
частью, с другой стороны, она, возможно, откроет новую страницу в истории изучения этих отложений, связанную
с поисками и изучением микроскелетной органики. Примененная в нашем случае общепринятая методика раство-
рения известняка в слабых кислотах с последующим изучением нерастворенного остатка под микроскопом наибо-
лее приемлема для таких исследований, но наш коллектив был, пожалуй, первым, кто применил ее для изучения
баратальских отложений. Единственный недостаток метода - его высокая затратность и достаточная медлительность.
В нашем случае образцы были отобраны в 2002 г., первые результаты получены в 2003 г., a к изучению полученных
спикул под электронным микроскопом мы еще не приступили по причине полного отсутствия финансирования
исследований.
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ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПОСЛЕДНЕЙ МЕЖСТАДИАЛЬНОЙ ЭПОХИ
ИЗ РАЗРЕЗОВ ВЫСОКИХ ПОЙМ ЮГО-ВОСТОКА ГОРНОГО АЛТАЯ

А.В. Шпанский1, Г.Г. Русанов2

1 Томский государственный университет, г. Томск
2 ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», с. Малоенисейское

В долинах Горного Алтая поймы моложе 4 тысяч лет, а времени их формирования соответствуют только
историческая стадия и стадия актру [7]. В разрезах высоких пойм, изученных нами, выделяются образования «теп-
лой» межстадиальной эпохи, разделяющей эти стадии, представленные песками, алевритами, торфяниками и почва-
ми со следами сильных пожаров. Именно к ним и приурочены все впервые обнаруженные нами остатки фауны
крупных млекопитающих в речных долинах бассейна верхней Чуи. Эти находки в сочетании с радиоуглеродными
датировками позволяют не только более детально расчленить отложения высоких пойм, но и могут быть использова-
ны при реконструкциях ландшафтно-климатических условий последней межстадиальной эпохи.

Рис. 1. Места находок фауны крупных млекопитающих в позднеголоценовых отложениях бассейна верхней Чуи.
 1 - Талдудюргун, 2 – Актуру, 3 – Кызылшин, 4 – Кокоря, 5 – Нижняя Кокоря, 6 – Тонбосу.
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На западной окраине Чуйской котловины в долине речки Талдудюргун на абсолютной высоте около 2100 м в
обнажении вскрываются отложения высокой поймы (сверху вниз):

1. Почвенно-дерновый слой с гальками, гравием, обломками костей млекопитающих и тонкими (3-5 см)
слойками песков................................................................................................................................................ мощность   0,1-0,4 м

2. Мелковалунно-галечно-гравийный аллювий серого цвета с разнозернистым песком в заполнителе. Обломки
плохо окатаны, с нижней стороны покрыты белыми корками карбонатов...............................................................0,4-1,0 м

3. Пески плотные глинистые разнозернистые гравийные серые и желтовато-серые тонкогоризонтальнослоистые.
В средней части - два черно-белых зольных прослоя выгоревшего торфа. Верхний прослой мощностью 5-10 см,
нижний - 15-20 см с обломками обгоревших костей..............................................................................................................0,7 м

4. Мелковалунно-галечно-гравийный аллювий видимой мощностью 1,5 м.
Из слоя 1 определены два обломка костей Bos taurus L. и три обломка костей Ovis sp., а из нижнего прослоя

выгоревшего торфа – обломок кости Equus caballus L., четыре фрагмента костей Ovis sp. и семь фрагментов позвон-
ков рыб. Все обломки голоценового вораста. В этом обнажении, по нашему мнению, слой 3 накапливался в теплую
межстадиальную эпоху, разделяющую ледниковые стадии с исторической и актру.

