i ip i i .  Период пяты1"1 ( 1 9 1 8-
1 940 годы) , вып. 4.- Алтайско-Саяиская  горная страна .  ( Горные страны Алтая, 
Кузнецкого Алатау, Салаира ,  Запад·ного Саяна  и котловины Кузнецкая и .Чинусин
ска я ) .  Изд-во АН СССР, ! 944а. 
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О б р у ч е в В. А. (ред. М. П. На горский) . Материалы по геологии н стратиграфии 
рыхлых отложений кайнозоя Обь-Чумышской впадины.- Изв. АН СССР, серия 
геол. ,  1 944б, N'2 1 .  

О б р у ч е в В .  А .  Рец. на  «Геологическую карту СССР, м -6 1 : 1000 000, лист N'2 45».-
Изв. АН СССР, серия геол., 1 948, N'2 3. 

О б р у ч е в С. В. Ярусные долины и маргинальные к аналы.- Уч. зап. Л ГУ, серия rеогр., 
1 94 1 ,  вып. 1 .  

О б р у ч е в С. В .  Развитие р ельефа Восточного Саяна .- Тр . И н-та географии АН СССР, 
1 946а, вып. 37. 

О б р у ч е в С.  В. Орография и геоморфология Восточного Саяна.- Изв. Всес. геогр. 
об-ва,  1 946б, т .  78, N'2 5-6. 

О б р у ч е в С. В. Молодые движения и излиянии базальтов Саяно-Тувинского иагорьн.
Землеведение, 1 950, I I I  (XLI I I ) .  

О б р у ч е в С .  В .  Восточная часть Саяно-Тувинского нагорья в четвертичное вре�IН.
Изв. Всес. reorp. об-ва, 1 953, т. 85, М 5. 

О б р у ч е в С. В .  Новые м атериалы по  орогра фии  Северо-Восточной Тувы.- Воnросы 
геологни Азии, т. 1 1 . Изд-во АН СССР, 1 955. 

О б р у ч е в С. В . Ярусные долины в областях горного о:1еденения .-- Сов. гео.1огия, 
1 959, N'2 6. 

О r н е в В .  Н.  Альnийская структура северных хребтов Южного Алтая.- В опросы гео
логии Азии, т. 1 1 .  Изд-во АН СССР, 1 955. 

О д и 'Н ц о в М. М., О д и н ц о в а М. М., Б а ш к н р о в Л. В. К геологии юрских от
ложений северо-запада Иркутского амфитеатра .- В сб. «Мат-лы по геол. мезо-кай
ноз. отлож. Восточной Сибири».- Тр . Вост.-Сиб. геол. ин-та СО АН СССР, 1 96 1 ,  
вып. 3. 

О к н о в а Т. М. К nетрографии базальтов Монголии и Тувы.- Тр. Монгольской комис
сии, 1 940, N'2 37. 

О л ю  н и н В. Н. Неотектоника и оледенение Восточного Саян а. М., изд-во «Havкil», 
1 965. 

-

О производительности рудников, заводов н золотых nриисков в Алтайском округе, 
разрабатываемых на средства Кабинета. «Сиб. торг.-nро�1 .  к алендарь», Томск, 
1 893. 

О р л о в  А. Д. О р азвитии эрозионных проuессов в Новосибирской области.- Генезис 
почв Западной Сибири.- Тр. Виол. и н-та СО АН СССР, 1 964, вып. 1 2. 

О с т р о у м о в В. М. Льдинная аккумуляция н а  реках горного Алтая.- Изв. Алт. от д.  
Геоrр. об-ва СССР, 1 963а, вып. 2. 

О с т р о у м о в В .  М. Овражная эрозия и nроцессы ее естественного затухания на  тер
р итории  Б ие-Чумышской лесостеnи .- Изв. Алт. от д. Геогр . об-ва СССР, 1 9636, 
вып. 3. 

Отчет о действии отряженных в минувшем 1 833 г. nоисковых партий длн отыскания ме
сторождений серебряных руд и золотоносных россыnей в горах Алтайских.- Гор
ный журнал, 11 834, т .  I I I ,  N'2 7. 

Отчет о действии nоисковых nартий, отряженных в 1 837 г. длн отыскания золотоносных 
россыпей и серебряных руд в округе Алтайском ит1 Ко.1ывано-Воскресенских за
водов.- Горный журнал, 1 838, т .  1 1 ,  !чЪ 5. 

Отчет о действии nоисковых n артий, отряженных в 1 840 г .  для отыскания золотоносных 
россыnей и серебряных руд в округе Алтайском пли Колывано-Воскресенских заво
дов.- Горный журнал, 1 84 1 ,  т .  I I I, N2 7. 

Отчет о действии поисковых п артий, отряженных в 1 84 1  г. для отыскания золотоносных 
россыпей и серебряных руд в округе А.пайском нлн Ко:1ывано-Воскресенскнх за
водов.- Горный журнал, 1 842, ч. I I ,  N2 4. 

Отчет о действии в 1 842 г. nоисковых n артий в округе Колываrю-Воскресенских зано
дов.- Горный журнал, 1 843, ч .  1 1 , N'2 5.  

Отчет о действии nоисковых партий, отряженных в 1 843 r. для отыскания золотоносных 
россыnей и серебряных руд в округе Алтайском и.ш Кольшано-Воскресенских зано
дов.- Горный журнал, 1 844, т. 1 1 ,  N2 5. 

Отчет о действии поисковых партий в Алтайском горном округе в 1 849 г.- Горный жур
нал, 1 850, ч .  I I I ,  N2 9.  

Отчет о действии nоисковых партий в Алтайском горном округе в 1850 r . - Горный 
журнал, 1 85 1 ,  ч .  I I I , N'2 7. 

П а  в л о в с к и й  Е.  В.  Текто-ника Саяно-Байкальского нагорья.- Из в. АН СССР, серия 
rеол., 1 956, N2 1 0. 

П а  д у р  о в Н. Н. Геологические исследования в Катунскнх Альпах летом 1 926 г.- Изв. 
Геолкома, 1 927, т. 46, N'2 4 .  

П е н к В .  Морфологический анализ. М. ,  Географгиз, 1 96 1 .  
П е р  в у х  и н а А.  Е., Д р  о б и н и н а Н. Я .  Карбонатные породы Тувинской а втоно�1 ной 

области.- Тр. Тувинской комnл. экспед. СОПС АН СССР, 1 955, вьш. 1 .  
П е т  к е в и ч М .  В .  Современные морфологнческие процессы в приледниковой зоне Юга

Восточного Алтая.- Тез. докл. совещ. по геоморф. и �неотект. Сибири и Дальнего· 
Вnстока. Новосибирск,  1 965. 

П е т р  о в Б.  Ф. О n роисхождении лёссов Б нйской лесостепи.- Почвоведение, 1 937, N2 4 .  
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П е т р  о в Б. Ф. Древняя кора выветривания и послетретичные отложения западной 
ч асти Кузнецкого Алатау.- Тр. Почв. ин-та АН СССР, 1 939а, т. X I X. 

П е т р  о в Б .  Ф. Почвы южной части Средней Сибири. Н ауч. конф. по изуч. и освоению 
п роизв. с11л Сибири. Тез. докл. Томск, 1 939б. 

П е т ро в Б. Ф. О лёссе Алтая.- Бюлл. Комисени по изуч. четвертичн. периода, 1 948, 
N'g 1 1 . 

П е т р  о в Б. Ф. Почвы Алтае-Саянской области.- Тр.  Почв. ин-та АН СССР, 1 952, 
т. XXXV. 

П е т р у ш е в с к п й Б. А. Урало-Сибирская  эпигерценская платформа и Тянь-Шань. 
( История р азвития в мезозойское и кайнозойское время и вопросы сейсмичности) .  
М ,  Изд-во А Н  СССР, 1 955. 

П е т  ц Г.  Г. Геологическое описание юга-западной четверти 1 4-го листа V I I I  р яда деся
ТI!Верстной топографической к арты Томской губернии (лист Анисимова-Боровлян
ка) .- Тр. Геол. ч асти Каби нета, СПб.,  1 898, т .  I I I , вып. 1 .  

П е Т  Ц Г .  Г .  ГеоЛОГIIЧеское OПIIC3HIIe ЮГО- ВОСТОЧНОЙ Четверти 1 3-ГО ЛIICTa Vf f f  ряда де
СЯТJIВерСТНОЙ к арты Томской губернии (лист Старый Шарап) .- Тр. Геол. ч асти Ка
бинета, 1 902, т .  V, вып.  1 .  СПб. 

Л и н у с Г .  В .  О з ап адной границе области проявления юного вулканизма в горных со
оруженвях юга Сибири.- Докл. АН СССР, 1 952, т. 84, N'g 2. 

П и н у с Г. В .  Тектоническое положение гнпербазитовых поясов каледонид юга Сибири 
н сопредельных территорий.- Геология 1 1  геофизика, 1 965, N'g 1 .  

П и н у с Г .  В. ,  К у з н е ц о в В .  А. ,  В о л о х  о в И .  М. Гипербазиты Тувы.- Тр.  Тувин
ской компл. экспед. СОПС АН СССР, 1 955, вып.  2. 

Л и н у с Г. В. ,  К у з н е ц  о в В. В . ,  В о л о х  о в И. М. Гипербазиты Алтае-Саянской 
складчатой области. М., Изд-во АН СССР, 1 958. 

:11 и н у с Р. В. Некоторые новые данные о древнем оледенении долины р. Бухтармы 
в ее средне�! течении.- Вестн. ЗСГТ, 1 938, N'g 1 .  

П 1 1  с ц о в А .  д .  Огнеупоры 1 1  флюсы Солтанекого р а йона.- В ести. ЗСГГТ, 1 933а, 
N'� 2-3. 

