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3 предлагаемом сборнике статей "География и притодсшользова-
гиШ .^йОярл" 0С-В81ШЮТСЯ Й03Ы6 £diihtaa v  _

лем,разрабатываемых специалистами Алтайского края и, преждз все
го, учеными Алтайского государствешюго университета и других 
вузов сибирского региона.

В сборнике представлены работы по методам оценки и исполь
зованию природно-ресурсного потеншала, определены перспективы 
развития рекрзашонного турхзма, рассмотрены вопросы озероведе
ния, геоморфологии, геологии, палеогляииологии и др.

Такое многообразие направлений исследований, с одной сторо
ны, отражает потребность общества в изучении окружающей среды в 
связи с ухудшающейся экологической обстановкой, с другой, харак
теризует состояние географической науки на Алтае. Это позволило 
одному из патриархов сибирской географии доктору географических 
наук, профессору Томского и Алтайского государственных универси
тетов А.МоМалолетко определить место алтайской географии ка се
годняшний день в предложенном им трехэтапном измерении, по кото
рому на первый этап приходится накопление фактического материала, 
на второй - его обобщение, и на третий -- выявление основных за
конов и закономерностей.

По его мнению, третий этап развития географической науки на 
Алтае практически не наступил. И единственная причина этому - 
не соответствующий этой шли уровень обобщения материала, накоп
ленного как по региону в палом, так и по компонентам природы в 
отдельности.

Такое положение алтайской географии свидетельствует о бли
жайшем подъеме интереса к. этой дисциплине, ее расцвете и получе
нии значительных результатов. Вэ дляэтого необходимо уже сегод
ня изменить тактику ведения исследовательских работ. Отказаться 
от решения отдельных проблем региона и перейти к комплексному 
их изучению. В качестве объектов могут быть выбраны отдельные 
территории,несущие специфическую информацию, событийные факторы, 

приводящие к изменению элементов природной среды и т.д.
Примером могут слугокь работы по созданию геоинформашонных 

систем и технологий; разработка систем управления совокупным



пр!родныи ресурсом; изучение гаких специфичных учасгкоз терри

тории АлтааС! >то края, как ьон компенсации (переходов; гор-
выми сооружемями и отепшш районами, несущими в себе наиооль- 
аидй. дриродно-ресурсннй потакшал̂ требувдий пристально го внима
ния по охране и раиионашюму исяользозашы и пр.

Предложенный читателям сборник статей является первой попят 
кой в этом направлении я, по убезвдёша редакционной коллегии, по
лучат развитие и найдет cede продолжение з дальнейших внпусках.

Редакционная коллегия



А.М.Малолетко
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ВОПРОСА, ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ

Я погрешил бы пробив истины, если бы сказал, что Алтай
ский регион (территория Алтайского края и Республики Алтай, 
часть Восточного Казахстана, в двльнейлем - Регион) был 
обойден сниманием исследователей. Обстоятельная библиографи
ческая работа М.ф. Розена {1971) свидетельствует о том, что с 
давних пор этот необыкновенно притягательный край был посто
янным объектом исследований самого различного характера. 
Несколько столетий шла кропотливая работа по сбору фактичес
кого материала и закреплению его в научной литературе. Каж
дая науке проходит три этапа в своем развитии: I) накопление 
фактического материала, 2) его обобщение и 3) выявление ос
новных законов я закономерностей. Каково состояние естест
венно-географической изученности Алтая в разрезе этих трех 
этапов?

I

Четвертичные отлокения Региона изучены довольно равно
мерно и повсеместно, но основная часть фактического материа

ла не опубликована. №& сосредоточена в рукописных отчетах 
retлогической службы, которая проводила в послевоенные годы 
площадную геологическую съемку среднего масштаба. Имеющиеся 
публикапии по рыхлым отложениям немногочисленны и касаются в 
основном предялтайсжих равнин и, в меньшей мере, Салаирского 
кряка. Наиболее полно четвертичные отложения описаны в доре
волюционных работах геологов б.Кабинета (А.А.Кностранпев, 
П.Н.Венюков, Е.К.Поленов, Г.Г.Петп). В послереволюционное 
время ршслые отложения привлекали многих исследователей, из 
которых наибольший вклад внесли А.М.Кузьмин, К.В.Радугин,
Б.Ф.Сперанский, Н.Н.Соколов, П.А.Православлев, М.П.Нагорс- 
кий, Б.Ф.Петров, В.А.Мартдоов, 0.И.Адаменко, А.М.Иалолетко.

Рельеф Региона описан во многих работах, хотя система
тизированных очерков для всей его территории или отдельных 
частей практически нет, за исключением Алтая.

Климат. Фактический материал по метеоусловиям Региона 
собран по большому числу метеостанций и за довольно длинный 
ряд наблюдений. Материал этот пока не оформлен в виде статей



или разделов в географических работах в более или г'ч*' “ пол“ 
I’OV но достаточен лая аооч&ш*>ш.я
кой хара* эристики Региона. Наибольшее число с-гатей посвяще
но климату и метеоусловиям центров современного оледенений» 
и в первую очередь, ледника Актру. Эти исследования выложе
ны в основном И.Б.Троношм и его сотрудниками.

Современное оледенение Алтая изучалось с давних пор (с 
1635 г., когда было открыто Ф.Геблерем). Накопленный факти
ческий материал изложен во множестве больших а малых печат
ных работ. Основная касса фактологического материала собра
на в ходе систематических и глубоко продуманных исследова
ний, выполнению: томскими учеными под руководстяом и при не
посредственном _участии М.Е.Тронова. Ледники Алтая - это, по
жалуй, наиболее полно и глубоко изученный объект природы 

этой горкой страны.
Воды изучены крайне неравномерно. С одной стороны, дос

таточно представительная сеть гидрометпостов позволила нако
пить большой фактический материал, а с другой - этот матери
ал находится в основном в первичном состоянии и не нашел 
надлежащего обобщения. Различные стороны реиима водоемов {в 
основном реки, в меньшей мере - озера) освещены в работах 
Д.И.Абрамовича, О.А.Алеюгна, Я,К.Банникова, И.М.КолвшкиноЙ,
А.И.Комлева, Г.В.Коробковой, С.Г.Легшевой, П.П.Пиваредиеа, 
Е.В.Фащезского и др. Практически не изучен режим рек Степно
го Приобья, Чумыша с притоками. Озера Региона изучены нерав

номерно. Большой и разнообразный материал имеется по Телеи- 
кому озеру, хорошо изучено Айское озеро, значительно хуже -
оз.Иткуль. Соленые озера Кулувдн исследованы односторонне, в 
основном г, разрезе динамики их химического состава. Повсе
местно плохо изучена трофика оаер и связь этого показателя 
с общи географическим положением. Нет до сих nojf классифи
кации озер Региона по происхождению, режиму и тропике. Прак
тически не изучены болота Региона, хотя они занимают значи
тельные площади в долинах крупных рек, в приозерных участках 
Кулунта и на днище кежгорных котловин (Канская и др.).

Почвы, пожалуй, охарактеризованы полно и с различных 
поытий, хотя пространственно исследованы неравномерно. Из
вестны статьи по типологии почв (Б.Борнеман, Б.И.Волновик- 
сер, К.".Горшенин, Н.Д.Градобоев, И.И.Карыанов, Р.В.Ковалев,



(Я.Г.Каркал, М.А.Мальгин, Li.Ф.Куликов и др.), почвенной мик
рофлоре и фвуне беспозвоночных (Е.Ф.Кирсанина, И.Л.Клевекс- 
кая, К.Н.Наллекова, А.А.Соколов, Л.Г.Грикина, С.К.Стебаева 
и др.). К сотхадениа, подобного типа исследования проведены 

не для всех типов почв и не для всех морфологических единиц 
Региона. Сии выполнены преимущественно для почв районов сель
скохозяйственного освоения.

Растительность региона опиевка неравномерно. Наибольшее 

число работ посвящено лесам Алтая (В.В.Сапожников, Н.А.Авро
рин, В.И.Бараков, Л.Н.Брысова, Н.Е.Гнедков, А.Д,Дударев, 
И.М.Евсеенко, М.З.Золотовский, И.А.Коротков, А.Г.Крылов, 
Т.С.Кузнепова, А.В.Куминова, Н.Н.Лавршский, Е.А.Нечаев, 
В.А.Поварнипын и др.). Не обошли внимавшем ботаники и паст
бищные ресурсы гор и межгоркых котловин СМ.А.Альбитсая, 
Г.А.Балабаев, Е.В.Банд&курова, Р.А.Еленевский, А.В.Калинина,
A.Б.Ненова, Е.И.Лапшкна, Е.Ф.Пеньковская, А.В.Ронгинский
и др.). Достаточно подробно описаны ресурсы кормовых угодий, 
лекарственных, эфирных растений, имеются работы по болотной 
растительности (В.П.Смирнов, Е.Б.Никитина и др.). Немало ра
бот посвящено фиоре Алтая, интродукции культурных растений.

На фоне вполне удовлетворительной изученности флоры и 
растительности Алтайских гор очень скромно выгладит обзор по 
Салаиру. Единственная работа по этому региону принадлежит 
П.П.Полякову. Имеется несколько наметок по реликтовым липовым 
рощам на Садаире.

Несколько лучше описан растительный мир равнинных терри

торий Региона - Кулундинской низменности и Обь-Чумышского 
междуречья (В.И.Варанов, Г.А.Вескреснова, Е.В.Вандакурова,
B.К.Верещагин, Л.Н.Грибанов, Н.И.Кузнецов, А.В.Куминова,
В,В,Ревердатто, Г.И.Танфильев, А.П.Шиманюк). В связи с высо
кой степень» освоенности этой территории и плохой сохранно
стью естественной растительности особу» ценность представля
ют ранние работы, характеризующие особенности растительности, 

ныне исчезнувшей.
Животный мир Региона изучен вполне удовлетворительно 

почти по всем своим типам и классам. Пщробионты (и рыбы в их 
числе) изучал в течение длительного времени коллектив ученых



Томского университета под руководством Б.Г.Иоганэена 
Аршинов, А.Н.Гундрнзер, В.В.Кофанова, Г.М.Кривоцеков й ДР>)*
Из более ранних исследований следует отметить рвботн Р.Д. 
Дулькейта (Алтайский заповедник). А первой спепиальной ихти
ологической работой по Алтаю является статья Н.А.Барпахоне
кого (1900).

Но, пожалуй, наибольшее внимание зоологов было уделено 
пернатш. В числе орнитологов, занимавшихся изучением гтш, 
следует, в первую очередь, отметить А.С.Бутурлина, Г.Э.Коган- 
зена, А.П.Велижаника, Э.А.Ирисова, А.П.Кучина, Г.С.Равкика,
В.А.Селевинь, П.П.Сушхина.

Из млекопитающих наибольшее число публикаций посвящено 
копотным, значительно меньше хищникам и грызунам. Но все эти 
работы единичны. Нельзя отметить ни одного научного коллек
тива или исследователи, который долгое время и всесторонне 
изучал млекопитающих. Пожалуй, из исследователей последних 
десятилетий можно указать Г.Г.Собанского.

Не остались без внимания и такие представители животно
го мира, ках наземные беспозвоночные (А.П.Кириенко, А.А.МеЙн- 
гард, М.Суворпев, Б.Ф.Белшев, В.И.Еенкевич, А.Н.Желохошев, 
А.И.Ковригин, А.И.Черепанов), земноводные (А.М.Никольский), 
пресмыкающиеся (Н,А.Голубева, Н.И.Соболевский).

В общем же исследованию подвергалась фауна преимущест
венно Горного Алтая, значительно в меньшей степени - равнин 
Региона. Почти белым пятном а этом отношении является Саляир.

II

Второй этап в развитии геи-р&фической науки заключается 
в обобщении накопленных материалов в виде монографического 
описания природной среды всего Региона, крупных его частей 
или отдельных природных компонентов (рельеф, климат, воды 
и пр.). Начался этап в основном в послевоенные годы, хотя и 
ранее были уже опубликованы обобщающие работы, например, рабо
та П.П.Сушкина (1933) по птипам Советского Алтая, Г.И.Тан- 
фильева (1902) по растительности К|уагунда и др.

Обобщающие работы $йзико-геогра$ичбского характера На
гасаки С.П.Сусловым (194?, 1947а, 1954). В книгах С.П.Суеяо- 

ва морфологические еданнта Региона (Алтай, Сап аир, предгорные 
равнины) описакы как самостоятельные объекты. Б более позднем 
издании ("Западная Сибирь", 1963), вышедшем под редакпией



Г.Д.Рихтера, эти объекты региона не т.ытеяюотг’я особен руб-
рИ К2ШИ • *!г;фО рЫ̂ШИЛ »10 ji#5M b£R_-X!t;KA и vv,:>vs#l *»;.4v. ra-.-,v.. avt:- ... u
кяючая раздел "Растительность"). Полнокомюнснтное описание 
природы Горного Алтая дано в книге "Горный Алтай" (197П.

Монографические описания компонентов географической сре
ды немногочисленны и разномасштабны. По четвертичной геологии 
можно, пожалуй, отметить только одну сводку, принадлежащую 
перу А.В.Девяткина (1965). Частично четвертичная геология 
Алтая описана в уонсгра̂иях Н.А.Ефимпева (1961) - восточная 
часть,и И.С.Чумакова (1965) - Рудный Алтай. Четвертичные от
ложения предгорной равнины (Обь-Чумъш;ское междуречье) описа
ны М.П.Нагорским (1941), Кулунды и долины Оби - Р.А.Правос- 
давяевкм (1933), Салаира и предалтайских равнин - А.U.Мало- 
легко (1972).

Монографическое описание развития рельефа Региона дано 
в академическом серийном издании "История развития рельефа", 
подготовленном Институтом геологи., и геофизики СО АН СССР 
(см. том "Алтае-Саянская область", 1969). Позднее это» те ин
ститут выпустил в свет монографию "Рельеф Алтае-Саянской гор
ной области" (1968).

Проблемы древнего и современного оледенения отражены в 
монографиях И.В.Тронова (1948, 1949, 1956, 1966), Л.Н.Иванов
ского (1967, I9BI) и П.А.Окишева (I9B2), а также в упомяну ..«д 

работах В.Е.Девяткина и Н.А.Ефимпева.
Климат Региона описан в монографии В.В.Орловой (1966), 

но л то лишь при описании климата всей Западной Сибири. Не 
более посчастливилось и поверхностны** водам. Нет ни одной мо
нографии , в которой освещались поверхностные воды всего Реги
она. И, очевидно, ?то дело не близкого будущего. Пока лишь 
можно отметить монографии Д.И.Абрамовича (I960) пс зодоемам 

Кулукяы, А.М.Комлева и С.Б.Титовой (1966) по стоку Катуни, 
работу В.В.Селегей (19^6) по термическому режиму Телепкего 
озера, коллективную монографию по водным ресурсам Алтайского 
края районов освоения целинных и залежных земель. Линь в мо
нографии В.К.ВЬакова (1990) и в научно-популярном издании 
Б.Г.Иоганзена, А.Н.Гундриэера, В.В.Кофановой и Г.К.Кривощеко- 

ва (1966) дано комплексное физико-географическое описание 

единственного водоема - Телепкого оэера.
Несколько лучше обстоит дело с чонографичесхик с-писянис-ы
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дбмептальнью работы И. П. Зцч »: с.Я.Ростовского (IS99) и
А.И.Хаикского (I9II). Из более поздгоос вцпеяиется по полноте 
описания академическая монография "Почш Алтайского края" 
(1959), содерхадая обильней &.кт:-чсск!й натеркпл, а ток»» 

почвенно-географическое ра!'омировглше АятаЯсхого края (без 
Гсргаго Алтая'. Другие монографии не ог.тл’пгм хч' столь обшир
ной территорий.. ЗС.П.Горагенин (192?) np:i опксйкик почв tt»pwo~ 
земной полосы Западной Сибкри охарактеризовал почвы. равния- 
ной части Алтайского края к зйпйдкш: предгорий Алтея. В дру
гой монографии зтст-же автор (ГорЕвнки П.К., 1955), описывая 
почвы ГяноЯ Сибири (от Урала до Байкала), не обояел шикани»' 
ем почвы сельскохозяйственных районов Алтайского крал. И.И. 
Карыгнов (1965) сво» монографию посвятил огв?с«ни» почв пред
горий Северо-Западного Алтая. Б небольшой монографии Н.В,Ор
ловский (1955) дал опенку залежных к нелшшда: земель Резона. 

На приложенной карте показаны к почвы Горного Алтая. Единст
венная моногра̂к, посвященная почвеы Саламра, опубликована 
еще в 1934 г. (Поярков В.Ф., 1936).

Растительность Региона монографически описана впервыз 

Г.И.Танфклъевш (1902) - и только для Кулунды. Затем появля
ется работа П.П.Поликсен (1934) по растительности Салаира я 
Гго-Запздшого Приеаяпирыт. Первая монография, посвященная 
растительности Алтайской горкой систему, вьшц;а в свет значи
тельно позднее (Куминовз А.В., I960).

Животнкй мир монографически от сан очень плохо. Яиш> по 
орнитофауне имеется несколько книг. В первую очередь следует 
упомянуть великолепный двухтомник Я.П.Суинина (1938), до сих 
пор не превзойденный. В последние годы появились книги Ю.С,* 
Равнина (1973), Э.А.Ирисова и Н.Л.Ирисовой '(1991), а также
А.П.Кучина (1976). По рыбам имеется небольюая монография

3.Ивановой (1962).

III

Третий этап развития географической науки по Алтае 
практически не наступил. И единственная причина атому - ж  
гоответстеуюций этой пели уровень обобщения материала, нако
пленного , как ло Региону в валом и по отдельный его частям, 
гак и по компонентам природы. Этому требованию соответствует 
возможно, лишь работы & В,Хренова по ьнявлеющ закономерно-



стеЯ развития оледенения на основе орографических и хлииата- 

чеспкх . Иктет'еенкм тгрстст')ягягг;:* о̂ьт ".Г.Бп'чсяигч'О..-

ва (1992) по установления закономерностей развития рельефа 
переходной зоны от предгорных равнин к горному рельефу Алтая. 
В монографии Г.П. Никольской (1961) сделана попьггка пс выяв
лении закономерностей содесбразования в osepex Кулунды.

ХУ

Перспектива развитая геогрйс|ической науки по Региону 
нам представляются в следующем.

I. Сбор фактического материала необходим и будет продол
жаться как молодыми, так и спыткыки исследователями. Несом
ненно $ ни один блок Региона (Алтай, Салаир, Кулукда и др.)
не будут оставлены без внимания. Но приоритетными должны быть 
следующие направления:

I ) надежная корреляция четвертичных отлокенкй (и со
бытий) различ!шк частей Регаона - высокогорий и межгоркых 
котловин» гор и предгорий, Саяаира и Алтая;

2J изучение участков реликтового пенеплена с ■велвй 
реконструкции его строения, пространственного размещения я 
возраста, возможной эталностиБ развитии;

3) изученяе пе:1;ерных отложений - условий их формиро
вания, возраста. нахождение в йе̂ерах отложений, ка nos»jBt- 
носги уничтоженных де?«уд алией, участие человека в печврной

седихентапии;
4) изучение дйнамики атмосферных осадков по годах и 

выявление сбйэисэтиы процессом водкостк рек различных вон 

Решома;
5) разработкакласскфихйаш озер по происхождению, 

eospaoTy, режиму и тропическим уроеняы;
6) внявлекие реликтовых растителькыхфоры, кнвента- 

ризапЕЯ ах мест обитания и состояния;
7) изучение дянашни процессов и явлений » косной и 

живой природе и количественная опенка этих изменений;
В) накопление материала по всем видам природгак ре

сурсов косной и живой природы (исключая ресурсы пояезкак ис

копаемых в земных недрах).
I I . Обобщение имевийхся и ожидаемых материалов по нап

равлениям:
I)  монографическое ф1эию-географичесное огдгсание

LL



Региона и его основных морфологических единиц - Алтая, Сала- 

ира, Кулунды, ОЗь-Чуыышской всзвнтненности, 'Неня-Чумышской 

(Солтокской) *пад1. ы;
2) Алтай как буферная зона межг" Центральной Азией и

Сибирь»;
3) нонографичоское описе̂ме природных условий морфо

логически контрастных частей - Чуйской ме»и орной котловины. 

Канской, Урсульсхсй и других "степей", долин крупных рек в 
пределах гор и предгорных равнин; зоны сопряжения Алтая и 
Западно-Сибирской низменности, Саль.ра и Кузнецкой котловины;

4) полное описание компонентов природной среды Реги
она и отдельных его морфологических единиц - рельефа, клима
та, водных объектов, типов растительности и отдельных групп 
растений (по их систе .таческой принадлежности или хозяйст

венному использований;
5) стратиграфическое описание четвертичных отложений 

Региона с корреляцией и реконструкцией условия седиментации;
6) оненка всех видов природных ресурсов по Региону и 

каждого из типов ресурсов и рекомендации по их рациональному 
использоваюпз, охране и воспроизводству;

7) монографическое описание частнмс элементов природ

ной среды Региона - карст, лессовый карст, речные террасы, 
золовый рельеф, сейсмически у̂словленные формы рельефа, ов
раги, третичные реликты флоры и фауны и их палеогеографичес
кое значение, антропогенные формы рельефа и т.д.

III. Степень обощения фактического материала по Региону 

позволяет очень скромно оценивать возможности вхождения в 
третий этап научного познания - этап выявления основных за
кономерностей развития территории или природного компонента. 
По-видимому, наиболее близка к этому этапу гляциология и чет
вертичная геология.

Состояние изученное̂ природы Региона позволяет считать, 
что географическая наука здесь успешно проаха, но не завер
шила этап накопления фактического материала, стоит прочно во 

втором этапе - этапе обобщения накопленного материала и сде
лала неуверенные первые шаги третий - этап выявления зако
номерностей пространственного размещения и развития природ
ных объектов, явлений, процессов.

Приведенная выше опенка состояния географичесг 1 науки 

/2 ■■■■ •



"по Алтаю" не может расцениваться как исчерпывающая, а пред

ложения по развитии приоритетных направлений исследования и 
ионографических обобщений - как единственно оптимальный. Это 
всего лить приглашение к обсуждению.
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В.В.Рудский

ЛЕ(ГРАФИЧЕСКИЕ; ПЩДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 0ССБ0 ОХРАНЯЕМЫХ 
ОБЪЕКТ СВ В ГСРНСМ АЙТАЕ

В последние годы со стороны различных отраслей хозяйства 
и видов рекреационной дзятельности человека резко созрос ин
терес к торны» территориям. Это приводит к вовлечет® з хо
зяйственный оборот все больших площадей, ухудшении состояния 
природной среды этих районов я в дальнейшем, к необратимым 
изменениям пум рода Эемяи в селом.

Как извеетно, только в пределах особо ограняемых природ
ное объектов (заповедники, заказники, наотональние парт и 
г ,д : , ) природная среда сохраняется в естественном состоянии, 
а различные виды деятельности человека или полностью эапре- 
15ены, или значительно ограничены. Создание таких объектов 
представляется первоочередной задачей географов различных ре- 
гионов вместе с экологически»® службами. До настоящего време
ни нет единого разработанного подхода вцделения особо охраня
ема объектов. Заповедники, напиональнмэ парки, заказники 
создаются по инитативе отдельных: лявдостей или групп людей, 
исходя из их опыта, аоптрееоважоет/ преетажа, а зачастую 

просто в разное завоевания популярности. Ш один из этих под
ходов неотвечает истинна» оехяи выбора оптимальных террито
рий для сохранения живой к неживой природа на основе няучно- 

обоснованных пришитое природопальзоввяи.
В данной статьерассмагриваытся некоторые вопросы соз

дания особо охраняемое территория на примере Годного Алтая.



СЬобое внимание обращено на природные предпосылки выдеяенкк 

»и » территорий, однако отдавая >м приоритет, ма нэ можем 
оставить в стороне и сошально-окономические факторы.

Данное направление научных исследований относится к ком
плексу научных проблем решаемых в рамках регионального приро- 
допольгований, в данном конкретном случае - горного яр!фодо- 

пользовання. Еакнейшую роль здесь играет установление принци
пов я направлений использования ресурсов природной среды с 
учетом её сохранения при непрерывном обеспечении устойчивого 
сошально-экокоиического развития региона этими ресурсами и 
их воспроизводство. Эти прикшшы втекают и& знания процессов 

развития природно-сошально-вкономических систем, закономер
ностей и региональных особенностей их взаимодействия, возмож
ностей управления.

ГЪрное природопользование, таким образом, отличается ря
дам спевифическях черт, главные из которых следующие:

1. Широкий спектр ландшафтов, подадшаощихся выеотно-по- 
ясиш закономерностям и взаимообусловленность типов хозяйст
венной деятельности и высоты места.

2. Рачительная суровость климатических условий, наличие 
инверсионных явлений, ок&зшшхдех разнообразное, как отрица
тельное, так и положительное воздействие на сошально-эконо- 
ыичвсяую ситуада».

3. Ралпчие снежно-ледникового комплекса как валиейшего 
источника питания горныг и равнинны* рек, а также обуславли

вающий татао явления как лавины, сели, наледи, препятствующие 
развитию различных видов деятельности человека.

4. Богатство биотических ресурсов, многие из которых 
имеют уникальное значение (эндемичные, реликтовые вндн).

5. Сяоияая транспортная доступность горных регионов,
6. Ярко шрезенная традиционность хозяйствования.

Система горнего природопользования, таким образом, опи
рается на уникальные состояния природной среды, а такюз слок- 
ный спектр минерально-сырьевых, климатических, водио-леднико- 
вых, геыажькых, биотических и рекреавионных ресурсов. Возни
кающие в горах экологические проблемы обусловлены быстрым 
ростом ант репо генных нагрузок, несбалансированно развитием 
промышленности, индустрии туризма и отдыха, стт&чесхкт  
условиями печеного сельского хозяйства. Сто из возможных 
кааравкекнв реаения этих проблем опирается на использование



естестве нно-геограДи кских у ело тай территории и сложившегося
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опыта. В качестве г/утой рационализации природопольэсвшия 
необходимо рассмотреть использование условий зональной и вы
сотной дифференпиапии природной среда, гравитапионт̂й энергии, 
обуславливающей напр&влегшость перемещении вещества га. повер
хности земли, а также в направлении многофункционального ис

пользования природных ̂условий и ресурсов, исторически сложив
шихся территориальная структур хозяйства, тевдектаЯ формиро
вания экономико-географической структуры территории. Решение 
экологических проблем мокет быть найдено в поиске таких форм 
территориальной организаши хозяйства, которые бы максимально 
способствовали сокращению ггропессов загрязнения поверхности!** 
и подземные вод, деградации почв, ускоряли самовосстановление 

растительного покрова и животного мира.
Важное место э системе мер по сохранению окружающей срё̂- 

да играют охраняемые территории.-Б настоящее время в Лэрном 
Алтае создано два заповедника, создается национальный парк, 
имеется несколько заказников и памятников природы (рисунок).

Алтайский заповедник площадью 8,6 тыс.гаг был образован 
в 1932 году для охраны природных комплексов горной тайги и 

Высокогорной тундры. 3 1991 году организован Катунский запо
ведник для сохранения таекнюс, высокогорных луговых и гляпи- 
ально-ниваиьнкх породных комплексов. Существувщие заказники 
практически утратили свои природоохранные функция в связи с 
отсутствием их ф<наискрования, Катунский национальный парк, 
а состав которого в виде охраняемой зонн войдет заповедник, 
пока находится в стадии проектной разработки. •

Несмотря на значительную площадь, занимаемую зиши объ
ектами, создавались они без учета природных факторов и разра
ботанных методов создания охраняемых природных объектов.

Каким ае образом могут быть реализованы лриншпк макси
мального использования географических особенностей Горного 
Алтая при создании здесь особо охраняемых территорий (объек

тов)? Прежде всего необходимо использовать фактор высотной 
дифференшации ландшафтов для того, чтобы сохранить основные 

спектры высотньсс поясов и типы ландшафтов.
В Горном Алтае БЕделяется 5 основных типов ландшафтов: 

высокогорные, среднегорные, низкогорше, межгорно-котловинные 

и горно-долинные. Спектры высотных поясов претерпевают иже-
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нения о севера на юг в основном за счет значительного сокра
щения осадков. На Северном Алтее структура Бко̂тний . ■ояс-жл-1» 
выглядит следующим образом: лугово-степные и лесостепныэ кмз- 
когсрья; лесостепныэ и тайжнья среднегорья; субальпийские и 

альпийские высокогорья; гляпиалько-нивальные высокогорья, 

имеющие ограниченное распространение. Центральный Алтай как 
наиболее высокая часть системы несет следующие высотные пояса: 
степные и лесостепные межгорнЕю котловины; таежные средне
горья; еубальпийско-альпийско-тукдровые высокогорья; гляпи- 

ально-нивальнке высокогорья, ГкньД Алтай: сухостепные и полу
пустынные мекгорные котловины; тундрово-степные высокогорья; 
гляциаяьно-даваяьнме высокогорья.

Приведенные варианты структуры высотной поясности, таким 
образом, имеют как сходные черты, так и существенныз отличия. 
ЗЬ всех вариантах встречается гдяпиально-нкьальнкй пояс, ко 
нейболее типично он представлен в Центральном Алтае. Северный 
Алтай, контактирующий с равнинной часть» Западной Сибири, не
сет в нижних поясах свойства прилегающих территорий (яугово- 
стеггнда и лесостепные ниэксгорья}. В Геном Алтае почти пол
ностью выпадает лесной пояс ввиду-значительной ого приподня
тости и суровости климатических условий. Сухостепныэ и полу
пустыню» лаадшафгы здесь сразу переходят в тундровые,

- В селях сохранена выое перечисленных особенностей ланд
шафтной структуры необходимо, чтобы в охреняемме территория 

вошли все три типа структур. Для «того следует предусмотреть 
создание охраняемых объектов в низногорье дая сохранения пе- 

. реходной полосы от равнины к горам с отнесением сюда дугсвс- 
|gienm« и лесостепных ландшафтов. В Центральном Алтае обяза
тельной охране подлежат таежные я высокогорно-луговые лаг?Д- 
яафгн, а в Южнсм Алтае - весь спектр от аухостепкых до выео- 
вогорныг. ■.■■■■■■

Если сопоставить, как реализуются эти положения в назван
ных выше заповедниках, то можно отметить, что не все характер- 
паз спектр: высотной поясности, как и сами пояса вовян в све
те* заповедников. К ним относятся основные пояса Еждаго Алтея 
* низкогорный пояс Северного Алтая. Кыенно они представляет 
собой наиболее интересные природные комплэксы Алтея, т.к. 

имеют ограниченное распростревеиие. Ярош этого эти пояса »с- 
ияыварт сильное антропогенное воздействие. йгекогориа ленд- 

вафгы активно вовлекается в сельскохозяйственный оборот в ка-



чеитге пахотных и кормовых угодий. Б Юаноы Алчё& также прак
тически не сохранилось естественных ланди&фгов в результате 

-опекой деп«сс«и. Ддя сохранения пр(рсд»огс разнообразия 
ландшафтов, исходя из их высотно-поясной .дифференциации, 
необходимо поставить вопрос об организации особо охраняемых 
объектов ка Северном и Южном Алтае.