На правом берегу р. Актуру в 4 км выше ее устья (абсолютная высота 1500 м) вскрыт пойменный аллювий
(сверху вниз):

1. Ï î ÷âà òåì í î -êàøòàí î âàÿ...............................................................................................................................................0,1 ì
2. Àëåâðèò ñâåòëî -ñåðûé ñ áåëåñûì  îòòåí êî ì  ðûõëûé í åñëî èñòûé.......................................................................0,4 ì
3. Ï î ÷âà òåì í î -êàøòàí î âàÿ, â âåðõí åé ÷àñòè (3-5 ñì ) ñèëüí î  âûãî ðåâøàÿ áóðî âàòî -æåëòàÿ ñ áî ëüøèì  êî ëè÷å-

ñòâî ì  äðåâåñí î ãî  óãëÿ, î áãî ðåâøèõ î áëî ì êî â äðåâåñèí û è êî ñòåé. Ï î ÷âà ï ðî ñëåæèâàåòñÿ âäî ëü âñåãî  óñòóï à òî
ï î ãðóæàÿñü í à ãëóáèí ó äî  0,7 ì , òî  ï î âûøàÿñü äî  0,2 ì , ôèêñèðóÿ äðåâí þþ  ï î âåðõí î ñòü ï î éì û...........................0,1 ì

4. Àëåâðèò ñâåòëî -ñåðûé ñ áåëåñûì  î òòåí êî ì , ï ðèì åñüþ  ì åëêî çåðí èñòî ãî  ï åñêà è åäèí è÷í ûì è âêëþ÷åí èÿì è
ãàëåê, ï ëî òí ûé. Çàì åòí à ñëàáî  âûðàæåí í àÿ òî í êàÿ ñóáãî ðèçî í òàëüí àÿ ï àðàëëåëüí àÿ ñëî èñòî ñòü, ì åñòàì è - ëèí çî âèä-
í î -êî ñàÿ.............................................................................................................................................................................................1,5 ì

Í èæå, óõî äÿ ï î ä óðåç ðåêè, çàëåãàåò ðóñëî âî é ãàëå÷í èê, êî òî ðûé ì åñòàì è ï î âûøàåòñÿ äî  1,2 ì  í àä óðåçî ì ,
ñî î òâåòñòâåí í î  ì î ù í î ñòü ñëî ÿ 4 ñî êðàù àåòñÿ. Ýòè ï î âûøåí èÿ è ï î í èæåí èÿ ãàëå÷í èêà ôèêñèðóþò äðåâí èå ðóñëà è
ï ðî òî êè, çàï î ëí åí í ûå àëåâðèòàì è ñëî ÿ 4.

Î áëî ì êè êî ñòåé èç ï î ãðåáåí í î é ï î ÷âû ï ðèí àäëåæàò Ovis sp. è èì åþò ãî ëî öåí î âûé âî çðàñò. Ï î  î áãî ðåâøåé
äðåâåñèí å èç ýòî ãî  ñëî ÿ Ë.À. Î ðëî âî é ï î ëó÷åí à â ðàäèîóãëåðî äí àÿ äàòà 625 ± 20 ëåò (ÑÎ ÀÍ -4397). Î í à îòâå÷àåò
ï î òåï ëåí èþ  êëèì àòà, ï ðåäøåñòâî âàâøåì ó ï î õî ëî äàí èþ  ñòàäèè àêòðó. Âî çðàñò æå ñàì î é ï î ÷âû çí à÷èòåëüí î  äðåâ-
í åå. Åå ôî ðì èðî âàí èå, èñõî äÿ èç ì î ù í î ñòè, í à÷àëî ñü, ï î -âèäèì î ì ó, î êî ëî  900 ëåò í àçàä.

Â âåðõî âüÿõ äî ëèí û ð. Àêòóðó í à óäàëåí èè 4,5 êì  î ò ñî âðåì åí í î ãî  ÿçûêà ëåäí èêà Ì àëûé Àêòðó â í èæí åé
÷àñòè ì î ðåí í î ãî  êî ì ï ëåêñà, ñ÷èòàâøåãî ñÿ «àêêåì ñêî é ñòàäèåé», î áí àðóæåí  òî ðôÿí èê ì î ù í î ñòüþ  0,75 ì , èç ñðåä-
í åé ÷àñòè êî òî ðî ãî  ñ ãëóáèí û 0,18 ì  è 0,5 ì  ï îëó÷åí û äâå ðàäèîóãëåðî äí ûå äàòèðî âêè: âåðõí ÿÿ – 650 ± 60 ëåò (ÑÎ ÀÍ -
4865) è í èæí ÿÿ – 1745 ± 45 ëåò (ÑÎ ÀÍ -4866), à âûøå ýòî ãî  êî ì ï ëåêñà â î òëîæåí èÿõ, í àêàï ëèâàâøèõñÿ â ì î ðåí î ï î äï -
ðóäí î ì  î çåðå, í à ãëóáèí å 1,35-1,4 ì  î áí àðóæåí û î ñòàòêè äðåâåñèí û ðàäèîóãëåðîäí ûì  âî çðàñòî ì  995 ± 35 ëåò (ÑÎ ÀÍ -
4867) [2]. Âî çðàñò î áãî ðåâøåé äðåâåñèí û èç ï î ãðåáåí í î é ï î ÷âû â í èçî âüÿõ äî ëèí û ð. Àêòóðó ñî î òâåòñòâóåò âåðõí åé
äàòèðî âêå òî ðôÿí èêà â åå âåðõî âüÿõ, à âî çðàñò ñàì î é ï î ÷âû, ï î -âèäèì î ì ó, áëèçî ê âî çðàñòó äðåâåñèí û èç îòëî æåí èé
ì î ðåí î ï î äï ðóäí î ãî  î çåðà.