П 1 :  с ц о в А.  Д. Стройматер11алы, огнеупоры н флюсы Кузнецкого металлургического 
завода.- Томск, 19336. 

П 11 т т е р  Т. М. Карст Центрального Салаира.- Сб. «Новые данные по геол. Алтайского 
края». Новосибирск, 1 962. 

П 11 т т е р  Т.  М. Гидроrео.1огнческве условия месторождений огнеупорных гл11н Цен
трального Салаира.- Некоторые итога гидрогеол. изуч. Алтайского края .  Новоси
бирск ,  1 963а .  

П I I  т т е р  Т.  М. Месторожден11я огнеупорных глин Центрального Салаи р а  и их гидро
геологические условия.- Изв. А.п. отд. Геогр. об-ва СССР, 1 963б, вып. 4. 

П о  г о н я - С т е ф  а н о в и ч Ю. Ф.  Роль альпийского тектогенеза в формировании 
рельефа Манекого Белогор�tя.- Мат-лы по геол. и полез. ископ. Красноярского 
края,  1 962, вып. 3. 

П о ж а р  и с к и й  И. Ф. О р0.111 тавгенцнальных напряжений в формировании структуры 
Горного Алтая.- Изв. АН СССР, серня геол., 1 963, N'g 2. 

По.1езные ископаемые районов Новосибирской области и Алтайского края. (Кратк11i1 
п ер ечень месторождений) . Томск. Изд-во ЗСГУ, 1 938. 

П о  .1 е н о в Б. К. Гео.lОГJiческое описание северо-восто'!НОЙ четверти 1 4-го листа VI 1 1  ря
да десятиверстной карты Томской губернии (лист Кольчугино) .- Тр. Геол. ч асти 
Кабинета ЕИВ, 1 897, т. I I , вып. 2, СПб.  

П о  л е н о в Б .  К.  Геологвческое описание юга-западной четверти 1 5-листа V I I I  ряда 
десятиверстной к арты Томской губер·нии (лист Кузнецк) .- Тр . Геол. ч асти Каби· 
нета ЕИВ, 1 907, т .  Vl,  вып. 2, СПб. 

П о  .1 е н о в Б. К.  Очерк работ геологической ч асти Кабинета ЕИВ.- Тр. 1 Всерос. 
съезда деят. по практ. геол. и р азвед. делу, 1 903 г. СПб, 1 908. 

П о  .1 е н о в Б. К . Геологическое описание з ападной половины 1 5-ro листа, IX ряда деся
т нверстной карты Томской губернии  (листы Ажинка и Томский завод) .- Тр.  Геол. 
части Кабинета, 1 9 1 5, т .  8, вып. 2. 

Jl о .1 е т и к а И. Геогностическое описание частных золотых промыслов Мариинекого 
округа,. Томской губернии,  Ачrrнскоrо н М.иrrусинского округов Енисейской губер
нии.- Вести. РГО, 1860, ч .  28, отд. 1 1 .  

1 f о л н н о в с к и й А .  С .  Подземные воды района Салаирских рудников.- Весrн. 
ЗСГГГТ, 1 935, Ng 2. 

П о  .1 я к о в Г. В., Ф е д о с  е е в Г.  С., Т е л е ш о в  А. Е., Н и к о л а е в С. М. Ш11ндин
ский плутон Ольхавекого гранитаидиого комплекса. Восточный Саян.- В кн. «Маг
м атические формации Алтае-Саянской области>>, М., 1 965. 

П о  л я к ов 11. П. Ботанико-географические очеркrr Кузнецкой котловины Салаира  rr за -
п адной предсала ирекой полосы.- Мат-лы Кузнецко-Барнаульских почв. экспед. 
1 931  г., ч. 1 ,  1 934. 

Г! о ы у с М. И. Западная Сибирь (экономико-геоrрафнческая характеристика) . М., Гео
графгиз, 1 956. 

П о  н о м а р  е в а Е. А. Палеокарпологические комплексы «дорисса» Степного Алтая.
Новые данные по  геол. и полез. ископ. Алтайского края.  Новосибирск. 1 963. 
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П о п  о в В. Е. Данные механического анализа от ложениi'r террас  долины р . . К.a:ryf;IИ от 
Катандийской степи до устья р .  Чу и (Центральный Алтай) .- Тр.  Томtкого· · roc. 
ун-та, серия геол., 1 954а, т. 132. 

П о п  о в В . Е. Четвертичные отложения долины р. Катушr в Центральном Алтае.- Ав
тореф. канд. дисс. Томск, 1 954б. 

П о п  о в В .  Е. Схема соотношений речных террас и геологических структур долины Ка
туни между устьями рек Аккема и Чун.- Тр.  Томского roc. ун-та, 1956, т .  1 33, 
вып. :1 .  

П о п  о в В .  Е .  К вопросу о режимах отступания древних ледников Алтая.- Докл. АН 
СССР, 1 962, т .  1 42, N� 2. 

П о п  о в В . Е. Неi<оторые особенности р аспределения минералов в аллювиальных отло
жениях р. Катуни.- Тр. Комиссии по изуч. четвертичн. периода, 1 963, т. XXI I .  

П о п  о в В .  Е ., П о п  о в а Н .  Н .  Этапы формирова-ния наземной дельты р .  Курчума.
Мат-лы ВСЕГЕИ, новая серня, вып. 33. Мат-лы по геол. и полез. ископ. Алтая и 
Казахстана, 1 960. 

П о п  о в В .  Л. Орография Саянской горной снстемы .- Геодезист, 1 937, N2 7-8. 
П о п  о в В .  С., Г е б л е р  И. В. Ярекое месторождение бурого угля.- В естн. ЗСГУ, 

1 939, N2 2. 
П о р т н о в а Е. А. Меловые спорово-пы.�ьцевые комплексьr юга-западной части Чулы

мо-Енисейского района.- Решения и труды Межвед. совещ. по дораб. и уточн. 
стратигр. схем Западно-Сибирской низменности. Гостоптехиздат, 1961 а. 

П о р  т н о в а Е. А. Юрские спорово-пыльцевые комплексы юга-западной окраины Чулы
мо-Енисейского р айона.- Решения и труды Межвед. совещ. по дораб .  и уточн. стра
тигр. схем Западно-Сибирской низменности. Гостоптехиздат, 1961 б. 

П о р  т н о в а Е.  А . Юрские спорово-пыльцевые комплексы Обь-Чумышской впадины.
Новые данные по геол. и полез. ископ. Алтайского края.  Новосибирск, 1 963. 

П о с т о е в К. И. О следах древнего оледенения в Юга-Западных Саянах.- Изв.  Гас. 
геогр. общ., 1 932, т. X IV, вып. 2-3. 

П о  т а н и н Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии, вып. 3. СПб., Изв. Р ГО, 1 883. 
Почвы Алтайского края.  М., Изд-во АН СССР, 1 959. 
П о  я р  •К о в В. Ф. Почвы Западной предсалаир екай полосы.- Мат-лы Кузнецко-Варна

ульекой почв. экспед. 1 931 г . ,  ч .  3. М.- Л ., Изд-во АН СССР, 1936. 
П о  я р  к о в а З. Н. Чулымская опорная скважина (Томская область) .- Тр. ВНИИГРИ, 

1961 , вып. 1 83. 
П р  а в о с л а в л е в П. А .  П риобье Кулундийской степи.- Мат-лы по геологии Западно

Сибирского края,  1 933, вып. 6. 
П р  а с о л о в Л. И. Кузнецко-Еарнаульская экспедиция.- Вести. АН СССР, 1 93 1 ,  N� 1 0. 
П р  а с о л о в Л. И. Предисловие.- Мат-лы Куз·нецко-Барнаульской почв. экспед. 1 93 1  г., 

ч .  3. М.- Л ., Изд-во АН СССР, 1 936. 
Предбайкалье и Забайкалье. М., изд-во «Наука», 1 965. 
Природное р айонирование Алтайского края.- Тр. Особой компл. экспед. по землям 

нового сельскохоз. освоения. Т. 1 .  М., Изд-во АН СССР, 1 958. 
П р  о т о п  о п  о в Н. Н .  Новосибирская область.- Природа и хозяйство. Экономико-гео· 

графический очерк. Новосибирск, ОГИЗ, 1948. 
П у м и н о в А. П. К истории долины р. I::нисея на участке Минусинского прогиба в 

кайнозое.- Четвертичный период Сибири, М., изд-во «Наука», 1 966. 
Р а в с к и й  Э. И. К стратиграфии третичных отложений юга Сибирской платформы.

Докл. АН СССР, 1 959, т. 1 27, М 3. 
Р ·а •в с к и й  Э. И. К стратиграфии четвертичных отложений (антрологеновых) юга и 

востока Сибирской платформы.- Тр.  ГИН АН СССР, 1 960, вып. 2. 
Р а в с к н й Э. И. н др.  Антропогеновые отложсв11я юга Восточной Снбирн.- Тр. ГИН 

АН СССР, 1964, вып .  1 05.  
Р а в с к н й Э. И., А л е к с е е в М. Н.  Четвершчныl1 первод в Восточной Сибирн.- В кн .  

«Хронология и климаты четвертичн. периода». Междунар .  геол. конгр. ,  21  сессwя. 
Проблема 4. М., Изд-во АН СССР, 1960. 

Р а r о з и н Л. А.  О верхнемеловых отложениях Зяпалной Сибири.- П роблемы сов . 
геологии, 1 936, N2 1 О. 