Другая важная географическая предпосылка - уникальность 
природных комплексов, тесно связанная с первой. Под уникаль
ностью мы пошшаем непоЕТоричсстъ того или иного природного 
комплекса топологической размерности в пределах более круп
ки ф̂ико-географических единил (зона, страна и т.д.). К уни
кальным ландшафтам Горного Аптея относятся ландшафты, свой

ственные этой горной системе и не встречающееся больше нигде 
в пределах гор Викой Сибири. К ним можно отнести: г̂яниальио- 
кивальнш ландшафты со значительным по пло:цади оледеневшем; 
альпийские и субальпийские луговые; полупустынные межгорно- 

котяовинные.
Первые два типа ландшафтов хорошо представлены в преде

лах Алтайского и Катунекого заповедников, тогда как полупус
тынные межгорно-котловинные ландшафты, длительное время под
вергавшиеся активной пастбищной дегрессии, практически в нас
тоящее время не сохранились в естественном виде и не? серь
езных намерений сохранить их создав здесь особо охраняемый 
объект специального назначения.

Сяздусщая географическая предпосылка - редиктовость или 
эндемизм как пряроднмс комплексов а даяом, так к составляющих 
их компонентов, Првяде всего это касаемся биотического компо
нента. Если в состав ландшафта .входа? реликтовая флора, фауна, 
рельеф, то и сам ландшафт будет нести в себе эти свойства. 
Наиболее характерный пример редиктошх ландшафтов Алтая - 
осиново-кедрово-пихтовые выеокотрввнш (черновые) леса на 
горко-лесгагх дерново-подзолистых почвах. Отличительная осо
бенность этих ландшафтов - наличие реликтового (третичного) 
кемораяьного яирокотравья. В долине р.Кыги А.В.Кумикова (I957V 
отмечала ’-часток реликтового пихтово-кедрового леса, в травя
ном покрове которого насчитывается 16 видов иеморальшг’О ком

плекса. В Притеяенкои. Алтае в пределах кизкогорного пояса вы
деляется подпо«с горно~тае«нкх чернешх лесов, некогда зани-' 

машех значительные площади, но также подвергшиеся сведению 
в результате интенсивных рубок t послевоенное время. Среди

гд



них выделяются: березово-осиново-пихтовке, питтово-осиноео- 

йвте&овке, пихте во-кедропые и бррезовс-кепрозо-пихтовые папо
ротниковые и пагоротниково-крупнотревные леса теневых и све- 
тоеых склонов» Рта лендягафти, в птаой части их ареаля, вхолят 
в состав Алтайского зеповеяникр..

К последней группе географических предпосылок мы относим 
сочетание ряда факторов, обусловленных различными тлями дея
тельности человека. На освоенных человеком территориях могут 

сохраняться ландшафты, характеризующие типичные комплексы, не
когда распространенные спесь повсеместно. Непирле-р, в Уймонс- 
кой, Абайекой и Кятяндянской котловинах сохранились участки в 
лесостепной растительностью среди п*шен, пастбищ к сенокосов. 
Дальнейшее освоение территории котловин мо*ет привести к пол
ной потере этих, некогда тароко распростаненных зяесь, природ
ных комплексов. Аналогичную картину представляют собой парковые 
лиственничники с богатым разнообразным напочвеннш покровом. 
Проявляющееся использование этих лесов в качестве пастбищных 
и сенокосных угодий приводат к сокращению видового раиюобра- 
эия, деградации ландшафта в селом.

К этой же группе следует отнести "свя!ценные", "культе вые" 
"обрядовые" территории. Святыней алтайского парода является 
гора Белуха (45С6 м н.у.м.}. Все вахнейяие перевялы, роянихя 
также относятся к культовым природа» объектам,' требующих без
условной охраны. В гтдг незначительной площади после диве, их 
можно объявить памятниками природы. Особое место атиыпет ис
торические и археологические памятники.

Итак, подводя итоги всему выие сказанному, моино еяелать 
ряд выводов:

1. Существующая система заповедников, заказников, вамят- 

ников природы Горного Алтая не соответствует рассмотрении ге

ографическим предпосылкам их выделения.
2. Географический подход обеспечивает научное обоснование 

выбора особо охраняемых объектов для различие природных и ад
министративных единиц, позволявши сохранить природное разо- 
образиеланлиафтов региона.

3. Равнейшими предпосылкам! нами признаны - особенности 
высотной пийференгиаьии ландаифгов, уникальность природных 
комплексов, их реликтовость или эндемизм, сочетание ояда фак
торов, обусловленнкх различнмго видами деятельности человека.



4. Исходя из отюс предпосылок пелесообразно создать на 
Алтае следующие заповедники: Ткгирепко-Баа;елакский, располо

женный в пределах Чарышского и Солонешинского районов и вклю
чающий в себя весь спектр высотных поясов Северного и Северо- 
Западного Алтая - лугово-степные и лесостепные низкогорья, 
лесостепные и таёжные р̂елнегорья, субальпийские и альпийские 
высокогорья; ЧуйскиЯ, неположенный ^ бассейне верхней Чуй и 
включающий в себя спектр поясов Южного Алтая - сухостепные и 
полупустынные мелегорнке котловины, тундреБо-степнь© высоко
горья, тундровые высокогорья, гаяпиально-иивальнш высоко

горья.
5. Перспективно, на наш взгляд, создание международных 

биосферных заповедников: Российско-Монгольского - выше исто
ков рек Чулыиман и Евлгкауз и Роесийеко-Моиголо-Китайского ка 

хребте Табда-Богдо-Ояа.
6. Особое место в сети охраняемых территорий Горного Ал

тая займёт Кагунский национальный природный парк. Создаётся 

он в пределах всего Усть-Коксинского района республики Алтай. 
В состав парка вовли хребты Кагунский, несущий самое большое 

оледенение на Алтае (почти 400 дедниксв с общей пховдд» 
около 300 км2), а «ошв Теректинский хребет и хребет Листвяга. 
Теректинекий хребет - один на основных сельскохозяйственных 
(пастбипшв угодья) районов Горного Алтая. Разделяюще хреб
ты мдегорные котловины относятся к зовам активной сельскохо

зяйственной деятельности. Производите здесь продуют питан** 
по своей экологической чистоте, калорийности отвечают сам» 
высоким требованиям. Территория парка подразделяется ка 4 ге
ны: коммунально-хозяйственную идя селитебную зону, включав- 
щув в себя все населенные пункты, рекреашонные объект дол
говременного пользования, *ою<унадьно-<5ытовые объекты я т.д.* 
рекреашонно-пршшелов}!) зону - территорию а*, явного репюь- 
ментарованного поселения туристами, альпинистами, отдыхаюиу- 

т , а «акт возможного развития некоторых промыслов (спорт*» 
кая я промысловая охота, ааготовка грибов, ягод, ореха, зт- 
к&рственных пав), осуществляемых под кестким контролем са»*> 
шальных служб парка; заговедао-зак&зную зону - тедот>дав,, 
закрытую для любого поселения, хрома научшх исследований, 
пелях сохранения к восстановления естественного природного 

компявкса - создается в границах Катунекого заповедника; 
сельскохозяйственную зону - территорию, градишокно кетжьвр-



емую под сельскохозяйственные угодья (палии, сенокосы, паст
бища}. Кроме этого предполагается создание буферных террито
рий - как переходных от одной зона х другой с последующим от- 

несением их к зоне с более жестком режимом природопользования
Создание национального парка не внесет на перпл порах 

сколько-нибудь существенных изменений в провесе природопольэо 
вакия Усть-Коксинского района. Ознентирозанное на животновод

ство сельское хозяйство сохранит свое лидерство в экономике, 
но проводимая научная хозяйственная организация территории 
позволит осуществлять экономическую политику с учетом возмож

ностей природы, при постоянном воспроизводстве её ресурсного 
потенциала. Получат развитие традиционные формы хозяйствования
- местные промыслы, охота, мораловодство. Регулирование пото
ка рекреантов вместе с редаснашзапиеЯ природопользования, 
усилением природесгрйкккх мероприятий позволит сахртитъ зго г  
уникальный регион ГЬрного Алтая.
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Иэояинейное моделирование рассматривается нами как слож
ный пропесс создания и содержательного анализа иэолинейнкх 
карт, а тетяе сопутствующих им щеховнхмоделей (ст&тивтечес- 
хих, картографических, ыорфомвтрических, математнко-статпсти- 
чвевих показателей), предназначенных для решения научгаа я 
практических задач (Червяков, 1992). Интерес к изолинейнш 

картам в настоящее время растет благодаря их повышенной наг
лядности, информативности и возможности эффективного исполь

зования средств механизации и автоматаэаши ври их обработав. 
К настоящему времени накоплен значительный опыт использования 
язожинейного модедирования в географии населения и природных 

ресурсов, медицинской и сельскохозяйственной географии, а 
«апв в яхяпа отраслевых ватках.

(Ьобешо перспектива» ожазаяоеь привлечение иаолиавкоа



карт для обогащения арсенала карго грефшаских методов иссле

дования природных и социально-экономических явлений при объ
ективной оценке природно-ресурсного потенциала.

ИзолинеЛное моделирование рассматривается, с одной сто
роны, как перспективное направление картеграфического метода 

исследования, сформированное К.А.Салищевн* и развитое его 
учениками, а, е другой - частью картографического моделиро
вания, под которым А.М.Беряент (1988) понимает сложный про
цесс создания, анализа и преобразования картографических мо
делей с цельс получения новых знаний.

За последние года в экономической географии ухе делались 
попытки создания и разработки методик количественного опре
деления (измерения) объема и структуры природно-ресурсных по
тенциалов (Бакланов, Савельева, 1980; Червяков, 1964; Игна
тенко, Руденко, 1908 и др.). но до сих вор нерепеивой оста
ется проблема комплексной оценки и определения устойчивости
природах систем.

СЬредаяенне природно-ресурсного потенциал» должно осу- 
цествлятся на основе изучения дацдвафтной структуры террпо- 

рии,для по звания которой следует четко определить все сосущ
ие чвети* а затем изучить механизм их взаимодействия и зако
номерности изменения во времени. При изучении лвндоафтной 
структуры необходимо сопосттюгопив количоствомшк гюкваатеяаа 
■вех компонентов геокомплексов и параметров их устоИшвоети 
по отноивя» к естеетвеетш изменениямцжродгойередаж ан

тропогенному воздействие. Наиболее аффективно решть эту про
блему можно с шиоцш предлагаемого метода, при этом целив 
исследований является поиск ношх методаческих и технологи
ческих подходов ж язолшюЯяацу моделированию природно-ресур
сного потенциала с использованием топографических карт, ме«к 
дов картометрия ж морфометрии при оценив устойчивости природ
ное аошвекоов .

ObuoHMi критерием отбора подом * считается рвянооСра- 
вие природных комплексов. I  в этан случае территория А ли *-

структура которо-
w  сформировались я  уеиовиц климата переходного оту умеренно»? . 
ияпм яам вдш  ж жииншаптальноцу, на «уапицо и щ у Запад- 
ио-СМирсхой к Адтайско-Сажнсжой ф»аяжо-гаог»рафьчрскищ  о«и1»: 
п а ,  является - весьма имтаатепипй. В пределах ояпеимш я» 
узкой овраходной полосы здесь футггщимльпо взаимодействуют



природные комплексы горного и равнинного классов лаидаюфга,

которые относятся к двум провинциям - Северо-ПредалтайскоЯ л 

Северо-Алтайской (Атлас,.., 19^8). В них представлены природ

ное комплексы следущих типов: лугово-степные, степные, гор
но-лесные, горно-степные и горно-лесо-стегсше. Ом сформиро
вались в разных экологических условиях и обладают неодинако

выми природно-ресурсныыи потекшалами, устойчивостью к экст
ремальным возмущениям природной среды и ентропогенноку воз
действию.

В пределах района исследования ведущее значение в форми
ровании структуры природных комплексов принадлежит рельефу, 
поэтому ему отводилось важное место в опенке наиболее инфор
мативных свойств. Среди морфометрнческих характеристик рель
ефа, способных объективно осенить степень устойчивости при
родных комплексы и территории в селом, наиболее представи
тельной является энергетическое свойство. Для этого исполь
зуется понятие "энергия рельефа". Ойгчно ого количественно 
опениваьт с помощь» простого показателя вертикального-расчле- 
кения рельефа, представляющего собой разность двух ужстре- 
калытах высот на изучаемой территории. В математической ста
тистике такой показатель варьирования величины называет раз

махом. фнако на практике чате иегюяьгуыт более надежный ста
тистический показатель варьирования - среднее квадратическое 
отклонение. Именно его мы применили для оценки вертикального 
расчхенетшрельефа.

Другая, предложенная наш норфометрическая харакгврис- 

тика энергии рельефа - экспозиция склона - отражает шетеневв- 
ность поступления солнечной редиая»м на земную повероетость. 
Обычно она оценивается на качественном уровне в вида румбов, 
йя предлагаем использовать не качественный, а колкчествегаяй 
показатель! оценивающий экспозицию склона в баллах по принци
пу: чем экспозиция южнее, тем вше балл, тая как там бойке 
кагреваемость склона, вше сумма активных температур и сум
марной радиации. Используемые наш косвенные показатели энер
гии рельефа, аналогично реальным физическим полям (метеороло

гическим я физическим), характеризуются непрерывностью прост- 
рёмственного р&эмечения, что тидпаюдяя иэолинеЯного кярто- 
грвфированяя.

Две полутения необходимой количественной информации ис
пользуются топографические карты масятаба 1:100 ООО. которые

гь



обеспечивают высокую точность выполнения картонетрич&скнх 
работ, предваряющих расчеты мсрфометрипееких показатеяэй и 
составление нэодинейных морфометризесхих карт рельефа земной 
поверхности. Кроне того, згарп* данного масштаба снабжены сет
кой квадратов, облегчанцих и упрощающих массовые измерения.

Обработка полученной информации и составление изолиней- 
ных карт осуществлялась по следующей технологической схеме.

1. Первоначально выполняется операция точечной дискре
тизации язояикейного изображения рельефа (создания точечной 
цифровой модели рельефа). Для этого сетка квадратов сгуядатся 
до километровое квадратов (I см̂ в масштабе карты). В пересе
чениях линий километровой сетки проставляются высоты, путем 
интерполяции числовых показателей соседних горизонталей.

2. С помощью перекрывающегося окна (оператора преобразо
вания) выполняется осреднение высот. Форма овна близка я круж
ку. По данным 21 точки дискретизация вычисляется средние квад
ратические отклонения шсот.

3. В результате получает регулярную се?ку опорных точек
с подписанными значениями вычисленных статистических показав*- 

лей. Это дав? возможность методом картографической интерполя
ции построить изолинии вертикальной расчлененности рельефа.

4. В тех же точках дискретязаши с иомощ» палеэтш-экепо- 
нометра (Червяков, 1993) измеряат балльш» опенки экспозиции 
склонов, которые в дальнейшем осредняются и строятся изолинии 
осреднении* баллов.

По разработанной нами методике создание карт вертикаль
ного расчленения рельефа к балльной оценки экспозиции скхонов 
постоенн две язолиисЯнне карты разных энергетических характе
ристик резьефа, сопоставимые между собой.

На карте средних квадратических отклонений хорошо просле
живается зависимость между вшигмвной отклонения* степеюл 

эроэяониой расчлененности территории (рисунок). Последняя воз
растав» в под* частях райова с увеличением абсолютных высот 
■ увлажнения. В рельефе здесь натекает преобладать крутосклон

ные среднерасчлененные инзкогорья с маломощна* щебнистш пок
ровом, схальишя выходами город и пологоуваднстые пенеплени- 
зярованиш пизкогорья с мал (мозгом щебенисто-суглиюютш воя-г 
ровом.

Анализ кагчгн позволяет уловить важную закономерность; 
ntswspHO одинаковый балл полувдли щжродиюе комплексы, сфор-



ft«s. Изолинейнеа карта балльной опенки &кспозщии 
склонов (Алтайский адавпастраткишй район)

шровышеея на разных гипсометрических ypowrot: кеиюсосоч- 
нне эропионно-декудаяиояныс предгорья е поодалк саагемг по
род л пологоувалистые пенегленнакроваивма ннзжогорьж е маю- 

моарш а̂венкете-сугяаистым покровом и сыходан шреимк оо> 

РОД. . .
Карта экггюзитак стонов дает ооаыопюсть озенять рьдаа- 

иионнг» ресурсы территории и интенсивность метайоянаыа про
дуктов твхиогенеса (вазовская, 1286). Накбош» внсок»! ваяя 
полупит природа» ко̂шексн сформирована»* на сшкдях южноЯ 
экслозкти, чтс указывает на бохыдо янтчксинюстъ метабаямя- 
на продуктов техногбнеаа к на бяагоярюпнне радляхжсняио уа- 

яовиг.
Наизалинвйяой карте сдояио устаиои ть эмисююетъ м е

ду иродукташостав природаге комплексов и балзои мгспоаяцкя 
склонов, т.к. на вжяых склонах они виоют разный тнр н разила 
продуктивность. й наоборот, на скхсюсс разнчг зкопоелшй -фср- 
юр?«дся схотае по продуктавиоета лутовао фггосенози.

На основе вивуалшого «якстазввеняя и анализа д«уг аэо~ 
хшеЯню карт мозно получить прадстаяяеиив о прирсдинрвсур-



сном потеншало на новом более информативном уровне. Tax, со
пряженный вкализ кар? позволяет определить» что наилучшим по- 
н̂ииалом обладах? геокомплекеы предгорной части района, им 
соответствует ней высший балл ка обеих картах. Южная часть 

района, где расположены среднегорные массивы, обладает хоро
шие* тепловыми ресурсами, но слишком высока степень её рас
членения. Здесь наибольший суммарный балл соответствует при
родным комплексом долин рек, в которых несколько снижена теп- 
лообеспеченность, не к меньше степень расчленения.

Итак, ме™од изолинэйного моделировшия позволяет более 
объективно осенить прирсдно-ресурсный пстенаиая "полигона".

Выводы:
Разработанные и апробированные в настоящей статье неко

торые методические и технические приемы ни в коей мере не пре
тендуют на полное и окончательное решение проблемы внедрения 
иэолннейного моделирования в иоучеше природно-ресурсного по
тенциала. Задачи ближайшего будущего предполагают: усовергпен- 
свование методики отбора необходимых количественных показате
лей; совершенствование аппарата стоимостной и балльной опенки 
этих показателей; внедрение средств механизавии и автоыатияа- 
Пии в процессы получения исходной информаши, её математичес
кой обработки и построения произвольных иаояинейных карт, рас
крывающих пространственную структуру, динамику и зависимость 
изучаемое явяениЛ.
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О.Н.Земяюкова

устойчивость псйенньх гешашЕкссв

Решение проблем опенки устойчивости имеет важное практи
ческое значение в связи с воэрастеюпрш антропогенна! воздей
ствием на пригодную среду- Изучение параметров и механизмов 
ландшафтной устойчивости представляет собой научную основу 
определения природно-ресурсного потекпиака. рационального ис
пользования природных ресурсов и проектирования гтриродно-хо
зяйственных систем.

Есть разные толкования устойчивое1»  геосистем. А.А.Хра- 
уетче <1979) определил устойчивость кая I) нормальное фунмш- 
онированяе; 2) восстановяение после нарушения; 3) необратимое 

преобразование. Sfaorae исследователи (Преобрааенский, 1961; 
Арманд, 1983; Даикеакч, 1984 и др.) связывая? с понятием устой

чивость способность природою: систем восстанавливаться после 
нарушения. Такой вид устойчивости Б.В,Ко*«н (1984) ьаэняает 
восстановительной. Существует ее>е сдан аспект устойчивости - 
способность геосистем сохранять корегеша свойства при наруше
нии (Чупахин, Лутковская, 1983). Это свойство ттиея характе
ризуется понятием стабильность, *.х. последняя 1тредяоиагает 
некзмэшость параметров, обусловленную постоянства* ваеянкх 
факторов. Стабильность зто качество пассивной систвиы, тогда 

как устойчивость предполагает ажтавнув реакюаз на внзикге 
возмущение (Куприянова, I9B3). В этом отношении устойчивость 
противоположна стабильности.

Автору представляете* наиболее объективной течка зрения 
Б.А.Светлосанова (1976), который считает, что устойчивость 
имеет два аспекта: способность систем! после экстремальных



ьозцущений возвращаться к прежнему состояние и способность 
система погасить Екеинее воздействие внуттж себя, благодаря 

смене состояний ь пределах существующей структуры. При выпол
нении отих условий система может быть отнесена к устойчивой.

Степень устойчивости пропорциональна рангу геокслплекса, 
Элементарные геокомплексы наименее устойчивы к внешнему воз
действие и менее долговечны. Но и они остаются з устойчивом 

состоянии в опредененных пределах. В каждом конкретном слу
чае предел устойчивости, т.в. критические значения внешнего 
фактора предстоит установить. Для этого необходимо определе
ние параметров устойчивости природиьсс систем.

Стуктура пойменных геокомплексов наиболее доступна для 
изучения изменчивости геосистем. Так как компонента поймы 

включая рельеф и твердый субстрат очень динамичны. Сравнитель
но быстро протекают здесь процессы развития. Таким образом, 
пойменные геокомпдексы представляют собой удачный объект для 

изучения механизмов, и параметров устойчивости природных сис
тем.

Наиболее доступна для изучения вертикальная стуктура 
элементарных геокомплексов. Сравнительный анализ разных типов 
вертикальных структур позволил определить некоторые параметры 

их устойчивости.
Компоненты геокомляекеа обладают неодинаковой терпимо

стью по отношению к изменённому элементу. Например, ивовый 
лес переносит паводки продолжительностью 100-150 суток опти
мальные условия для него 45-90 суток (Рубцов, 1963), злаки 
способны пробиваться сковзь наилок мощностью до 5-8 сн. Даль
нейшее изменение /юеаности или аллашальности вызывают преоб
разование биотических компонентов геокомплекса. Механизм та
кого преобразования состоит из двух этапов.' сначала изменя

ется абиотическая составляющая геокомплекса под влиянием вне
шней системы, а затем изменяется биоценоз в соответствие с 
преобразованными абиотическими компонентами. До какого-то 

предела биотическая составляющая стремиться погасить внеснее 
воздействие. Растительность активно преобразует внешние фак

торы. Например, создает равную шероховатость поверхности (таб
лица). Луговая растительность имеет небольшой коэффициент ие- 
роховатости, поэтому волна половодья здесь плавно распростра

няется со пойме и наилок равномерно покрывает поверхность,
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создавая выровненный рельеф. Пойменный лес, сникает скорость 
продвижения потоке ппжьвс вод по пойме, рпоеобг'твуе? “'esweiiv 

выпадению в осадок легких фракпий взвешенных наносов и усиле
ние гривистости микрорельефа.

Экстремальные изменения аллювиальности и лоемност все 
же вызывают разрушение структуры геокомплексов поймы. После 

нарушения некоторые из них способны быстро восстанавливаться. 
Например, геокомпяехсы грив с ивовым лесом на дерновых прими
тивных слоистых почвах. Их биотическая составляющая форшро- 

валась в экстремальных условиях пойж, не шогие виды расте
ний смогли приспособиться к ним. Вахнейлув роль в фортрова- 
нии биоценозов прирусловых грив играют разкыз виды ив. Побеги 
ив пластичны, велика густота насавдений. &огие виды ив отли
чаются особым фенологическим режимом, обилием семян, способ
ностью к вегетативному размножают. Ива трёхтычикковвя быстро 
выводит корневую систему из-под уровня затопления я анаэроб
ных условий, за счет обилия придаточных корней, когорте раз
виваются через два месяца после отложения свежего наша. 
Биотическая часть таких геокомплексов наиболее устойчив еще 
я благодаря преобладанию в травянистом покрове однолетников 

я псаммофитов.
Но слабая задериоваккость поверхности прирусловых грив 

приводит к интенсивному разруяенио твердого субстрата, кото
рый обычно рассматривают как самый стабильпй компонент струк
туры. В аироких пределах изменяется здесь режим ксмиояента 

"вода*. Наблюдается избыток яхагх в порше дм половодья, 
нормальное увлажнение в начале вегетационного периода, недос
таток влаги в конпе дета.

Структура таких геокомплексов не способна существенно 
преобразовать внеякее воздействие, она лта может бистро вос
становиться после экстремально длительного затопления, меха
нического разрушения, отложения моцкогс слоя аллювия.

Урочищ межгривных пошжетй с осожоммк или веймиюво- 
осоковшм биооенозаик на дерновых примитив®* слоистмс или 
лугошх почвах могут одерживать высокие я продолжатель»» 
паводки. Обеспеченность половодьем дм них достигает 75-06$. 
9ти геокомплексы заливается ежегодно ка 2,5-3 месят, в ме

жень уровень грунтовых вод не опускается ним 50-ТО си. В ви
довом составе биоценозов маэо-гкдрофт составляет 96-IOOt.



fcoroKpamoe повторение продолжительных паводков всё же вы
зывает разрушение травостоя, но уже на следующий год, в нор
мальных абиотических условиях, такие геокомплексы даже повы
вают свое продуктивность. Но это происходит за счет поступ
ления семян из смежных геокомплексов грив и s полю» водами. 
Семена дает обильные всхсды при снижении конкурентности осо
ки.

П<дроморфная стабильная структура таких геокомплексов 
особенно сильно раздувается в результате снижения частоты и 
длительности половодья. Даже во время непродолжительного за
сушливого периода лугом» почвы покрывается коркой, через ко
торую не могут пробиться всхода растете. Гкдроморфная ста

бильней структура сохраняется лишь при постоянстве внеавшх 
условий.

Структура гво комплексов средневысотных грив нейтральной 
поймы способна значительно трансформировать абиотические фак

торы, в направлении какмеиьаего отрицательного воздействия на 
ев компоненты. Это мооет быть некоторая перестройка биотичес
кой частя с сохранением прсдуктавности, изменение микроклима
тических показателей (на гривах средне суточные температуры 

воздуха на 3-4° виде чем »  меклывных понижениях), изменение 
водности. Абиотические условия зтих геокомплексов изменяотся 

в оирокхх пределах: обеспеченность половодьем соетаяяе* 509С, 
слой затопления колеблется от 70 ем до 3 и, глубина уровня 
груитоиис вод в межень снижается до 2-3 м. Наблюдается избы
ток увлажнение в шпале вегетагагонного периода, нормальное в 
большею часть его а недостаток в конце.

Бисюенозы вентральной поймы формируется «а растений с 
равный: фстосенотичеспож оптямумаш. От имеют наиболышй 
коэффициент видового разнообразия и близки к зональный шлам. 
Чем амре интервал естественных экологических условий, болыюе 
соответствие структур зонально-климатическим условиям, «ей 
сире пределы устойчивости геокомвлексов. Гривы центральной 

воймы отличагтся наиболее оясимальниш показателями тепла и 
влаги. По этой причине здесь максимальная продуктивность фи
тоценозе» - 12-14 п/га, содержание гумуса в верхнем горизон
те почв 7-5£ и интенсивней биологический оборот. Все,это по
паяет устойчивость структуры геокомплексов центральной пой
мы.



Рельеф центральной пойми наиболее стабилен. ipuss* здесь 
■’ясекеветдавнняе * *ляртош склонам» ««я»***»*»*® «тт -
ческому разрушению, которому препятствует аыеикгш кн..в,и, .а 
дернованности поверхности (до I0C5S). Корт растений, проника- 
«ифю на глубину 1,5 м и более, сдерживают эрозию.

Гривы нейтральной пойми с близкими к зональным типам ле- 
ссши на дерновых почвах с гидро-меэсыорфной и иезо-гидроморф- 
ной структурами наиболее устойчивы по сравнении с остальными 
геокомплексами.

Таким образом, все параметры устойчивости можно объеди
нить в две группы. I. Показатели сформированное™ структуры. 
Среди них важнейшая роль отводится растительности. Так как 
растительность наиболее активный компонент структуры, способ
ный адаптироваться к иэмекявфмся условием среды и трангфор- 
мироввнность их. Показателя»» устойчивости этого компонента 
могут служить: коэффициент видового разнообразия, густот 

насаждений, продуктивность бяопекозд. Велико значение почв в 
аккумуляции вещества в пойме, чем вше содержание ryvyca в 
почве, тем вше устойчивость геокомплекса к экстремалью» из
менениям факторов вившей системы. Параметрами устойчивости 
этого компонента скука»: живость почвенного прэфиш, содер
жанке гумуса, механический состав и задериованность.

2. Показатели устойчивости абиотических компонентов. Это 
климатические показатели (сум» активных температур, позволя- 
вцая произрастать определённым гадам растений, скорость ветра, 
количество осадков, характеристика временной структуры сезонов 
года); покаяагаш устойчивое» компонента "воды” (обеспечен
ность половодьем, уровень половодья, глубина и продол»тедь- 

ность стопят полых вод); показатели стабадьностк рельефа я 
твердого субстрата (высота относительно меженного уровня, кру
тизна поверхности, максимальная нераэруианцая скорость водного 
потока и ветра, скорость смешения берегов).

Важное значение для сохранения пойкыаик геокомплексов 
имеет подвижность их границ в пространстве - динамика ареала. 
Изменяется береговая линия, растет площадь пойменного луге 
или болота, продвигается по пойме овражко-балочннй конус мио- 
са. В этом соперничестве останется еуцеетвовать я будет увели
чиваться в размерах тот гаовмяяже, вертикальная структура 
которого окажется более устойчива в квменивввхся условиях ере-



Для определения устойчивое» горизонтальной структуры 
целесообразно использовать понятие географических полей 

(Милькоа, 1966; Арманд, 1975). Геокомплексы грив и ыекгрив- 
ных понижений нейтральной пойдш - это закрытые устойчивые 
поля. Первне приобрели это овойство в результате развития, 
вторые обусловлены относительным постоянством внешних факто

ров.
Береговые отмели, вымоины в пойме» пролювиальные конусы 

втоса, гари - свободные поля, сфоршровавшиеся в результате 
разрушений естественных структур. Береговые отмели озер, про
ток, рек - открытке поля геокомплексов первичного становления

Важное значение для сохранения поймы в целом имеет про
странственная и функциональная сопряженность открытых полей 
со стабильными. Устойчивость стабильных полей - необходимее 
условие норюшьного функционирования пойменной системы, т.к. 
в экстремальных условиях поймы постоянно возникают эпизоди

ческие или деке стапионарные свободные поля. При этом решаю
щую роль играет процент соотношения свободных и устойчивых 
полей - это показатель возможности восстановления природной 

системы. Помощь смежных систем состой* в снабжении нарувенных 
структур семенами к питательными веществами, поступаюи*ши е 
водц>>д и воадуиан потоками.