Í èæå óñòüÿ ð. Àéãóëàê í à äí èù å äî ëèí û ð. ×óè ó åå ëåâî ãî  áî ðòà í àõî äèòñÿ ì î ù í ûé àëëþâèàëüí ûé êî í óñ
í àçåì í î é äåëüòû ðó÷üÿ Äåéëþãåì  (àáñî ëþòí àÿ î òì åòêà 990 ì ) âèäèì î é ì î ù í î ñòüþ  5 ì , ï ðåäñòàâëåí í ûé ï î ëîãî í àê-
ëî í í ûì  (2-3°) ï åðåñëàèâàí èåì  ñâåòëî -ñåðûõ ãðóáî çåðí èñòûõ ï åñêî â, ãðàâèéí èêî â è ãàëå÷í èêî â ñ ì åëêèì è âàëóí à-
ì è. Ì î ù í î ñòü ï ðî ñëî åâ 0,05-0,5 ì . Í à ãëóáèí å 1,5 ì  î ò ï î âåðõí î ñòè âäî ëü âñåãî  î áí àæåí èÿ ï ðî ñëåæèâàåòñÿ ãî ðèçî í ò
(0,1 ì ) ñèëüí î  âûãî ðåâøåé ï î ãðåáåí í î é ï î ÷âû, í àñûù åí í î é áî ëüøèì  êî ëè÷åñòâî ì  äðåâåñí ûõ óãî ëüêî â, ÷òî  ï ðèäà-
åò åé áóðî âàòî -÷åðí ûé öâåò ñ áåëûì è ï ÿòí àì è è ï î ëî ñàì è çî ëû è ï åï ëà.

Í à ñåâåðî -âî ñòî ÷í î é î êðàèí å ×óéñêî é êî òëî âèí û, â äî ëèí å ð. Êûçûëøèí  âûøå ñ. Êî êî ðÿ, í à àáñî ëþòí î é
âûñî òå 1885 ì  â ì î ù í ûé ï ðî ëþâèàëüí ûé øëåéô ï î çäí åí åî ï ëåéñòî öåí -ãî ëî öåí î âî ãî  âî çðàñòà, âûñòèëàþù èé ï ðà-
âî áåðåæí óþ  ÷àñòü äí èù à ýòî é äî ëèí û, ñ ãëóáî êèì  ðàçì ûâî ì  âëî æåí  ì î ëî äî é ï ðî ëþâèàëüí ûé êî í óñ âûí î ñà ì î ù -
í î ñòüþ  äî  5 ì . Î í  ñëî æåí  í åÿñí î ñëî èñòûì  äðåñâÿí î -ù åáí èñòûì  ì àòåðèàëî ì  ñ ñóï åñüþ  â çàï î ëí èòåëå. Ê ï åðèôå-
ðèéí ûì  ÷àñòÿì  êî í óñà äðåñâà è ùåáåí ü çàì åù àþòñÿ ñóï åñüþ  è ñóãëèí êî ì , à ñëî èñòî ñòü óòî í ü÷àåòñÿ è âûêëèí èâàåò-
ñÿ. Í à ãëóáèí å 2 ì  î ò ï î âåðõí î ñòè î áí àðóæåí û ñêî ï ëåí èÿ ñãî ðåâøåé òðàâû, ï î ãðåáåí í î é in situ (ï ðèêî ðí åâûå ÷àñòè
ðàñòåí èé í àõî äÿòñÿ â âåðòèêàëüí î ì  ï î ëî æåí èè). Ï î -âèäèì î ì ó, êî í óñ áûë ï î êðûò çàðî ñëÿì è î ñî êè èëè ÷èÿ, õàðàê-
òåðí ûì è è äëÿ ñî âðåì åí í ûõ ï î ëóï óñòûí í ûõ ëàí äøàôòî â ýòî ãî  ðàéî í à. Èç ï åðåêðûâàþù åãî  ï ðî ëþâèÿ â èí òåðâàëå
ãëóáèí  0,2-2,0 ì  î ï ðåäåëåí û î áëî ì î ê êî ñòè Ovis sp., çóá è î áëî ì î ê êî ñòè áëàãî ðî äí î ãî  î ëåí ÿ Cervus elaphus L.
ãî ëî öåí î âî ãî  âî çðàñòà.