Р а r о з и н Л. А. Мулнайский буроугольный район.- Вести. ЗСГУ, 1 938, N2 5. 
Р а г о з и н  Л. А. Третичное оледенение Алтая.- Природа, 1 94 1 ,  N2 5. 
Р а г о з и н Л. А. Террасы среднего течения реки Кату)-lи.- Тр. паучн. конф. по изуч. и 

освоен. произв. сил Сибири, т. I I I, 1 942. 
Р а r о з и н Л. А. Материалы к четвертичной истории Центрального Алтая.- Волросы 

геологии Сибири, т .  1 .  Сб., посвящ. п амяти М. А. Усова . Изд-во АН СССР, 1 945. 
Р а г о з н н Л. А. О геоморфологическом проявлении тектонических структур на юга-во

стоке Западно-Сибирской низменности.- Тр. II В сес. геогр. съезда, т. I I ,  1 948. 
Р а г о з и н  Л. А. Пластинчатожаберные моллюски из юрских угленосных отложений 

Кузбасса.- Тр. Томского гас. ун-та, 1 954, т .  1 32. 
Р а г о з и н Л. А. Пелецнподы триаса и юры Кузбасса.- Атлас руковод. форм. ископ. 

фауны н флоры Зап. Сибири, т. I I , 1 955. 
Р а г о з и н Л. А. К вопросу о третичном оледенении Алтая.- Тр. Томского roc. ун-та, 

1 956, Т. 1 35. 
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р а г о з и н Л. А. К вопросу о происхождении Телецкого озера.- Вести. Моек. гос. ун-та, 

1958, NR 1. 
Р а г о з и н  Л. А. Особенности нео гектuники долины р. Енисея от г. Красноярска до 

устья р .  Большой Пит.- «Сб. мат-лов по геологии Красноярского края». Госгеолтех
издат, 1 960. 

Р а г о з и н  Л .  А., И в а н о в с к и й  Л. Н. Некоторые проявления юной тектоники на Ал
тае.- Тр. Томского гас. ун-та, 1 954, т .  1 32, серия гесл. 

Р а д у г и н К. В. Геологи<rеский очерк Томь-Чумышского района Салаирекого 
кряжа. (Отчет о р аботах 1 927 г.) .- Изв. Сиб. отд. Геолкома, '11928, т. VII,  вьm. 5. 

Р а д у г и н К. В. Материал к геологии рыхлых отложений района Томь-Тайга.- Мат-лы 
по геологии Западно-Сибирского края, 1 934, вып. 9. 

Р а д  у г и н К. В .  У грани между Восточным Саянам и Енисейским кряжел1.- Вести. 
зсгт. 1 937, вып. 4.  

Р а д у г и н К. В .  Геологический очерк Чемальского листа Горного Алтая.- Тр. Ойротск. 
компл. экспед. СОПС АН СССР, 1 94 1 ,  т. ! .  

Р а д  у г и н В .  В. Современный и древний карст Западной Сибири.- В сб. «Региональ
ное карстоведение». Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  

р а д у г и н К. В . ,  Д у б и н к и н С .  Ф .  Геоморфология Кузнецкого каменноугольного 
бассейна и задачи ее изучения.- Томская научи. конф. по изуч. и освоен. произ
вод. сил Сибири. Тез. докл. Томск, 1 939. 

Р а д ч е н к о  Г. П. Некоторые растительные остатки и;; района Останкинеких гор в Куз
нецком бассейне.- Мат-лы по геологии Западной Сибири, 1 936, вып. 35. 

Р а д ч е н к о  Г. П.  Описание береговых разрезов по р.  Томи от устья р.  Суриенковой 
до Бабьего Камня в Кузнецком бассейне.- Мат-лы по геологии Заnадной Сибири, 
1 938, вып. 5/47. 

Р а д ч е н к о  Г. П. Новые данные по стратиграфии угленосных отложений Минусин
ского бассейна.- Сов. геология, 1 955, сб. 46, 

Р а д ч е н к о  Г. П. Пыжинекая свита. Нижний триас (?) - Стратиграфический словарь 
СССР. М., Госгеолтехиздат, 1 956. 

Р а з у м о в а В. Н., Х а р а с к о в Н. П. Геологические типы кар выветривания и зако
номерности их размещения.- Тр. ГИН АН СССР, 1 963, вып. 77. 

Р а з  у м о в а В. Н., Х е р  а с к о в Н. П., Ч е р н я х о в с к и й  А. Г. Геологические типы 
кар выветривания и примеры их распространения на Южном Урале.- Тр. ГИН АН 
СССР, 1 963, вьш. 77. 

Район Южно-Сибирской ж.  д. в экономическом отношении. (Сб. под редакцией 
П.  П. Червинского) . СПб., изд. Мин-ва путей сообщ., 1 9 1 3. 

Р а к  о в е ц  О. А. Неотектоническая структура Горного Алтая.- Сб. «Проблемы неотек
тоники». Тез. докл. совещ. 1 9-23 м ая 1 964 г. М., изд-во «Наука», 1 964. 

Р а к о в е ц  О. А. О роли новейших движений в формировании рельефа Горного Ал
тая.- Изв. Алт. отд. Геогр. об-ва СССР, 1 965а, вьш. 5. 

Р а к  о в е ц  О. А.  Основные типы рельефа Горного Алтая.- Тез. докл. совещ. по гес,
морф. и неотект. Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1 965б. 

Р а к  о в е ц  О.  А. Морфаструктура Горного Алтая.- В к н.  «Тектонические движення 
и новейшие структуры земной коры». :vl.., нзд-во «Недра», 1 967. 

Р а к  о в е ц  О.  А., Ш м и д т  Г. А. О четвертичных оледенениях Горного Алтая.- Тр. 
Комиссии по изуч. четвертичн. периода АН СССР, 1 963, т. ХХ 1 1 .  

Р а с т в о р  о в а В .  А., Д о б р о д  е е в О .  П.  О закономерностях распространен 1я древ
ней коры выветривания на территории IОжно-Минусинской впадины и ее .-орного 
обрамления.- Мат-лы Совещ. по геоморф. и неотект. Сибири и Дальн. 3остока, 
т. 1 1 1 .  Новосибирск, изд-во «Наука», 1 967. 

Р е  в я к и н В.  С.  Л едники Белухи в 1 965 г.- Изв. В ГО, 1 967, т. 99, вьш. 1 .  
Р е з в о й Д .  П .  О соотношенин новейшего н альпийсксго тектогевез а Высокой Азни.

В сб. «Проблемы неотектоники>>. Тез.  докл. совещ. 1 9-:23 л1 ая 1 964 г. М.,  нзд-во 
«Наука», 1 964. 

Р е з  н и ч е н к о В. В. О древних и современных ледниках юга-зал адного Алтая. ( Пред
варительное сообщение) .- Изв. И РГО, 1 9 1 2, т. 48, выл. 1 .  

Р е з  н и ч е н к о В .  В .  Южный Алтай н его оледенение. ( Предварительный очерк) .
Изв. И РГО, 1 9 1 4, т. 50, N� 1 -2. 

Р е й  с н е р  Г.  И. Поверхности выравни вания и древний рельеф Заn адной Тувы.- И.1в. 
АН СССР, серия геогр., 1 965, .)\i2 ! .  

Р е  н о в а н ц И .  М. Минералогические, географические и другие смешанные известия 
об Алтайских горах, принадлежащих к Российскому владению. СПб., 1 792. 

Р е  у т о в с к и й  В .  С.  Золотоносный район Томского горного округа.- В естн. золото
промышл. и горного дела вообще. Томск, 1 896, Ng 6- 12.  

Р е  у т о в с к и й  В .  С .  Полезные ископаемые Сибири. Ч .  I и II .  СПб. ,  1 905. 
Решения и труды межведомственного совещания по доработке и уточнению стратигра

фических схем Западной Сибири. М., Гостоптехиздат, 1 96 1 . 
Р о ж д е с т в е н с к и й А. К. Первая находка диназавров в СССР в коренном место

рождении.- Бюлл. МОИП, отд. геол., 1 955, т. 30, вып. 4. 
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Р о Ж· К> о в а Е. В:, Г о р е  ц к  и й Ю. :К. Тиuы бокситовых месторождений н законом_ер
ности их р а€1Пределения н а .'Территарии СССР.- Иэв. Всес. геол. ф011да, вью. 1. М.
Л., Госгеолтехиздат, 1 946. 

Р о ж  К> о в а Е. В., С о б о л е в а М. В. Химико-минералогическая классификацня место
ро:ж,дений бокситов CCGP.- Сов. геология, 1 947, сб. 23. 

Р о з  е 'Н М. Ф. Древние стоянки человека в пещерах Алтая.- Пр ирода, 1 954, N2 2. 
Р о в  е н М. Ф. Рыхлые отложения и история формирования рельефа Западного Алтая.

Изв. В ГО, 1 956, т .  88, вып. 3. 
Р о з  е н М. Ф. История исследования природы Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1 96 1 .  
Р о з  е н М .  Ф .  О некоторых геохимических процессах в речном аллювнн п о  наблюде

ниям на Алтае.- Изв. Алт. отд. Геогр. об-ва СССР, 1 963, вып. 4. 
Р о з  е н М.  Ф. Об изучении формирования рельефа и кайнозойскqjj истории Алтая.

Изв. А:лт. отд. Геогр. об-ва СССР, 1 965, вып. 5. 
Россия .  Полное географическое описание нашего отечества, Том. 16. «Западная Си

бирь». СПб., 1 907. 
Р о с т о в ц е  в Н. Н. Геологическое строение и перспектины нефтегазоносности Запад

но-СибирСiКОЙ низменности. Госгеолтехиздат, 1 958. 
Р у  х и н  Л. Б. Палеогеография Азиатского м атерика в мезозое. Международный геоло

гический конгресс, XXI сессия. Проблема 1 2. «Региональная палеоrеоrр1афия». М.,  
Изд-во АН СССР, 1 960. 