Пвокомпяексы вступают в межсистемнне свят на мюгах 
уровнях. Оунжпионально взаимодействуют прирусловая, централь
ная я притеррасная пейма. Прирусловые геокомплексы трансфор- 
ифуют влияние реки, создают цдафичеекяе условия для более 
сложных сруктур. Пвокомпяексы центральной поймы играют роль 
хранителей структуры поименной системы, снабжают прирусловые 

биооенозы семенами, поются ян восстановиться после нарушения
Гвококпдексы ложбин ■ грив фортруются на разных полюсах 

экологических условий поймы. С одной стороны - это мезоморф
ная устойчивая структура, с другой - гидроморфная стабильная 

структура. Такое сочетание элементарных геокомплексов веяно 
в условиях возможных колебаний абиотических факторов в тро
гах пределах. Изменение ареалов геокомплексов, в зависимости 
от условий среды позволяет системе грива - мекгривкое пони
жение находиться в устойчивом состоянии в широких пределах.
По этой причине такие мелиоративные мероприятия как планиров
ка поверхности пойтсуществеино снижает устойчивость поймен-* 
«к геокомплексов.



Устойчивость пойменных геокомплексов на достигается лишь
г-<1 р<ргдаои,~-гиом эегтлчАлкнсй или г-' rv* чл5т'"»,л ьно? г*тоу»гт' %' мш** 

по Яш, Сна обусловлена фкэикс-географ»ческими особенностями 
бассейна реки. Структура геокомплексов Поймы приспособлена к 
фун кии окк ро ван иг. бассейновых геосистем как систем более высо
кого уровня. Пойменные геопомплексы могут служить интеграль
ным показателем состояния бассейновой системы.
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З.Ь. Лысенко ва

герхкей катуш

Исследуемая территория расположена в центральной, наибо
лее приподнятой часта Горного Алтая. Большая абсолютная высо
та к различная глубина рельефа определяют контрастность и мо
заичность всего комплекса природных условий данного района.

Природные особенности нивкогорий во ун о го м  определяются 
влиянием территориально блмзхих реянин. Климатические условия 

низкогорного яруса тесно связаны с атмосферными пропессами, 
рвЕвиваю>цимися над равнинами. Этому ярусу чаще всего присущ 
один высотный почвенно-растительный пояс, непосредственно пе
реходящий в ландшафты равнин.

С увеличением высоты происходит падение температуры воз

духа и изменение условий увлажнения. Максимальные колебания 
величин климатических характеристик наблюдаются в среднегор
ном ярусе. Здесь наиболее ярко сказывается влияние восхожде
ния воздушных масс и обострения атмосферных фронтов. Здесь же 
особенно резко выражены различия в тепло- и влагообеспеченно- 

сти склонов противоположных экспозиций. Для среднегорий ха
рактерно сочетание многих экзогенных процессов, совокупная 
деятельность которых усложняет строение поверхностей. В ре
зультате названных причин именно в среднегорье формируется 

наибольшее количество почвенно-растителышх поясов со сложным 
характером их взаимного расположения.

Высокогорья находятся в сфере воздушных течений свобод
ной атыосфэры. Климатические и другие природные условия здесь 
менее разнообразны, чем в среднегорьях. Поэтому для высокогор
ного яруса характерно меньшее число высотных поясов, хотя их 

размещение довольно четко связано с экспозицией склонов.
Таюш образом, самым разнообразным по своим природнш 

условиям является среднегорий ландшафтный ярус. В его преде
лах отмечается наибольшее количество высотных почвенно-расти
тельных поясов со слоям» характером их взаимного расположе
ния. В ниякогорном явысокогорном ярусах, по сравнению со 
с ре днегорным, вслед ва уменьшением разнообразия природных ус

ловий происходит упрощение характера вксотной поясности. Та
кая картина наблюдается во всех горных странах.

Структура высотной поясности вависит от географического 
положения конкретного горного сооружения. Так, Алтай явхо-



дится в зоне степей и полупустынь вблизи нентра Аояи 1шше 
егЛ< положение з сочетании со значительными амплитудами высот 
определяет широкий набор г-ысотыяс поясов - , «̂уетк ~ 

степньос до нивальнкх. Распределение поясов зависит не только 
от увеличения выест к пентру и востоку Алтайских гор, но л 
от климатических разлччий, связанных с орографическим строе
нием. Вытянутость Голого Алтая с северо-запада на ш'о-вос- 
toic обусловила различное увлажнение эго частей. Наиболее ув
лажнены западные, северо-западные и сереро-пасточкыз окраины 
Горного Алтая, которые находятся в сфере действия заданного 
переноса ьоэдушных масс. По шре продвижения на юго-восток 
воздушные массы иссушаются. Недостаток увлажяе1шя на Гг-о-Вос
точное Алтае приьодит к выпадение лесных поисов и преоблада

нию в структуре высотной поясности различных а&риаитов степ
ных и лугодах поясов (Самойлова, 1963).

Остановимся на вопросе о соотношении меаду горимм ланд
шафтом и вьесткыми поясами. Этой проблеме посьяцены публика

ции многих авторов {Исаченко, 1963; Мидлер, 1974; Гврзнчук, 
1963 я др.). Как отмечает А.Г.Исаченяо, "...ландшафт в гсраг 
неправильно было бы ни отожествлять с висотнш шясом, ни 
рассматривать его ках часть пояса. ... Высотный пояс не пред
ставляет- собой единого целого ни в генетическом, ни в терри
ториальном отношении. Наиболее вааным обобщающий показателем 
фзкко-географичесхой диф$еренвиагош гор является структура 
высотной поясности, в которой отражается как горизонтальное 
(в том числе широтное и долготное), так и вертикальное (пояс
ное) деление4 (с. 10). Набор вызотных поясов следует рассматр
ивать в пределах одного высотного лАидша-фткого яруса, т.к. 
это обеспечивает не только одинаковые условия климатообразо
вания, но и одинаковый геологический фундамент и единое проис
хождение, ГЪрный ландшафт, по определению А. Г.Исаченко, это 
пасть ландшафтного яруса в пределах самостоятельной (местное) 
системы высотных поясов, однородная в етруктурио-литолопгчес- 

ком и геоморфологическом отнокении.
ГЪрнкй лаццшафт, так же как и равнинная, обладает сиоеЯ 

морфологической структурой. К хотя все исследователи отмеча
ют бельку» морфологическую сложность горных ландшафтов, в 

практике их картографирования используются традишонкне мор
фологические единицы: местность, урочище, фапия. Г.П.Миляер



Цу?4? предложил вццеллть специфические для горных ландшаф
тов морфологические единицы - стрии, но широкого применения 
они не нашли.

При составлении каш ландшафтной карты масштаба 1:200 ОСЮ 
на территорию Усть-Коксинского района за основную едгнипу 
картографирования были взяты сложные урочища. Ои выделялись 
по геоморфологическому признаку с учетом климатических изме
нений, которые определяются в конкретных местных условиях эк
спозицией, крутизной и расчлененностью поверхности.

Горные ландшафты (природно-территориальные комплексы или 
ПТК) характеризуются большой сложностью структуры, повышенной 
динамичностью и "отзывчивостью" на антропогенное воздействие. 
Поэтому их изучение и освоение для различных нужд требует 
особого подхода, который должен учитывать как внутренние вза

имосвязи в самих природных комплексах, так и функциональные 
особенности территориально сопряженных ландшафтов. Таким тре
бованиям отвечает ландшафтный подход.

По результатам экспедиционных исследований 1991-1992 г. г. 
была составлена среднемасштабная ландшафтная карта Усть-Кок- 
синсхого района. Данная карга используется в качестве основы 
для рациональной организации территории района в соответствии 
с его природными особенностями и возможностями. Легенда сос
тавлена в виде матрицы, в которой указаны биоклимагические 

(суммы температур выше 10°, годовое количество осадков, тип 
растительности) характеристики по горизонтали и орографические 
(степень расчлененности и крутизны поверхностей) - по верти
кали. Выбор этих характеристик не случаен. Именно их сочета
ние определяет устойчивость природных комплексов, в том числе 
к хозяйственному воздествию. Пересечение би о клина-™ че снос и 

орографических параметров в таблице дает общее представление 
о конкретной группе типов природных комплексов ранга сложных 
урочищ.

Распределение ПТК подчиняется высотной поясности, спектр 
которой достаточно полно выражен в исследуемом районе, распо
ложенном в Центрально-Алтайской природной провинции. Для него 
характерны различные виды лесных среднегорий и высокогорных 
лугово-тундровых и гляшально-нивальных ландшафтов.

Нижнюю орографическую ступень, соответствующую котлови
нам, занимают котловинно-степные ландшафты, расположенные на 
высотах 900-1200 м. Спи представляют собой эроэионно-аккуму-



лятивные пологоувалистые равнины, сложенные щебенисто-сугли- 

НИСТИЙИ ПРОЛЮВЙПЛЬННМИ , Аллювиальными 4 »3*Т*>ЫМИ 'BPr?wt»
с раэнотравно-злаковыын и разнотраэно-кавыльными луговыми 
степями на горных черноземах. Б Уймонской котловине они вы
тянуты с запада на восток вдоль реки Катунь на 32 км прч ши
рине 8-12 ям. Часть котловинно-степных ландшафтов, составля
ющих полосу шириной 2-4 км, прижатую к подножию Катунского 
хребта, занимает эрозионно-аккумулятивная пойменная местность 
с гигрофитными лугами, ивняками и иьово-березовыми лесами.

Абайская котловина отличается от типично степных Уймон
ской и Катандинской. Для нее характерны заболоченные осоковые 
и щучковые луга на дерново-глеевых почвах, в сочетании с ивово- 
березовыми кустарниковыми зарослями, й лишь на повышенных 
участках - делювиальных шлейфах, окаймляющих котловину, разви
ваются ГГГК с вейн и новыми остепненными лугами на обыкновенных 

черноземах.
В прошлом в котловинах значительные площади занимали ле

состепные комплексы. Фрагмент* парковых лиственничников и бе
резовых травяных лесов на горно-лесны* черноземовидных почвах 
сохранились на делювиальных шлейфах и вдоль притоков Катуни.

В настоящее время котловинно-стежые ландшафты почти полно
стью распаханы.

Хребты, обрамляющее котловины, сложены кристаллическими 
породами протерозоя .г нижнего палеозоя. Для среднегодичных 
ландшафтов характерен .эрозионно-денудационный средне- и кру
тосклонный глубокорасчлененкый рельеф. До высоты 1500-1600 м 
котловины опоясывают среднегорные лесостепные ландшафты с бе- 

резово-лиственничными л лиственничными лесами на горно-лесных 
черноэемовидных почвах. По склонам южных ориентаций леса пар
кового характера сочетаются с кустарниковым» петрофиткымк 
степями на горно-степных черноземо’зддных и каштановых почвах.

Примерно в этом же высотном интервале в западной части 
района преимущественно по склонам южной и вооточной экспоэи- 
пии распространены ПТК с лиственьлчными закустаренньми лесами 
с редким травяным покровом остешенного характера.

На довольно больших площадях в лесных среднегорьях на 
Катунскок хребте и еверо-западных отрогах Тзрекяшского хреб
та развиты темиохвойно-лесиые ландшафта. Прфодно-территори- 
альные комплексы с господством ели и кедра занимают в основ
ном среднекрутке склоны западной и северной экспозиций.



Е районе вер/нет течения Катуни (до входа её 6 Уймон-

•■-’/«0 Ко*)Л05Ч!Щ\Л ГО CKK'H-’SM неверной И PervjYOrHOd ОрИРНТЯ!.?иС<

(размещаются в иелом нехарактерные для Центрального Алтая 
приpojiHD-территориальные комплексы с кедрово-пихтоБыии мохо

выми лесами на горно-таежных псевдоподзолистых почв ;х.
Темнсхвойно-лееные ландшафты распространены на высотах 

от 1*700 до 2СС0 ы, поднимаясь наряду с кедрово-лиственничными 
моховыми лесам к верхней Гранине среднегорного яруса.

Природно-территориальные комплексы с таежной раститель
ностью граничат с оригинальными субальпийскими ландшафтами. 
Для них характерен эроаионно-денудаиионный крутосклонный 
глубоко расчлененный рельеф. Часто встречаются скальные вы
ходы коренных пород и каменистые осыпи. Субальпийские ланд

шафты представлены кедровыми и лиственничными редколесьями в 
сочетании с высокотравными и разнотравными субальпийскими лу
гами на горно-луговых дерновых почвах. Повсеместно встреча
ются ивово-березовые ерники, образующие то самостоятельные 
заросли, то выступающие в качестве "фона" для редколесья.

Верхняя гранила распространения субальпийских ГТГК подни

мается с 2100 м в западной Части района до 2300 м в юго-вос
точной. Это связано с увеличением абсолютшх высот и с повы
шением снеговой границы..

Субальпийские луга занимают значительные площади, в ре
зультате чего они традиционно используются для выпаса скота. 
При чрезмерной нагрузке на пастбища высокотравные луга с бо
гатым набором хороших кормовых трав замещаются низкотравными 
субальпийскими лугами. И хотя последние представлены стойко 
переносящей выпас манжеткой, геранью и зопником, производи
тельность таких лугов падает до 15-20 с/га сухой массы (Куми- 
нова, I960). Кроме того, неумеренный выпас приводит и к унич
тожению напочвенного покрова, в результате чего начинается 
почвенная эрозия, высыхание редколесья. На высотах более 
2000 м восстановление утраченного природного комплекса прак
тически невозможно.

По экспериментальным деншж (Чистяков, 1968) для горного 
обрамления Уймонской, Катандинской и Абайской котловин при 

антропогенных нагрузках наиболее уязвимыми являются лесные и 
субальпийские ПТК в интервале 1600-Я100 м.

Леса - основное богатство среднегорных ландшафтов. Пре
обладающие по площади лиственничные массивы, хотя и не яьля-



стся объектом промышленных заготовок, значительно изрежены в 
результате рубок. Особенно изменены леса на :?клсие г-> >«то 

обрамления котловин. Поэтому прежде всего необходимы полос
ные лесопосадки в самих котловинах и восстановление насажде
ний не их склонах.

Среднегорья - наиболее обжитая и освоенная часть Усть- 
Коксинского района. Разнообразие ПТК в его пределах обеспе

чивает определенную устойчивость ландшафтов к антропогенным 
воздействиям - распашке, выпасу, рубкам, охоте, рекреационным 
нагрузкам и т. ц. Конкретные виды использования обычно приуро
чены к определенным видам природных комплексов - охста, руб
ки, базы отдыха преимущественно отличаются в лесных ПТК, рас
пашка и выпас - в лесостепних и степных. Поэтому при планиро
вании и организации использования территории необходимо учи
тывать нагрузку не только отдельного вида использования, но и 
суммарный эффект их воздействия на уже трансформированные 
лаодшафты.

Выше охерактеризованныхприродно-территориальных комплек
сов расположены высокогорные альпийско-тундровые ландшафты, 
занимающие значительные площади в районе. Для них характерен 
современный и древнеледниковый рельеф « фрагментами поверхно
стей выравнивания. Снеговая гранила находится не высоте 2500- 
2000 м.

Поверхности выравнивания, как правило, заняты мелкотрав
ными альпийскими лугами на горно-луговых щебнистых.почвах в 
сочетании с травянистыми и кустарничковыми тундрами на щебни

стых почвах. В П'гном, доля альпийских лугов при движении на 
восток сокращается. В восточной части рассматриваемой терри
тории преобладают тундры: луговые и кобрезиевые - по плоским 
водораздельным участкам и мохово-лиоайниковые - по крутым 
пригребневым склонам многочисленны:; карров.

Большие площади на Катунском хребте покрыты ледниками, 
представляющим! самостоятельные природно-территориальные комп
лексы.

Высокогорные ландшафты обладают большими рекреационными 
ресурсами, к освоению и дальнейшему использованию которых 
следует подходить с особой осторожностью. Это обусловлено не
возможностью восстановления в условиях больших высот и суро

вого климата нарушенных природных комплексов. Хроме того, 
именно высокогорья являются хранителями огромных запасов вн-



сококачественных пресны;* вод. Поэтому при планировании ис- 
■ я тв̂ри'гогл̂и в о ' ' х о л и м о  vW!'

■гывать и результаты этого воздействия на высокогорные ланд
шафты.
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Л. Г.Казанпева

ФАКТСЙ! ФОРМИРОВАНИЯ ПГЯВ РЕРХНЕЙ ГЕИ

Основной особенностью формирования пойменных почв в до
лине Верхней Оби в условиях перехода от лесостепи к полочной 
степи при континентальном климате являемся повышенная влаго- 
обеспеченность. В результате этого пойма реки становится эко
логической осью, вокруг которой формируются ландшафты с высо
кими показателями биогенной продуктивности. Среди них выделя
ются луговые фитоиенозы, используемые под сенокосные угсдья и 
пастбища.

Почвообразование в пойме обусловлено взаимодействием био
тических и абиотических составляются пойменных геокомплексов. 
Г.В.Добровольский (1971) отмечал, что важную роль в генезисе 
и плодородии пойменных почв играет их высокая биоренность.
Но, как известно, роль аялохтонных процессов аккумуляции ве

щества в пойменных почвах у разных типов различна. Процессы 
прихода и расхода вещества в разной степени сбалансированы и



играют не одинаковую роль на равных, стадиях развития почвы,
С и?1 лыс из^ирнкя за^очомернг'Степ Г¥*'Р15 v;>f? *?г г

пойме Еерхней Оби вблизи с.Ильинка был заложен геоморфологи
ческий профиль от русле р. Оби до надпойменной террасы, кото
рый пересек основные элементы рельефа поймы. По линии профиля 
изучвлись почвенные разрезы и геоботаничеекие площадки, что 
помогло установить физико-химические свойства основных типов 
почв и продуктивность биопенозов, сформировавшихся не них.

Анализ фактического материале позволил сделать вывел о 
том, что продуктивность почв района исследования обусловлена 

величиной и вероятностно затопления половодьем, степенью аллю - 
виальности и видовым составом растительности.

Все пойменные геокомплексы относятся к гидроморйнсму ря
ду ландшафтов, для которого характерны более или менее дли
тельные периоды переувлажнения. Оцнако по степени гидроморф- 
ности и геохимической подчиненности среди них можно выделить 
относительно автоморфные, отличающиеся, с одной стороны, мень
шей переувлажненностью, с другой стороны, преобладанием вшо- 
са веществ над привносом. Так к относительно автоморфному ря
ду можно отнести геокомплексы креткопоемного и срелнепОемного 
уровней поймы.

Прирусловая пойма является самой молодой. Это урочища 
прирусловых валов с ивовым лесом бамбукового типа на прими
тивных слоистых почвах. Для них характерна бедность видового 
состава растительности, в основном это 2-3 вида ив. Заросли 

таких лесов имеют 1005? сомкнутости крон, густота насаждений в 
среднем достигает 30 тыс. экз/га. Травостой и ивовый подрост 
не конкурентно способен в сравнении со взрослыми побегами ив, 
что усиливается еще и обильным листовым опалом. Корненасмцен- 
ность верхних горизонтов аллювиальных отложений способствует 
созданию в них новых условий воздухообмена и первичному их - 
оструктурированию, но интенсивность дернового процесса низка 
из-за незначительной аллю виальности.

К тридцати годам средняя густота насаждений снижается до 
5-10 тыс. экз/га (Рубцов, 1983), Это способствует появлению в 
травянистом покрове разнотравно-злаковой растительности и фор
мированию кустарникового яруса. На этом этапе развития форми
руются высокие гривы прирусловой поймы с кустарников*» за
рослями на аллювиальных дерновых и луговых примитивных слоис
тых почвах. Морфологическая структура этих геокомплексов ус-



локняетея, разнообразнее станоеится видовой состав раститель
ности. Верхний древесный ярус в основном представлен осиной, 

в подлеске кустарники, есть разреженный травянистый покров. 

Заметный слой аллювия перерабатывается почвообразовательным 
пропессом. Оцнако еллахтонные процессы преобладают кдд авто
хтонными, дерновый пропесс не приобретает здесь достаточной 
интенсивности, так как еще велико значение аллювиального 
проиесса. Почвы характеризуются облегченным гранулометрическим 
ким составом, хорошо выраженной слоистостью и слаборазвитым 
гумусовым горизонтом, но биотическая составляющая начинает 
более активно преобразовывать абиотические условия.

Геокомплексам прируслового зтапа принадлежит важная роль 

в процессах трансформации влияния реки и создания эдафических 
условий для формирования более сложных структур.

В пределах краткопоемного высотного уровня на высоких 
гривах нейтральной поймы формируются аллювиальные слаборазви
тые почвы с маломощным гумусовым горизонтом и относительно 
невысокий содержанием гумуса. В растительном покрове преобла
дающее значение имеют сухостепные виды злаков, такие как тип
чак и ковыль, продуктивность таких, биоценозов сравнительно 
невысока (таблица).

На гривах с большей обеспеченностью половодьем преобла
дающее значение в растительном покрове начинают занимать раз
нотравье и бобовые, увеличивается биомасса, проективное пок
рытие достигает 50-60$. Высокопродуктивная луговая раститель

ность развивается здесь благодаря достатку влаги, мощная кор

невая система охватывает большой слой почвы, интенсивно ост- 
руктуривает почвенную массу к способствует гумусонакоплейию, 
дерновый пропесс становится более интенсивным, что приводит 

к формированию аллювиальных луговых обычных почв с более мощ
ным гумусовым горизонтом и большим содержанием гумуса.

Следует отметить, что мы рассмотрели относительно авто
номные гидроморфные геокомплексы, которые отличаются большей 
степенью замкнутости биологического круговорота в сравнении

о подчиненными гидроморфными фениями. Для грив характерна 
меньшая обеспеченность половодьем, меньшее участие внешних 
потоков органического вещества. Эвесь внутренний оборот по 

''углероду, азоту и биогенным зольным элементам превышает внеш
ний. Количество вовлекаемого в оборот минерального вещества 

зависит от биологических особенностей различных видов, набор
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которых обусловлен географическими особенностями - вллювиаль- 

ностью и поемностыо.
При дальнейшем увеличении увлажнения в неглубоких меж- 

гриьных понижениях, находящихся пол воздействием долгопоем
ного режима, в травостое начинают преобладать осоковое и ка
мышовые виды, за счет которых увеличивается биомасса, проек
тивное покрытие возрастает до 1 C Зпесь формируются аллюви
альные лугово-болотные почвы, занимающие переходное положение 
от луговых к болотным почвам. Значительное накопление гумуса 
в них происходит не только благодаря высокой интенсивности 
дернового пропесса, но и в результате снижения минерализапии 
органического вещества в периоды повышенного гидроморфизма, а 

также его привносу с повышенных элементов рельефа.
В исключительно долгопоемных условиях глубоких ыежгрцв- 

ных понижений вентральной пойми и притеррасья благодаря высо
кой степени гидроморфности осоковые и камышовые вида растений 
полностью вытесняют остальные ьиды, не приспособленные к пос
тоянно избыточному переувлажнению, вследствие чего интенсив
ность дернового пропесса здесь снижается, однако накопление 
органического вещества достигает максимальных значений и при
водит к формированию перегнойно-болотных почв. Особенности 
почвообразовательного пропесса заключаются в следующем: в ус
ловиях высокой гидроморфности без доступа воздуха минерализа
ция органических везеств значительно замедляется и образуется 
грубый гумус, или перегной, кроме того, притеррасные, старич- 
ные и межгривные понижения являются геохимически подчиненными 
элементами рельефа и большое количество гумусовых веществ пос
тупает сюда с поверхностным и внутрипочвенным стоками, а так
же привносится с паводковыми водами. Наиболее ярко этот про
цесс наблюдается в притеррасном понижении, куда направлен ог
ромный поток гумусовых веществ с водораздела, в результате 
чего здесь образовался мощный гумусовый профиль,,

Подводя итоги, можно сделать, вывод, что биогенность почв 
зависит от соотношения аллввиального и поешого процессов. 

Высокая степень аллювиальности в прирусловой части существен 

но снижает биогенный фактор почвообразования. В вентральной 
пойме значение аллввиального пропесса снижается и большую роль 
в почвообразовании начинает играть поемный пропесс.

Срелнепоемный и долгопоемный уровни обеспеченности поло
водьем являются наиболее оптимальными в пойме Верхней Оби,
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поскольку обуелярлчвртт наибольшее вкпопое ряэнообрвзче рас
тительных ассопиапий, большую их продуктивность, а ~чк* 1  чь 
со сую биогенность почв, вылатап̂ся в интенсивности терново
го пронесся. Необходимо также отметить, что изменение водно
сти реки неизбежно отразится не продуктивности пойменных лу
гов.

Р.В.Руаский, Е.ПЛ’етруикине

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ таУРСОЕ гшщвюс и 

ЛЕКАРСТЕЕНКЫХ РАСТЕНИЙ ГСРН ОГО АЛТАЯ

CyujjocTb географического изучения ресурсов заключается в 

пространственном анализе разнообразной информации о ресурсах, 
уровнях, направлениях их использования, охрены и восстановле
ния, С этих иозииий, более 10 лет назад, были провененк иссле 
дования пищевых и лекарственных растений ГЬрного Алтая (Рул- 
ский, 1961). Основная «ель этих исследований заключалась в ус 
тановлении венотической приуроченности видов, их роли в при
родных комплексах, опенке ресурсов, разработке региональной 

системы использования и охраны. Одним из итогов работ была се 
рия ресурсных карт, отображающих размещение, запасы и возмож
ности использования ресурсов.

За истекгий период произошли значительные изменения, как 
в уровне иэученнсети, так и состояния ресурсной базы этих ви
дов, Некоторые из них значительно сократили свой ареат и за
пасы (пион уклоняющийся, родиола розовая, рапонтикум сафлоро- 
видный, бадан толстолистный и некоторые другие). Часть видов, 

ранее практически не используемая, в настоящее время пользу
ется большим спросом (папоротник орляк, копеечник забитый, 
тимьян ползучий). Rscko возросли закупочные гены на сырье. 
Так, например, в I9BC году I кг сырья рояиолы розовой стоил 
6 руб., рапонтикума сафлоровидного 2,3 руб., володушки много- 
жильчатой С,6 руб., бадана толстолистного 0,9 руб. В настоя
щее время закупочные вены выросли как миш!мум в 100 раз.

Учитывая эти моменты нами было проведено изучение ресур

сов пищевых и лекарственных растений в Горном Алтае на основе 
полевых и картографических материалов, а также сопоставление 

полученных результатов с материалами 10-летней давности.
'В основу исследований положен картографический метод, 

поэголявптий преяставить разрозненную информацию о ресурсах в
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тес-фг-лиж карт, Программа составления последних осущест
вляется в следующем порядке.

1. Инв(=!нг"ари,зетя сведений о пплеэных растеккях региона, 
огсор видов, заготовка которых будет актуальна и экономичес
ки оправдана в современных условиях, а также видов, требую
щих жестких мер охраны.

2. Выбор тематической карты (ландшафтной или геоботани- 
ческой), используемой для нвнесения объектов содержания ре
сурсной карты.

3. Составление таблип продуктивности и расчет показате
лей, наносимых не карту.

Ресурсные карты составлялись отдельно по подгруппе пище
вых и подгруппе лекарственных растений. В качестве карты-ос- 
новы использовалась карта растительности из атласа Алтайского 
крея (1998). Б соответствии с легендой этой карты расчитыва
лись показатели продуктивности по каждой подгруппе ресурсов.

Б подгруппу ресурсов лекарственных растений нами бщи 
включены следующие виды.

1. Багульник болотный. Довольно широко распространен в 
таежном подпоясе, поднимаясь до 2000 м н.у.м. на склонах се
верной экспозиции. Выступает доминантоы в лиственничных голу- 
бично-брусничных, черничных и багульниково-брусничных типах 
леса. Запасы на Алтае значительны, но доступных к промышленно# 
эксплуатации мало. Заготовки возможны в Сйгудайском и Усть- 
Коксинском районах.

2. Еалан толстолистный. Распространен в лесном и высоко
горном поясах в пределах-выеот от 400 до 2100 м. Обычно приу
рочен к хорошо дернированным, каменистым почвам, закрепленным 
осыпям, скалам и древним моренам, склонам северных экспозиций 
и гребням хребтов. Обильно встречается в верхней половине 
темнохвойных лесов, особенно близ границы леса, где нередко 
образует сплошные заросли. Несмотря на интенсивную эксплуата
цию ресурсов этого растения и сокращение его запасов, - воз
можны выборочные промышленные заготовки в пределах несколь
ких сотен тонн. Десять лет назад мы оценивали эти объемы в де
сятках тысяч тонн.

3. Боярышник роваво-красный. Цветки растения используются 
в качестве лекарственного сырья, плоды также имеют лекарст
венное значение, но условно отнесены нами к сырью, имеющему 

пищевое значение. Боярышник входит в состав кустарниковых



зарослей и подлеска разреженных травянистых березовых и сме
шанных лесов Северного Алтея. пример, в ’кс:,' г.-~

оне биологические запасы плолов боярышника составили 19 тонн.
4. FpycHHKP. Используются листья и ягоды растения. Доми

нирует в травяно-кустарничковом ярусе лиственничных и кедро
вых лесов по долинам рек и склонам различной экспозиции по 
абсолютной высоты 200С м. Основные запасы сосредоточены в Ула- 
ганском и Шгудайском районах. Е пел ом запасы ягоды брусники 
по сравнению с более северными областями Западной Сибири не 
столь велики, они могут удовлетворять потребности только мест
ного населения.

5. Еолодушка многожильчатая. Растет в лесном и лесостеп
ном поясах с остепненной растительностью, среди зарослей кус

тарников, реже встречается на остепненных субальпийских лугах. 
Основные заросли володушки приурочены к вентральной части Ал
тая (Усть-КоксинскиЙ и СЬгудайсний районы). Возможны промыш
ленные заготовки. Изменение ресурсной базы незначительно.

6. ГЪреп змеиный. Растет преимущественно на лупах - от 
остепненных до высокогорных, а также ;.од пологом березово- 
осиновых, лиственничных и кедрово-еловых лесов. Заготовки его 
возможны в Усть-Коксинском, Улаганском и Кои-Агачском районах.

7. Калина обыкновенная. Пищевое и лекарственное (кора) 
растение. Довольно обильна в низкогорьях Северного Алтая по 
долинам рек, а также в черневых и лиственных лесах. Иаиболыие 
запасы сосредоточены в Красногорском районе (около К j.'Oh h ), 
Турочаксяом и Майминском районах. Возможны премшпенныа заго
товки плодов.

8. Кровохлебка лекарственная. Встречается повсеместно. 
Поднимается ло высокогорного пояса, где замещается кровохлеб
кой альпийской. Более обильна в северных районах на лугах и по 
опушкам лиственных и лиственничных лесов. Возможны протоплен
ные заготовки.

9. Рапонтикум сафлоровидный или маралий корень. Эндемик 

горной области юга Сибири, что определяет и направления его 
использования. Основные запасы приурочены к хребтам - Квтунс
кому , Теректинскому, Кортонскому, Семинскому, Иолго, Сумуль- 
«шскому, Айгулаксяому и некоторш другим. Особенно продуктив
ные заросли отмечаются на субальпийских лугах и на лесных лу
гах у верхней гранийы леса. Однако последние годы наблюдается 

резкое сокращение зарослей особенно в доступных для автотран-
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с портя местах. 13 связи с этим промышленные заготовки мараль
его корня возможны только после летального изучения этого 
ценнейшего растения.