Äî ëèí ó ð. Êî êî ðÿ í à âûõî äå èç Êóðàéñêî ãî  õðåáòà çàí èì àëî  êðóï í î å ì î ðåí î ï î äï ðóäí î å î çåðî , â ðàçì ûòûå
î òëî æåí èÿ êî òî ðî ãî  âëî æåí  ñî âðåì åí í ûé àëëþâèé, ñëàãàþù èé ï î éì ó. Ðå÷êà âðåçàí à â í åãî  í à ãëóáèí ó âñåãî  1-2 ì .
Â î ñí î âàí èè çàëåãàåò õî ðî øî  ï ðî ì ûòûé ì åëêî ãàëå÷í î -ãðàâèéí ûé ì àòåðèàë ðóñëî âî é ôàöèè âèäèì î é ì î ù í î ñòüþ
0,5-1,5 ì , ï åðåêðûòûé ï î éì åí í ûì è àëåâðèòàì è ì î ù í î ñòüþ  0,5-0,7 ì . Çäåñü í à àáñî ëþòí î é âûñî òå 2005 ì  â í èæí åé
÷àñòè ýòèõ àëåâðèòî â (ãëóáèí à 0,5 ì ) í à êî í òàêòå ñ ï îäñòèëàþù èì è ãðàâèéí èêàì è î áí àðóæåí û î áëî ì î ê ÷åëþñòè Bos
taurus L. è äâà çóáà Ovis sp. ãî ëî öåí î âî ãî  âî çðàñòà.



В низовьях долины р. Кокоря видимая часть разреза пойменных отложений имеет следующее строение (сверху
вниз):

1. Алевриты белесого цвета плотные с редкими тонкими (1 см) прослойками светло-серых тонкозернистых
песков......................................................................................................................................................................................0,25-0,45 м
             2. Пески грубозернистые серые косослоистые с примесью мелкого гравия, раковинами моллюсков, с обрыв-
ками травы, мелкими веточками, шишками лиственницы и многочисленными кусочками древесного угля. Видимая
мощность....................................................................................................................................................................................0,4-0,9 м

Здесь на абсолютной высоте 1960 м в алевритах слоя 1 на глубине 0,2 м обнаружена нижняя челюсть Bos taurus
L.

В низовьях р. Тонбосу, стекающей с Айгулакского хребта и впадающей в озеро Сорулукель, в 200 м выше ее
устья на абсолютной высоте 1815 м под почвенно-дерновым слоем (0,1 м) залегают темно-серые алевритистые глины
мощностью 0,4 м, насыщенные растительным детритом. Они перекрывают желто-бурый плотный осоковый торф
мощностью 0,05 м. Торфяник криотурбирован – смят в пологие волнистые складки, во многих местах разорван и
смещен по вертикали. Радиоуглеродный возраст торфа, отобранного с глубины 0,5 м, определен Л.А. Орловой в 1050
± 30 лет (СОАН-4393). По своему возрасту и глубине залегания он хорошо коррелируется с межстадиальным торфя-
ником в верховьях долины р. Актуру, обнаруженным В.П. Галаховым и А.Н. Назаровым [2], и межстадиальным
торфяником в долине р. Джазатор, датированным в интервале 1140-830 лет [4], а следы криогенных процессов в нем
относятся, по нашему мнению,  уже к последнему похолоданию стадии актру.