Р ы ж  к о в П. М. E 1ephas priшigenius В1uш. из района Кемеровского рудника на р. То
ми .-- Изв. Сиб. технол. ин-та, 1 927, т. 47, вып. 3. 

Р я с  и н а В.  Е. О стратиграфическом положении <<спних глин» в р азрезах •Степного 
Приобского плато.- В сб. «Решения и труды Межвед. совещ. по дораб. и уточн. 
унифиц. корреляц. стратигр.  схем Западно-Сибирской низменности, 1 960 г.». Л. Гос
топтехиздат, 1 96 1 .  

Р я с  и н а В. Е .  Новые находки четвертичной фауны млекопитающих в верхнем При
обье.- Докл. АН СССР, 1 962а, т. 1 42, N2 5. 

Р я с  и н а В.  Е .  О генезисе и с rр .нигр�фии четвертичных толщ степного плато Верхнего 
Приобья.- Бюлл. Комиссии по изуч. четвертичн. периода, 1 962б, N2 27. 

Р я с  и н а В .  Е .  О погребенных почвах Верхнего Приобья.- Тр. Комиссии· no изуч. чет
вертичн. периода АН СССР, 1 963, т. XXI I .  

С а к с В .  Н.  Опыт восстановления истории развития Сибири в четвертичный период.'
Кн. «Мат-лы по четвертичн. периоду СССР», вып.  3. М., Изд-во АН СССР, 1 952. 

С а к с В. Н. ,  Р о н к и н а З. З. О развитии рельефа Сибири на протяжении мезозойской 
эры.- Геология и геофизика, 1 960, N2 1 .  

Салаирекий кряж.- БСЭ, изд. 2 ,  т. 37, 1 955. 
С а п о  ж н и к о в В. В. Катунь и ее истоки. Путешествие 1 897-1 899 гг.- Изв. Том-

ского ун-та,  1 90 1 ,  кн. 1 8. 
С а п о  ж н и к о в В. В. Пути по Русскому Алтаю. Томск, Сибкрайиздат, 1 926. 
С а п о ж н и к о в В. В. !По Русскому и Монгольскому Алтаю. М., Географгиз, 1 949. 
С а р ы  ч е в а Т. Г. и др. Брахиопо1ды и палеогеография карбона Кузнецкой котлови

ны.- Тр. ПИН АН СССР, 1 963, т. XCV. 
С. а х  а н о в а Н. С.  Спорово-пыльцевые комnлексы угленосных отложений Канского 

бассейна.- Тр. Межвед. совещ. по разработ. унифиu. стратигр. схем Сибири, 1 956 г., 
Гостоптехиздат, 1 957. 

С в а р и ч е в с к а я З. А. Основные этаnы развития рельефа юга Заnадно-СибирСiКоЙ 
равнины и ее обрамления.- Тез. докл. совещ. по геоморф. и неотект. Сибири и 
Дальнего Востока ( V  пленум Геоморф. комиссии) . Апрель 1 965. Новосибирск, 1 956. 

С в е т л о в с к и й  А. Е . ,  Ф л о р  е н с о в Н. А. О некоторых особенностях кайнозойского 
вулканизма Прибайкалья и Восточной Африки.- Тр. Иркутского гос. ун-та им.  
А . А. Ж:данова, 1 958, т. X IV, серия геол., вып. 2 .  

С е л е д ц о в Н.  Г. О завальных озерах в Горном Алтае.- Изв. Алт. от д. Геогр. об-ва 
СССР, 1 963, вью. 3. 

С е л и в е р с т о в Ю. П .  О происхождении Н арымекай депрессии н а  Алтае.- Мат-лы 
1 ВСЕГЕИ, общая серия, 1 956, вып. 1 9. 
С е л и в е р с т о в Ю. П. Кайнозойские отложения и геоморфология северо-заnада Юж

ного Алтая: Автореф. канд. дисс., Л ., 1 957а. 
С е л и в е р с т о в Ю. П. О соотношении аллювиальных и ледниковых образований в 

горах Южного Алтая.- Вестн. Л ГУ, серия rеол. и rеогр., 1 957б, вып.  • l , N2 6. 
С е л и в е р с т о в Ю. П. Четвертичные оледенения Южного Алтая.- Мат-лы ВСЕ ГЕ И,  

новая серия: Четверт. геол. и геоморф., 1 959, вып.  2 .  
С е л и в е р с т о в Ю. П .  Основные этапы формирования рельефа Алтая.- Мат-лы 

ВСЕГЕИ, новая ·серия. «Мат-лы по геол. и полез. иск оп. Алтая и Казахстана», 1 960-<. . 
вып.  33. 

С е л и в е р с т  о в Ю. П. ГеоморфологичеСiКие особенности и вопросы стратиграфии ан
тропогеновых образований Горного Алтая.- Решения и труды Межвед. совещ. по 
до раб. и уточи. унифицир. и ' корреляu. стратигр. схем Западно-Сибирской н измен -· 
ности (Новосибирск, 1 5-20 февраля, 1 960) . Л . ,  Гостоптехи:щат, 1 96 1 а. 

С е л и в е р {: т о в Ю. П. К вопросу о новейшей тектонике Южного Алтая.- у,,_ :rап: 
Ленингр. гас. ун-та, серия геогр. наук, 196 1 б, вып. 1 5, N2 298 
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С е .� и в е р с т  о в Ю. П. К стратиграфии антропогеновых образований Северо-Восточ. 
наго Казах·стана н Алтая.- Мат-лы ВСЕГЕИ, новая серия, выл. 412. «Мат-лы чет
верт. геол. и геоморф. СССР», N� 3, Л . ,  1 96 1в .  

С е л и в е р с т  о в Ю. П .  Неотектоника и рельеф юга  Западной Сибири.- Тез. докл. 
совещ. по геоморф. и неотект. Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1 965. 

С е л и в е р с т  о в Ю.  П. Неоген-четвертичные образования и НЕ'которые вопросы палео
географии гор и впадин юга Сибири (Алтай, Саяны, Тува) .- Сб. «Четвертичный 
период Сибири», М., изд-во « Наука», 1 966. 

С е л я к о в С. Н. ПогребешiЫе почвы среднего н верхнего ал игоцена Кулуиды.- Поч
воведение, 1 959, .N'2 1 2. 

С е л я к о в С. Н .  и З а л ь ц м а н И. Г. Четвертичные погребеиные почвы Приобского 
плато.- Изв. СО АН СССР, 1 959, JIJ'� 1 .  

С е м е н о в А .  И .  К вопросу о возрасте красно-бурых глин юга-восточной ч асти Руд-
' нога Алтая.- Тр. ВСЕГЕИ, 1 947, .N'2 7. 
С е м е н о в П. П. ,  П о  т а н и н Г. Н. Землеведение Азии Карла Риттера, т .  IV, допол

нения к т, I I I . - «Алтайско-Саянская горная система по новейшим сведениям 1 832-
1 876 rr.». СПб., 1 877, изд. Р ГО. 

С е м е р  к и н В .  И.  Строение Доронинсжой депрессии по геофизическим данным.- Сб. 
«Новые данные по геол. и полез. ископ. Новосибирской областИ>>. Новосибирск, 
1 965. 

С е м и х  а т о в а Л. И.  Сайлюгем.  Географический очерк.- Тр. Об-ва изуч. Урала, Си
бири и Дальнего Востока, 1 928а, т .  1 ,  вып.  2. 

С е м и х  а т о в а Л. И.  Географические исследования в Восточном Алтае.- Северная 
Азия ,  1 928б, кн. 5-6. 

С е м и х  а т о в а Л .  И. Современное оледенение в Юга-Восточном Алтае.- Сов. Азия, 
1 930, кн. 3-4 (33-34) . 

С е м и х  а т о в а Л. И .  Государственный Алтайский заповедник.- Землеведение, 1 934, 
т.  36, вып.  2. 

С е т у н с к а я Л. Е. Опыт анализа продольных профилей рек в целях изучения текто-
нических движений ......... Изв. АН СССР, серия геогр., 1 959, .N'2 3. 

С и н и и ы н В .  М. Центральная Азия. М., Географгиз, 1 959. 
С и н 11 ц ы н В. М. Палео·география Азии. Л. ,  Изд-во АН СССР, 1 962. 
С к о р  н я к о в В. А. Сток на территории бассейна Верхнего Енисея.- Изв. АН СССР, 

серия геогр., 1 957, N� 6.  
С о б о .1 е в М. Н. Русский Алтай (из путешествия н а  Алтай  в 1 895 г.) .- Землеведе-

ние, 1 896, кн. I I I-IV. 
С о б о .1 е в Н .  Д. Восточный Саян.- Вести. знания, 1 940, .N'2 2.  
С о б о л е в с к а я К. А. Растительность Тувы .  Новосибирск, 1 950. 
С о к о л о в Б.  Н. О генезисе цирконо-ильменитоных россыпей Западной Сибири.- Сов. 

гео.1огия, 1 963, N� 6. 
С о к о .1 о в Д. В .  Геологические исследования, произведенные в Минусинском уезде 

Енисейской губернии в 1 9 1 3  г.- Изв. Геолкома,  1 9 1 4, т. XXX I I I ,  .N'2 9. 
С о к о л о в Н.  И .  О террасах верхнего течения р .  Анга[JЬI.- «Проблемы физ. геогра

фию>. т.  IV. М., 1 937. 
С о к о л о в Н .  Н.  О рельефе Кузнецкого бассейна, Салаира и правобережья Оби в 

районе рек Чумыша и Берди.- Тр. Ин-та физ. географии АН СССР, 1 935, вьш. 1 5. 
С о к о л о в Н .  Н. Геоморфологический очерк района работ Кузнецко-Барнаульской 

экспеднцни.- Мат-лы Кузнецко-Барнаульской почв. эксп. 1 93 1  г., ч. 3. Изд-во АН 
СССР, 1 936. 