10. Пион уклоняющийся или марьин. корень. Некогда широко 
распространенное на Алтае растение. Встречается от лесостеп
ного до субальпийского поясов. Рестет в лиственничных, темно
хвойных и смешанных лесах, на лесных и субальпийских лугах, 
вырубках и старых гарях. Наиболее обилен в редколесьях у вер
хнего предела древесной растительности. Только здесь еще воз

можны заготовки в небольших объемах.
11. Пижме обыкновенная. Встречается повсеместно на лес

ных, субальпийских и альпийских лугах. Предпочитает обочины 
дорог, кромки и поляны смешанных березово-осиновых лесов, га
лечники по берегам рек. Заготовки ведутся в -небольших объемах. 

Перспективно увеличение заготовок до нескольких тонн сырья в 
год.

12. Родиояа розовая или золотой корень. Ценнейшее растем 
ние ГЬрного Алтая. Некогда встречалось повсеместно в полосе 

редколесий и высокогорном поясе на влажных лугах, в зарослях 
субальпийских кустарников, травянистых, ерниковых кедровых и 
лиственничных редколесьях, реже в травянистой, кустарничковой 
и мохово-лишайниковой тундре. В настоящее время плотные зарос
ли отмечаются только в труднодоступных и непосещаемых местах. 
Необходим строгий режим охраны. К началу 80-х годов прогноз
ные биологические запасы родаолы розовой на Алтае составили 
700-900 тонн, сейчас они не превшают 60-90 тонн.

13. Синюха лазоревая. Типичное растение влажных лугов в 
диапазоне высот 700-1800 м н.у.м. Растет обычно рассеянно, 
образуя небольшие заросли с невысокой плотностью запаса. Ос
новные запасы сосредоточены в Турочакском и Майминском райо

нах, где возможны заготовки в небольших объемах (сотни килог
рамм).

14. Термопсис ланцетный. Это типичное степное растение, 
встречающееся на сухих каменистых почвах. Небольшие запасы 
приурочены к межгорным котловинам ГЬрного Алтая - Канской, 

Теньгинской, Курайской, Чуйской. Заготовки не ведутся и не 
желательны.

15. Тимьян ползучий. Довольно обилен в степях и на каме

нистое склонах южной экспоэииик в лесном поясе. Еыетулае» яо- 

минрнтом ессопиатй тимьянниковых каменистых степей с раэлич-
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ной степенью пастбищной дегрессии. В настоящее время ведутся 
активные его заготовки вдоль дорог, но пока заметного сокра
щения его ареала и запасов не отмечено.

16. Чемериш Лобеля. Часто и обильно встречается на влаж

ных лесных, субальпийских и альпийских лугах. Может образо
вывать практически чистые заросли. Заготовки не ведутся. Воз

можны в больших объемах.
Кроме выше перечисленных видов в Горном Алтае есть еще 

довольно большая группа лекарственных растений, ресурсы кото
рых нами не учитывались, т.к. они относятся к группе сорных 
растений (гореп птичий, крапива, лопух, мать-и-мачеха и др.).

В группу пищевых растений, помимо выше названных (боя
рышник, брусника, калина) включены следующие виды.

1. Малина обыкновенная. Постоянный вид лесного пояса. 
Образует заросли на гарях и вырубках в нижней и средней час
тях лесного пояса. Вдоль лесовозных порог, по долинам рек за
росли имеют ленточный вид, достигая длины несколько километ
ров. Старые вырубки Прителепкого Алтая могут служить базой 
для заготовки малины, они отличаются высокой урожайностью и 

хорошей доступностью (лесовозные дороги).
2. Облепиха крушиновинная. Ценнейшее лекарственное и пи

щевое растение Алтея. Наиболее крупные заросли образует в 

нижней чести долин Катуни и Еии, длительное время подвергав
шиеся интенсивной заготовке, практически не контролируемой. 
Многие кусты не плодоносят из-за возраста, а также в силу 
поврежпенности молодых побегов. Заросли облепихи следует зак
репить за пользователями и реглв!иентировать сбор ягод.

3. Рябина сибирская. Повсеместно встречается в лесном 

поясе, поднимаясь до верхней гренивы леса. Предпочитает лист
венничные й смешенные леса, вьгрубки, старые гари. При хорошем 
освещении плодоносит практически ежегодно, но хорошие урожаи 
отмечаются через 4-5 лет. В урожайные годы возможны заготовки.

4. Смородина черная. Типичное лесное растение. Образует 

заросли или крутина в травяно-болотных и высокотравных типах 

долинных лесов, в травянистых топах смешанных л темнохвойных 
лесов, а также на каменистых сырых склонах и россыпях. Плодо
носит лишь при достаточном освещении, но на защищенных от 

солнпа и ветра местообитаниях. Основные запасы сосредоточены 
в бассейнах рек Пыжа, Уймень, Саракокша, Сумульта. Ежегодно 

не Алтае можно наготавливать несколько тонн плодов черной



смородины,
5. Смородина красная. Произрастает по тенистым склонам, 

берегам рек и ручьев. Она предпочитает высокотравные пихтово- 
кедровые леса, поднимается в субальпийские редколесья. Основ
ные запасы находятся в Усть-Коксинском, Чарышском, У..еганском, 
Турочакском районах. Ежегодно можно заготавливать до I тысячи 

тонн ягоды красной смородины.
6. Черника. Преимущественно лесное растение. Поднимается 

выше гранипы леса, где входит в состав кустарничковых, лишай
никовых и моховых сообществ горных тундр. Доминирует в травя- 
но-кустарничковом ярусе кедровых и кедрово-лиственничных ле
сов на Еысоте 900-1700 м н.у.м. Хорошо плодоносит раз в 2-3 
года. Основные массивы черничников приурочены к Улаганскому, 
Снгудайекому, Майшнскому и Турочакскому районам. Ежегодный 

объем заготовок возможен в пределах 100 тонн.
7. ГЪяубика. Растет в лиственнично-кедровых голубично- 

багульниково-брусничных, елово-лиственничных голубично-брус- 
ничных и подгольцовых лиственничных ерниково-голубично-брус- 
ничных типах леса (Крылов, Речан, 1967). Заросли голубики 
фрагментарны и тяготеют к отрицательным элементом рельефа с 

избыточным увлажнением. Запасы невелики и сосредоточены в бас
сейне Чулышмана.

6. Жимолость Алтайская. Растет на склонах различной экс
позиции и крутизны в условиях нормального увлажнения и хоро
шего дренажа. Константный вид большинстваассоциаций таежного 
подпояса, обычен и в субальпийском редколесье, поднимаясь в 
горы до высоты 2200 м н.у.м. (Красноборов, 1976). Перспектив
ное пищевое растение. До настоящего времени его ресурсы ис
пользуется недостаточно.

9. Черемуха обыкновенная. Наиболее продуктивные массивы 
повсеместно приурочены к долинам рек. Основные запасы сосре
доточены в Северном Алтае. Здесь она встречается под пологом 

черневых, реже темнохвойных, лиственных и лиственничных высо
котравных, папоротниковых и тавяно-болотных лесов, на вырубках 

и гарях. Обильные урожаи бывают редко (раз в 5-6 лет). Воз
можна промышленная эксплуатация зарослей при условии соблюде
ния культуры заготовок.

10. Шиповник. Предпочитает разреженные леса, опушки, по
ляны, вурубки, заросли кустарников. Наиболее часто входит в 

состав кустарниковых зарослей в долинах рек, где образует



промышленные массивы. Запасы невелики, приурочены к долинам 
рек Коксы, Катуки, Элекмонара, Семы, Черги, Каменки, Песчан

ки, Ануя. Ежегодно можно заготавливать в прелелех 1-2 тонн.
II. Лук победный. Широко известное пищевое растение пов

семестно встречающееся г;огг пологом смешенных и темнсхвойнах 
лесов. Возможны промышленные заготовки в Северо-Восточном Ал
тае от р.Кетунь по Телегкого озера, а также на Коргонйком, 

Убинском и Ивановском хребтах.
I?.. Папоротник-орляк. Преспектквное пищевое растение. 

Наиболее.благоприятные экологические условия местообитания 

растение находит на переходной полосе от лесостепи к лесному 
поясу с низкогорным типом рельефе, умеренно прохладным, дос
таточно увлажненным климатом, распространением темно-серых 
лесных, реже перново-подзолистых и лугово-черноземных почв. 
Основные запасы папоротнике-орляка сосредоточены в Красногор
ском и Турочвкпком районах. Регулярно проводимые затовки ока
зывают угнетающее действие на растение. Поэтому нужно четко 

регламентировать районы заготовок повторяемостью эксплуатации 
зарослей не чаще* чем через год.

Осарахтеризованные выше растения можно отнести к группе 
хозяйственно-пенных видов ГЬрного Алтая. Составленные для ос
новных подгрупп ресурсов (пищевые и лекарственные) карты (рис.

I и 2) позволяют выработать практические решения использова
ния ресурсов дикорастущих растений. Информация о ресурсах 
представлена на картах в виде изолиний плотности, а трансфор
мация дискретных ленных осуществлялась с использованием мето

дов, разработанных Е.АЛервяковы̂ (1978).
Анализ карты ресурсов пищевых растений показывает, что 

суммаонм; показатели урожайности колеблются в основном в пре
делах от 20 по 100 кг/га, причем минимальные величины харак

терны в равной степени для предгорных и межгорно-котловинных 
лесостепных и степных районах, а также для высокогорий. Мак
симальные показатели тяготеет к среднегорьям, покрытым лесной 

растительностью. Высокопродуктивные участки сосредоточены в 
Северном и Северо-Еосточном Алтае, особенно выделяется Прите- 
легткий район, бассейны рек Чулмшая и Еашкаус. Здесь встреча

ются такие виды как папоретник-орлях, брусника, черни»», лук 

победный и др. Незначительные колебания урожайности (40-80 
кг/га) объясняются повсеместной встречаемостью таких видов



Рнс.1: Карта-схема ресурсе» пите*ьи растений



Рис.2 Карта-схсма pccypcm «п^епммм расгекяй



как рябина, жимолость, красная и черная смородина, черемуха, 
лающиз устойчивые и довольно обильные урожаи. Простейшая оге- 
ночняя карте ресурсов пищевых растений составлена на основе 

ресурсной и закупочных пен. Ъ связи со занчительнкми колеба
ниями последних, продолжительность и возможности использова
ния такой карты небольшая, tea показывает потенциальный вало

вой сбор сырья в денежном выражении.
Карта ресурсов лекарственных растений лает иную картину 

распределения продуктивных площадей. Можно выделить три рай
она конпентраиил ресурсов: Сумультико-Евдкаусский, Холзуно- 

Листвягинский и Тигиревко-Коргонский. Эти раоны средне- и вы
сокогорные с абсолютными высотами or I500 до 300С м и.у.м. и 
максимальной плотностью запаса от 60 до 250 кг/га, за-счет 
значительного распространения здесь альпийской и субальпий
ской растительности, кедровых к лиственничных лесов - богатых 
высокопродуктивными видами растений (маралий корень, бацан 
толстолистный, горев змеиный, чемериВа Лобеля). Средние и ниж
ние чести долин крупных рек обычно ограничены изолиниями мини
мальных показателей. Пленочная карта ресурсов лекарственных 
растений составляется аналогично гощевыа ресурсам.

Составленные карты позволили: а) установить закономернос
ти размещения ресурсов пищевых и лекарственных растений е свя
зи с природными факторами; б) определить районы перспективные 
для оргашзавии заготовок; вУ выявить некоторые изменения ре
сурсной базы, происшедшие за последние 10 лет и имеющей тен

денцию к истощению.
Следующие этапы географического изучения растительных 

ресурсов включают. разработку вопросов освоения и развития̂ все
го комплекса производств по заготовке, первичной переработке 

и воспроизводству изучаемых растений, как составной части рас
тительных ресурсов региона.
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'Н.Б.Ревякиия

С(ВШ!ЕННАЯ ПРИЩЙК«АЯ -ЗДОРА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ 
ГОШ (Я СТРАНЫ

Продолжающееся потепление климата планеты влечет за собой 
значительные изменения эколого-геогрефичеекой обстановки, 
включая и лепрапвпй» периглягиельной зоны горных регионов, 
■уделенной* труднодоступной и потому недостаточно полно изучен
ной во флористическом отношении. F*e является исключением из 
сложившейся.сктуапии и флора прилелнкковья Алтае-Саянской гор
ной страны, различные участки которой автору улалоеь обелело- . 

вать в течение последних 20 лет.
Начатые флористические исследования в Катунском хребте, 

наиболее высоко», с наиболее отчетливой зоной прилецнииовья, 
были поэпнее продолжены в других хребтах региона, включая и 
Монгольский Алтай, с его' самым крупна* ледником в истоках 
р.Крбио, носящим имя Г.А.Потанина.

Маршрутный *»етол изучения флоры яриледниковья сочетался с 
детальными работами в отдельных наиболее репрезентативных 

участках* выявленных в качестве конкретных флор.
В горах, вследствие изменения с высотой всех компонентов 

теплового баланса и уменьшением теплосодержания верхних гори
зонтов почвы и приземных слоев воздуха, условия обитания рас
тений становятся все более суровыми. эта суровость усиливается 
в притервинном ярусе гор наличием налеяей, перелетовнваюцих 
снежников, фирновых полей и ледников. Емлытея затрата тепла на 
таяние снега и льда оарелеляе* постоянные температуркме инвер
сии нап снежнолечовыми образованиями и формирование охлажден
ного воздуха, стекающего с них на окружающие пространства. 

Процесс последующей трансформации охлажденных месс воздуха за
вершается не некотором удалении от скоплений снега и*/ьця. Б 
результате этого часть горных склонов оказывается в зоне с 
особыми микроклиматическими условиями, главными из которых 
является постоянный стоковый ветер и низкий температурный фон.

ЪЭ



По сушестеу мы имеем пело с краевым эффектом функпионироранкя 

нивально- глягиальных систем.
В просессе изучения флоры Еысоьогорий Алтае-Саянской 

горной области мы пришли к необходимости вычленить в альпий
ском поясе территорию, нахопкгауюся в условиях пополнительного 
охлажпения, назвав её прйлелниковьем, » растительность этой 
зоны - прилепниковой, поскольку именно ленники создают непов
торим!» черты своеобразия ландшафтов привершинного поясе гор.

Вычленив попобнш образом зону прилепниковья, мы неизбеж
но приходим к ог'репелениш её вертикальныхгрянип. Т* качестве 
таковых мокно использовать климатическую снеговую Гранину и 
нижний предел олепененйя (г ранние фирновых пятен). Как извест
но (Мухаметов, 1968), снеговая линия - явление собственно лед
никовое и, поэтому, говоря о климатической снеговой границе, 
мы имеем в випу гранииу сплошного снежного покрова на скальных 
склонах, за1?имаг)г)1уп более высокое положение по сравнению с соб
ственно снеговой граниией питания на ледниках.

Деятельность ветре и лавин способствует возникновению 
нижнего предела оледенения или, так называемой, орографической 
снеговой линии, как правило расположенной на 40С-50С метро» 
ниже снеговой линии на леднике.

Наличие этих реально существующих глягиоклииятическнх ру
бежей лает основание утверждать, что в их пределах существуют 
особь® условия развития и функционирования жизни.- Услойия гфи- 

лепниковья могут создаваться в пределах не только нивальной, 

альпийской зонах, но и, с исключительном случае, в степном, 
лесном поясах, где длительное время существуют снежно-ледовые 
образования.

Гренипы прилепниковой зоны, конечно, не линейные. Это пе
реходная полоса шириной ЮС-500 м по вертикали и 1,5-2 км по 

горизонтали. В настоящий момент она повиаеется, а площади оле
денения в соответствии с обсмей направленностью динамики высот

ных ландшафтных поясов в Алтае-Саянской горной области умень
шаются (Ревякин, 1981). Последнее крупное наступление ледников 
здесь происходило в ХУП - первой половине XIX в.» после чего 
началось их сокрашение, которое особенно усилилось в последнее 

десятилетие в связи со спаяои увлажнения и ростом температур.
С регрелааией оледенения связано образование новых участ

ков для поселения растений. Исследований по вопросу о заселе- 

няи растениями освободившихся ото льда площадей т Алтае и Са-
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янах ранее не проводилось.
В приледникоЕОЙ зоне Алтае-Саянской горной области, в 

днищах полин на освободившихся ото льда территориях, мы выде
лили три стадии освоения растениями этих площадей.

Первая сталия - появление пионерных растений. Qw посе
ляются через один-три гояй после отступания ледника. Произ
растают на измельченном из горной породы субстрате близ круп
ных валунов, среди ледникового ила, на моренах.

К пионерной группе мы относим 40 видов высших растений. 
Г'то, в большинстве своем, представители семейств CaryopWgfla- 

с«»е, A s U r a c e a e  , Poaeeae, Rrasstcaceae, Sixv-iragcea^, 
Cr&fsut&ceae. Мстительность этой стадии чрезвычайно разре
жена, особенно вблизи крупных ледников северной экспозиши.
У малых же ледников растения подступают ближе к краю льда и 
встречаются с большим обилием. Ребольшие пятна на каменистом 
субстрате образуют хамерион, звездчатка , оксирия. .!? первой 
стадйи зарастания можно встретить fc скопление разных видов на 

небольших участках: Papaver caj\esc«ns, Oxyia ditjyna., trisetum 
SPieatwtn, Poa attaicay G&strotgcWs apetata, Chanuerion 
5o(ium.. Изредка близ края льда встречаются в ювенильном со
стоянии кустарники - Salit sajanense, Mtjricaria cU.hi»rica 
и деревья - лиственнит и сосна кедровая (6-10 см высоты), бе- 
рзза, осина.

На перьой стадии зарастания наряду с пветковыми рестени- 
ями встречаются и мхи. Обилие их незначительно, наиболее пос
тоянны следующие виды: Po«jo«atum' «гniqeruVn (Hedw.), P. (kaw., 
Poljtfickum grac<{« Sin., P..jmup«rt'w№m HeaUrt, P.pvii^rum H«dw., 
Cer&tedon purpureas W . ,  lUcemitf iam cancscens,
&raeftyt\iec«wm ptume<utrt (H«ok/.) B.S.G.

выявленная гру ппа первых растений заселяющая ос ■'водив
шиеся ото льда плоГ|Ятти на территории Алтае-Саянской горной об
ласти довольно разнородна по ареалам, экологии, встречаемости, 
жизненным формам и т.д. Преобладают виды с более широким аре
алом (бв?) и яркто-альпийские (55?), а не альпийские (45?).
По отнош. гив к воде они на 52? мезофиты, 8? - гигрофиты, 5? - 
ксерофиты и остальные 35? приходятся на мезегигрофиты и j*e30- 
ксерофиты. Спектр экологических групп по отношению к содержа
нию влаги в субстрате ясно показывает, что недостатка во вла
ге в птжледниковой зоне нет й, по всей вкяимос'ти, укк̂гдл we 
бьато.

" . ' • L



Я связи с тем, что срегти перпенге в греобляляпт виты с 
более широким яреялом и аркто-альпиПские (я унячит более 
древние), мы мпжем утверждать, что и в периол мяксимяльных 
олелемптй и эпохи меглепниковий, пионерами были те же сямые 
силы, экологически пластичные и имегаде массу адаптивных черт 
и своеобразным условиям прилепим ко вья. !'а наш р у г л я п  значи
тельную роль в расширении ареалов растений сыграла способность 

их наиболее глубоко проникать по пнищам полин вглубь лесного 
или степного поясов (Rjpaver, Camaerion, punctata,
Primula,,Мvnu*fti* ч«гпа,Sagma.. Именно эта способность позволи
ла им принять участие во л̂огистическом обмене (Арктика - гиры) 
во время четвертичных олепенеиий. Гионенные растения обляпают 
рядом адаптивных характеристик, указывавших «я их экологичес- 
куп пластичность - высокую сомеиную продуктивность и всхожесть 
семян, более соответствующий климату ритм развития и т.п. Сре
гти пионерных больше всего випов из семейств астровых, гвоздич

ных, мятликовых.
Из выявленных пионерных растений следует назвать также 

группу випов, чаше всего встречаемых У обследованных леяников: 
C«ra,*tiun\ pusillum, Ga.itrolych*'» i ас* tala, 3>rab& сапа, D. %Lad~ 
niztiisis, Poa aHa«.a, R sjpina, Trisetu.m sptcatum., Sa.xi$- 
raga ji-birica., S. oppojili$oii&( S. cerwift, Ckatnaerion fati- 

ioliu«n,pApAver cane see as, Primula, nivalis, O j y n a  
na.

Некоторые из названных растений отмечены первыми в 
грилелниковой гоне других горных систем - Урале, Кавказе,
Средней Азии (гербарные сбосы Е.С.Ревякина).

Рассмотрим эколого-биологические особенности голаркти
ческого аркто-альпийского вила ChAma«rion iatljoii'um, встречаю
щегося у всех лепников Алтая, С̂яи, Урала, Кавказа, гор Сред

ней Азии и других горных систем. Это растение зацветает в 
среднюю фазу вегетационного периода, когда существует устойчи
вый приток тепла и постаточно репки ночные заморозки. Среттнее 

количество семян на один генеративный побег в условиях пери- 
гляшальной зоны ленника Ропзевича (более суровых по сравне

нию с другими} составила I6C0 итук, а урожайность семян на 
1м - 224 тысячи штук. Чистые заросли хамериона, как ялинно- 
керневищного растения, достигагт кнегна значительных размеров 
(£-Itl м̂>. Таким образом, паже средних размеров заросль прогту- 

!'>тует миллионы мелких летучих семян, которые госпррргт за

ег



ЗС-4С пней и имеит всхожесть ICC*. Г горах ветер постоянен и 
летучие семеня хямерионй разносятся бесп р еп я тстьен н о. Растет 

он Есегпя обособленно, его  редко можно увипоть в группе с 

пругими растениями.
Текже обращяет не себя внимание экологическая пласти - 

ность азиатского альпийского вила Saxl^ra^a siUncah. Эта 
камнеломка обладает всем комплексом адаптивных характеристик 
к условиям лрилепкиковья. Ритм цветения у камнеломки растянут, 
её можно увипеть цветущей в течение всего периода ьегвтапии и 
неоки пенные весенние или осенние замозки ей не страшны. Камне

ломке сибирская имеет высокую среднюю семенную продуктивность 
особи - пять тысяч семян hw I м̂; всхожесть их 10С£. Семена 
мелкие летучие, коробочки с семенами рассеивают их постепенно, 
даже зимой по снегу. Семена могут переноситься вниз и вверх 
по долине на десятки километроь. В основании надземных побегов 
камнеломки масса светлых клубеньков типа выводковых почек, от
деление и проверка которых на приживаемость показала их спо
собность к вегетативному размножению и расселению. Опнако кам
неломку сибирскую мы не находим в Арктике. Отсюда следует, что 

вид этот, по всей видимости, молодой и возник уже после макси
мальных оледенений, когда флористический обмен между Арктикой 
и горами уже состоялся. Мы предполагаем, что родство Saot^ra^a 
sibirica. необходимо искать с более древним видом, морфологи

чески близким -Saxvira^a. c«mua..
Таким образом, мы приходим к выводу об "универсальности" 

(экология, физиология, биология развития) пионерных растений
и, несомненно, что именно эта группа экологически пластичных 
растении была распространена в перигляииальной зоне эпох плио- 
вен-плейстоиековых наступлений и деградаций ледников. Данная 
закономерность свойственна и другим горным сооружениям Алтае- 
Саянской горной области и гор Монголии.

Однообразие прослеживается и при формировании первичных 
Венозов, о которых будет сказано ниже. Как можно объяснить 
это явление’

Ео-первых с ростом абсолютных высот не т лько понижается 
темг.̂ратура воздуха и растет количество осадков, но более од

нообразным становится метеорологический режим и климат.
Во-вторых* еще сравнительно недавно, с точки зрения гео

логического времени, 16-25 тысяч лет налел, ледники покрывали

практически всю территорию Алтае-Саянской горной области и к



подножию этих ледников подступали лесные, етепные и пустынные 
ландшафты. Вдоль всего внешнего края ледниковой системы фор
мировалась широкая полоса, которая служила ареной смешения 
флор, их расселения и видообразования. После максимума верх
нечетвертичного оледенения отмечается однонаправленность про
цесса сокращения ледников. Ш сопровождается поднятием вверх 
по склонам и днищам долин и зоны приледниковья. Климатические 
же условия приледниковой зоны продолжают сдаваться более ме

нее сходнши,
Процессы фл орогенеза в перигляииальной зоне тысячелетия

ми сохраняются под направленным постоянным действием одних и 
тех же климатических факторов. Поэтому есть основания говорить
о том, что ландшафт современного приледниковья является не са
мым молодым, как представляется на первый взгляд (пионеры, 
первичные пенозы), а одним из древнейших ландшафтов высокого
рий. Эти ландшафты с каждым годом резко сокращаются вместе с 
продолжающейся деградацией оледенения, а в некоторых хребтах 
и системах эти ландшафты исчезли.

Вторая стадия зарастаний характеризуется резким возраста
нием количества видов, участвующих в сукцессиях. Эти участки 
на днищах долин мы ограничиваем характерными моренными валами 
XIX века и включая его. Кроме альпийских и аркто-альпийских 
растений, отмеченных в пионерной группе, появляются виды, 
свойственные субальпийскому, лесному и степному поясам -Anflv- 
riscus sylvestrts, IWpieurim» aur«um, Betula. lortuosa, Popului 
tremula. лиственница, сосне, кедровбя и др. Рачительно 
чаще встречаются кустарники: различные виды ив, ы  uta rotun.- 
di|o(ia.,Myrtcaria. da.Kuri.ta.. На моренных валах под завитой кам
ней найдены лесные виды семейства орхидных - ювенильное рас
тение Cyprtpedtu«n quftatum взрослое - Micro stylis пго1ЮрЦ14о$

На эти участки отмечен повышенный приток вигов, обычно обита? 
ющих на осыгях.

Чистые заросли уже на довольно обширных участках образу
ет хамерион широколистный, заметны темные пятна викши (Ewpet- 
rum androqijuum). ручейные небольшие более менее плотные 

(проективное покрытие бС-̂О̂П группировки образуют CWamAeri? 
ол Lxtt ©̂((члпг, Triset*«rt jficitum, Рол аИлсса̂ fj&t&ver canes- 
cens, IujluIa  Sibiric», Minu rtiak v«rna., Mfttric A r a m b t



ron etonyiittti, Rhediola rosea, (\.guadrificta.

Более значительно становится участие мхов. Они относи
тельно широко распространены в перигляциальной зоне ленников 
северных ориентаций и в микропонижениях на днищах долин. Кро
ме указанных в первой сталии, добавляются SpK&quuMi warnstpr- 
fil fW$S, Fbtluta rura.Us{Weolw.) Cromt, Aul&«o»mvut« paUst- 
r« (H«dw.) ScKwAegr.^ PHilonoUs seriaita. Mitt., Itoranoci&ckw 
urvcinAtui (Uetk*)V/amst. Анализируя характер растительности
второй стадии зврестания можно заключить, что она в большей 
мере зависит от макро- и микрорельефа моренного комплекса. На 
защищенных от стоковых ледниковых ветров небольших участках 
можно наблюдать довольно сомкнутую и разнообразную раститель
ность на расстоянии 50-200 м от края крупных ледников СГвбле- 
ра, Сапожникова), а у малых еще ближе (5-50 м). Но не смотря 
на кажущееся обилие видов, принимающие участие в сложении рас
тительного покрова, на некоторое смыкание трав в более плотные 
группировки на отдельных участках, растительность во второй 
стадии все же очень разрежена.

Лесные и субальпийские виды на второй стадии зарастания 
нередки в тех долинах, где ююкаксовые сообщества прецставлены 
лесом, они и служат поставщиками диаспор различных растений. 
Если же приледниковая зона окружена высокогорнынш степями, 
вторая стадия Зарастания пополняется степными видами. Наблюде
ния показывают, что колонизация территориистепняками более 
агрессивна. Например, у ледников системы Монгун-Тайга Zaqofuis 
marrublastrum найден на морене вше языка ледника на высоте 
более 3000 м; C&stlUeja paUiela тяио разрослась в 300 м от 
края крупнейшего ледника Сапожникова. Смело захолят на данную 
территорию полыни, степныеостролодочганто, астрагалы, лапчатки.

За моренными t лами XIX века начинается третья ч алия за
растания, она определяется наличием первичных фитопеноэов. ih 
принимаем за основу определение фитоценоза, данное Б.Н.Сукаче- 
вым (1975). Растительность третьей стадии отличается как ха
рактером сомкнутости так и составом. Днища долин характеризу
ются значительным задернением поверхности. При этом в задерне- 
кии территории принимают участие новые виды, встречающиеся 
преимущественно в сформированных сенозях. Лишь некоторые из 
растений первой и второй стадии зарастания принимают участие 

в формировании первичных веноэоэ $aruiTi austrostbiricum,



Sax i^raga punctaita., ftKod'tola. ros<lS., Pfitttula. nivalis). 
Основными вицами геаернктелями в более влажных местообитани
ях являются: Care* per^usca., Hed'jsa.rum a.uitrosibmcum,

И. ne glee turn, EriopKorum hu.rn.ile, Poa altaica, Festuca 
fi .L ta .ica, 3)escKampsia k°elarioid«s7 3), caespitosa, KKocJlo- 
(a. rosea, fth.. krylovii; Polygonum bistorta, P.vi viparuni, 
5a.u.ssurea /a-ti^ha, tagotu intfe9ri.i0f.ia, Primula nivalis, FW - 
dicu-laj-i s oederi, Sckuttzia criniia., Viola, akits.ica., SverUa. ottusa,
в более засушливых условиях - Pestuca. krylpviarvi, F .atta.ica,
Йэа. a lp ina ,‘P. a lta ica , Carex perfuse*, Polygonum bistort», p. 
Vl.viparum. CobresiA .m«faroio»s, Oxytropis a lta ic a , Astragalus 
Aipliw#, Potent III a  Hives.. ’ ’

Кроме названных растений в покрытии почвы большая роль 
принадлежит кусташиковым ивам, заросли их с примесью травя
нистых растений более высокие, разнообразные по составу во 
влажных условиях и однообразна, стелющиеся - в более сухих. 
Среди других кустарников приледниковья в эадерненщ немалая 
роль принадлежит betula. roto-n.cti$°£ia, fWwta,pli4 ^oicles fnx-
tiCOSA; Evnpttrum andro^ynuvn.

На третьей стадии зарастания значительно участи мхов:. 
SpUa^hum wamstor^ii, Tottula ruralis, Aulacomniuw pa lust -

r«, PVvilo notis ^ontaw.» (Hedw.) ftrid.,Ph. serlata Mitt., W<^oco- 

vnvu»rv Jtl«n<lens(He<lw!)fe.S.Gc Днища некоторых долин (р.Аккем) на 

сотни метров покрыты моховыми болотами с участием ив, пущшы, 
мытников и других травянистых растений.

Как уже указывалось̂ виды пионерные и второй стадии за
растания в формировании первичных ценозов играют незначитель

ную роль. В третьей стадии зарастания многие полностью выпада
ют или растут на участках, где растительный покров не может 
сформироваться из-за стихийных сил природы (сели, весенний 
разлив рек, времениые водотоки, осыпи, лавины). Поэтому обиль
ный приток видов, отмеченный во второй стадии зарастания, в 

третьей - довольно резко сокращается. Первичные фитоиенозы не 
отличаются видовым разнообразием, в них насчитывается 30-50 
видов, истинное покрытие почвы в среднем составляет 60-805?, 
проективное - 80-I00S?.