Глубина залегания погребенного торфяника в низовьях р. Тонбосу сопоставима с глубиной, на которой обна-
ружены остатки фауны млекопитающих в долине р. Кокоря. Следовательно, можно предположить, что и возраст этой
фауны, как и торфа, не древнее тысячи лет, что соответствует климатическому средневековому оптимуму.

Проанализировав все материалы, имеющиеся по Горному Алтаю, О.Н. Соломина [7] пришла к выводу, что
средневековый климатический оптимум непосредственно не датирован, хотя свидетельства его проявления на Алтае
есть, и, вероятнее всего, он относится к интервалу 820-1290 лет назад. Еще раньше Л.Н. Ивановский с соавторами [4]
отмечали, что теплые периоды были здесь 1140-830  и 540 лет назад. Радиоуглеродные датировки торфяника р. Тонбо-
су и погребенной почвы р. Актуру, полученные нами, в целом соответствуют этим данным.

В последнее время появились сведения о значительном похолодании на юго-востоке Горного Алтая в XIII веке
– 710 ± 35 лет (СОАН-4117) – и подвижке Софийского ледника, сопоставимой с максимумом XVI-XIX веков (стадия
актру) [1]. Однако, мы такими данными пока не располагаем.

Все вышеизложенное позволяет с большой долей вероятности говорить о том, что похолодание исторической
стадии в III веке сменилось потеплением, в пользу чего свидетельствует нижняя датировка торфяника (1745 ± 45 лет)
в верховьях долины р. Актуру. Это потепление фиксируется и в долинах низкогорной части Северного Алтая, где в IV
веке началось накопление торфа, радиоуглеродный возраст которого 1605 ± 50 лет (СОАН-3501) [6]. Необходимо
отметить, что в равнинных областях в это время также наблюдается переход от аридизации к увлажнению. Этот этап
зафиксирован в истории кочевых народов (хунов, телеутов) – переселение их в более обводненные районы и обратно
(Гумилев, 2001). В VII-XII веках наступил средневековый климатический оптимум. В XIII веке, очевидно, наступило
кратковременное похолодание, которое в XIV-XV веках сменилось очередным потеплением, по-видимому, сопоста-
вимым с современной эпохой и предшествовавшим последнему похолоданию стадии актру (XVI-XIX века).

В это время речной сток р. Актуру был зарегулирован существовавшим в верховьях долины крупным море-
ноподпрудным озером и в низовьях пойма не заливалась. На ее поверхности сформировалась темно-каштановая
почва. Вероятно, в XIII веке здесь вырос долинный лес подобный современному, который уже в XIV веке был
уничтожен сильным пожаром. По-видимому, то же самое произошло и в устье ручья Дейлюгем. В долине Талду-
дюргуна накапливались пески слоя 3 с прослоями торфа, который периодически выгорал, что свидетельствует о
незначительном стоке и длительных перерывах в осадконакоплении во время межстадиальной эпохи.

По-видимому, в этот период, разделяющий ледниковые стадии – историческую и актру, климат был близок
современному, а, возможно, и несколько более теплым и сухим. Такие условия могли способствовать в летнее время
возникновению сильных пожаров, причиной которых мог быть человек, в результате чего полностью выгорали
долинные леса и торфяники. Следы сильных пожаров в отложениях предположительно этого времени обнаружены
и в других местах этой части Горного Алтая.

В рассматриваемых отложениях разрозненные и относительно многочисленные остатки фауны млекопитаю-
щих принадлежат крупным травоядным – обитателям открытых степных и лугово-степных ландшафтов, за исключе-
нием благородного оленя, обитающего в горно-таежном поясе и иногда спускающегося по речным долинам в
прибортовые части Чуйской и Курайской котловин. Следует отметить, что вся эта фауна мало информативна в плане
детальных реконструкций ландшафтно-климатических условий среды обитания. Однако, наряду с каштановым ти-
пом погребенных почв, она может служить показателем континентальности и относительной сухости климата в
межстадиальную эпоху, так как эти животные, кроме оленя, могут проводить зиму лишь там, где отсутствуют дли-
тельные осенние и зимние дожди, и глубокий снежный покров [8]. В этот период, по-видимому, наиболее оптималь-
ные ландшафтно-климатические условия были в прибортовых частях этих котловин, так как практически все  фауни-
стические остатки обнаружены на выходе долин во впадины.