С о к о л о в а М. Н., М и р о н о в а С. И. П ризнаки нефтеносности в Туве.- Сб. «Неф
ти и битумы Сибири>>. Изд-во АН СССР, 1958. 

С о к о л о в с к и й  Л. Описание Урских золотоносных россыпей.- Горный журнал, 1 834, 
т. 4, N� 1 \ . 

С о л о в ь е в Л .  С. Общий обзор сейсмичности СССР.- Землетрясени я  в СССР. М., 
Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  

С о л о н е н к о В .  П .  О сейсмическом районировании территории Монгольской Народ
ной Республики.- Докл. АН СССР, 1 959, т .  1 27, - .N'� 2. 

С о ч а в а В .  Б. К современному и древнему оледенению Холзунского х ребта (Западный 
Алтай) .- Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та, 1 947, т. 49. 

С п е р а н с к и й  Б. Ф. Краткий очерк о работе Горловекой партии, 1 922 г.- Изв. Сиб. 
011д. Геолкома ,  1 923, т .  I I I ,  вьш. 3. Томск. 

С п е р а н с к и й  Б .  Ф. Маршрутная съемка в р айоне северноЦ оконечности Салаиреко-
го ·кряжа.- Из в. Геолкома,  1 924а, т. 43, .N'2 2.  · 

С п е р  а н с к и й  Б. Ф. Материалы для геологии Горловекого каменноугольного бассей-. 
на. Вып.  1 .- Изв. Сиб. отд. Геолкома, 1 924б, т. I I I ,  вьш. 6 .  

I:, п е р  а н с к и й  Б .  Ф. Район северо-западной оконечности Салаирекого кряжа.- Крат-
кий годовой отчет Изв. Сиб. отд. Геолкома ,  1 924в, т. I I I , вып. 5. Томск. 

С п е р  а н с к и й  Б .  Ф. Материалы для геологии Горловекого каменноугольного бассей-
. на. Вып.  I I .- Изв Сиб. отд. Геолкома,  1 926а, т. V, вьш. 3. 
С п е р а н с к и й  Б .  Ф. Салаирекая партия (.краткий отчет) .- Изв. С:иб. от д. Геолкома, . 

1 926б, т. V, вып. 6 .  
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С п е р а н с к и й  Б. Ф .  Геологическая съемка р!айона речных систем .- Степного Бачата, 
Тогула, Сунгая, Аламбая с Большим и Малым Мунгаем.- Отчет Геолкома за 
1 9'25�1926 rr., 119\27а. 

С п е р а н с к и й  Б .  Ф. Геологические исследования района верховьев р .  Берди с при
токами к югу и востоку от р .  Суенги, р .  Томкой, бассейна рек Каменки с Уnапом, 
Татарки, Хмелевки и частично Мунгая.- Из в .  Геолкома, 1 927б, т. 45, N2 4. 

С п е р  а н с к и й  Б. Ф. Геологический очерк Новосибирского округа.- Статист. бюлл., 
1 927в, N2 3. 

· 

С п е р а н с к и й  Б. Ф. Материалы для геологии Горловекого каменноугольного бассей
на. Орографический очерк района.- Из в.  Си б .  от д. Геолкома,  1 927 г . ,  т .  I I I ,  вып. 6. 

С п е р  а н с к и й  Б. Ф. Дополнительные геологические исследования в пределах ли
ста 1 4, р яда V I I I ,  в Салаиреком кряже.- Отчет Геолкома за  1 926- 1 927 rr., 1 929. 

С п е р а н с к и й  Б. Ф. Об условиях  золотоносности Салаирекого кряжа. (Опыт генети
ческой классификации золотоносных образований ) .- Вести. ЗСГТ, 1 933а, вып. 6. 

С п е р  а н С IК  и й Б. Ф.  Признаки сульфидно:о оруденения в Южном Салаире.- Вести. 
ЗСГРТ, 1 9336, вып. 6. 

С п е р а н с к и й  Б. Ф. Структуры п алеозойских формаций О бек о-Томского междуречья. 
Томск, 1 933в. 

С п е р а н с к и й  Б. Ф. Основные моменты кайнозойской истории Юга-Восточного Ал
тая.- Вестн. ЗСГТ, 1 937, вып.  5. 

С п е р а н с к и й  Б .  Ф. Геология Салаирекого кряжа.- Тез. докл. XVI I  Междун ар.  геол. 
конгр. 1 937 г. М., Изд-во АН СССР, 1 939а. 

С п е р а н с к и й  Б .  Ф. Результаты работ ЗСГУ по геологической съемке в 1 939 г.-
Вестн. ЗСГУ, 1939б, N2 6. 

С п е р а н •С к и й  Б. Ф.  Геологическая карта СССР. Масштаб 1 : 1 000 000. Объясн. За
писка к листу N2 44 ( Новосибирск ) . М.- Л., Госгеолтехиздат, 1 948. 

С п  и р и д о н о  в А. И. Проблема поверхностей выравнивания в СССР.-· Бюлл. МОИП ,  
новая серия, т .  LXVI, отд. геол., т .  XXXVI, вып. 2 ,  1 96 1 .  

:Список главнейшей литературы по геологии полезным ископаемым и горному делу Са
лаирского кряжа.- Вестн. ЗСГРТ, 1 933, вып. 6.  

С т а л ь  н о в Г. К вопросу о современных Саянских ледниках.- Вестн .  Геолкоыа, 1 925, 
U'i'2 4. 

Средняя Сибирь. М., изд-во «Наука», 1 964. 
Стратиграфия мезозоя и кайнозоя Средней Сибири. Новосибирск, изд-во «Наука», 1 967. 
<.: т р а х  о в Н. М. О карбонатном режиме рек.- Сов. геология, 1947, сб. 1 8. 
С т р а х  о в Н .  М. Железнорудные фации и их аналоги в истории Земли. (Опыт исто

рико-геологического анализа процесса осадкообразования) .- Тр. Ин-та геол. н аук 
АН СССР, 1 947, вып. 73, геол. серия (N2 22) .  

С т р а х  о в Н. М. Основы теории литогенеза. Т. I .  М., Изд-во А Н  СССР, 1 950. 
С т р е л к о в С. А. Генетический ряд водноледниковых форм рельефа Алтая.

Тез. докл. совещ. по геоморф. и неотект. Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 
•1965. 

С у в о р о в  а В. С.  Влияние тектоники на рельеф северной части Минусинской котло
вины.- Тр. ВАГТ, 1 959, вып.  5. 

С у в о р о в  а В .  С. Восточная часть Саяно-Алтайской акладчатой области. Четвертич
ная система.- Кн. « Геология СССР», т. XV. «Красноярский край», ч .  I. Госгеол
техиздат, 196 1 .  

С у р к о в В .  С .  Новые данные о геологическом строении Минусинского структурнога 
р а йона.- Вестн. ЗС и Н ГУ,  1 958, N2 5. 

С у р к о в В. С., С е м е р  к и н В. И.  Тектоническое строение осадочного чехла Южно
Минусинской впадины.- Тр. СНИИ ГГИМС, серия «Поднятая геология», вып. 1 0. 
«Мат-лы по геол., гидрогеол., геофизике и полез. ископ. Западной Сибири». Л . ,  
Гостоптехиздат, 1 960. 

С у с л о в С.  П. Материалы по геоморфологии Ойротии.- Тр. СОПС АН СССР, сер. 
Ойротская ,  1 936а, вып.  2. 

С у с л о в С. П. Материалы по физико-географическим ландшафтам Западного Саян а 
и его предгорий.- Тр. Ин-та физ. географии АН СССР, 1 936б, вып. 1 8. 

С у с л о в С. П. Западная Сибирь. Физико-географическая характеристика. М., Географ
гиз, 1 947а. 

С у с л о в С. П .  Физическая география СССР. З ападная Сибирь, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, Средняя Азия. Л.- М., Учпедгиз, 1 9476. 

С у с л о в С. П. Физическая география СССР (Азиатска я  часть) . Изд. 2. Учпедгиз, 1 954. 
С у х  а р  и н а А. Н., Е м е л ь  я н о в а Д. И. Новые данные по геологии и полезным ис

копаемым мезозойских отложений бассейна р. Золотой Китат.- Вес.тн. ЗС и Н ГУ, 
1 958, N2 3. 

С ы ч  е в с к а я Е.  К., Д е в я т к и н Е .  В .  Первые находки рыб из несгеноных и нижае
четвертичных отложений Горного Алтая.- Докл. АН СССР, 1 962, т .  1 42, N2 1 .  

Т а л ы з и н Н .  Ф .  Пораги в Саянской теснине Енисея.- Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО, 1 890, 
т .  2 1 ,  N2 4. 

Т а м б и е в а Н. И.  Краткий очерк истории исследования Бийско-Чулымскоii .�есосте
пи.- Уч. зап.  Горно-Алт. пед. ин-та,  1 958, т .  2, вып.  3. 
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Т а н ф и  л ь  е в Г. И. Бара ба и ·Кулун,д.ийская степь >'В пределах Алтайского ок.рvга.
Тр. Геол. части Кабинета ЕИВ, 1 902, т. V, вып. 2. 

Т а н ф и  л ь  е в Г. И. География России и Украины и прилегающих к ним 1: ··запада тер
риторий, ч. 2, Вl.Ш . . 2.-. Релье'ф Азиатской .России.  1 923. 

Т а р к о в А. П. ' Структура современной поверхности фундамента Минусинских кптло
вин по данным аэромагнитной съемки.- Докл. АН СССР, 1958, т. 1 20, N� 6. 