Б приледниковой зоне Алтая и Саян зарегистрировано 60В 
видов сосудистых растений, относящихся к 236 родам и 61 се
мейству. Иг Ю наиболее крупных семейств первое место занимав 
»т сдожновветные (AsWaceafe) 83 вида, значительно беднее
випеми и занимают 2-3 места семейства Poaceae, fWnuncu/acea^,

Крупнейшими родами в исследуемой флоре являются S&1 Ы и
• ее



Сэгех. Спектр наиболее крупных семейств и ролов довольно ти
пичен для высокогорных флор /жной Сибири.

Эколого-гесграЗмческий ан»лиз позволяет получить опреде
ленное представление о свягях изучаемой флоры с другими фло
рами. На основе сравнительного изучения ареалов видов при
ледниковья Алтае-Саянской горной старны выяснено, что боль
шинство из них (55,3$!'/ распространены в пределах Азии; 19,^ 
видов имеют голарктический или циркумполярный ареал; 22% ви
дов окватывеют распространением районы Европы и Азии; азиат
ско-американских 2%; вилы, выходящие за пределы Лоларктики 
(космополиты') - 15? Urttca. dioica, U. иге.и.5, Taraxacum offl- 
CinAte, EyuVsetu*Tt Arvense, BotryeHinvn (una-rta, Aqcopo- 
diunt c(ftv*tuw. .

Биды прилепниковой зоны можно подразделить на следующие
эколого-географические группы: альпийская (30$), аркто-алЬ- 
пийская (I4.0&), горная (21 ,Ь%), заходящая (34,05?)). Значитель
ное количество заходящих видов (лепных, степных, сорных̂ во 
флоре приледниковья можно объяснить тем, что долины крупных 
рек имеют крутые рассеченные воднши потоками склоны, изоби
лующие набором участков самых резных экспозиций и благоприят
ные из них (юяные и близкие к ним) являются местообитаниями, 
по которым заходящие виды довольно близко подходят к ледни
кам и выше их по склонам (Bajrfearaa jtr-tet*, S iU n * (milfoli*.,
^Agepsis marrubiatruvn, Emsi*r»um R.lts.iu*m).

По днищам рек в прилеяниковув зону проникает большое ко
личество равнинных ив, ель, пихта, тополь, береза it ««тожество 
травянистых растений (Pa.rn4ssiA *a(ustrj s,HerAc/eum dissectum, 

Allies, decurrens,Castilkja pallida. Каждой долине, как правило, 
свойственны свои заходящие виды, Можно предполагать, что оти 
экологически пластичные виды слумя материалом не баз*? кото
рого формируются новые альпийские виды.
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Н.И.Быков

ФИтаидаощиашыЕ признаки наледных явлений

В перечне природных факторов оказывающих заметное влия
ние на хозяйственную деятельность человека важное место при
надлежит нивально-гляпиальным образе ииям, в том числе нале
дям. Поскольку изучение их требует больших материальных зат
рат и порой сопряжено с конкр ними трусостями, приходится 
искать косвенные Признаки наличия и интенсивности наледных 
процессов.

Сйним из методов указывающих эти признаки является метод 
фстоиндикапии. Он основан на выявлении изменений структуры, 
видового состава и жизненных форм растительного покрова под 
воздействием внешних условий.

Попытки.применения данного метода в наледеведении пред
принимались неодно! .лтно (Алексеев, Соколов, I960; Днепров
ская, 1981; Новиокая, 1990).

В основном они решали вопросы выявления участков наледе- 
образования и определения размеров наледных тел, а также ус
тановления динамики процесса наледеобразования. Сйнако специ
альные фитоиндикавионные исследования, в задачу которых вхо
дил бы поиск достоверных фитоиндикаторов, до настоящего вре
мени единичны (Алексеев, Швиакал, 1965). Результаты этих ис
следований регионально ограничены и не могут быть без крити
ческого анализа перенесены ка другие районы.

Данные обстоятельства послужили основанием для проведе
ния подобных работ в юго-восточном Алтае в районе автодороги 
Акташ - Усть-Улаган. В процессе работ в 1990 году были прове
дены зимние и летние ледомерные съемки на двадцати наледных 
участках. В сорока точках выполнены детальные геоботанические 
описания, в пятнадцати отобраны спилы деревьев для дендрохро- 
нологического анализа.

В геоботаническом отношении изученная терлитория отно
сится к Чулыщмано-Вапк седому горно-лесному району Чулылман- 
ского горно-лесного округа (Огуреева, I960). В растительном 
покрове здесь преобладают лиственничные леса. Частично по се- 
крным еклонам к/arix stbinca. примешиваются темнохвойчме 
породы, но чаще всегопреобладает, влесах по 
долинам рек, a Pimo дЫгчел. - по верним частям склонов. По 
вяейфам гер развиты парковые лиственничное перелески. Степная



растительность встречается в островной Улаганской степи в до
лине реки Кубадру и на южных склонах.

ПО флористической насыщенности данный район является од
ним из самых богатых на Алтае. Здесь встречается 805 видов 
растений из 315 родов и 65 семейств. В зоне прилегания авто- 
догори Акташ - Усть-Улаган на наледных полянах и участках не
посредственно примыкающих к ним было зафиксировано 187 видов 
растений.

Десять самых крупных семейств флоры наледных полян вклю
чают ПО видов (60?5), а десять самых больших родов содержат 
59 видов (31,6?). От общего числа видов обнаруженных в изу
ченной зоне на наледнык полянах встречается 6Ф? лютиковых,
54# гвоздичных, '735? ивовых, 435? осоковых, 565? роэосветных,
71% норичниковых, 31?? мятликовых. В переходных зонах, где не 
происходит ежегодного образования наледи, по числу видов до
минируют астровые (715? от общего числа видов).

Наледные и приуроченные к нимучастки характеризуются 
преобладанием среди экологических групп мезофитов (63$) и ме- 
эогигрофитов (245?), а тате эвритермов (49^) и микротерыов 
(215?), что вполне согласуется е представлениями о наледных 
полянах как о влажных и слабообеСпече«ньк теплом территориях. 
На участках с ежегодным образованием наледи доля влаго- и хо- 
лодолюбивых растений еа# более усиливается. В числе обнару
женных растений 7,65? составили галофиты.

Е зоне влияния наледей отмечены растения девяти типов 
Ареалов распространения. В том числе, коемополитные, голарк- 

•Ъческие, евразийские, азиатские, центральноазиатские, азиат
ско-американские, среднеазиатско-алтайские, алтае-саянские, 
Меточно-сибирские. По числу видов из них выделяются группы 
растений с голарктическим (26,95?), евразийским (37,If) и ази
атским ареалами (27,0?). На остальные группы приходится 8,85?, 
«А эндемики - 35?. Таким образом, в "аледной растительности 

Преобладают виды с широким типом ареала распространения.
Наибольшим числом видов на «аледных участках представле

ны травянистые растения. Среди них доминируют миоролет»)Ке ир- 
рутивные виды и особенно ляиннокор«евив0»ые* Pf тко встречаются 
и»о. л̂етние короткостержневые. Среди расте«ий, зарегистриро
ванных на наледных участках, Т'Я? относятся и многолетникам с 
развитой корневой системой (кустарники, злаки, оссга).

А»ализ получеиных даннщс позволил выявить несколько лос-



товерщх фитоиндикаторов наледных процессов - тип раститель
ной ассоциации, число видов на контрольной ботанической пло
щадке, процентное содержание экологических групп растений и 
биологическая продуктивность фитоценоза.

Эдификатором "наледной" растительности в этом районе 
являются Betula. HiWlis, PentapWioUes ^rutikosa, SaGx a.r- 
busku./a, Sallx Zanata, S. 5. turc^aniKowii, S.minu.
ti^ora, S.iapwhnLkovvii , а границы кустарниковой расти
тельности совпадают со средними даоголетниш границами на
ледных тел. 1'ранипы распространения лиственничников вблизи 
наледных поля»! могут быть интерпритиро ваны как гранита мак
симального развития наледного тела в шоголетнем плане.

Соотношение границ наледи и растительной ассоциации поз
воляет 'судить о динамике наледных процессов во времени и прос
транстве. Так, распространение наледного тела в зоне с лесным 
типом растительности может свидетельствовать либо об увеличе
нии интенсивности наледеобразованш в шоголетнем развитии, 
либо о перемещении зоны наледеобразования. Подобная картина 
наблюдается на 46-м километре автодороги, где наледный учас
ток переместился в зону листвейкишиков вследствие антропо
генного вмешательства.

Сравнительна анализ наледных границ и гранил раститель
ных ассогтидаий может также характеризовать интенсивность на
ледеобразования конкретной зимы. Так, нагшмер, в зиму 1969- 
90 гг. наледь на 33-34 километре автодороги Акташ - Усть-Ула- 
ган на 5-6 метров не доходила до гарнш кустарниковой расти
тельности, т.е. была на 30$ меньше своих средних размеров, 
что подтверждается данными ледомерных съемок.

Различная ширина переходных зон (периодически покрывае
мых наледью) с разных сторон от растительных ассоциаций ка- 
ледаого типа, как правило, свидетельствует об аосиметричности 

наледного тела в поперечном разрезе. Это'хорошо Подтвержда
ется результатами ледомерной съемки на 30 и 38 километрах 
автодороги, где более широкой переходной зоне соответствует 
менее резкое изменение мощности лаледного льда.

Использование гранил растительных ассоциаций так*е воз
можно для характеристики боковых уклонов поверхности нальди. 
Так, например, на 33-34 километре автодороги граница "налед- 
яой" растительности с западной стороны на 1ЕБ см вше, чем 
с восточной. Такое же превышение здесь бкло отмечено и у на-



ледного тела зимой 1969-90 г г .  Аналогичная картина наблюда
лась на 30-м километре автодороги и на реке Сары-Ачик.

Налеты солей на стволах деревьев и результаты ледомер- 
ной съемки позволили установить соответствие между типом рас
тительной ассоциации и максимальной многолетней мощностью на
леди. На наледных полянах с максимальной многолетней иощо- 
стыо наледи до I м произрастают лиственничники с пятилистни- 
ковниками, ерниками или ивняками. Там, где мощность льда дос
тигает 1,5 м, встречаются ерники ивовые с осокой, ерники пя- 
тилистниковые и ивняки ерниковые гипновые. Пятилистниковники 
е рта ковые с осокой были обнаружены на наледной поляне, где 
максимальная мощность льда достигает 2 м. Наледи в 2,5 м соот
ветствуют ернико-ороковые гипновые, пятилистниковники ивовые 
с осокой, ивняки гипновые, ивняки пятилистниковие гипновые и 
осоковые гипновые растительные ассоциации. Лед в 3,5 м выдер
живают пятилистниковники ивовые гипновые хвощевые и пятилист
никовники мертвопокровные. В связи с упоминанием о том, что 
верхняя транша льда может быть неправильно определена по от
ложениям солей на стволах деревьев из-за гигроскопического 
поднятая воды (Новицкая, 1990), нами было проверено контроль
ное мероприятие. (ко заключалось в маркировании верхней поверх

ности наледи в момент ее максимального развития зимой 1990 го
да. В результате было выявлено, что средняя высота гигроскопи
ческого поднятия вода составляет 12 см.

Данные сведения о взаимосвязи тапов растительных ассопи- 
еций и наледных характеристик позволяют использовать летние 
аэрофото- и космические снимки для исследований наледных явле
ний.

Шределенную зависимость от активности наледеобразоваямя 
имеет и видовое разнообразие растительности наледных полян.

Так, если на 30-м километре автодороги на контрольной ботани
ческой площадке число видов составило 30 единиц при двадоати- 
сантиметровой мощности льда зимой 1990 года, то на 36-м кило

метре при мощности льда в 50 см было зафиксировано 20 видов 
растений, а на реке Сары-Ачик на участке с метровой уз яростью 

льда 4 вида. Представляется, что при наличии достаточного ста
тистического материгла можно определить градиент мощности льда 
на каждый новый ъид растений. Так в зиму J9B9-90 гг, когда от
мечалась чрезвычайно слабая интенсивность наледео бразо ванйя, 

данный градиент составил 4 см льда на единшу видового рагно-



образкя.
Индикация наледей на основе анализа флоры наледных 

участков базируется на приуроченности растений к участкам с 
различной увлажненностью и разным тепловым балансом. Для это
го нами была проанализирована флора наледных участков по от
ношению к теплу и влаге по работа Н.В.Рэвякиной (1966). Ис
следования показали, что прсоентная величина влаголюбивых 
растений увеличивается с уменьшением количества видов на на
ле лных участках. Подобная картина наблюдается и в отношении 
к микротермам. Вместе с тем количество влаголюбивых и хояодо- 
любивых растений увеличивается с ростом общего числа видов на 
наледных участках. С̂нако увеличение числа видов и процентно
го содержания влаголюбивых растений происходит быстрее, чем 
холодолюбивнх.

По нашему мнению характеризовать относительную мовдость 
наледей только по меэогигро̂ятам и гигрофитам или только по 
микротермам нельзя, так как количество влаголюбивых растений 
связано более со степенью увлажнения, чем с количеством кале- 
деобразукяцих вод. Связь же между объемом наледных вод и сте
пенью увлажнения не всегда прямая - она во жогом зависит от 
морфологии поверхности. Поэтому процентное количество мезо-
I .гро(гитов и гигрофитов скорее отражает коэффициент вариепии 
налодного льда во времени и пространстве, чем его моп̂ость.

Пршентное количество микротермов может отражать сумму 
летних температур на наледи-л участках. Но так как последние 
распределены по различным высотым уровням и имеют вследствие 
этого различный тепловой баланс, то прооентная величина мик- 
ротермов не монет характеризовать мощность льда точно. Логичг 
но было бы использовать некий средний индикатор отражающий 
яероятиость образования наледи и сумму средних температур за 
летний период.1 В качестве такового нами было использовано со
отношение количества мезогигро̂итов, гггрофитов и микротер
мов (сумма процентов).

Для перехода от относительной характеристики мощности 
льда в наледях исследуемой зоны к конкретной был использован 
метод интерполяции. Си основан на том, что вышеуказанные еумг- 
мы на наледных участках зоны автодороги колеблются от 30 до 
82 процентов, а мощность льда от 0 до 3 метров. Это позволило 
рассчитать градиент толщину льда в сантиметрах на едчншу вы
шеуказанной суммы.



Полученные данным методом результаты в целом хо ,юто сог
ласуются с результатами индикшии наледей с использованием 
типа растительной асссииеиии и числа видов на контрольной бо
танической площадке, а также ледомерной съемкой.

Для характеристики мосртости льда и ее многолетней измен
чивости возможно использование данных о биологической продук
тивности фтвенозов и отдельных растений, в частости .по.го
довым кольцам деревьев. Изменения прироста годовых колеи (би
ологической продуктивности) отражают степень благоприятности 
условий окружающей среды для произрастания дерева. В услови
ях наледных полян лимитирующим фактором для древесных пород 
является количество тепла.

Поскольку биологическая активность растений,в данном 
районе зависит от суммы положительных температур за вегета
тивный период, то интенсивность ее на наледном участке можно 

выразить как разницу между фоновым значением суммы положитель
ных температур воздуха вблизи наледного участка и суммой поло
жительных температур воздуха расходуемой на абляцив наледного 
льда (Быков, 1991'). Последнее значение напрямую связано с 
мощностью наледного льда (Соколов, Саркисян, 1ТЛ1 и может 
быть использовано для характеристики многолетней изменчивости 
интенсивности наледеобразова’вя.

Полученные дендрохронологическим методом значения сумм 
температур воздуха расходуемые на аблшию наледи били соотне
сены со значениями интенсивности наледеобрассвании полученные 
методом анализа климатических данных (Цвид, Хомичук, I9BI). 
Сравнение этих значений показало больгую их сходимость. Более 
того, результаты были подтверждены анкетным опросом местных 
жителей и материалами дорожно-эксплуатаоионпой службы.

Дендрсхронологический анализ позволяет установить вик- 
яичность наледных процессов во времени* а в ряде случаев и ге
нетическую принадлежность наледи. Таким образ.м на исследован
ной территории бьли выявлены 2-3-, 4-5-, 10-12-, 12-14-летние 
йиклы налеДеобразования. Ка некоторых наледях установлена 
четкая зависимость интенсивности надедеобрьзования с режимом 
осеннего увла*неш:я, что характерно для наледеЧ надмерглотных 
вод .штаюаихся водоносными горизонтами деятельного ело#.

У наледей на водотоках регулируемых стоксм иг озер Такого 
совпадения с ходом осеннего умашвния нет. Мкнш-ггы иаледеоб- 

разования здесь, как пгавило, совпадают с мдагиыумамя суш



осенних осадков. Максимумы ке могут откликаться и не осенние 
осадки, и на суммы отрицательных температур. Мри этом воз
можно существуют другие факторы определяющие гдесь It-I4- 
летний никл развития наледных процессов, которые обнаружлга- 
ются в колебаниях климата, деловитости г*верных морей и сто
не рек (Шиятов, 1966).

Дендрохронологическим методом подтверждена возможность 
использования данных анализа "наледной" фл. ры по экологичес
ким группам для характеристики вариативности интенсивности 
нешедеобразования во времени.

Таким образом, анализ флоры наледных полян показав ус
тойчивую связь некоторых фитоиндикаторов с наледными харак
теристиками. В иелом в лесной зоне Чулышманского горно-лесно
го округа налецное воздействие ведет к "альгтинизшии" флоры, 
что выражается в замег лесных фитоценозов горнотундровыми. 
Данные выводы могут быть использованы для фитоиндикалионной 
характеристики наледных ресурсов и других районов.
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!i.il. Михайлов

Cvt'TA АЛТАЯ, ИХ ПРСИСХСВДЕНИЕ И ИСТОРИЯ

(Ъёра является важным элементом ландшафта, изменяющимся 
поп воздеЯствием различных причин. Изучение их истории играет 
рначителънуг роль при реконструкции природных обстановок прош
лого. Г*то позволяет предвидеть ход дальнейшей зволюиии водоё
мов, устпнавливятъ существующее тенденции их природного разви
тия, что в свою очередь необходимо для разработки различных 
вариантов природопользования в бассейнах озёр. Ьажное место 
занимает то, что дальне Лаев развитие озёр всё в большей степе
ни зависит от взаимодействия природных и антропогенных факто
ров.

Рассматриваемый вопрос получил в последние годы широкое 
освящение в научной литературе. Кроме многочисленных’ статей 
появились крупные научные работы по истории озёр. Важное мес
то среди них занимает выпуск монографической серии "История 

•>зёр СССР". История озёр Алтая пока не получила достаточного 
освящения. Рнимпние исследователей чаще всего было обращено к 
трупным водоёмам - Телдакому озеру, озёрам Джулукуль и Марга- 
:?уль. F то же время пристальное внимание исследователей Алтая 

приковано к проблеме позднеплейстооеновых озёр, возникших как 
грилелниковые бассейны. От в настоящее время не существуют, 
но оставили свои следы в рельефе и отложениях.

Цел» данной работы является рассмотрение вопроса проис
хождения ныне существующих озёр Алтая и их историк. Известно, 
что территория Алтайских гор богата современными озёрами. По 
данным Н.Е.Шпилековой (1980) здесь насчитывается 2070 озар\ 
Распространены они крайне неравномерно. Некоторые располага
ется отдельными группами (по 5-6 озёр), как, например, оэ§ра 
Катунского и Севере-Чуйского хребтов. Другие занимает обширные 
выровне.' ме участки горных плато и плоскогорий (Укок, Чулыш- 
мвнекое). Реже встречаются отдельно существующие озёра.

Ооёрность различных районов определяется прежде jicero на
личием благоприятного рельефа, а затем уте условиями общей ув
лажненности. Широкое развитие озёра получили в приледниксвых
'■ ■ I ТЧ'  ....  —' I"" — 

По данным моноггж̂и.» 'ГЪгный АятчЯ" (19*71) - о кол с 

озёр. . 7:5



областях, районах сравнительно недавне пгдверггихся оледене
нию и на территориях развития древней и современной многолет
ней мерзлоты.

По степени гаозёренности Алтай может быть разделен на 
две области - юго-восточную, где распространено около 76/5 
всех озёп и на северо-западную (245?). Илибольшее количество 
озёр сосредоточено в восточной части Алтая, что обусловлено 
мощным позднеплейстопеновым оледенением в бассейне рр.Чулыш- 
ман, Башкаус, на плато У кок, Б Чуйской котловине. В последней 
распространены преимущественно озёра термокарстового проис
хождения. Самыми крупными озёрами Алтая ячляотся Телдакое, 
Джулукуль и Маркакуль. История их происхождения и длительного 
существования рассмотрена в ряде работ (Яковлев, 1939; Бубли- 
ченко, 1959; Бондаренко, 1971; Калолетко, 1967; Геоэкология.., 
1992; Окишев, 1962).

Менее изучена история малых озёр Алтая.
К осёрам Центрального Алтая относятся озёрные водоёмы 

Катунссгго, Северо-Чуйского и Гкно-Чуйского хребтов. Впервыа 
обследование озёр Катунского хребта было предпринято экспеди
цией ГГМ под руководство!.. С. Г. Ле пне вой (1925-1934 гг.) при 
участии А. С.Алекина. Последний вьщелял среди озёр этого хреб- 
ть 2 группы:

1. Мелкие олиготрофные каровые озёра, лежанье на больших 
высотах в пределах горной тундры.

2. Моренно-иодпрудные о̂готрофяые озёра больших разме
ров. Ото расположены, к*к правило, в лесном поясе.

Позднее В.С.Ревякин и Е.И.Булатов (1971) выделили среди 
моренно-подлрудных озёр ещё два типа (по видам запруд): ко
нечно-моренные и запруженные береговнми валами. Кроме этого 
в Катунском хребте можно выделить ещё один тип озёр - термокар
стовые и озёра, занимающие межмэренные понижения и часто име
ющие смешанное происхождение.

Всего в Катунском хребте насчитывается более.400 озёр. 
Наиболее крупными из них являются Кочурлинское, Аккемское, 
Среднее и Нижнее Мультинские и озеро Тайменьв.

D долине р. Кочурла насчитывается 43 озера, большая часть 
которых сосредоточена в верховьях долин рек левых притоков.
Зто преимущественно моренные, каровые и тектонические (рггель- 
пые) oiepa (pp.Малый и Большой Колагат, Тегеек, Колдо-ейры).

Практически весь бассейн реки, са исклх>чз1;ием ияжиего



участка, подвергался воздействию поздноглеЧстоиенового оледе
нения. Ледник;-! боковых долин р.Кочуриы во время максммалышх 
стадий 1 мегастадкала, выходя в главную дониау образовывали 
ледниково-яодпрудные приледниковые бассейны. Одна из стади
альных морен II мегаетадо-:ла в главной долина образовала Еэль- 

iiioe к Налое Кочурлкнекое озеро. От расположены на шесте 
I7B6 и 1760 м соответственно.' Оба озера имеют ледниковое про
исхождение (Алекин, 1935) и подпруяены мощным конечно-мореннкм 
комплексом на высоте 1630-1640 м К.Г.Тюменпев (1936) отмечал 

накболь!иув продолжительность этой стации оледенения и выделил 
две полстадии, маркированные двумя.моренами, одна из которых 
отделяет верхнее озеро ст нижнего. Изучение плотины Кочурлик- 
ских озер позволило выделить три комплекса морен. Верхний, от
деляются Большое озеро от. Малого, лежит в левой части долины 
к является частью конечно-моренного комплекса левого бокового 
притока, возникшего в результате конвергенции ледников. Высо

та его подножья 1760 м.
Сама плотина озер представляет собой моцнув морену, про

резанную в левой части рекой. Сразу ниже её истока из os.Ма

лого, левый берег представлен коренным склоном доликы. Основ
ная часть моренного комплекса располагается на правок берегу. 

Весь комплекс плотины отличают необычные размеры. Высота море
ны над уровнем Еолывяго Кучурлинсхого озера сколо 100 м, над 
подножьем - 200-220 м. Плотина-морена состоит по крайней мере 

иа двух валов. Наиболее молодой из них начнется наиболее мощ
ным (за счет налолзания на более древний вал). Ледник вс вре
мя этих двух стадий имел приблизительно одинаковые размеры. 

Высота подножья древнего комплекса морены - 1640 и, бояее мо
лодого - 1720 м.

Выше большого Кочурдинского озера располагается Верхнее 
сзеро, имеющее небольшие размеры и глубину около 2 метров. Сна 
лежит на высоте 1795 м. Почти срезу за ним, на высоте I62G- 

1830 м фиксируется ещё одно озеровидное расширение, которое в 
период сезонного максимального таяния льдов и снегов превраща

ется в озёрный разлив. Здесь нздашо располагалось озеро, имев
шее глубину 6-9 метров и длину около 2 км.

Причиной возникновения второ озерного бассейна Иьляетел 
конечно-моренный комплекс Кочуряийского ледника5 который хоро

шо сохранился на высоте I8IC-I820 м. Река разрулила лишь цел:- 
тральную часть морены и русло её в этом' месте имеет крутой У*с-.

• ‘ >?'/



лон. lift цистальнсм склоне левой части моренного комплекса 

сохранились озерные отложения, возвышающееся на 5 м над ре
кой. Озерше отложения датированы по на глубине 4,2-4,4м 
и 1,4-1,6 м и имеют юз раст «300-220 (ДУ- «J 92) и 99С--4С1 (ЛУ- 
2ISI) лет (Миха&ков и др., 1991).

Результаты радиоуглеродного и палинологического анали
зов позволяют проследить развитие природной обстановки в верх
ней части долины р.Кочурлы з  встанем голдаене (Гесекология.., 
1992'). Само озеро появилось как прилецниковое после отступ

ления ледника от мерены I8IC-1820 м. Полученные датировки 
позволили оценить среда»» скорость озерной седиментации в
2 мм/год, что согласуется с величинами накопления осадков в 
горных озерах (Максимов, 1974; Севастьянов, 1983). Ойеро уже 
существовало около 3,5 тысяч лет назад,. Растительность при- 
ледниковой зоны в это время характеризовалась следующий осо
бенностями: вначале вокруг озера бнг.а распространена расти
тельность влажной части стадиала с господством сфагновых 

мхов. Затем происходит "оживление" растительности среднего 
пояса гор, представленной кедром, лиственницей, пихтой и раз
витие субальпийских лугов.

Б начале субатлантическогс периода в этой высотной зоне 
получают развитие кедрово-лиственничные и лиственнично-кед
ровые разреженные леса с примесью пихты и оетепненные луга. 
Еловые леса встречаются только по долинам рек. Близкая обста
новке, с незначитсльныш изменениями, продолжает существовать 
в этом районе и до настоящего времени. Исчезновение озера 
произошло предположительно около I0C-I5C лет назад в резуль
т а т е  размыва плотины и спуска озерных бод в  Большое Кочурлин- 
ское озеро.

Б другом крупном речном бассейне северного склона Катун- 
сксго хребта - бассейне р.Мульты - насчитывается 42 озера. 
Среди них вкпеляются Верхнее, Среднее и Нижнее Мультинсние 
озера. Верхнее озеро расположено в цирке северо-западной экс
позиции , образовавшемся у гребня одного из отрогов главного 
хребта на высоте IP6C м. С северной стороны оно подпрукено 
плотиной моренного происхождения, Для озерной котловины харак
терно значительное углубление верхней (южной) части, достига
ющей здесь максимальной глубины 47 м. Северная часть более по
логая и неглубокая (10 н ), что связано с присутствием морены-

плотины, лежащей на высоте 1840 м, „



Среднее Мультинское озеро находится кя 5-6 км севернее 
Герхнего на высоте 1634 к, а в 150 м от его северной оконеч
ности располагается Нижнее озеро. 06s озера возникли в резуль
тате образования моренной подпрулы. Ни шее озеро образовано 

мощной мореной, сформированной во время максимума I ыегаета- 
диала и начала голоценовой деградации лелникор, г>тот моренный 
комплекс образовал тремя слившимися ледниками, спускавшимиск 

по pp.Kfy.nbTe, Проездной Мульте и Крепкой. Среднее Мультинское 
озеро также подпирается моренной плотиной. Конечно-моренный 

вал хорошо сохранился в правой части. На поверхности левой 
части плотины отмечены крупные угловатые глыбы, которые сви
детельствуют об обвальном происхождении части плотины. Б ты
ловой её части отмечаются следы белее высокого стояния вед 
озера, превышающего современный на 2 м. Здесь фиксируется 
озёрная терраса, сложенная сверку мелкой окатанной галькой, 
а нике озерными песками и суглинками.

Аккемские озёра также имеют ледниковое происхождение. 

Самое большое из них, Нижнее Аккемское озеро, имеет длину 

I35C м, ширину 610 м, площадь зеркала I км и глубину 15 к»
Оно лежит на высоте 2050 м и образовано одной из молодых ста
диальных морен (УГ стадии, исторической). Верхнее Аккемское 

озеро, имеющее небольшие размеры, находится вблизи языка Аккем- 
ского ледника и образовано наиболее молодой позднеголоиеновой 

мореной.
Единственное крупное озеро югноге склона Катунского хреб

та - Тайкенье. Око располагается обособленно. Озеро относится 
как и все предыдущие к моренно-запдудкым и образовалось во 
время одной из наиболее ранйих стадий распада последнего оле
денения (вероятнее всего во время максимальной стадии II ив» 
гастадиала). Озеро лекит в 8-IC км о* осевого гребня Катунс
кого хребта на высоте 1570 м. Длина его 542С м, иирииа 1060 м, 
площадь зеркала 3, 6 км̂ максимальная глубина около 40 м.

Другие озера Катунского хребта, как правило, инеют очень 
Небольшие размеры и сосредоточены в бассейне р.Кураорк <70 
озер), где они приурочены к верхним честям долин и являются 
либо морекно-подпрудными, либо ригельно-тектоничеекими, и в 
бассейне р.Коксу (ющый склон) - 55 озер, Иногда встречаются 
Небольшие приледниковнв озёра, находязмеся вкуури современных 

конечных морен. Няпшмер, озера у ледников Белу»’ (Ервтьез

Троновых или Муитуайры). Taicoe же osepo с’лцест?оьако еще vf«--



давно внутри современной морены Большого Верельского ледника 
(Михайлов, Т90'7>,

Разная BHcovB Катунского хребта и его отрогов, различные 
условия л ля образования к развития летников в верхнем плей
стоцене и голоцене по равному влияли на образование озер, вы
сотное распределение о?ер свидетельствует о том, что
более половины из них расположены на северном склоне. Более 
50?Т сосрепоточено в интервале высот 2000-2600 м. 'то преиму
щественно мелкие о верные водоемы, имеющие небольшой возраст 
(в пределах последних 4-5'тысяч лет), которые Интенсивно заи
ливаются и постепенно исчезают.