Известно, что в рассматриваемый период основой жизни населения на юго-востоке Горного Алтая было
кочевое скотоводство с экстенсивным использованием пастбищ, а основу стада составляли овцы, лошади и коровы



[5]. Постоянные и повсеместные находки костей этих животных и следов сильных пожаров в различных генетических
типах отложений (преимущественно аллювиальных) в интервале высот 1000-2100 м в сочетании с благоприятными
условиями позволяют считать, что уже в средневековый климатический оптимум антропогенные нагрузки на ланд-
шафты речных долин в предгорных частях Чуйской и Курайской котловин были весьма значительными.
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О ПЛИОЦЕНОВОМ ПОХОЛОДАНИИ КЛИМАТА В НИЗКОГОРЬЕ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ

Г.Г.  Русанов
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», с. Малоенисейское

В октябре 1999 года на междуречье Бии и Катуни в правобережной части бассейна Иши была пробурена
картировочная скважина № 6 глубиной 150 м. Она находится на абсолютной высоте 300 м в 1,5 км к северо-востоку
от с. Карагайка в верхней части левого борта долины одноименной речки. Кайнозойские отложения мощностью 145
м, вскрытые этой скважиной, залегают на белых мраморах палеозоя, и представлены, в основном, пролювиально-
делювиальными переслаивающимися песчанистыми глинами и глинистыми песками желтого, бурого, красноватого
и буровато-желтого цвета с примесью дресвы, щебня, плохо- и среднеокатанных гравия и гальки. Обломки представ-
лены кварцитами, мраморизованными известняками и сильно измененными лимонитизированными породами. Их
размеры изменяются от 0,5 см до превышающих диаметр керна. Многие из них сильно выветрелые.

В разрезе кайнозойских отложений особый интерес представляет интервал глубин 73,5-93 м, где вскрыта толща
озерных голубовато-серых илистых глин, очень плотных, вязких и пластичных, содержащих мелкие обугленные рас-
тительные остатки черного цвета и редкие мелкие раковины моллюсков. В этих глинах в интервале 85-89 м часто
встречаются крупные, превышающие диаметр керна, плоские обломки толщиной 2-5 мм слабо лигнитизированной
древесины черно-бурого цвета, которые залегают как субгоризонтально, так и под углом 30° к оси керна. Слоистость
в  отложениях не выражена.

Озерные глины содержат смесь растительных фрагментов различной степени фоссилизации - от гуминиро-
ванных до практически неизмененных. Обломки древесины (сучки, части веточек, кора и т.д.) несут следы транспор-
тировки. По всему интервалу Е.А. Пономаревой выделены лишь обломки хвоинок семейства Pinaceae разной степе-
ни сохранности, условно отнесенные к родам Picea и Abies, указывающим, по ее мнению, на гумидный климат
времени осадконакопления. Возраст вмещающих отложений не установлен.

По определению И.И. Тетериной, озерная толща в интервале 77-92 м содержит лишь фауну наземных моллюс-
ков: Vallonia subcyclophorella Gott., Vallonia aff. pulchella, Vertigo antivertigo Drap., Pupilla sp., Pupilla muscorum L.,
Pupilla aff. muscorum L., Columella sp., Columella aff. edentula Drap., Succinea sp., Bradybaenidae sp. По ее мнению,
комплекс моллюсков такого обедненного состава (только наземные ксерофитные виды), представленный мелкими
раковинами, отражает, вероятно, довольно прохладные и сухие климатические условия.

 О возрасте малакофауны и озерных образований судить трудно, так как комплекс моллюсков не содержит
достаточного количества стратиграфически значимых видов. Все виды, кроме первого, содержатся как в плиоцено-
вых, так и в плейстоценовых отложениях юга Сибири [1]. Однако, по заключению И.И. Тетериной, виды Vallonia
subcyclophorella и Vertigo antivertigo входят в состав новостаничного комплекса моллюсков. Таким образом, возраст
вмещающих отложений, по-видимому, не древнее раннего плиоцена.

Пролювиально-делювиальные бурые песчанистые глины, перекрывающие озерную толщу, лишь в интервале