У е в е р о в е к а я  Х. А. ,  Л е в у ш а<- и н щ. В. Е" Б а т у•р и ;н а Е. А. Геаграфия Новоси
бирской области.- Учебное пособие для учашихся 7--8 классов школ Навоаибир
ской области. Изд. 2. Новосибирск, 1 964. 

Т е п л о у х  о в С. А. Древнеметаллические культуры Минусинского края.- Природа, 
1 929, .N'� 6. 

Т е с л е н к о IO. В. Ю рская система.- Сб. «Биостр. мезоз. и третичных от лож. Сиби
ри». Тр. СНИИГГИМС, 1 962а, вып.  22.  

Т е с л е н к о Ю.  В .  Юрские растения из З ападной Сибири.- Сб. «Биостр. мезоз. и трР
тичных отлож. Сибири». Тр. Сlr!ИИГГИМС, 1 962б, вьш. 22. 

Т е с л е н к о Ю. В .  Климат Западной Сибири в юрском периоде.-1Т р. Ин-та геол. и 
геофиз. СО АН СССР, 1 963, вьш. 20. 

Т е с л е н к о Ю. В. Материалы к стратиграфии и корреляции юрских угленосных отло
жений Кузнецкого, Улугхемского и Иркутского бассейнов.- Сб. «Мат-лы по стра 
тигр. Саяно-Алтайской склад. обл.».  Тр .  СНИИГГИМС, 1 964, вып .  29. 

Т е с л е н к о Ю. В. Б исстратиграфическое значение ископаемой флоры их юрских угле
носных отложений западных и южных районов Сибири.  Автореф. до кт. дисс. 
Томск, 1 965. 

Т е т я е в М. М. Явления шарьяжа в Восточном Саяне.- Вести. Геолкома,  1 927, :N!? 1.0.  
Т и м о ф е е  в П.  П.  К вопросу о генезисе некоторых гравийно-песчаных толщ угленос

ных отложений  Тувы.- Докл. АН СССР, 1953а, т. 93, вып. 2. 
Т н м о ф е е  в П .  П. Фании нижней части юрских угленосных отложений 'Гувы.- Докл. 

АН СССР, 1 953б, т. 93, вьш. 2. 
Т и м о ф е е  в П. П. О некоторых особенностях юрского осад,ко- и угленакопления в 

Тувинской автономной области.- СОПС АН СССР, вып. 4. Угли Тувинской авт. 
обл. Изд-во АН СССР, 1 954б. 

Т и м о ф е е  в П. П. Циклическое строение нижней части юрских угленосных отложений 
Тувы.- Докл. АН СССР, 1 954в, т. 96, N2 1 .  

Т и м о ф е е  в П .  П .  Геология и генезис юрских угленосных отложений Тувы.- Тез. 
Второго угольн. геол. с'Jвещ. при ЛАГУ АН СССР, 1955а . 

Т и м о ф е е  в П .  П. О генезисе юрских угленосных отложений района г. Чадава За 
падной Тувы.·- Докл. АН СССР, 1 955б, т .  1 02, N2 6. 

Т и м о ф е е  в П. П. О возрасте и р асчленении юрских угленосных птложений Тувы.
Докл. АН СССР, 1 958, т. 1 20, N2 5. 

Т и �� о ф е е в П. П. О некоторых особенностях геоло<ического р азвития Тувы в среднем 
и верхнем палеозое и мезозое.- Докл. АН СССР, 1 959, т. 1 26,  N2 5. 

Т и м о ф е е  в П .  П. Стратиграфия и прогноз угленосности среднеюрских отложений 
Тувинского мезозойского прогиба - Тр. Регион. совеш. по р азв.  произв. сил Тувин
ской авт. обл. Новосибирск, Изд-во СО АН СССР, .1960. 

Т и т о в а З .  А. Геология верхнечетвертичных отложений долины Аргута (Центральный 
Алтай) . Автореф. канд. дисс. ,  Томск, 1 956а. 

Т и т о в а З .  А. Новые данные по террасам Центрального Алтая.- Тр. Томского гас. 
ун-та, 1 956б, т. 1 33. 

Т и т о в а З .  А. Возраст ледниковых отложений верховьев Аргута на  Алтае.- Тр. Том
ского гас. ун,та, 1 957а, т. 1 47. 

J и т о в а З. А.  Опыт применения спорово-пыльцевого анализа в Центральном Алтае.
Тр. Томского гос. ун-та, 1 957б, т. 1 47. 

Т и т о в а З. А. Наблюдения над верхнечетвертичным1! отложениями в долине Аргу
та.- В к н. «Вопросы географии Сибири», сб. 4 .  Изд-во Томского гас. ун-та, 1 962. 

Т о в е Л. Л. Отчет о поездке для осмотра горно-промышленных предприятий Алтай
ского округа в 1 905 г .- Изв. Томского технол. ин-та,  1 908, т. IX, N2 1 .  

Т о л м а ч е в И .  П .  I(узнеuкое землетрясение 7-12  июня 1 898 г .  Изд. Пост. сейсм. ко
миссии, т. 1 .  ОП б., 1 898. 

Т о л м а ч е в И. П. О следах ледникового периода в Кузнецком Алатау.- Тр. СП б 
об-ва естествоисп., 1 902, т. 33, вып.  1 .  

Т о л м а ч е в И .  П .  Геологическое описание восточной половины 1 5-го и юга-западной 
четверти 1 6-го листа VI I I  ряда 1 0-ти верстной топографическпй карты Томской 
губернии. (Л исты Тыдын, Уса, Карлыган) .- Тр. Геол. части Кабинета,  1 909, т. VII .  

Т о м и "1 о в Г. М.  Физико-географическое р айонирование Восточного Саян а.- Кр.  
сообщ. Бурятского компл.  н . -и .  ин-та ,  в ьш. 1 .  У лан-Удэ, 1 959. 

Т о м и л о в Г. М., З ы к  о в а А. И. К вопросу об истории разВИ'ГИЯ рельефа Восточного 
Саян а в кайнозое.- Кр. научн. сообщ. геогр. ф-та (ИрiКу'I'ский ун-т) . Иркутск, 
1 962. 

Т р а в  и н А. Б. Туганекое месторож1дение песков.- Вести. ЗСГУ, 1 945, N2 5. 
Т р е п  е т ц о в Е .  В. Инженерно-геологическа я  характеристика опол:>-ней верхнего тече

ння р. Оби.-· Вопросы гидрогеол. и инж. геол. Сб. 20. Госгеолтехиздат, 1 962. 
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Т р е n  е т ц о в Е. В. Инженерно-геологические условия Алтайского края.- Бюлл. 
МОИ П ,  новая серия, т. XLXXI, отд. геол., т .  LI, выn. 6 ,  1 966. 

Т р о н  о в М. В. Очерки оледенения Алтая.  М., Географгиз, 1 949. 
Т р о н  о в lv\. В. Хионосфера и снегоная линия.- Изв. В ГО,  1 950, т. 82, вьш. 5. 
Т р о н  о в М. В. Теоретические итоги ледниковых исследований на Алтае (статья вто-

р ая ) .- «Воnросы географии Сибири», сб. 2 .  М., 1 953. 
Т р о н  о в М. В. Вопросы горной гляциологии. М., 1 954. 
Т р о н  о в М. В. В оnросы связи между климатом и оледенением. Изд-во Томского гос. 

ун-та, 1 956. 
Труды регионального совещания по развитию производительных сил Тувинской авто

номной области. Новосибирск ,  Иад-во СО АН СССР, 1 960. 
Т у л у з  а к о в а Е. В. Интерпрет:щi1я м агнитных аномалий северо-заладной части Ал

тае-Саянокой складчатой области.- Изв. АН СССР, серия  геол., 1 965, N2 6. 
Т у n о  т и л о в а А.  Н.  Карст nалеозойских карбонатных nород в Горном Алтае.- Тез. 

до кл. совещ. по геол. и неотект. Сибири и Дальнего Востока .  Новосибирск, 1 965. 
Т ы  ж н о в А. В. Геологический очерк Барзасекого района Кузнецкого бассейна - Мат

лы по геологии Заnадной Сибири, т. 3 (45) , Томск, 1 938. 
Т ы  ж н о в А. В .  Геологическое строение северной части Кузбасса и проб.ТJемы ее неф· 

теносности.- Вести. ЗСГУ, 1 94 1 ,  N2 4.  
Т ы  ж н о в А. В .  Геологическое строение северо-заnадной части Кузбасса.- Мат-лы по 

геологии Заnадной Сибири, 1 944, N2 58, Томск. 
Т ю  м е н ц е в К.  Г. Геологический очерк бассейна р .  Кондомы в юга-заnадной части 

Кузнецкого Алатау.- Изв. ЗСГРТ, 1 93 1 ,  т .  XI,  вып. 2. 
Т ю  м е н ц е в К.  Г. Геоморфологический очерк Горного Алтая в пределах Ойротской 

Автономной области.- Тез. щокл. на сессии АН СССР, 1 935. 
Т ю  м е н ц е в К.  Г.  Отчет геолого-гляциологической части Алтайской ледниковой экспе

диции. Алтай, Хантенгри и истоки Зеравщана, 1 933 год.- Тр. 2-го Междун. полярн.  
года. Тр. ледник. эксn. АН СССР, 1 936, выn.  6 . 

.У д о д о в П. А. Гидрогеология Березовского месторождения огнеупорных глин и усло
вия их разработки.- Научная конф. по изуч. и освоению произв. сил Сибири.  Тез. 
докл. Томск, 1 939. 

У з  а т и с. Геологические очерки Змеиногорского края .- Горный журнал, 1839, т. I I I ,  
,Ng 9 .  

J.'казатель литературы no геологии и географии Алтайского округа.- Тр. Геол. части 
Кабинета ЕИВ,  1 896, т .  1 ,  вьш. 1 .  