Крупные озера 'Кочурлинское, Тайменъе, Мультинские) рас
полагаются на Солее низких гипсометрических уровнях и имеют 
более значительный возраст и более устойчивы, Установить, при
уроченность максимуме высотного распределения озер в Катунс- 
ком хребте к какому-либо стадиальному образованию трудно в свя
зи с ттеэличными темпами иегралшии последнего оледенения и раз
личным вътсотннм положением одчовозрастных конечночморенных 
комплексов, особетс поэпнегоядоеновнх.

Озера Севере-Чуйского и Тжно-Чуйского хребтов. Чуйские 
хребты являются одним из крупных пентров оледенения Алтая, 
поэтому с ними связано существование значительного количества 
оаер. В Северо-Чуйском хребте насчитывается 220 озер (100 на 
северном склоне, 112 - на южном). В Гжно-Чуйеком хребте 197 

сэер (из них 96 на северном склоне, 101 - на южном).
Наиболее крупными озерами вэтиххребтах являются Акколь 

(в бассейне р.Чаган), МаатеЯ (р.Мяванюл), Шавлинское. Большин
ство озер этого районе подставляют моренно-подпрудкые и каров 
вые водоемы, имеведее незначительные размеры, не превышайте по 

площади I ян*. Многие из них сосредоточены в ветясних частях 
лолин и появились во время последних стадий деградации верхне- 

плейстоиекового оледенения.
Графики высотного распределения озер в Севере-Чуйсяом 

хребте свидетельствуют о распространении озер в интервале вы
сот 1600-3050 м. На северном склоне хребта отчетливо
пшеляется максимум их распространения на высоте2100-2200 м 
(около 4СЯС озер северного склона). На южное склоне такого чет
кого максимума не отмечается. Изученность озер хребта слабая, 

поэтому точно установить принадлежность того или иного озера 
к какому-либо стадиальному образованию трудно.



Наиболее известные озера расположены в долине р.Шевла, 
которая дренирует северные и северо --западные склоны Северо- 
Чуйскрго хребта, т̂о преимущественно моренно-подпруцные водо

емы. Так, Берх.Еавлинское озеро располагается у одноименного 
ледника на высоте £170 м. Оно имеет вытянутую форму, длину 
около 1,5 км, ширину 0,5 км. Оверо подпружено современной ко

нечной мореной. Ниже него на высоте 1890 м располагается Ник. 
Шавлинское озеро, имеющее длину 800 м, ширину до 500-600 м.
СИ о также имеет моренно-поцпрудное происхождение.

В бассейне р.Шавла отмечено шого небольших озер. Осо
бенно выделяются правые притоки, где в верховьях располага

ются выровненные поверхности на высотах 2000-2200 м. Почти 
все эти плоские поверхности заболочены и характеризуются сис
темами взаимосвязанных озер термокарстового происхождения 
(долины рр.Ештыкол, Баксара). В верховьях левых притоков Шав- 
лы широко распространены каровые озера в приводораздельной 
части хребта.

К востоку от верховий р.Шавла располагается долина р.Ма
ша -юл, где лежит очень интересное озеро Маашей. СНо находится 
в 6-7 км от ледника на высоте 1964 м. Озеро имеет в длину 
1,5 км и в ширину 0,4 км. В I960 году глубина озера достигала 
в некоторых местах 3,0-3,5 м, но как отмечал Л.Н.Ивановский 
(I96IY оно уже тогда мелело, заполняясь аллювиальными осадка
ми. Причиной возникновения озера в этой части долины является 
группа моренных гряд, одна из которых и подпирает озеро. У 
правого борта этот моренный комплекс раньше прорезала р.Маша- 
юл, однако в результате оползня сток реки бык перекрыт и воз
никло озеро. 0 недавнем времени образования его свидетельству
ет затопленный стоячий лес в озерной котловине, представлен
ный сухими лиственншами, еще сохранившими ветви. Ранее, в 

1980 году, Б.В. и М.В.Троновы отмечали, что уровень озера под
нялся на несколько метров со времени их поиледнего посещения.
До этого была залита водой лишь площадка перед мореной и озера 
как такового не существовало. Проводник экспедиции Ы.Ф.Тронова 
- В.Кумашев, говорил, что лет 40 до их посещения никакого озе

ра в верховьях р.Маша нал не было (Тронов, 1949). Не случайно 
Б.В.Сапожников во время своего путешествия в 1896 голу не упо
минает о т ем (1949). Л.Н.Ивановский обратил внимание, что в на

чале 60-х годов уровень озера был более или менее постоянен, а 

К концу 80-х - началу 90-х годов озеро стало пересыхать. Так,



по устному сообщенир Н.И.Йягова в 1991 голу котловина озера 
оыла практически сухой. Таким образом озеро Маашей - очень 

молодое образование, возраст которого около ICC лет. Учитывая 
особенности плотины, возможность ее разрушения из-за фильтра
ции воды в многоводные голы, озеро может в ближайшие годы 
прекратить свое существование.

К северо-востоку от озера Маашей, вблизи долины р.Чуи, 
располагается небольшая заболоченная ксгловина Егатыкель, где 
лежат несколько мелких озер. Среди них находится озеро Джан- 
гысколь. Ого лежит на высоте 1б?0 м, имеет овальную форму и 

наибольшую длину около I4CC м. Современное озеро образовалось 
б результате термокарстовых процессов в озерных отложениях 
более .древнего озерного лриледникового водоема. Его озерные 
осадки сохранились на южней периферия озерной котловины и име
ют мощность 3-5 метров. Их поверхность расчленена мелкими 
формами термокарста. Уже на глубине 1-1,5 м оселки скованы 
вечной мерзлотой, а в основании залегают линзы инъеюконных 
льдов (Окишев, 1992; Михайлов к др., ISB91. П.А.Окишев пишет, 

что"оэернне осадки лежат на грубообломочной морене, свидетель
ствующей о распространении сюда прежде краевой части леднико
вого языка Корумцу, отклонившегося вправо и вторгавшегося ни

же в долину р.Актргу" (I9B2, с.127).
Подпруда озера в настоящее время в долине р.Корумцу от

сутствует. Поэтому П.А. Окишев предполагает, что причиной об
разования и существования бык лед, заполнявший долину р.Ко- 
румду нике Ештыкеля. Максимальный возраст озерных осадков, по
лученный В.А.Панычевьш, охарактеризован датой IC960-56C лет 
(C0AH-I665). Однако озерный режим в восточной части котловины 
сохранялся до 7 тысяч лет назад (Михайлов и др., 1969). Но и 
после &того озеро имело большие размеры, чем в настоящее вре
мя. Шэтому, кроме ледниковой плотины, на ранних этапах сущес
твования озера должна была существовать и меренная подпруде в 

виде боковой морены. Позднее она, очевидно, была разрушена.
Озера Гжно-Чуйского хребта на северном склоне сосредото

чены в основном в бассейнах рр.Чаган (21 озеро'), Клангаш (35 
ощер), Кокузек (1о озер). На южном склоне они располагаются.в 
долинах западной и восточной части хребта (правке притоки р. 

Джаэатор - pp. Каре су (13), Бара (22 ), Л>нь (12), а также в до
лине р.Тархата (20).

Озера в этом хребте расположены в интервале высот от 2000



до 3200 м. Для северного склона характерно постепенное нарас
тание количества озер до высотного уровня 2700 м и затем 
уменьшение их присутствия. На южном склоне кроме абсолютного 
максимума распространения озер на высоте 2700-2800 м, отмеча

ются еще два небольших максимума на высоте 2000 м и 2400 м. 
Безусловной связи между стадиальными конечными моренами и 
расположением озер не намечается. Хотя отдельные такие при
меры существуют.

Хорошим примером связи стадиальных морен и озер является 
долина р.Акколь (левый приток р.Четен). В верховьях долины 
располагается крупный Софийский ледник, современная морена 

которого представляет систему внутри вековых моренных валов, 
отражающих последнюю крупную стадиальную подвижку ледника. 
Наиболее старая морена эт*>й стации представляет собой вал вы
сотой 30-40 м, перегораживающий долину на высоте 2675 м. Меж
ду языком ледника и этой мореной лежит небольшое приледнико- 
вое озеро.

Нике современной морены фиксируется серия стадиальных 

конечных морен (Окивев, 1982). Еще одна из этих морен в доли

не р.Акколь является плотиной озерного водоема. Рто озеро Ак- 
куль, расположенное на высоте 2370 м и имеющее длину 1600 м, 
ширину около 400 м. Его подпруживает поперечная гряда "курча
вых" скал и конеодо-моренный вал высотой до 10 м. Озеро Аккуль 
является реликтом более древнего и более обширного приледни- 
яового водоема, отложения которого прослеживаются выше озер

ной плотины на обеих сторонах долины, заходя на 5-7 км выше 
ло течению и поднимаясь на 30 м над уровнем современного озе

ра (Свиточ и др., 1972).
В этих осадках с глубины 2 м была получена радиоуглерод

ная датировка 330(£б00 лет (М1У-ИГАН-137). Накопление озерно
ледниковых осадков здесь продолжалось около 1500 лет, а нача
лось их отложение около 5 тысяч лет назад, когда территория, 
где формировался водный бассейн, была освобождена ото льда.

По жению П.А.Окишева (1962) время формирования морены-плоти
ны откосится к периоду 5600-5700 лет назад, что совпадает с 
данншш А.В.ПЬитаикова (1957) и Е.В.Максимова (1972) о стади
альных наступаниях ледников в горах северного полушария. Если 
учесть ск'дконакопления известные для озер подобного типа, то 
осадки выше установленной датировки образовывались около IC00 

лет и озеро было частично спущено до современного его состоя-



ния около 2000 лет назад.
Нике озера Акколь в долине р.Чаган существовало еще нес

колько озер моренного происхождения, от которых остались плос

кие поверхности, сложенные светло-серыми и пепельными алеври
тами с прослоями глин. В нижней части долины р.Чаган и в доли
не р.Чаган-Узун широко известны отложения обширного водоема, 
занимавшего в среднем и позднем плейстоцене Чуйскую котловину.

Озера Гго-Восточного Алтая. Озера плато Укок в большин

стве своем имеют ледниковое происхождение, так как практически 
все плато в плейстоцене покрывалось ледниками, а в отдельные 
периоды здесь образовывался водоем. Поэтому многочисленные 
озера плато Укок разбросаны среди моренных валов и холмов об
разовавшихся в позднем плестооене в долинах pp.Ак-Алвха, Кара- 
Булак, Кальджин, Калгуты, Муздыбулак, -Аргамджи. Большинство 

°тих озер появилось после деградации позднеплейстопенового 
оледенения. К ним относятся озера на левобережье pp.Ак-Алаха, 
Муздыбулак, Калгуты./“то, как правило, небольшие эападкнные 
водоемы, размеры которых в диаметре не Солее 200-300 м.

Наиболее крупными озерами плато Укок являются озера Каль- 
джин-Куль-Бас, Кальджин-Куль, Укок, Белое, Г'то все моренно- 
подпрудные водоемы, расположенные на западе плато. Озера Каль- 
джин-Нуль-Бас и Кальджин-Куль находятся в приподнятом над до
линой р.Ак-Алаха выровненном участке плато (2400-2500 м). Озе
ра соединены протокой. На западе и севере от них, на водораз
дельном участке хребта между долинами рек Чин-тагатуй и Каль

джин, отмечается широкий сглаженный трог с многочисленными 
"курчавыми" скалами, бараньими лбами, который занимался ледни
ками, опускавшимися с массива 3119 м. От верхнего участка до
лины р.Ак-Алаха он отделен мощными береговым! моренами Ак- 
Алахинского ледника. Днище долины Ак-Алахи здесь лежит на вы

соте 2200-2250 м.
В долине самой Ак-Алахи отмечены небольшие езера в межмо- 

реннъос понижениях речных террас. В 2-3 км ниже зимовки Бертек 
в долине сохранились отложения древнего подпрудного водоема, 
от которого осталась система небольших озер С7>. На берегах 
этих водоемов фиксируются толщи о зерно-ледниковых отложений 
мощностью II—12 м. Нижняя часть разрезов находится в мерзлом 
состоянии (с глубины 8,6 м1. В разрезах встречаются слои на

сыщенные растительными остатками, что свидетельствует об изме

нении климата на плато Укок то в сторону потепления, то в сто



рону похолодания.
В соседней с Ак-Алйхой к востоку долине р.Музднбулак на

ходится олеро, имеющее характерную треугольную форму. Г>ю 

возникло у подножья мощной морены Ак-Алахинского ледника.
Сток р.Муэдыбулак бил перекрыт в результате формирования 
здесь конечно-моренного комплекса максимальной стадии послед
него позднеплейстоиенового оледенения одного из языков ледни
ка массива Табын-Рогдо-Ояа (Аргамджи - S'S.

Мощнь’Й конечно-моренный комплекс Ак-Алахинского ледника, 

закрывающий на севере выход из котловины в широтную часть до
лины Ак-Аляхи, одновременно выдвигается на несколько километ
ров на восток в долину р. Кал гуты. В этой морене про сматыва
ются два комплекса. Один более молодой и хорошо выраженный в 
рельефе, с многочисленными современными озерами в западинах. 
Последние четко фиксируют направление движения льда на северо- 
восток, а с приближением к северному борту котловины - на се

вер.
Второй комплекс оконтуривает первый, но отличается более 

сглаженными формами, значительно менее обводнен и имеет мень

шую относительную высоту. гти морены явились причиной возник
новения ледниково-поппрудного водоема в долине р.Калгуты. Ос
татки этого водоема хорошо сохранились в виде небольших оста
точных озер (наибольшее из них - оз.Гусиное'l и оеерно-леяни- 

ковых отложений На участке оз.Осиное - устье р.Муэдыбулак. 
Особенно сохранились гти осадки на правом берегу р.Калгуты и 
представляют собой толщу отложений мои̂остью до 13 м. Нижняя 
часть разреза находится в мёрзлом состоянии, что является при
чиной активного развития термокарстовых процессов на озерной 
террасе и приводит к возникновению новых озер.

Несколько моренных озер, связанных со стадиальными море
нами, обнаруживаются и в восточной части котловины (в  верхней 
части долины р.Калгуты).

Озрра Северо-Западного и Северо-Восточного Алтая. К озё
рам этого района Алтая относятся такие как Еащелакские w Колы- 
ванское, Белое, Теньгинское, Айское, Куратинские, Кумальгрские, 
Каракольские, Манжерок и озера района Телеикого озера. Преиму
щественное развитие в хребтах Северного Алтая получили неболь
шие по рсэмерам, но часто достаточно глубокие каровые, карово

моренные и моренные озера. Примером таких оьер могут служать 

Ващелакские, расположенный в призодсраздэльной части Еасела*- '



ского хребта. Здесь зафиксировано 12 озер, относящихся к наз
ванным типам и имеющих глубину от 23 м (оз.Зеркальное) и до 
73 м (оз.Большое). (ШпилекоЕа, 1972; Поползин, [Ляпунова, 
1972).

Иное происхождение имеют озера лежащие на более низких 

гипсометрических отметках. Опким из таких озер является Тен- 
ганское, расположенное во влацине на юго-восточных склонах 
Семинского хребта. Озеро лежит на высоте 1106 м и имеет в 
длину 1650 м, в ширину 1300 м. Котловина его имеет тектони
ческое происхождение. По мнению Н.Г.Селедпова (1963) ее воз
никновение связано со сбросовыми проиессами. &рега озера за
болочены, особенно долина р.Теньга. Очевидно, определённую 
1»ль в подпруживанш стока из Теньгинекого озера играет не
большая скальная перемычка, наблюдаемая в I км от истока реки 
и прослеживающаяся на дне долины. Глубина озера в восттой 
части 1-1,5 м, в западной - около 5 м. Измеренная мощность 
донных отложений составила 3,5 м, а предполагаемая - более 
6 м.

В тектонических котловинах располагаются Колыванское й 
Белое озеро, лежащее в отрогах Яолыранского хребта на сёве*»- 

западе Алтая.
Интересно происхождение небольшою водоема на левом бе

регу р.Катунь, южнее с.Майма - озера Ая. Небольшое по своим 
размере» (370x350) оно имеет глубину более 40 м. Котловина 
АЯского озера не является уникальной, рядом наблюдаются две 
другие похожие впадины. Н.Г.Селедоов (1963) объяснил образо
вание озера подпруживанием долины Катуни ледниковой мореной, 
А.М.Малолетко и др. (1970) считают, что котловина образова
лась в результате падения вода с плотины подпрудного водоема, 
образовавшегося в долин© р.Катунь. 20-25 тысяч лет назад в 
результате обвала правого стона атой долины. Из-за прорыба 
плотины этого водоема сама плотина была разруйена, базис эро
зии вновь понизился и выработалась современная долина Катуни.
А.Н.Рудой (I9B8) в свою очередь считает Айские впадины "водо
бойными ваннами", образовавшимся в результате опорожнения 
котловинных ледниковс-подпрудных озер (Чуйского, Курайского 
и др.).

Подавляющее число озер горных хребтов Алтая имеют ледни- 
. ковое происхождение и связаны с динамикой ледников 8 позднем



плейстоцене и голоцене, "то преимущественна каровые и морен- 
но-подпрудные водоемы. В районах распространения отложений 
крупных древних поцпрудных озер, характеризующихся развитием 
многолетней мерзлоты, встречаются термокарстовые озера. Реже 
встречаются котловинно-тектонические озера, которые отлича
ются большими размерами (Телецкое, Джулукуль, Маркаколь, Ко- 
лыванское) и завальные (Чейбекколь). Последний тип вообще не 
характерен для Алтая и встречается очень редко, что связано с 
особенностями рельефа и слабыми вертикальными неотектоничее- 

кими движениями.
Большая часть горных озер Алтая в настоящее время пере

живает период юности, когда накопление вещества, заиление, 
зарастание их находится на начальной стадии. Некоторые переш
ли в стадию зрелости или даже старения (КолываНское, Манке- 
рок, некоторые озера высокогорий). Ски зарастают и заносятся 
осадками.

Часть моренно-подпрудных озер, заносимых ледниковыми на
носами, исчезает. Реже встречаются следы катастрофических 

прорывов этих озер.
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В.Е.Арефьев

СЩИАЛЬН О-ЭКСН (МИЧЕСКИЙ И ПОИШЖО-ГЕ (ГРАФИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ ЖГИ СНЕ

Проблема развитая новой крупной отрасли в экономике Ал
тайского региона, специализирующейся на производстве турист
ских услуг, назрела уже в 60-х годах нашего столетия. Но осо- 
бенно актуальной она стала после распада СССР в 90-х годах, 
так как пеннейшие в рекреационном отношении территории и зна

чительная часть материально-технической базы туризма "отошли к 
молодамтазависимым государствам. Наиболее пенные рёкревдион- 
ные угодья России оказались сосредоточенными в основном в Си
бири. В первую очередь на Алтае и в Прибайкалье (Путрик, Свеш
ников, I486). Но уникальные рекреационные ресурсы этих регио
нов освоены крайне слабо, эксплуатация ведется неэффективными 
методами, туристская индустрия находится в зачаточном состоя
нии и даже не рассматривается региональной статистикой в ка
честве самостоятельного сегмента экономики.

После выбора нового курса развитая страны в 1965 году по
явились многочисленные прогнозы ускоренного развития туризма
i Алтайском регионе. Но эти прогнозы, как и адогие другие, 
Оказались нереальными. В период проведения реформ проблема 
развития туризма в регионе не только не нашла своего решения, 
но и заметно обострилась, К этому, по нашему мнению, в первую 
очередь привели неблагоприятные социально-экономические тен

денции б обществе и политико-географические тренды в туризме 
(Are^jey, Mieczjtowgki , 1991),

Социально-экономический аспект в проблеме 
развития туризма в Алтайском регионе

Социадьно-акономический кризис в России лишил туризм со
циальной базы внутри страны и сцерки'Ь&Ф визИты в столь не- ( 
стаоильное государстве зарубежных туристов, западные стваШГ *

Ь»



90-е годы также столкнулись с серьезными политачесними проб
лемами и значительным экономическим спадом. Мировая туристс
кая индустрия в 1991 году переживала олин из наиболее слож

ных периодов со времен энергетического кризиса конпа 70-х 
годов.

Обострение проблемы развития туризма в Алтайском регионе 
вызвано неблагоприятной конъюктурой туристского рынка в стра
не и за рубежом. ТЯутрл страны кризис туристского ршка объ
ясняется прежде всего социально-экономическими проблемами в 
обществе: дестабилизшией социально-политической и экономи
ческой ситуации в стране; падением промышленного производст

ва; усилением инфлшионных прспессов; повышением пен на пот
ребительском р№ке; снижением платежеспособности основной 

массы населения: сокращением свободного времени.
В кризисном состоянии находится и вся система производ

ства туристских услуг в силу: отсутствия государственного ре
гулирования и правовой основы туристской деятельности; нераз
витости механизмов туристского маркетдага;изношениости мате
риально-технической базы; отсутствия современных средств пе
редачи и обработки информант; отсутствия профессиональных 
кадров; отсутствия товаров для отдыха и туризма.

В настоящее время только 0? населения страны имеет воз

можность потреблять товары и услуги высокого качества, в том 
числе и туризм (Коньюктура туристского пика, 1 2 }  3, 1991). 
Происходит деформация мотивов участия в туризме. Туризм ста
новится или объектом престижного потребления дорогостоящих 

туристских услуг (отдых на Канарских островах) или способом 
реализшии коммерческих интересов (поездки в Турайю или Ки
тай). Но такой туризм не отвечает интересам региона, так как 
денёшые средства, в том числе и валютные, вывозятся за его 
пределы. Для Алтайского региона* богатого рекрешиомнша ре
сурсами, это парадокс. Здесь туризм, наоборот, должен высту
пать в качестве катализатора развития региональной экономики 
путем привлечения в регион туристов и финансовых средств. В 
мировой практика туризм и рекредаия рассматриваются как 3110- 
логически наименее опасный способ географического (территори
ального) перераспределения капитала: из высокоосвоенных рай
онов с разрушенной природной, а, нередко, и культурной сре
дой в слабо освоенные территории с сравнительно девственной 

природой и культурой (MicczkoM/skt »■ 1990). Но в силу действия



объективных факторов несовершенного развивающегося туристско
го рынка к 1992 году почти все туристские фирмы Алтайского 
региона стали заниматься лишь продакей туров по городам СНГ 
и зарубежным странам. На прием туристов из других регионов не 
работают даже те фирмы, которые имеет базу для размещения 
туристов. Таким образом, сегодняшний туризм Алтайского реги
она имеет по своей сути антирегиональный характер.

Некоторая деловая активность проявляется у туристских 
фирм, приниыаюорх и обслуживающих валютных клиентов. По ис
следования, проведенные нами, не дают оснований для особого 
оптимизма и в этой сфере туризма. За три года (1989-1990) в 
Алтайсикй регион приезжали представители болез чем 60-ти 
стран мира. Только из США в отдельные месшы приезжало до 50- 
60 человек. Но основной поток визитов дали Китай и Монголия, 
чему способствовали территориальная близость, наличие общей 
границы, экономические связи. Поэтому визиты из этих стран 
осуществлялись в основном с деловыми целями, хотя развивалась 
линия и оздоровительно-познавательного туризма.

Значительным был процент визитеров из Германии: наличие 
в регионе немецкой общины способствует развитию деловых, 
культурна, религиозных связей и гостевому обмену на основе 
частных приглашений. Основной поток туристов по линии приклю- 
ченчесно-познавательного туризма (который в основном и обслу
живают туристские фирмы) шел из Чехо-Словакии, США, Швеции и 
Франции. Преобладание визитеров из этих стран в основном объ
ясняется тем, что у туристских фирм Алтая было налажено сот
рудничество с туристскими компаниями именно этих государств.

Но в целом поток иностранных граждан на Алтай крайне ua- 
лочи сл енен и имеет неблагоприятную тенденцию к стабилизации. 
Так на основе дашшх, полученных в отделе виз и разрешений 
(ОШРе) Алтайского региона можно сделать вывод, что за три 
года в регионе побывало менее 5 тысяч человек из-за рубежа. 
Причем, если в 1969 году приехало 1675 человек, то в 1990 году 

- 1595, а в 1991 году - 1628 человек (табя.1).
Шалва данных о деятельности туристских фирм региона в 

1992 году (табл.2) позволяет сделать вывод, что поток иност
ранных туристов в регион по крайней мере не увеличился, а 
скорее всего сократился (в связи с реорганизацией работы 

СВийа полного банка данных о визитах иностранцев в регион о 

1992 года не существует).
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Более 505? всех визитов иностранных граждан в регион 
приходилось на долевые поездки. К этому контингенту приезжа
ющих туристские структуры, как правило, не имеют никакого 
отношения, так как современный уровень развития их матери
альной базы не позволяет оказывать какие-либо услуги бизнес
менам. Лоди, совершающие бизнес-туры, как и те, кто приезжает 
по культурному обмену и с научными пелями, проживают и пита
ются в гостиницах к ресторанах,принадлежащих.местным органам 
власти или различным ведомствам. Эти ведомства пытаются сами 
(без привлечения туристских фирм) организовать оказание всех 
необходимых услуг, в том числе и туристских.

Туристские структуры на Алтае вдауждены специализировать
ся на обслуживании людей, желающих принять участие в приклю
ченческом и познавательном туризме. Практически все турист

ские фирмы способны организовать лишь "дикие* турк, где ка
тамаран, лошадь, палетка, спальный мешок и костер заменяют 
людям существующие блага цивилизации, Естественно, что круг 
желающих принять участие в таком туризме - незначителен. Поэ
тому несмотря на энергичные усилия туристских структур по 
расширению сферы деятельности, их доля в обслуживании потока 
иностранных визитеров невысока и составляет На Алтае - 22-23 
прооента от общей численности приезжающие.

Многочисленные узкие места в развитии иностранного ту
ризма обусловили тот факт, что бум по созданию соответству
ющих туристских структур, достигший своего апогея в коше 
80-х годов, сегодня прошел. Шогие из созданных фирм прекра
ти̂ свое существование.

Анализ деятельности Некоторых наиболее известных турист
ских фирм региона (табл.2) показывает, что условия для раз
вития иностранного туризма и частного предпринимательства в 
этой сфере пока еще только вызревают. Независимо от особенно
стей организационного оформления туристские структур, результа
ты их деятельности примерно одинаковы и оставляют желать луч

шего. Так, годовой объем обслуживания составляет 500-600 че
ловек, среди которых в лучяем случае лишь 30-40 человек ва
лютных клиентов. Доходы от такой работы в условиях роста пен 

и инфлшии не могут удовлетворить даже самые скромше потреб

ности в развитии |ирмы.
Обоими для туристских фирм являются и сферы приложения 

усилий - это спортивно-приключенческие маршруты: конные, вод-



ные, пешие, горные. Только "Туримпекс" имеет свой собствен

ный туристский кемпинг на 24 места.
Более успешной деятельности туристских структур кроме 

социально-экономической нестабильности и слабости материаль
ной базы мешают и диспропорции в распределении туристского 

потока по сезонам года. Представленные на ршх1 графики наг
лядно показывают, что пик визитов по линии приключенчееко- 
познавательного туризма приходится на июнь, июль и освбенно 
август месяц. В августе приезжает Z7& визитеров по этому ви
ду туризма. Визиты в эиший период и межсезонье крайне неста
бильны и носят, видимо, случайный характер.

Из всех видов визитов относительной стабильностью отли

чаются лишь деловые поездки. Но они не входят пока в круг ин
тересов туристских структур. Отсутствие соответствующей ин
фраструктуры (международных аэропортов, комфортабельных оте
лей, спутниковой связи, хороших дорог, сервисных услуг) види
мо еще долгов время будет сдерживать развитие бизнес-туризма, 
да и другихвидов туризма. Пока высокую оценку экспертов по 

туризму получили лишь рекреационные ресурсы региона и русское 
гостеприимство. Сегодня дело за стабильностью в. обществе и хо
рошей организшией туристского бизнеса.

Как уже отмечалось, проблемы развития иностранного туриз
ма в Алтайском регионе связаны не только с российским кризисом. 

Война в Персидском заливе и Ггоеиавии, спад в экономике США и 
Великобритании, ухудшение состояния экономней ФИ1 вызвали па
дение спроса на рвдне международного туризма. В 1991 году по 

данным Всемирной туристской организшии, объем международного 
туризма стран мира составил 450 млн. прибытий и Й1®  млрд.доя. 
валютных поступлений, что означает более скромный по сравне
нию с предыдущими годам! прирост в 1.5 и Щ, соответственно. 
Основное влияние на общемировые показатели оказал спад на ос

новных туристских ршках стран Западной Европы. Общее число 
выезжавших за гранту граждан этих стран сократилось доотив 

1990 года на 3%. На текущее пятилетие (до 1995 г.) в пелом 
прогнозируется падение темпов роста реального валового внут
реннего продукта. Соответственно, аналогичный тренд прогнози
руется и для объемов реального потребления населения развитых 
стран. Годовые темпы прироста этого показателя сократятся с 
3,7 до 2,79. Наиболее резкое падение роста потребительского

вь



спроса ожидается в Великобритании, Швшии, Кянаце, Дании,
США. Рост потребления и туристского рынка прогаозируется 
только для Италии, Испании и Японии (ЕТИ, 1992).

В придаипе социально-экономический аспект проблемы раз

вития туризма в Алтайском регионе в настоящее время связан в 
основном с кризисными явлениями в России и за рубежом. Как 
известно, сшиально-экономические кризисы в развитых странах 
не бывают длительными и по прогнозам зконодастов к 1995 году 
кризис будет преодолен как в развитых капиталистических стра
нах, так и в странах бывшего социалистического лагеря. Несом
ненно, что в результате итого коныэктура мирового туристско
го рынка, в том числе и отечественного, заметно улучшится.
’’то позволяет прогнозировать быстрое развитие туризма в Ал
тайском регионе во второй половине 90-х годов. Но нуию учи
тывать и уже сегодня готовиться к тому, что реализация бла
гоприятных для развития туризма социально-экономических усло
вий будет блокироваться в регионе существующими политико-ге
ографическими ограничениями.