�- н к с о в В .  А .  и др. Алтае-Саянская складчатая область.- Кн. «Геологическое строе
ние СССР», т. 3. «Тектоника». М., Госгеолтехиздат, 1 958 . 

.У с о в М. А. Краткий отчет о геологических исследованиях в Кузнецком каменноуголь
ном бассейне летом 1 922 г.- Изв. Сиб. отд. Российск. Геолкома.,  1 923, т. I I I ,  
вып .  3 . 

.У r о в М. А. Основные направления перестройки геолого-поисковой съемки края н а  
1 932 год.- Вести. ЗСГРТ, 1932, N2 3-4. 

У r ) в М. А. Формации месторождений полезных ископаемых Салаира.- Вести. 
ЗСГРТ, 1 933, вып. 6. 

У с о в М. А. Алюминиевые руды.- Кн.: «Полезные ископ. Западщо-Сиби•рОi:О'ГО !<•рая»,  
т. 1 ,  1 934а. 

У со в М. А. Элементы геоморфологии и геологии рыхлых отложений. Томск, изд. 
зсггт. 1 934б. 

У с n  в М. А. Геология рудных месторождений Западно-Сибирского края.  Томск, изд. 
ЗСГГГТ, 1 935а. 

У с о в М. А. Геологическая изученность н задачи ближайших исследований Салаира.
Веснr. ЗСГТ, 1 9356, N2 5. 

У с о в М. А. Тектоника Кузбасса.- П роблемы сов. геологни, 1 935в, т. V, N2 2. 
У с о в М. А. Общий очерк геологической истории и полезных ископаемых Салаирекого 

кряжа.- Сб. «Салаир>>. Новосибирск, 1 936а. 
�� с о в М. А. Фазы н циклы тектоггнеза Западно-Сибирского края .  Томск, изд. ЗСГТ, 

193166 . 
.У с о в М. А. Общие итоги изучения геологического строения Западной Сибири к двад

цатилетию Октября.- Вестн. ЗСГТ, 1 937а, N2 5. 
у· с о в М. А. Основные результаты р абот З ападно-Сибирского геологического треста по 

изучению четвертичной геологии Западной Сибири.- Вестн. ЗСГТ, 1937б, N2 1 .  
У с о в М. А. Траnновые формации Кузбасса.- Изв. А Н  СССР, серия геол., 1 937в, N2 4. 
У с о в М. А. Геологическое строение Новосибирской области и Алтайского края.- Кн. 

«Полезные ископ. р айонов Новосибирской обл. и Алтайского края». Томск, 1 938. 
�- с о в М. А. Тектоника Кузбасса.- Вести. ЗСГУ, 1 940, .N2 5. 
Ф а б р и ц и у с М. П .  Саянский край.  Кра11кий географический очерк края 11 описа

ние путей и сnособов сообщения в нем.- Изв. Руоск. reorp. об-в<�., 1 899, т .  35, 
вып. 1 .  

Ф а  д е е в а Н. В. ,  С а м о й  л о в а Г .  С .  Сходство и разлнчие ландшафтов стеnных меж
горных котловин Алтая и Забайкалья.- Вестн. Моек. гос. ун-та, серия геогр.,  1 965, 
вып. 4. 
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Ф а й н е р  Ю. Б. К вопросу о выделении  пиравекой свиты.- Решения и труды Межвсд. 
совещ. по дораб. и уточи.  унифиц., стратигр. схем Западно-Сибирской низменно-
сти Гостоr.техиздат, 1 96 1 .  

· 

Ф а й  н е р  Ю. Б. Геологическая к арта СССР м асштаба 1 : 200 000. Мариинекий .1ист. 
Объяснительная записка. Изд-во «Недра», 1 964. 

Ф а й  н е р  Ю. Б. Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия КузбассJ<ая 
Топкинекий лист. Объяснительная записка. Из'д-во «Недра», 1 965. 

Ф а т и н В. И. Геофизические методы при поисках и предварительной р азведке место
рождений силикатных н икелевых руд в !Ого-Западнпм Присалаирье.- Сб. «Новые 
данные по геологии Алтайского края».  Новосибирск, 1 962. 

Ф а т и н В. И. Опыт применевил геофизических работ при поисках ки1ювари в Юга
Западном Присалаирье.- «Новые данные по геол. и полезн. искал. Алтайского 
края». Новосибирск, 1 963. 

Ф е д о р  о в и ч Б. А. Вопросы правсхождения лёсса в связи с условнямн  его р аспро
странения в Евразии.- Тр. Ин-та географии АН СССР, т .  80. <>Мат-лы по гео�юрф. 
и п алеогр. СССР», т. 24. 

Ф е н  и к с о в а В. В .  Четвертичные отложения доJшны р .  Е н исея от г .  Красноярска до 
устья р. Большой Пит.- Мат-лы по геологии Краснаярекого края .  М., Госгеолтех
Издат, 1 960. 

Ф и J1 о с о ф о в В. П. Краткое руководство по морфаметрическому методу поисков тек
тонических структур. Изд-во Саратовского гас. ун-та, 1 960. 

Ф и н а р  о в Д. П. О CIJЯЗII долины Енисея с тектоннческими структурами Мину-ски
ского межгорного прогиба.- Из в. Кржноярскаго от д. Геогр. oб-IJa .  СССР, 1 91612а, 
вьш. 2. 

Ф н н а р  о в Д. П. Связи орографии элементов с тектоническими структурами Минусин
ской и Чулымо-Енисейской впадин.- Сб. «Красноярский край». (Мат-лы по гео
графии 11 ИС1'орнн) . Изв. Красноярокого от д .  Геогр . об-ва СССР,  1 9526, выл. 2. 

Ф и н а р о в  Д. П.  Основные этапы формирования долины Енисея в пределах Минусин
ского межгорного прогиба и Восточного Саяна.- Уч. зал .  Ленингр.  пед. ин-та 1 н 1 .  
А. И .  Герцена, 1 963, т. 224. 

Ф и  11  а р  о в Д. П. О стр атиграфии кайнозойских отложений Минусвиского межгор
ного прогиб а .- Сб. «Красноярский край» ( м атериалы по  географии) . Красноярск, 
1 965. 

Ф и н к е л ь  ш т е й  н М. М. Придорожинекое месторождение огнеупорных глин.- Вести. 
ЗСГТ, 1 935, вып. 5. 

Ф л о р  е н с о в Н. А. О роли р азломов и прогибов в структуре впадин байкальского ти
па.- Кн. «Вопросы геологии Азии», т .  1 .  Изд-во АН СССР, 1 954. 

Ф л о р е н с о в Н. А. К палеографии континентального мезозоя на юге Восточной Си
бири.- Изв. СО АН СССР, 1 958, Ng 4. 

Ф л о р е н с о в I-1. А. Отражение молодых движений земной коры в рельефе В осточно
Сибирских нагорий.- Мат-лы Второго геоморф. совещ. М., 1 959. 

Ф л о р е н с о в Н. А. Мезозойские и кайнозойокне впадины Прибайкалья.- Тр. Вост.
Сиб. фил. СО АН СССР, 1 960� ,  выл. 19, серия геол. 

Ф л о р е н с о в Н. А. Неотектоника Прибайкалья в связи с его сейсмичностью.- Бюлл. 
Совета по сейсмологии, 1 960б, Ng 1 0. 

Ф л о р  е н с о в Н. А. О неотектонике и сейсмичности Монголо-Байкальской горной обла
сти.- Геология и геофизика, 1 960в, NQ 1 .  

Ф л о р  е н с о в Н .  А. О характере связи неоген-четвертичного вулканизма и неотекто
ники в Прибайкалье.- Кн. «Вопросы вулканизма». М., Изд-во АН СССР, 1 965, 
1 962. 

Ф л о р  е н 'с о в Н. А. Истори я  развития рельефа Сибири и Да,тtЬнего В остока.- Вестн. 
АН СССР, 1 965, Ng 6. 

Ф о м  и ч е •В В.  Д. Геоморфолоп!'Jес•с1й очерк.- Геология СССР, т. X V I .  Кузнецкий бас
сейн. М.- Л., Госгеолтехиздат, 1 940а. 

Ф о м и ч  е в В .  Д. Четвертичные отложения Кузнецкого б ассейна.- Геология СССР, 
т. XVI. Кузнецкий бассейн.  1'•\.- Л., Госгеолтехиздат, 1 94:0б. 

Ф о м и ч е в В.  Д. Кузнецкий каменноугольный бассейн.- Очерки по геологии Сибири, 
вып. 1 1 , 1 940в. 

Ф о м и ч  е в В .  Д. Верхнедевонская фауна в районе северной окраины Салаира .- Вестн . 
ЗСГУ, 1 948, Ng 2.  

Ф о м и ч  е в В.  Д. ,  А л е к с е е в а Л .  Э.  Геологический очерк Салаир а.- Тр. ВСЕГЕИ, 
новая серия,

.
1 96 1 ,  т .  63. 

Ф о м и ч  е в В. Д. и С а м о д у р  о в В. М. Возможный новый тип месторождений золо
та  в З ападной Сибири.- Вести. ЗСГУ, 1 945, Ng 5. 

Х а з а г а р  о в А. М. Мезозойские и третичные золотоносные россыпи Восточного Саяна 
и Кузнецкого Алатау.- В ю1. «Геология россыпей», М., изд-во «Наука», 1 965. 

Х а  и н В .  Е. и М и л а н о в с к и й  Е. Е .  Основные черты современного рельефа земной 
поверхно'сти и неотектоника.- Бюлл. МОИП, новая серия, т. LXI, отд. геол., 
т. XXXI, выл. 3 и 4,  1 956. 

Х а р и  н Г.  С. Верхнедевонская кора выветривания Саланrа.- Вестн .  ЗапаДно-Сибир
ского и Новосибирского геол. ynp. ,  \ 960, N'g 2. 
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Х а р и  11  Г. С. Кора выветривания под турнейским ярусом на северо-востоке Салаи· 
р а.- Сб. «Кора выветриванию>, вып. 5 .  М., Изд-во АН СССР, 1 963. 

Х а р и  н Г. С. Силур и девон северо-западной части Алтае-Саянской области (стра
тнгр афия, коры выветривания ,  литология, палеогеография, формации, палеотек
тоника, полезные ископаемые) . Дисс. на соиск. уч. степ. канд. геол.-�шн. наук, 
СНИИ ГИИМС, ЗСГУ, 1 966. 

Х а  р к е в и ч Ф. Географический очерк Алтайского края (Алтайская губерния ) . Очер
ки Алтайского края .  Барнаул, 1 925. 

Х а  х л о в В. А. Юрская флора  из Кузнецкого бассейна.- Тр. н . ·и .  уrольн. ин-та Воет, 
угля, серня геол., вып. 3. Новосибирск, ОГИЗ, 1 93 1 а . 

Х а х л о в В. А. Третичная флора Томского округа.- Изв. ЗСГРУ, т. X I ,  вып. 2, 1 931б. 
Х а х л о в В .  А.  Геологический р азрез продуктивной толщи в юга-восточной части К:уз-

басса.- Изв. ЗСГРТ, 1932а, т. 1 2, вып. 4. 
Х а  х л о в В. А. О стратиграфии К:узбасса.- Вести. ЗСГРТ, 1 932б, N'2 1 . 
.'i. а х л о в В. Л. О триасе в Кузбассе.- П роблемы сов. геологии, 1 936, т. V! ,  N'2 1 .  
Х а х  л о в В .  А .  О р асчленении пермокарбоновых отложений северо-западной частн 

Азии.- Вести .  ЗСГТ, 1 937, вып. 1 .  . 
Х а х  л о в В. А. О нахождении верхнего мела в районе Березовского месторождения 

огнеупорных глин .- Вестн. ЗСГУ, 1 947, N'2 4.  
Х а  х .� о в В .  А. Новые третичные р астения с реки Оби.- Докл. АН СССР, 1 949, т. 65, 

N'2 5. 
Х а  х л о в В. А. и Р а г о з и н  Л. А. О киноварном орудевении в районе г. Томска.

Уч. зап. Томского гас. ун-та, 1 946, N2 4. 
Х н Jl ь т о в а В .  Я., Н и к и т и н а Л.  П ., Б у з  н к о в И. П ., А в д о н ц е в Н. А.  Текто

ника докембрийск..tх глыб Восто•шого Саяна и Х аыар-Дабана и их абсолютный воз
раст.- Тектоника Сибири, т. I I .  Тектоника Красноярского края .  Новосибирск, 
Изд-во СО AI-I СССР, 1963. 

Х и с а м у т д и н о в М. Г. О древней коре выветривания в Курчумеком р айоне (!Ожный 
Алтай) .- Мат-лы ВСЕ ГЕ И,  новая серия, 1 956, вып. 8. 

Х л о н о в а А. Ф. Видовой состав nыльцы и спор в отложениях верхнего мела Чулымо
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Х о в а н о в а Р. И. З емлетрясения Алтае-Саянской зоны.- Сб. «Землетрясение в 
СССР». Изд-во А Н  СССР, !1'961 . 

Х о м е н т о в с к и й  В .  В .  К: тектониrке Восточного Саян а.- Изв. АН СССР, серия геол., 
1 957, N2 7. 

Х о р о ш  и х  П. П. Пещеры Алтая.- Природа, 1 938, N2 4. 
Х о р о ш  и х  П. П. Писаницы Алтан.- К:р .  сообщ. ин-та истории матер. культуры, 1 947, 

вып. 14 .  
Х о р о ш  и х  П. П .  К:индерминская пещера.- Природа, 1 949а, N2 9 .  
Х о р о ш  и х  П.  П. Неисследовгнные пещеры Салаира.- П рирода, 1 949б, N2 8 .  
Ц и б у л ь ч и к  Г. М., Ж а л к о в с к и й  I-I. Д.,  М о и с е е н к о Ф. С. Результаты сеiiс�1и

ческих исследований в Алтае-Саянской горной области.- Тр. Ин-та земной коры 
СО АН СССР, вып. 18. «ВО'п:росы сейсм. Сибири».  Н овосибирск, Изд-во СО АН 
СССР, 1 964. 

Ц и б у л ь ч и к  И.  Д. О глубинах очагов зеМJiетрясений Алтае-Саянской области.- Гео
логия и геофизика, 1 966, N2 5. 

Ч е к  а н о в с к и й  А. Л. Об оледенении Восточного Саян а .- Зап. Сиб. от д. Русск. 
геогр. об-ва, 1 874, т .  X I .  

Ч е р  н и к о в К:. К:. О геологическом строении П авлодарского Прииртышья ( К:айнамин
ская впадина ) .- Изв. Воет. фил. АН СССР, 1957, N2 r1 1 .  

Ч е р  н ы ш е в Б .  И. К: вопросу о триасе в Кузнецком бассейне.- Проблемы сов. геоло
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Ч е р н я  е в а К:. П. О некоторых особенностях гидрографии карстовых р айонов Северо
З ападного Алтая.- Уч. зап.  Томского пед. ин-та, 1 96 1 ,  т .  20, вып. 1 .  

Ч е р  н я е в а К:. П. ,  А р  т е м ь е в а Е .  А. Карстовые арки и окна в Северо-Западном Ал
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Щ у к  и н И. С. Общая геоморфология. Т. I. Изд-во МГУ, 1 960. 
Щ у 1< и н И. С. Общая геоморфология. Т. I I . Изд-во МГУ, 1 964. 
Щ у к  и н а Е.  Н. Третичные отложения Чуйекай и Курайской степей.- Тр. Ин-та геол. 
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Щ у к  и н а Е. Н. Древняя кора выветривания в Алтайском крае и ее значение для оп

ределения возраста и генезиса рельефа.- Сб. «Кора выветривания», вып. 2 .  Изд-во 
АН СССР, 1 956. 

Щ у к  и н а Е. Н. Закономерности р азмещения четвертичных отложений и стратиграфия 
их на территории Алтая.- Тр. ГИН АН СССР, 1 960, вып.  26. 

Щ у к  и н а Е .  Н., З а к л и н с к а я Е .  Д. Некоторые да11ные к стратиграфии четвертич
ных отложений  предгорий Алтая.- Бюлл. Комиссии по изуч. четвертичн. периода, 
1 949, .N� 4 . 

. Щ у р о в  с к и й  Г. Е. Геологическое путешествие по Алтаю со статистическими сведе
ниями о Колывано-Воскресенских заводах. М., 1 846. 

Щ у р о в  с к и й  Г. Е. Александр Гумбо.%д по отношению к России. XLI I  1 869, р. 2, 
I I I .  

Э д е л ь  ш т е й  н Я .  С .  Геологические исследования в Западной части Минусинского 
уезда, в бассейне р .  Абакана.- Сб. « Геол. иссл. в золотоносных обл. Сибири». Ени
сейский золотоносный район, вып.  XI ,  1 9 1 2  . 

.::J д е л ь  ш т е й  н Я .  С. Геологические исследования в западной части Минусинского 
уезда в 1 9 1 2  г.- Сб. «Геол. исс.�. в золотоносных обл. Сибири». Енисейский золо
тоносный р айон, вып. X I I I ,  1 9'1 5. 

Э д е л ь  ш т е й  н Я .  С. Краткий отчет о геологических нсследованиях, произведенных 
в 1 924 г. в средней части Минусинского уезща.- Изв. Геолкома, 19i25, т. 44, .N� 16. 

Э д е л ь  ш т е й  н Я .  С. Гидрологический очерк Минусинского кr-ая.- Тр. ВГРО, 1 93 1 ,  
вып.  1 45. 

Э д е л ь  ш т е й  н Я.  С. Геологичес'�<ий очерк Минусинской котловины и прилегающих 
частей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна.- Очерки по  геологии Сибири, 
вып.  4, 1 932. 

Э д е л ь  ш т е й  н Я. С. Геоморфологический очерк Минусинского края.- Тр. Ин-та физ. 
географии, 1 9Зба, вып. 22. 

Э д е л ь  ш т е й  н Я. С .  Краткое геологическое описание части Хакасской автономной 
области, расположенной на  левой стороне Енисея к заnаду и северо-западу от 
с. Батени. М.- Л., 1 936б. 

Э д е .1 ь ш т е й  н Я. С .  Геоморфология Западно-Сибирской низменности.- Геология 
СССР, т .  XIV. Западная Сибирь, ч .  1 .  Геол. оnисание. М.- Л. ,  Госгеолтехиздат, 
1 949. 
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литов.- Сб. «Новые данные по геол. и полез. ископ. Алтайского края».  Новоси
бирск, 1 963. 

10 р м а з  о в А. С. К перспектинам добЫ'!И золота в Салаиреком кряже.- Вестн. 
ЗСГРТ, 1 933, вып. 6. 

Я в о р о в  с к и й П. К.  О геологических исследованиях, произведенных в 1 893 г .  в се
вера-восточной части Минус<�НС!{QГО округа Енисейской губернии и в Ирбинской 
горнозаводской даче.- Горный журнал, 1 894, ч. IV, кн. 1 1 . 

Я в о р о в с к и й  П .  К. Краткий геологический очерк северо-восточной части Минусин
ского округа Енисейской губернии по исследованиям 1 893 г.- Изв. Геолкома, 1 895, 
т. X IV, .N� 5. 
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нещюм ба,ссейне.- Изв. В ГРО, 1 93 1 ,  т. 4, вып . 66. 
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