Политико-географический аспект в проблеме 
развития туризма в Алтайском регионе

Многолетняя политика централизованного, планового разви
тия отдыха и туризма в СССР привела к значительным географи
ческим диспропорциям в размещении материально-технической ба
зы туризма в пользу южных регионов страны. Алтайский регион 
практически не имеет современной МТБ и без участия крупных 

туристских фирм Запада ее невозможно сегодня создать. Но поли
тика ведущих западных туристских фирм направлена на гипертро
фированное развитие МТБ туризма в пределах морских пляжей 
тропического и- субтропического поясов планеты в ущерб разви
тию туризма внутриконтинентальннх регионов. Таким образом, 
неудачная политика развития туризма в СССР накладывается на 
более чем спорную политику развития туризма ведущих западных 
компаний, ''то создает неблагоприятные перспективы .для успеш
ного решения проблемы развития туризма в Алтайском регионе. 
Развитие современного туризма невозможно без участия крупных 
западных туристских дирм, а современные мировые тренды в ту
ризме малоблагоприятны для региона. Туризм все больше уходит 
из внутри континентальных областей в районы, омываемые теплы
ми морями и имеющие минимальные годовые колебания Температу

ры. Дорогостоящие туристские комплексы и инфраструктура дол



жны функционировать круглогодично; только при такой работе 

можно рассчитывать на большие походы от туризма. При кругло
годичном режиме работы проще решаются проблемы высококвалифи
цированных калров, стабильных хозяйственных связей. А потре
бителю туристских услуг с помощью моврой рекламы и пропаган
ды длительное время можно морочить голову тем, что отдых на 
морских пляжах самый интересный, самый здоровый, самый прес
тижный и т.д. Но когда-нибудь люди поймут, что море им может 
заменить ванна или бассейн с теплой водой. А вот горы с их 
пусть суровой, но великолепно очищающей тело и душу человека, 

природой заменить ничем невозможно. И дорого может обойтись 
туристским компаниям сегодняший чрезмерный интерес к тропи
кам и игнорирование таких уникальных горных регионов планеты 
как Алтай. Россия уже расплачивалась за это невнимание: помог
ла построить независимым государствам современные курорты, а 
сама осталась с деревянными сараями, которые в Алтайском реги
оне называв? туристсюои базами.
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Г.Г.Русанов, Г.Я.Барышников

КОИ ЕУНЕТВШАЧИЯ Г0И10Г0 АЛТАЯ: КАКОГО (НИ ВОЗРАСТА?
На стракдаах журнале "Геоморфология" одним из авторов 

этой статьи (Барышников, ISB9) была высказана точка зрения 
об отсутствии на территории Горного Алтая кор выветривания 
древнее олиточен-миоаенового возраста. Основанием для этого 
послужила разработанная им модель формирования поверхностей 

выравнивания и развития связанных с ним кор выветривания в 
пределах горного обрамления юга Запавно-Сибйрзкой равнины, 
построенная по многочисленным денным каргировочного бурений 
в низкогорьях Северо-Росточного Алтая и с привлечением опуб
ликованных к тому времени по обсуждаемому вопросу материалов 
(Ивания, I97Q; ГЪлушко, 1972; Земпов и др., 1972; Захаров, 
1972; Адаменко, 1976 и др.). Суть этой точки зрения своди
лась к ввдзлению в кайнозое для территории южной окраины За
падно-Сибирской равнины двух эпох интенсивного корообразова- 
ния - позднемеловой-здаеновой (главной) и олигооен-мисоёно- 
вой.

Согласно предложенной модели допускается, ото тектони
ческая обстановка горной страны была таковой, что продукты 

выветривания от главной эпохи порообразования в горах сохра
няться не могут* как и низка вероятность обнаружения следов 

более молодых эпох выравнивания. Теоретически (а! позднее это 
подтвердилось и практически) продукты последней могут встре
титься лишь в зонах сочленения горных стран с прилегающим! 
равнинами, названных нами зонами компенсеоии (Рардаников, 
1992). В них коры выветривания олйгатен-миоиенового вобраста 
залегают год неболыпим чехлом рыхлых отложений. Но могут быть 
обнаружены и в долгоживущих межгорнкх понижениях типа Чуйской 
и Курайской котловин, поскольку эти мор̂структурные образо
вания остаются неизменными со времени полного выравнивания 
территории (этап пенепленизжии) до наших дней.

Другая точка зрения; выработанная несколько десятилетий 
тому назад (Щукина, 1956; Ивания, 1970; Девяткин, 1965 к др.), 
предусматривает существование лииь одной, мел-палеогеновой, 
эпохи корообрарования, хотя уже тогда высказывались мысли 
близкие к нашм 'Чумакову 1965; Сваричевская, Селиверстов, 

1956; йязанов, 1977 и др. ).

В коже 80-х годов нами совместно с геологами ГЬрио-Ал-



тайской геологоразведочной якепецииии ПГО Запсибпеология в 
котловинах Гго-Воегочногс Алтая проводилось бурение и доку- 
ментшия скважин (рисунок), которые в значительной степени 
помогли разобраться в первоначальной иетории геологического 
развития впадин и существенно продвинуться в понимании пос
ледовательности событий осадконакопяения в котловинах» под
твердить ранее высказанные предложения.

Всеми пробуренными скважинами под мощой пачкой палео
ген -неоген-четвертичных осадков вскрывается переотложенная 
либо залегающая непосредственно на материнских породах пест- 
рооветная кора выветривания мощностью от 5 до 30 м, глины ко
торой отнесены к карачумской свите. Так же, как и в низкогорь- 
ях» эта кора имеет три зоны дезинтегрепии; сопоставимы и по
казатели дойностей, цветовой окраски и минерального состава. 
Как правило, кора выветривания по терригенным породам пред
ставлена каолинитом с примесью гидрослюц и монтмориллонита. 
Песчано-алевритовая примесь составляет до 10^ и включает в се

бя зерна кваща, пояевьос шпатов, чешуйки слюды и других мине
ралов. По серпентинитам в глинах коры выветривания присутству
ют нонтрониты с повышенным содержанием никеля, кобальта, мар
ганца и магнезита.

Полный профиль коры выветривание наблюдается крайне ред
ко . Хорошо сохраняется лишь нижняя и частично средняя зоны. 
Верхняя часть обычно размыта и переотлокеныв осадки карачум
ской свиты верхнего палеогена.

Для полноты восприятия полученной при бурении информации 
уместно привести краткое описание наиболее представительного 
разреза по скважине с детальным описанием интересующего нас 
горизонта с продуктами переотложения хоры выветривания, либо 
самой коры выветривания. Наиболее интервент в этом плане 
представляется разрез по скважине 15, пробуренной практически 
по центру Курайской котловины» со смещением по профилю f  югу. 
Здесь от поверхности земли вскрываются фвовиокатастрофичвские 

(по В.В.Цутвиловскоцу, 1986) отложения верхнечетвертичного 
возраста, мооностьп 9,6 м, представленные валунно-галечнико- 
выми и валужо-ктрушогалечниковьм» рыхлыми образованиями с 
примесью гравия и супеси, а т а т е  прослоями (до 1,5 м) песча- 
но-гравийных осадков. Размер валунов достигает 30 ем, степей» 
окатанное» средняя и плохая. Состав обломков, как правило»



Геологический разрез Курайской котловины 
Горного Алтая

Отложения четвертичной системы: I - аллювиальные,
2 - катафлювиалызые, 3 - йшвиогляшалыие, 4 - лед
никовые, 5 - аллюзиально-иролювиальныа. Осадки неоге
новой системы: 6 - бекенскаи свита, 7 - туерынская 
свита. Палеоген-неогоновые отложения: 8 - кошагачская 
свита. Палеогеновая система' 9 - карачумская сзита. 
Девонская система: ГО — кксмке эффузквы карасукског. 
свиты. 1Мтаерифе«ские отложокия: tl - метабазиты аред- 
жанской свиты, 12 - глаукофановне сланш болтнргансхо- 
го комплекса, 13 - известняки баратальской свиты, 14 - 
серпентиниты чаганузуиского комплекса, 15 - тектонкчес- 
1ше граниш, 16 - буровые скважины



разнообразный и представлен кварцевыми и квариплагиоклаэовы- 
т порфггмташ, андезитами, туфами кислых эффузивов, грани

тами, а также комплексом осадочных пород - песчаниками, из
вестняками.

Нике флювиокатастрофических отложений залегают фиювио- 

глшиальнью осадки того же возраста, общей мосростью около 

15 м. В отличие от вывележащих пород, последние имеет более 
высокую степень окатанности, сортировку и обилие’ песчанистого 
заполнителя. Размерность обломков, по сравнению о выпележа- 
щим горизонтом, уменьшается.

Замыкает разрез верхнечетвертичных отложений нерасчле- 
ненная 14 метровая пачка субаэрально-субаквальных осадков 
состоящих из валунов, галечников и гравия с песчано-глинистым 
заполнителем,

Вослые грубообломочные отложения четвертичного возраста 
подстилается переслаивающимися песками с галечниково-гравий- 
ным материалом об̂ей мопростью 65 м, отнесенных к бекенской 
свите неогена. Чередование разных по крупности материала сло
ев практически равномерное. РЬарез начинается с галечниково- 
гравийных отложений хорошей степени окатанности, затем он 

сменяется грубозернистым* песками, потом вновь залегает га- 
лечмк и т.д. ТЪзмер гвлек обычно 1-9 см, по форме они часто 

пластинчатые, с хоровей упаковкой. Мощность слоев галечников 
и песков от 2 до I? м. Волке к основание пачки встречен мет

ровый слой песчанистой зеленовато-серой с бурыми пятнами 
плотной глины, содержащей до 30£ плохо окатанного гравия и 
галькй.

Совершенно иной разрез рыхлых осадков наблюдается ниже 
и отнесен к туе рыке кой сайте неогеновою возраста. Осадим 

представлены голубовато-серыми и серыми, редко коричневато- 
зеленоватыми или серо-коричневыми разностями. Глины, как пра? 
вило, плотные со слабой слоистостью, с редким» включениями 
мелкого гравия, обугленных растительных остатков, с типами 
окислов маргаша, обломками раковин моллюсков. Обеда юацост* 
туерыкской свиты составляет 147 м. ,

Под осадками туерыкской сняты вскрыты песчанистые я 
слабопесчанистые глины кояагачской святы охи1'ссви-*яшеяового 
возраота имеющей мощкость 26 м. 0кр4с«а гжин эеленовато-оегр»̂# 

коричневая. Оаметно увеличивается количество песчаного йие»



ужала и плохо окатанного гравия. В верхней час«ги~разреза 
появляются прослои конгломератов, кристаллики аутогенного 
пирита, мелкие обугленные растительные остатки и обломки ра
ковин моллюсков.

Птнн коюагачснсй сайге лежат на плотной серой, серова
то-зеленой, синей и буроватого овета массе, отнесенной нами 
к коре выветривания. Часто окраска горкой породы пятнисто- 
полосатая, насыщенная {до бо£У обломка»» коренных пород фун
дамента. В верхней части интервала обломки более мелкие и 

сильнее выветрены. X основанию наблюдается обратная зависи
мость. Мокцость перстрооветной коры выветривания 5 м. Корен
ные породы фундамента представлены катаклазитвми арыджанской 
свиты верхнего рифея.

В связи с тем, что скважина 15 "посажена" на склон выс
тупа фундамента, коренные выходы которого появляется на днев
ной поверхности Курайской котловины в пентральной ее части, 
полного раареэа корн выветривания вскрыть не удалось. По 
всей вероятности, в период заложения впадины рыхлыми осад
ками материал на склонах котловины был подвижен, шел протесе 
разрушения коры выветривания и ее переотложение. Об атом сви
детельствует и данные полученные по другим скважинам. Так, 
например, в скважине 13 под 1в метровым переотложениыми 
осадками коры выветривания, лежит 23 метровая пачка песков и 
глин коиагачской свиты. Лереотложенные осадки корн выветрива
ния обнаружены и в основании скважины 14 и т.д.

Таким обрезом, установлено, что в самыхглубоких частях 
впадин на небольяуг моаиость рыхлых «садков перезахороняются 
глины корн выветривания. Идютичюсть глин корн выветривания 
с переотлокенной корой подчеркивается результатами спектраль
ного полуколичественного анализа (таблдаа), где наблюдаются 
небольэие колебания в содержании элементов, но если какой-то 
элемент одной пробы отсутствует, то нет его и в других. Та
кая же закономерность прослеживается и по результатам меха

нического анализа литолопгческих проб.
Из проб пестрсоветной глины коры выветривания скважины 

15 И.И.’Петериной выделены остракоды (StaocsfKs 
NUnol.- г закрытых pajtoBwaijGjprinota* зр. juv. - 2 створки; 

Car&s<tn$ii Bo<i. - 17 закрытых раковин; С, baturiwV 
S c W i d .  - I ствотжа;Саи«1оп» sp. - 2 закрытых раковины; С.



tbietiMS M & n d .  - 2 закрытых раковины), кости рыб, орешки 

хары. Все перечисленные вилы характерны для отлокеннй ми сие
на и плишена, хорошо могут сопоставляться с фауной остракод 
выделенных в отложениях туерыкской и ксвагачской свит.

Таблипа

Распределение элементов примесей в олигорен- 
миооеновых корах выветривания ГЬрного Алтая

Наименование| Содержания, %

элементов tскважина 13 ! скавжина 14 * скважина 15

B a 0.07 0,05 0,05

B e 0,0002 0,0002 0,0002
As - — -

Sc 0,001 0,001 0,002
M n 0,1 0,05 0,1
Sb - - -

Ti 0,5 0,3 0,5 '
Z  t 0,01 0,01 0,01
Pb 0,007 0,003 O.OOT
G a 0,002 0,002 0,002
W e,oc8 0,02 0,02
Cr 0,01 0,08 0,02
Hi 0,01 0,01 0,006
%\ ... ..

Mo 0,0003 0,0001 0,0001
V 0,09 0,08 0,07
Си o.ooe p.oce o .o :
Aq -
Y o.oce 0,002 0,003
tb 0,0003 0,0002 0,0008
Z h 0.05 0,03 o,os
C o 0,002 0,002 0,003

В то же время, по определениям Л.Г.Молкно# и Н.П. Беляко
вой спора .ч пыльна извлечение* из глин корн выветривание 
скважины 43, пробуренной в 1968 году на вро-воетачной окраине 
п.Кутей, Тархатинекой гидрогеологической партией Курейско* 
геологоразведочной эхспедавки, отнесена к олкпхгену. Зяесь 

были выделены: Picea.,PiKuSj A b U s ^ T s u q A , C ^ t u s  GifrW* 
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се а. е широколиственные и разнотравье.
Вероятнее всего, мы имеем цело с осадками, которые в 

большей степени мощно отнести к лалеоген-несгеновой системе, 
чем к мел-палеогеновой. Это не противоречит высказываниям 

Е.В.Девятиина (1965), хотя он относит время формирования 
данной коры выветривания к мезозое - нихней половины палеоге
на. Исследователь пишет: "Верхний возрастной предел формиро
вания описанной генереоии кор» выветривания определяется воз
растом осадочных толп, перекрывающей ее. Наиболее древние из 
них представляет собой продукты переотаокения коры выветрива
ния (карачумская свита), относящиеся по возрасту к верхнему 
палеогену. Для определения нижнего возрастного рубева образо
вания корн выветривания материалов по Гто-Восточному Алтае 
нет” (с.22). ?ато есть они по ?айсанской впахине и Семипала
тинскому Прииртаюью (Ерофеев, 1969), Салаиру (Вегеле» Мало
летке, 1970) и в Бийско-Бернаульской впадине (Ыалолетко,

1972), т.е, на тех территориях, гда фундамент подстилаете 
рыхлые образования испытывает постоямюе погружение начиная 
с позцнемелового-эшенового времени. А зто и есть зоны пред
горных опусканий, названные в новей модели зонами опусканий 
(Еарыпников, 1969). Итак, самым древними, найденными в горах 
Алтая корами выветривания, могут считаться олигдаен-жюнено- 
вые коры выветривания, сохранившиеся под чехлом рыхлых отло
жений лишь в зоне компенешии и в глубоких межгорннх котлови- 

нах. ■
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А.Г.Мздькин

медали формирования адевкв и псевдсвдсймов алтая

Ропрос о лецоёмах Алтая неоднократно рассматривался в 
специальной литературе. Впервые он был поднят 3. П.Иехороше- 

вым (1930), понимавшим под ними "вторичные" центра оледенения, 
образованные в результата слияния ледниковых потоков в горных 

котловинах и, в свою очеоець, питавших весьма значительные 
выводные языки. Дальнейшее развитие этого понятия отражено в 
работах Б.Ф.Сперанского (1937), А.И.Шсквитина(1946), Е.Н* 
Щукиной (1953* I960), Г.Ф.Лунгерсгаузена и О.А.Лаковеи (1956, 
1961), Н.А.Ефишева (1961), Е.В. Девяткина, Н.А.Ефкыггева, Г,'П. 
Седигерстова, И.С,Чумакова (1961, 1963), О.А.йаковес и F.A. 
Шмидта (1963), Е.Б.Девяткина (1965) и др. Но в результате 

многолетних исследований этих природных объектов быво “вырабо
тано несколько подходов в понимании ледоёмообразования.

Один из них разработан В.П.Нзхорошевым (1980), Б.З.Спе
ранским (1937), А.И.Москвитиным (1946). При выделения яедоё- 
мов они полагали необязательным присутствие в исследуемых кот

ловинах основных морен, выстилвюврк дно впадин, а их отсут
ствие объясняли, как это сделан В.П.Нехорошев, размыванием мо
ренного ландшафте водами отступающих ледников и работой фкю- 

виогпшиальных потоков с боковых ледниковых областей, а А.И. 
Москвитин - своеобразием механизма формирования яеяоёча, кото
рый он раскрывает на примере образования его в ЧуйскоЯ и Ку
райской впадинсх. По мнению последнего, в эти межгорные де
прессии с разных сторон как в накопители спускались массы 
Лида. В самих депрессиях движение ледниковых масс должно было 
быть незначительнод и поэтому их эюарапионный эффект малоза
метен. Ледник мог быть двухярусным и течь поверх нижележащих 
малоподвижных ледяных масс. Именно отсутствие этих прямых сви
детельств подвергалось серьезной критике в дальнейшем.

Другая точка зрения на формирование ледоёмов нашла отра

жение в работах Е.Ы.П5укиной (1953, I960), Г.Ф.Лунгерсгауэена 
и О.А.Раковеп (1958, 1961), Н.А«Ефмоева (1961), F..В.Девятки
на, Н.А.Ефюьева, Г.П.Селиверстова, И.С.Чумакова (1961, 1963), 

О.А.Яаковеп и Г.А.Шмидта (1963), Е.В.Девяткина (1965). Сущес

твование ледоёмов признавалось при условии наличия ледниковых 
пентров на хребтах, окружающих впадины; широкого распростра

нения основных морен на их дане, сопровождаемых фвювиогляни-



альными внутриледниковыми образованиям (каш, камовые тер
расы, оэы), создающим! специфичный рельеф и свидетельствую
щими о развитии "мертвых" льдов в период дегра палии ледников; 
присутствия горизонтально-слоистых озёрно-ледкиковых отложе
ний, перекрывающих морены в наиболее пониженных кастах; на

личия большого числа ледниковых озер и многочисленных следов 
зкзардаионной деятельности ледников} существования по пери
ферии ледоёмов маргинальных каналов стока, а также долин раз
грузки и, наконец, высотного положения самих межгорных впадин. 
Основываясь на этих признаках было предложено следующее ’опре
деление ледоёма: "Ледоёмами можно назвать только такие вну
три горные котловины, в которых имеется комплекс ледниковых и 
флюЕиогляпиальных образований, свидетельствующих о заполнении 
котловин массами льда, дававшими начало отдельным ледникам" 
(Девяткин и др., 1963). Межтерные котловины, не имеющие комп
лекса вышеуказанных признаков, главным из которых является 
присутствие основной морены на днище впадины, к ледоёмам не 
относились, а обосновывались, в некоторых случаях, как палео

водоёмы.
Новый подход к разрешению сложившегося противоречия пред

лагает А.Н. Рудой (1990), допускающий на разных атапах разви

тия наличие в одной и той же впадине как ледоёма, так и водо
ёма. Тогда основным аргументом такого существования выступает 
уже не факт наличия, а факт отсутствия в котловине моренных 
отложений. Им вводится понятие -"ледоём наледного типа*. Ме
ханизм образования ледоёма наледного типа объясняется следую
щим образом. В максимум оледенения, при рассчитанной для Гор
ного Алтая депрессии снеговой гранты в 1300 м (Окишев, 196*7) 
поверхность Чуйского, Курайского и Уймонского озёр должна 
была быть вовлечена в зону питания ледников. Бассейны этих 
котловин представляли собой сложные образования, состоящие из 
первоначально мощных линз тальк вод, бронированных озёрными, 
наледными, глетчерными льдами и снежно-фирновой толщей. В свя

зи с этим Чуйскую, Курайскую и им подобные котловины можно 
рассматривать как ледоёмы, но ледоёмы особого, наледно!’в»типа 

в отличии от ледоёмов в понимании В.П.Нехорошева. К моменту 

потенциального выдвижения ледников к вентральным частям кот
ловин последние уже были вовлечены в зону питания, то есть 
являлись наледными ледоёмами.



Анализируя изложенное можно заметить, что лелоёкы не
ладного тале предшествуют образованию законченного льдонакоп- 

ления. Поэтому противопоставление его ледсёму В.П.Нехоротева 
выгладит несколько искусственно, как противопоставление одно

го из этапов формирования пелого самому пелому.
!Тредложенная А. Н. Рутам модель формирования ледоёмэв 

вполне реальна при соблюдении следующих условий. Абсолютные 
отмэткя ггнищ котловин должны быть близки к снеговой граните, 
так как только в зтом случае обеспечивается саморазвитие ле~ 
доёма. Размеры межгорных котловин должны быть достаточно 

большими, иначе озёра находящиеся в них, не успеют преврати
ться в мовяые налед/ ло "подходе" ледников. Но даже при этих 
■условиях выделить впадины, в которых формировались келеднна 
ледоёмы, доетатовдю сложно, так как аналогичные следы в рель
ефе могли быть оставлены существовавшими в максимумы похоло
даний похожими на них гляткслогическиии объектами, так называ
ем»® "псевдоледоёмами", которые возникали в тех случаях, ког
да снеговая гранша не смыкалась с поверхностью частично за

полнявших межгорную впадину ледниковых языков. Образовавшаяся 
ле?/ян»я масса не получала дальнейшего развития, представляя 
ия себя своеобразный "ледоскяад", где прооессы тадния проходи
ли крайне медленно. Такая ледникевал ситуация, с нагаей точки 

зрения, возможно складывалась на воэвыиекном междуречье рек 
Тархата и Джазатор в максимум последнего похолодания (около 

18 тыс. лет назад). Для её палеогеогра4и̂еской реконструкции 
можно воспользоваться методом и>шта£гиоккого моделирования, 
предложенным В.Л,Галаховым (T99J). Суть этого метода заключа
ется в создании компьютерной модели распространения древнего 
оледенения на Алтае. Согласно что» модели депрессию снеговой 

гранятк .для максимума последнего похолодшия в данной районе' 
можно оценить в 0,5 км (подобная величина была определена 
О.А.Ваковет и Г.А.Шмидтом, 1963' для района Тйбъи-Богдо-ftoa. 

Используя полученные В. П. Галаховым (1991) зависимости между 
агёлшкей-аккумулдаией на высота снеговой грашок и. ее депрес
сией можно рассчитать возможность формирования лелоёма в меж
дуречном пространстве верховий р. Тархатн и р.Джазатера (Тарха- 
танская котловина) в максимум последнего похолодания.

По карте современной абляти-аккумулшии на исследуемом 

участке определяется величина снегонакопления на высоте сов

ременной снеговой граниты. По этой величине устанавливается



депрессия снеговой граниак и ледниковый коэффициент. Зная 
современную высоту региональной снеговой границы и её депрес
сию можно найти площадь фирнового бассейна и с помощью ледни
кового коэффициента определить площадь рассчитываемого палео

ледника. В случае локальной снеговой границы,региональная 
устанавливается на 100 метров выше, а для склонов вяной эк
спозиции ещё ка 150-200 метров выше по сравнению со склонами 
северной экспозиции.

Для рассчётов аблшия-аккумулшия на высоте современной 
снеговой границы принималась равной 150 г/см, высота совре
менной снеговой граншы - 3,2 км (Кренке, 1962). Депрессия 
снеговой границы составила для склонов северной экспозиции
0,5 км. Для макросклонов южной экспозиции высота древней гра
нили поднималась по сравнению со склонами северной на 0,2 км. 
Ледниковый коэффициент брался 1,2 (Галахов, Кондашов, 1991). 
Анализ полученных материалов показывает, что максимум послед
него похолодания Тархатинокая котловина не покрывалась пол
ностью ледниками, спускавшимися по склонам окружающих хреб

тов (рисунок).

Схема распространения ледшков г Тарштншкой 
котловине в максимум посладвзго оледенения 
I - направленна движения ледников, .Z - шдсды '«калий* 
пород, 3 - озера, 4 - гранит радароатрайвия лэдшклк, 

б - сиаготч грааива, 6 - граница



Основная масса льда уходила по долинам рек бархата к 
Джазатор, а ледник двигавшийся по долине р.Усай был сравни

тельно небольшим и, вероятно, даже не всегда достигал Джаза- 
терского ледника, соприкасаясь с ним только в наиболее уо- 
лоцные периоды. Центральная часть впадины ледниками не за
полнялась, а была занята поступавшими в неё от ледника подно
жия северного склона котловины гявбада льда, сяежно-фирновой 
толщей и озёрами. С севера, западай востока котловина огра
ничивалась ледниками, а с юга - скальным склоном, В наиболее 
холодные эпохи оэеш, промерзая до дна, спаивали между собой 
окружающие их ледники, образуя своеобразней ледоём, накапли
вавший, но не расходоваапий ледянуг массу, имевший достаточ- 
но больше размеры и несомнешо игравший роль месного охлаж
дающего венгра в г»похи потепления. Веионетрудаия этих объек
тов представляет несомненно большой интерес поскольку с их 
существованием связаны и механизм изменения месткых галеокли- 
матоя, и особенности формирования региональной гидрографичес
кой сети и ландшафтов.

Таким образом, вопрос о ледоёиах Алтая нельзя считать 
закрытым. Этя уникальные глягеояогическяе объекта былкхлед- 
киковых snex требулт дальнейшего изучения как с точки зрения 

механизма формирования, так и с точки зрения распространения 
в различных горных районах.
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В.П.Галахов, И.Н.Руденко

ПАЛЕОПНЯЦИСЙ01УЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА МАКСШМ ПОСЯЩ ЕГО  
ПОХСЯОДАНИЯ В У5ИШСК0Й КСПЮВЙВ

Для реконструкпии палеоглдаиологкческой ситуации в веуу- 
ховьязг р.Катунь, можно использовать кривую изменения летних 
температур воздуха, отражаиаую сгяакенний х»д этих температур 

в севером пояувари» (Физические оекош ...’,1977), ас пр»аг 
лояекной на*ю (ГЬ-лехов, Кокдрашев, 1991У методике pacve^f ik?-



лощения палеоледников.

Б качестве опорных для района исследований выбрани сле
дующие горноледниковые бассейны: Аккема, Мульты и верховьев 
Катуки. Ограничение выборе бассейнов диктовалось присутстви
ем на их территории метеосташии, по которой можно получить 
данные о температурах и осадках за средний балансовый год и 
наличие данных по изменению градиентов снегоаапасов на макси
мум снегонакопления. Рассмотрим материалы численного модели
рования.

Бассейн р.Аккем. Б япоху максимального верхнеплейстдае- 
нового похолодания, примерно 18 тыс. лет назад, когда средне
летние температуры воздуха уменьшались на -2°С, коней языка 
Аккемского палеоледника находился против устья р.Арыскан. При 
подъеме температуры до -1,8°С, 15 тыс. лет назад, палеолёдник 
сократился и его язык находился в 2-3 км ниже устья р.Текегао. 
Целостность моноледника не нарушалась. Дальнейшее повшение. 

температуры до -1,2°С привело к последующему сокращению языка, 
который зафиксировался в 1,5-2,0 км выше устья р.Текелю. Лед
ник выдвигавшийся из долины р. Текелю опускался нике по долине 
Актемо на 1,5-2,С км. Восемь тысяч лет назад Аккемский ледник 

формирует конечную морену,-благодаря которой существует сов
ременное Аккемское oSepo. Среднелетние температуры воздуха в 
то время бкяи меньше современных на -0,8°С. При изменении 
температуры воздуха на -0,б°С, 4,5 тыс. лет назад, ледник ос
танавливался примерно в I км выше граншы Аккемского озера.
По полученным картам балансового состояния й&яеоледникою мож
но рассчитать депрессию снеговой граншы (табл.Т). Для ледни
ков бассейна она составила существенно меньшую величину/чем 
это было принято ранее.

Таблша I
Депрессия снеговой Гранины в бассейне р.Аккем

Время
тые.лет назад

[Наименование лед- 

'ника
j Депрессия сьеговой 
! границы, км

18 Родзевича 0,50
Текелю 0,60

4,5 ГЪдзевича 0,15
Текелг 0,10-0,15



Бассейн р.Мульты.* При -2?С палеоледник не доходил до 
с.Мульта 2-3 км. При -1,8°С ледник находился в районе моста, 
примерно посредине между с.Мульта и п.Маральник. При -I,4°С 
язык ледника располагался в районе п.Маральник, примерно в 

0,5 км ниже его. При -1,2°С ледник находился в районе забро
шенной деревни Olt-Бок. Перед похолоданием в -0,8°С моноледник 
распался на три самостоятельных потока: Мультинский, Крепкую, 
Проездную Мульту. При похолодании в -0,8°С Мультинский палео
ледник опускался нике устья р.Проездная Мульта, примерно на 
1,0-1,5 км. При -0,6°С язык гшлеоледника находился примерно 
ка 0,5 км ниже устья р.Поперечной. Депрессия снеговой границы 

в бассейне приведена в табл.2.
Табппа 2

Депрессия снеговой граниты в бассейне р.Мульта

Время, 
тыс.лет назад

1 Наименование лед- 

I ника

} Депрессия снеговой 
1 границы, км

18 Ось долины 0,65
Ъзшч 0,96
Крепкая 0,60
Поперечная 0,60

4,5 Ось долины 0,35
Томич 0,30
Крепкая 0,35
Поперечная 0,35

Бассейн верховьев р.Кагунь. При -2°С ледник занимал вы- 
положенную часть долины, немного недоходя до устья р.Узун- 
Карасу. При всех дальнейших колебаниях, т.е. от -1,8°С до 
-1,2°С, язык ледника отступал по этой выполокенной площадке на 

6-7 км. Перед похолоданием в -0,8°С произошла аанчитвльная 
деградация ледников. Ледники Капчала отсоединились от Хвтун- 
ского. При -0,8°С палеоледник выдвигался ниже устья р.Калчал 

на 3,0-3,5 км. При -0,6°С Катунский палеоледник опускался до 
устья р.Капчал. Депрессия снеговой граншы приводится в табл.З,

*Далее, при описании бассейнов цифровые характеристики 
характеризуют отклонение среднелетней температуры воздуха от 

её современного значения.



Таблица 3

Депрессия снеговой гранты в бассейне р.Кагунь

Время, 
тыс. лет назад

, Наименование лец- 
t ника

■f" ' "" 
{Депрессия снеговой 
?гранивы, км

18 Иатунский 0,50
Черный 0,55
Кап чал 0,55

4,5 Катунский 0,30
Черный 0,25
Капчал 0,25

Материалы исследований показывают, что разработанная 
имитационная модель и принципы ее применения более или менее 

правильно объясняют существующие моренные комплексы в опорных 
долинах и указывают на примерное время их образования, что 

позволяет применять разработанную модель в дальнейших иссле
дованиях на других территориях Горного Алтая,

После подробных рассчетов по верховьям Катуни на 18 ты
сячный рубек была реконструирована палеоситуапия не только 
для Катуни но и для бассейна р.В.Кураган. 1Ъзуяьтаты этих 
расчетов показывают, что 18 тыс. лет назад палеоледкик долины
В.Курагана выходил в долину р.Катунь и доходил до устья pp. 
Сакалсу и Быстрая. В таком случае мекду языками п&яеоледкиков 

Катунским и В.Кураганеким долвно было существовать ледниково- 
подпрулное озеро.

Как ys« отмечалось ранее (Г&пахов, Кондрашев, I99T) для 
применения имитационной модели балансового состояния ледников 

на данный климатический срез, необходимо знать изменение тем
пературы воздуха в прошлом и положение Котов языков, по ко
торой определяется площадь занятая ледниками. На основании 
полученных наш сведений и данных П.А. Окитпева (1962) отметим, 
что в максимум I мегастадиала одна ветвь слоаного Катунского 

ледника образовавшегося от слияния ряда потоков, спускавших
ся с Катунского хребта, оканчивалась в 3,5 хм ниже устья р. 
Огневки, а другая ветвь - выше устья р.Узун-Карасу через низ
кий левобережный перевал уходила в долину р. Язовой, можно оп
ределить площадь палеоледника. Семьдесят тысяч лет назад от
клонение среднелетней температуры воздуха от современной для



данного района составляло -1,6°С (Физические основы 
1977). Если принять денудвиию ледников за 2,5 мм/год (Р.Райс, 
I960), то за W  тыс. лет лвцник опустился на 175 м. Попытаем

ся просчитать ледовый б?ланс двух лепников - Катунекого и 
Б.Кураганского, исходя из установленной площади оледенения, 
понижения среднелетней температуры воздуха, общей денудации 
и пошагового понижения абсолютных высот на 20 м. При атом не
обходимо установить, при каком абсолютном понижении бассейна 
баланс паяеоледников будет близок к нулю.

Если общая денудация, как уже отмечалось выше, оценива

ется по результатам численного моделирования в 175 м, в таком 
случае неотектоническое поднятие за последние 70 тыс. лет 
можно оценить для обеих ледников в 60 м, что в два раза мень
ше данных Е.В.Девяткина (1965) для Курайского хребта. Естест
венно, оценивая неотектонические движения в 80 м мы не пре
тендуем на абсолютную истину, хотя пересчет скорости денуда- 
оии с использованием материалов М.А.Душкина (1974) показал 
такую же величину, что и принята в расчетах. Для ледаиков 
верховий Катуни и Калчала понижение снеговой границы в ятот 
период относительно ее современного положения оценивается в

0,55 км, для ледников Б.Курагана - ъ 0,60 км. То есть, пони
жение по сравнению с 18 тысячелетним рубежом составило всего 

лишь 50 м.
Принимая скорость денудшии и скорость неотектоничееких 

движений постоянными, рассчитаем возможность продвижения па

леоледника по долине катуни 125 тне. лет назад. Материалы 
численных экспериментов свидетельствуют, что В.Курасаяский 
ледник опускался до устья р.Зайчихи. Собственно Катунский 
ледник через дожну р.Язовая уходил в долину Ее ре ли. Фенка 
дзпрепсил снеговой гранты за 125 тыс. лет приведена в табл.4. 
Анализируя результаты моделирования можно заметить, что изме
нение снеговой границы от 16 тысячелетнего рубежа до !fc ты
сячелетнего не очень велико и лежит для Катунекого хребта в 

пределах 100 и.
Судя по результатам численного моделирования в позднем 

плейстоцене и годспене на. Алтае должно было существовать боль

шое количество ледниковоподпрудных озер. Можно с уверенностью 
утверждать, что в то или иное время они существовали практи
чески в каждой долине. Следовательно, их прорнвн и, как след-



етвие, формирование селей являлось в этот период не таким уж 
редким явлением.

Таблада 4
Динамика снеговой границы в бассейне р.Катунь 

за 125 тыс. лет

Название J Положение снеговой транши, км 

долины С̂овременное]1а тыс.лет!70 тыс.лет|125 тыс.лет 

, состояние I назад | назап ! навад

р.Катунь 2,8 2,3 2,25 2,15
р.В.Куреган 2,8 2,3 2,20 2,15

Судя по результатам численного моделирования в позднем 
плейстшене и голооене на Алтае должно било существовать боль

шое количество ледниковополпрудных озер. Мокно с уверенность» 
утверждать, что в то или иное время окк существовали практи
чески в каждой долине. Следовательно, их прорывы и, как след
ствие, формирование селей являлось в этот период не таким уж 
редким явлением.

Результаты деленного моделирования не только для Катун
ского хребта, но и для других опорных бассейнов Алтая, пока
зывает, что депрессия снеговой граниты на Алтае !в пк. лет 
назад изменялась в зависимости от снедаости района (рис.1), 
что подтвериотает вывод Виссмана (MesMrtt . 1968), и в зависи
мости от разиера палеоледникбв. Таким образом, можно опреде
ленно утверждать, что применение одной и той же величины де

грессии снеговой гранты для различных районов Алтая и для 
ледников различных размеров Неверно. Собственно само её зна
чение на максимум последнего похолодания составляет по резуль
татам численного моделирования для крупных долинных ледников 

от 0,40 до 0,60 км.
Поскольку применение разработанной модели требует опреде

ленных условий, естественной будет попытка разработки более 

простого метода решения проблею определения распространения 
оледенения ъ мактамум последнего похолодания. Зависимость де
прессии Иеговой гракииы от величины современной аблягии вкку- 

мулдаии на высоте фирновой Гранины наш получена (см. рис.1). 
Естественно предположить, что от величины сояремедаого снего
накопления на ледниках будет зависеть и ледниковый коэф̂ити-



ент, т.е. соотношение площадей аккумуляции и аблдаип. Попыт- 
а построить такие зависимости для современных условий и на 

максимум похолодания 16 тыс. лет назад привела к определен
ному результат}' (рис.2).

Таким образом, алгоритм распространения крупных долинных 

ледников следующий. По карте современной аблдаии-аккумулжии 

на рассчитываемый участок определяется величина снегонакопле
ния на высоте современной снеговой гранили. По этой величине 

определяется депрессия снеговой граншы и ледниковый коэффи
циент. Зная современную высоту региональной снеговой граншы 
и её депрессию можно найти площадь фирнового бассейна рассчи
тываемого палеоледника. По этой площади и ледниковому коэффи

циенту рассчитывается положение ледникового языка соответст

венно современному рельефу. Толщина Крупных долинных ледников 
при рассчетах принималась равной 150-300 м.

Для ледников бассейна Коксы и Теректинского хребта, пос
кольку оледенение в этих районах было существенно меньшим, 
соответственно с результатами численного 'моделирования вели
чина депрессии снеговой Гранины уменьшалась на 25-30%. Высо
та и снегонакопление на высоте снеговой граншы на эти районы 
взяты из работы А.Н.Кренке (1982). Поскольку в этой работа на 
данные районы приводится высота локальной, а не региональной 
снеговой граниты, её высота в соответствию! с рекомендациями 
Б.Мессерш (MesserU, I960) увеличивалась на 100-150 м. Расп
ространение древнего оледенения на ис следуемые районы, прово
дилось в соответствии с .выделяемым древним рельефом, который 
характерен для относительно большого долинного оледенения 
(р/.с.З). Мелкое, дисперсное оледенение, существующее лишь при 

определенных климатических и морфологических условиях ниже 
высоты региональной снеговой гранит на 100-150 м показать 
Практически невозможно. Можно лишь выделить ороал его распрос
транения.

Анализ полученных материалов показывает, что 18 тысГ лет 
назад долина Катуни яоцпруживалась ледниками, заходящими из 
долин Кучерш и Курагана, а также ледниками выходяп̂ми из до
лин Озерной, Тихой, Собачьей, Зайчонка. Моп̂ость нижней лед
никовой плотины можно ооенить- в 250 м, тогда зеркало рекон

струируемого озера могло находится на абсолютной высоте 1150 м. 
Водой заполнялись не только Уймонская котловина, ко и АбаЯ-



_______ Л 5 _______________ ^ ____________ ;

0,2 0^3 0,4 0,5 "с̂б 0,7 ~  Н

Ftoc.I. Зависимость депрессии снеговой границы ( Н, км) 
в позднем плейстоцене (18 тыс. лег назад) от величины 'совре
менной аблдаии-аккумуляиии (А, г/см**)

Бассейны: 1-Актру, 2-Аккема, З-Мульты, 4-Катуни, 5-Чаган- 
Узуна, 6-Маатея.

А»

300

200-

ЮС

О 0,5 1,0 1,5 К

б)

0,5 1,0 1,5 К

Fhc.2. Зависимость отношения площади фирнового бассейна к 

площади языка ледника (К) от величины современной аблявии- 

аккумулдаии (А, г/ем̂)

а) 18 тыс. лет назад,

б) современное время. П8



Рл 
с
. 3
. 

Па
ле
ог
лш
 

п
ол
о
ги
- 

че
ск
ая
 

си
ту
ац
ия
 

в 
У
й
ы
о
н
-



Палеоледники Тетектинского хребта, долин Кастахты, Те- 
рехты, Катанды опускались б Уймонское палеоозеро и могли 
продуцировать айсберги. Поскольку Уймонское палеосзеро не 

могло существовать с постоянной высотой зеркала (его полное 
наполнение по предварительным рассчетам должно было происхо
дить за 40-50 лет), очевидно, что после периодов опорожнения 
озера языки этих ледников, таетекаясь при выходе из узких до
лин, могли формировать соответствующие фермы рельефа в Уймон- 

ской котловине.
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Б.Н.Лузгин

СВЯЗИ РОССЫПЕЙ И РУДНЫХ МЕСТОРОДШИй ЗШОГА НА АЛТАЕ

История золотодобычи - "... почти всегда и везде..." - 
ведет начало с нахождения и отработки россыпей (Щербаков, 
1990). Пик их открытия в Западной Сибири пришелся на середи
ну прошлого века (1829-183I гг.), когда были выявлены первые 

россыпи в Мариинской тайге. За считанные десятилетия произо-



ША небывалый расивет золотодобычи, который обеспечил в этом 
'Утешении России первое место в мире. Еще до знаменитого бума, 
связанного с калифорнийским золотом Америки, был сделан неве
роятный по ятого сдвиг в добыче полота - с 95 кг в I83C г. до 
более чем 18 т в 1842 г. "... недоступный ни одной отрасли 
промышленности Европы и не встречавшийся в летописях мира"
(Там же, е.б-'?). Ко уже в 1861 г. добыча золота в Западной 
Сибири постепенно гадает из-за частичного истощения долинных 

россыпей (Щербаков, 1962).
В связи с наметившимся в последнее время возобновлением 

интереса к-россыпям Алтайского края, как и прежде необходима 
опенка различных их типов. Это не только известные современ
ные традиционные долинные и русловые россыпи, но и более 
скрытные и сложные, из тех, что прогнозировались в свое время 
б СССР Г.А.Билибиным (1938), отмечавшим с болью и горечью в 
своем анализе: "Бее эти типы россыпей есть, несомненно, и у 
нас, но мы их не умеем и не хотим обнаружить ..." (с.460).

Сейчас, когда повсюду, включая Россию, продолжает разви
ваться мировая тенденция устойчивого роста потребностей в 
ятом благородном металле, а его экономически наиболее благоп
риятный источник - россыпи уже в значительной степени отрабо
таны, остается путь перехода к преимущественной разработке 
рудных месторождений золста. Поэтому даогие аспекты взаимоот

ношений их петзвичных (рудных) и вторичных (россыпных) место
рождений все больше привлекают внимание исследователей.

Отчасти это может быть сделано на материалах наиболее об
следованных долинных россыпей Алтайских территорий, благоп)»- 
ятнык.для'анализа по уникальности сочетаний природно-яанцшафт- 

ных и геологических условий. Природа создала здесь обширный 
набор разнообразных геоморфологических типов рельефа: от резко 
тасчлененных высокогорных - в южных районах Горного Алтая, до 
плоскоравнинных ~ в центральной и северной частях Алтайского 
края, отделенных фасовой зоной этих гор от всех промежуточных 
его разностей. В связи с этим для всех выделяемых геоморфоло

гических зон резко различны и факторы, обусловившие гиперген- 
ные как деструктивные, так и аккумулятивные процессы.

Для выеогерных обстановок, явления экэьраиии, денуджии л 
эрозии приводят я смещению, транспортировке и локальному на
коплению огромной массы стамсго магерияла. Для селей клгего 

исследования важно акцентировать йюаюе па быстроте и ьмуй-



ничности разрушения злесь пород и заключенных в их объеме 
первичных рул. А зто не позволяет использовать огромные диф
ференциальные возможности химических преобразований, как это 
происходит при глубокой коровой переработке исходного мате
риала в пршессе интенсивного и длительного выветривания, 

когда происходит массовая перегруппировка вещества с образо

ванием новых минеральных форм - и следовательно - с разруше
нием прежних и их межфракционных связей. Скорость физического 
разрушения пород в г»тих условиях приводит к очень пестрому 
составу обрвзуювдхся рыхлых фракгий, как по величине облом

ков - от глыб до супеси, так и по их преимущественной принад
лежности к обширной литологической гамме - более или менее 
пестрой смеси различных петрографических типов пород со всем 
промежуточным спектром гравитационных качеств. Суть подобных 
процессов не в дифференциации смещаемого и транспортируемого 
материала, а в его дальнейшей интеграции. Поэтому и самород
ное золото в зтом масштабном процессе обычно рассеивается, 
а не концентрируется. ?та общая картина не исключает совер
шенно наличия фрагментарных обстановок, относительно благоп
риятных для формирования россыт.ей, но именно ята локальность 
и допускает проявления здесь лишь мелких рыхлых продуктивных 
скоплений. В этих условиях даже на-участках первичных рудных 
концентраций как правило отсутствуют благоприятные условия 
для формирования россыпей. Следовательно, рудные месторокпе-. 
ния золота здесь обычно не сопровождаются (и не могут сопро
вождаться) сколько-нибудь значительными россыпными месторож

дениями .
Поэтому для Западной Сибири вывод . что россыпи и ко

ренные месторождения золота в регионе практически не разобще
ны" (Щербаков, 1962) справедлив лишь для средне- и преиму
щественно низкогорных ландшафтных условий. Это хорошо иллюст
рируется сопоставлением приводимых на рисунках I и 2 принци
пиальных схем тектоно-металлогенического и поисково-геоморфо- 
логичеекого районирования, составленных автором еще в 1976 г. 
Суть этих сопоставлений - в резком несоответствии полей и зон 
развития собственно золоторудной и золотоносной рудной мине
рализацией с площадяш и районами основных известных золото
носных россыпей. Лучшее соответствие месторождений золота 
эндогенного и экзогенного типов наблюдается для низкогорной
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Рис.I. Принципиальная схема тектоно-металлогенического рай
онирования рудной золотоносности Горного Алтая (структурно- 
тектоническая основа по В.А.Кузнецову)

I - Теректинский выступ протерозоя; 2 - Еийско-Катунская 
структурно-фаииальная зона салаирского этапа консолидации;
3 - структурно-фшиальные зоны каледонского этапа консолида
ции; 4 - наложенные прогибы в их пределах; 5-6 - горстянти- 
клинальные структуры: 5 - нижний структурный ярус Ануйско- 
Чуйской гетиинской зоны, б - средний структурный ярус то» же 
зоны; 7 - синклинальные структуры верхнего яруса этой зоны';
8 - приразломные прогибы; 9 - Чулымо-Ненинский гер/инеко- 
мезозойский прогиб Кузбасса; 10 - кайнозойские прогибы; II - 
региональные (глубинные) разлом; 12 - прочив разломы и гео

логические границы; 13 - золоторудные районы и зоны

йю.2. Пришипиальная схема поисково-геоморфологического рай
онирования россыпной золотоносности ТЪрного Алтая (геоморфо
логическая основа по О.М.Адаменко и др.)

I - резко расчлененный высокогорный рельеф; 2 - расчлененный 
средне-высокогорный рельеф; 3-6 - низкогорные ландшафты: 3 - 
расчлененный, 4 -  слабо расчлененный, 5 - холмистый, б - поло
го холмистый; 7 - равнинный ландшафт; 8 - площади и районы 

золотоносных россыпей

Рйс.З. Совмещенная россыпь р.Ануя

I - существенно герригенные отложения нижнего девона; 2 - 
карбокатно-терригенные отложения силура; 3 - интрузивные мас
сивы; 4 - система потенциально рудоносных гон; 5 - основные 
россыпи золота

Рис.4. Телескопированная россыпь р.Сии

I - вулканические породы кислого-среднего состава нижнего- 
с ре’-чего девона; 2 - терригенные породы среднего кембрия̂
3 - карбонатные отложения нижнего кембрия; 4 - существенно 
вулканогенные образования среднего-основного состава венда- 
нижнего кембрия (?); 5 - система потенциально рудоносных зон;
6 - россыпи золота



зонь: Алтайских гор. Рто закономерно. Именно такова гидроди
намика речного росскпеобрааования. Как это было давно уста
новлено - оптимальный уклон водных потоков, благоприятный 
для золстонзкспления в рыхлых отложениях, составляет 5,5 км 
на I км (Петровская, 1973).

И прямо противоположные высокогорным корреляции харак

теризуют золотоносность равнинных ландшафтов Алтая. Рудные 
концентрации, там где сни потенциально вероятны, отделены 
здесь от сформированной речной сети модной толщей рыхлых 
осадков преимущественно тонких фракций, так что сфера взаимо
действия тех и других весьма ограничена. Разумеется, ?то не 
исключает условий '(бразованид пляжных россыпей морского типа 
при консервирование соответствующих осадочныхформаций, рас
положенных вблизи прежней береговой линии в полосе перекры
ваемых ими коренных массивов, бхсдяо̂ х в состав золоторудных 
форматий, или за счет перемыяа дельтовых образований. Однако 
благоприятных условий для -формирования долинных россыпей в 
равнинных условиях здесь практически нет. Поэтому имеющиеся 
сведения о надпиши е районе золотоносных россыпей касаются 
почта исключительно тонкочешуйчатого так называемого коеового 

золота, в обычных россыпях составляющих лишь до 10$ их про
дуктивного материала (Нестеренко, Воротников; 1983).Подобные 
концентрации широко известны по таким крупным алтайским вело-" 
токам, как нижние части рек Катуни и Вии и по ряду других.
Как видим здесь также наблюдается закономерный разрыв в прост
ранственном размещетгии рудных и россыпных месторождений зело
та, так как последние с рудными образования»»! фундамента ни
как не связаны, а первые образуют самостоятельные ореолы, не 
имеющие выходов на поверхность. Косовое золото в этих услови
ях по существу уже утратило признака исходной генной природы 
и может быть представлено смесь» различных и отдаленных источ
ников.

Каков же характер связи золоторудных и россыпных место- 
ровдений там, где они чаще всего встречаются совместно? Как 
выясняется зависимость г>та чрезвычайно многофакторна и сложна. 

Основные из этих причинных комплексов рассмотрены нике.
Прежде всего что зависит от типа первичных кодаентрдаий 

золота, от характера рудных формаций, в состав которых оно 
входит. Можно выстроить иелый ряд от богатых золотом колче-



денных месторождений, при разрушение которых россыпи обычно 

не формируются, до групп бедных золоторудных проявлений типа 
золотоносных кварцевых тал, служивших источниками питания 

крупных россыпных районов подобных знаменитому Клондайку..

Н.В.Петровская (1973) отмечает, что подавляющее большинство 

золотоносных россыпей связано с рудными месторождениями золо- 

то-сульфидно-кеариевых формепий, характеризующихся относи

тельно крупным золотом, причем наиболее богатые и протяженные 

россыпи известны в областях мало сульфидного оруденения форма

ции больших глубин, а бедные и мелкие - при господстве убого- 

сульфидного оруденения формации малых глубин. Иэ всего форма- 

ииошюго' многообразия золотых проявлений Алтая, помимо преоб

ладающих для всей Западной Сибири эолото-сульфицно-квартевых, 

специфическими являются скарнсвые золоторудные месторождения, 

также характеризующиеся наличием достаточно крупных самород
ных включений в известково-силикатной породе. Отметим, что 

обраэуюкяеся за счет них россыпи отличаются присутствием в 

щкихтовом материале гранатов, пироксеков, магнетита и япидо*га. 

Вместе с тем в подобных россыпях золото часто находится в 

сростании с квараем, что является .одним из важнейших критери

ев кварцево-золоторудных месторождений.

Большое яначенце для формирования россыпей, помимо фор- 

мшионного типа оруденения, как что не кажется. странным на 

первый взгляд,'играют вопросы пространственного взаимоположв- 
ния первичных рудно-тектонических структур с ориентировкой 

долинно-русловых отложений, кале вторичных структурных образо
ваний. Несмотря на всю внешнюю привлекательность, вряд ли яв
ляется справедливым утьеркдение: "Россыпи питаются золотом в 

оих вераинах” (Щербаков, 1932), Этот достаточно пмрокй расп
ространенный взгляд, несмотря на нередкие случаи подобных ас
социаций, противоречит другому достигнутому долгим лрак«вес
ким опытом выводу о том, что долина россыпи, связанной с од
ним источником питания, может достигать не Солее трех (!) ки
лометров (Петровская, 1973). Если это так, а опыт поисково- 
разведочных работ и на Алтае подтверждает справедливость этих 

данных, то протяженные россыпи могут образовываться в г>тих 
условиях при множестве их источников или в случае совпадения 
(близкого соответствия) простираний перЕичных рудоносных 
структур и отдельных участков речных долин. В мировой и оте

чественной практике имеются нередкие случаи подобных эмкей-

Ш



мостей. Не является исключением и Алтай. Этот регион с гео
логической точки зрения является крупным сложно построенным 
ансамблем преобладающего северо-западного (300-320°) "алтай

ского" направления, с согласно ориентированными многочислен
ными разломными зонами.. Не случайно и крупнейшими реками ГЪр- 
ного Алтая, ярчайшим примером которых может служить река Ка- 
тунь, избрано именно это генеральное направление. Оно наибо
лее энергетически рационально. Поэтому нет ничего удивитель
ного, что часть рудных золотоносных зон была сформирована 
вдоль ослабленных систем этого преобладающего направления. И 
также естественно, что большая часть рек Алтая выработала 
согласное с ними направление долин.

По нашим исследованиям наиболее типичным примером подоб
ного совпадения первичных (эндогеннкх) и вторичных (экзоген
ных) рудоносных структур является россыпь верхнего течения 
р.Ануя, которая по существу наследует одну и ту же систему 
минерализованных сближенных разломов на протяжении свыше двух 
десятков километров (рис.З).

В качестве альтернативного примера протяженной золото
носной россыпи автор рассматривает россыпь одной из основных 
составляющих pp.Вии - Лебедя речки Сия, находящейся в Северо- 
Рос.очном Алтае (рис.4). По нашим представлениям, рудоносные 
трещинно-дезъюнктивные структуры имеют здесь северо-востоадое 
простирание к чаще характеризуются обращенным рельефом - им 

соответствует серия уваловсьлерннхсклонов широтного отрезка 
хребта Ейская Грива в верхнем течении реки. Рэссыпь здесь 

имеет так называемый телескопиробанный характер, с жогочие- 
ленными подпитывающими ег источниками. Отсюда - чередование 
обогащенных и разубоженных участков й порой отчетливо прояв
ленная многоструйчатость строения россыпи. Против выдвинутого 
в свое время предположений Г.П.Казакевич и А.П.Божинского 
(I960) о ее вероятном образовании как современной россыпи пу
тем перемыва древней долинной россыпи, соответствующей пред

полагаемому положению палеодолины в седловинах упомянутых 
увалов к северу от наблюдаемого русла реки/свидетельствует 
ряд данных. В частности, имеются доказательства унаследован
ного характера россыпи от позднетретичного времени, благодаря 
периодически фиксируемому вложению четверичной серответной 
россыпи в подстилающие ее красной ветные порою продуктивные 

лолинные отложения. Основание же последних расположено на де-
' I2d ;
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еятки метров ниже поверхности седловин северных увалов до
лины р.Сии. Кроме того, учитывая величие в современной рос

сыпи диаспора, очень редко отмечаемого в россыпях, но пред
полагаемого в качестве сопотствующей оруденению гидротер
мальной проработке вмещающих пород аргиллизитового типа, да 
подтвердили присутствие его и в краснойветных золотоносных 
осадках на участках вложения долинных се рои ветных осад,ков в 
долинные пестршветы. Вероятнее всего это объясняется не 
только унаследовательносты» геоморфологических условий фор
мирования россыпи, но и наследованием ее первичных источни

ков.
Естественно, что при поперечном или косом положении рос

сыпи к первоисточнику металла.при пересечении единичных руд
ных объектов она может быть и весьма непротяженной.

Следующей важной особенностью зависимости размещения 
россыпей от рудных кониентрапий являемся характер плотика и 
состав ложа. Особенно рельефно этот фактор проявляется на 
участках развития карбонатных пород, для которых, с одной 

стороны, характерно образование так называемых "карманов" - 
углублений в русле реки как своеобразных ловушек-конйентрато- 
ров золота, а, с другой, - своеобразная стерильность осадко
образования для отложения тяжелых рудных минеральных компо
нентов, особенно в верхних частях водотоков. Когда, ложем рос
сыпи являются осадочные, вулканогенные или интрузивные породы, 
то при их разрушении образуется большое количество литологи
чески разнородного йлямующёго обломочного материала, в том 

числе повышенной плотности. Так что минералы значительного 
удельного веса, в частности золото, осаждаются под влиянием 
гравитационных свойств, но всегда в резко преобладающей тер- 
ригенной массе, обладающей широким спектром гшотностных ха
рактеристик. Карбонатный же материал при разрушении дает срав
нительно шло "шлама", растворяется в значительной степени и 
транспортируется преимущественно в виде тонких мучнистых 
взвесей. В этих условиях тяжелые минералы осаждаются полнее 
и не захламляются терригенными примесями. Поэтому золото в 
таких условиях охотно образует концентрированные шлиховые 
ореолы и сами россыпи. Создается завораживающее впечатление 
о каких-то тесных связях золота с известняковыми массивами, 
особенно у их контактов, где контрастность проявления золота 

в шлихах, по сравнению с подстилающими породами другого ли



тологического состава, создает иллюзию нежданного его.появ
ления или внезапного обогащения из-за достаточно резкого из
менения характера шлиховых минеральных ассоциаций.

Как видно̂ состав последних определяется не только фор
мационной принадлежностью разрушаемых рудных образований и 
прилегающих массивов вмещающих пород, что обычно является 
предметом наиболее пристального внимания в поисковой геоло

гии, но и фатальной обстановкой рсссыпеобразоввния.
Существует мнение, что по ассоциациям шлихового латери

ала при достаточно полном и квалифицированном минералогичес
ком изучении практически всегда можно определить тип оруде
нения, послужившего источником россыпей. Даже более того, 
можно прогнозировать невыявленные и смешанные типы орудуне- 
лт (Нестеренко, 1991). Совместно с минеральными ассоциаци
ями для этого привлекается тонкое изучение состава эолотин, 
их элементных примесей, что в ряде случаев действительно ока

зывает значительные услуги при поиске рудных месторождений. 
Оцнако, это не стоит возводить в абсолют. В процессе разру
шения первичных руд, их транспортировке, осаждении и после
дующем преобразовании золото не остается неизменным. I? в за
висимости от этого происходит дисбалансирование элементных 

примесей и межэлементных связей. .
Очевидно, что реальные связи россыпных месторождений зо

лота и его коренных источников чрезвычайно сложны и зависят 
от большого количества различных факторов, обусловленных де
ятельностью разномасштабных природных' объектов от региональ
ных до микрокомпонентных.

ЛИТЕРАТУРА
1. Билибин Ю.А. Основы геологии россыпей. М.: ГСНТИ, 

1938, 471 с.
2. Казакевич Г.П., Божинский А.П. Закономерности форми

рования и размещения золотоносных россыпей Алтае-Саянской 
складчатой области //Закономерности размещения полезных ис
копаемых, М.-: Изд-во АН СССР, т.4, I960, C.I64-I7I.

3. Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россы
пям (на примере районов юга Сибири). М.; Наука, I9SI, 191 с.

4. Нестеренко Г.В., Воротников Е.А. О поведении золота 
в процессе осадкообразования //Условия образования, принципы 
прогноза и поисков золоторудных месторождений. Новосибирск:



Наука, 1983. с.195-206.
5. Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973, 

347 с.
6.Щербаков Г.Г. К истории освоения золота Сибири //Гео

логические и геохимические критерии золотого оруденения. 
Новосибирск: Наука, 1990, с.5-16.

7. Щербаков Г.Г., Сыроватский В.В., Тверитинов Г.И., 
Кпайхер Е.Д. Золото //Геология СССР. Т.Х1У. Западная Сибирь. 
Полезные ископаемые. К н Л , М.: Недра, 1982, с.263-269.



СОДЕРЖАНИЕ 

М а л о л е т к о A.M. Географические проблемы 
Алтайского региона: состояние вопроса, перспективы
решения . . . . . ............ ... . .5

Руле к и й В.В. Географические предпосылки 0  
создания особо охраняемых объектов в ГЬрном Алтае . . 15 -.

Червяков В.А., 3 е м л о к о в а О.Н.
Иголинейное моделирование как метод изучения природ

но-ресурсного потедоиала Алтайского административного 
района . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 23 '

3 е м л ю к о в а О.Н. Устойчивость пойменных 
геокомплвксов . . . . . . .  . . .  , . . . . . . .29

» Л а с е й к о в а З.Б. Ландшафты верхней Катуни. 38
К а з а н н е в а Л. Р. Факторы формирования

почв верхней Оби . . .  . . . . . ... . . . . . . .  . .44
Руде к и й БД, Петрушкина Е.П. 

Географические аспекты изучения ресурсов лицевых и . 
лекарственных растений ГЬрного Алтая . . . . . ... * .

Ре в я кин а Н.В. Современная приледниковая 
флора Алтае-Саянской горной страны . . . . .  . . . .

Б ы к о в Н.Й. Фитоиндикавйонные признаки на*

лепных явлений.............. .. , . . . . .
М и х а й л о в Н.Н. Озера Алтая, их происхожу V

декие и история . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .^
А р е ф ь о в В.Е. Соииалько-акономический и 

политико-географический аспекты проблемы развития 
туризма в Алтайском регионе . . . . . . . . . . . . .  90 

Р у с а н о в Г. Г., Б а р ы ш н и к о в Г.й. :
Коры выветривания ГЬрного Алтая:' какого они возрас
та? . ...............................................99

Р е п ь к и н А. Г. Модели формирования ледсёмов 
и псевдоледоёмов Алтая’ . . . . . , . , . . . .  . . .

Г а л а х о в В.П., Руденко И.Н. Паяео- 
глшиологеческая ситуация на максимум последнего 
похолодания в Уймонской котловине . . . . .  . . . . .

Л у з г и н Б,Н. Связи россыпей и рудных место- 
решений золота на Алтае . . .  . ■ * . . . , . . . . .



Г Ю  Г Р АФ И Я 
И П Р И Р О  ДО О о ЛЬ З О В А  НИ 8 

СИБИРИ

(сборник otatei)
1994 Г. £Э5 в»р.

Редактор Г.Я.Бар«ююв

Оодешсаш к печам 22.03.% . 
Форм*т 60x90 I/I6 в*л. в(4 аакаа5/1  
Ткрак 300 ада», юна договорная

Ротапринт кадатвльства Алтайского госу
даре твешого университета, 656099 Барнаул, 
ул.Дтюрова, 66


