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м и р у е т с я п р и п о д н я т а я . При этом в течение года в вечерне-ночные часы 
очень ч а с т о ф о р м и р у ю т с я приземные , а в д н е в н ы е часы п р и п о д н я т ы е инверсии. 

В а нти цикл о п а л ь н у ю погоду при б е з г р а д и е н т н о м поле д а в л е н и я высокий 
у р о в е н ь к о н ц е н т р а ц и и вредных примесей н а б л ю д а е т с я в зимне -весенние месяцы, 
при п р и з е м н ы х инверсиях с Л / / > 0.4 км и приподнятых инверсиях с НГ 
0 . 2 6 — 0 . 5 0 км. Р а с п о л о ж е н и е а н т и ц и к л о н а или б е з г р а д и е и т н о г о поля д а в л е н и я 
н а д исследуемым районом п р о д о л ж и т е л ь н о е время способствует у в е л и ч е н и ю 
к о н ц е н т р а ц и и вредных примесей до очень высоких значений на о б ш и р н ы х тер-
р и т о р и я х . 

4) И с п о л ь з у я и з о б р а ж е н и я , полученные с п о м о щ ь ю спутников , м о ж н о пред-
с к а з а т ь р а з в и т и е к р у п н о м а с ш т а б н ы х а т м о с ф е р н ы х процессов , что полезно 
в п р о г н о з е погодных условий з а г р я з н е н и я а т о с ф е р ы п р о м ы ш л е н н ы х городов 
за очень короткое время на б о л ь ш и х т е р р и т о р и я х . 
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А. Н. РУДОЙ 

Л Е Д О Е М Ы И Л Е Д Н И К О В О - П О Д П Р У Д Н Ы Е ОЗЕРА АЛТАЯ 
В П Л Е Й С Т О Ц Е Н Е 

Термин и понятие «ледоем» ввел в л и т е р а т у р у В. П. Н е х о р о ш е е в 1930 г. Л е -
д о е м а м и он н а з ы в а л все п о н и ж е н н ы е о т н о с и т е л ь н о горного о к р у ж е н и я участки , 
з а п о л н я е м ы е л е д н и к а м и . С о е д и н и в ш и е с я в л е д о е м е ледники с о з д а в а л и само-



с т о я т е л ь н ы е л е д и и ко в ы с центры, п и т а в ш и е м о щ н ы е в ы в о д н ы е л е д н и к и в выхо-
д я щ и х из л е д о е м о в речных д о л и н а х . В к а ч е с т в е л е д о е м о в В. Г1. Н е х о р о ш е е 
в ы д е л я л на Алтае плоскогорье Укок, Чуйскую, Уймонскую и Д ж у л у к у л ь с к у ю 
котловины. I 1озднее Б. Ф. С п е р а н с к и й и А. И. М о с к в и т и н | 2 0 , 5 ] д о б а в и л и к этим 
л е д о е м а м К у р а й с к у ю , Л е н и н о г о р с к у ю , М а й - К о п ч е г а й с к у ю и М а р к а - К у л ь с к у ю 
в п а д и н ы . П р и з н а к а м и л е д о е м о в , с о г л а с н о всем этим и с с л е д о в а н и я м , я в л я ю т с я 
геологические следы з а п о л н е н и я м е ж г о р н ы х впадин л е д н и к а м и : морены, о з ы , 
к а м ы и т. и. О д н а к о не во всех перечисленных к о т л о в и н а х имеются т а к и е с л е д ы . 
А. И . М о с к в и т и н | h ] о б ъ я с н и л это о б с т о я т е л ь с т в о с в о е о б р а з и е м м е х а н и з м а 
ф о р м и р о в а н и я л е д о е м о в на примере Чуйской м е ж г о р н о й к о т л о в и н ы : н и ж н я я 
ч а с т ь л ь д а в л е д о е м е о с т а е т с я н е п о д в и ж н о й , в то время как п о д в и ж н а я в е р х н я я 
ч а с т ь несет на себе очень м а л о моренного м а т е р и а л а . Т а к и м о б р а з о м , свиде-
тельства с у щ е с т в о в а н и я л е д о е м о в о к а з ы в а л и с ь п р я м о п р о т и в о п о л о ж н ы м и . 
В одних в п а д и н а х в к а ч е с т в е д о к а з а т е л ь с т в а з а п о л н е н и я их льдом п р е д л а г а -
лись морены, а в других — их отсутствие . 

На это противоречие о б р а т и л в н и м а н и е Е. В. Д е в я т к и н с с о а в т о р а м и [ 4 ] . 
В этой р а б о т е они произвели критический р а з б о р и м е ю щ е й с я по этому вопросу 
л и т е р а т у р ы и с ф о р м у л и р о в а л и о с н о в н ы е п р и з н а к и л е д о е м о в : 

1) наличие л е д н и к о в ы х центров в горном о б р а м л е н и и котловин ; 2) наличие 
основной морены на д н и щ а х котловин ; 3) обилие водно-ледниковых и н т р а г л я -
ц и а л ь н ы х ф о р м , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х о «широком р а з в и т и и мертвых л ь д о в » 
в э тапы д е г р а д а ц и и л е д н и к о в ; 4) наличие в п о н и ж е н н ы х у ч а с т к а х котловин 
о з е р н о - л е д н и к о в ы х о т л о ж е н и й и р е л и к т о в ы х м о р е н н о - п о д п р у д н ы х озер ; 5) нали-
чие следов э к з а р а ц и и в к о т л о в и н а х ; 6) наличие в к р а е в ы х ч а с т я х котловин 
м а р г и н а л ь н ы х к а н а л о в , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х об обилии т а л ы х вод д е г р а д и р у ю -
щих л е д н и к о в . П о совокупности этих п р и з н а к о в у к а з а н н ы м и и с с л е д о в а т е л я м и 
были выделены Б е р т е к с к и й , Д ж у л у к у л ь с к и й , Т а р х а т и н с к и й л е д о е м ы и ледоем 
п л о с к о г о р ь я Укок. Чуйский, К у р а й с к и й и Уймонский л е д о е м ы , с о о т в е т с т в о в а в -
шие одноименным а л т а й с к и м к о т л о в и н а м , этими а в т о р а м и не п р и з н а ю т с я , 
потому что в этих к о т л о в и н а х л е д н и к о в ы е о т л о ж е н и я не о б н а р у ж е н ы . 

Н е л ь з я не с о г л а с и т ь с я с а р г у м е н т а ц и е й этих а в т о р о в . Но нельзя и не з аме -
тить , что из шести д и а г н о с т и ч е с к и х п р и з н а к о в плейстоценовых л е д о е м о в глав-
ным все-таки они с ч и т а ю т второй. Если моренные о б р а з о в а н и я в к о т л о в и н е 
не о б н а р у ж е н ы , то о с т а л ь н ы е пять п р и з н а к о в , судя по статье , не играют роли 
и о б ъ я с н я ю т с я чем угодно, т о л ь к о не д е я т е л ь н о с т ь ю л е д н и к о в . П р и ч е м особых 
проблем при и н т е р п р е т а ц и и этих п р и з н а к о в не в о з н и к а е т , т а к как в м а к с и м у м ы 
оледенений в Чуйской , К у р а й с к о й и Уймонской к о т л о в и н а х этими и с с л е д о в а -
т е л я м и о б о с н о в ы в а е т с я наличие крупных л е д н и к о в о - п о д п р у д н ы х озер , и спорные 
ф о р м ы р е л ь е ф а могут получить объяснение- и с «озерных» позиций . И м е н н о 
т а к и м о б р а з о м поступили с «озом О б р у ч е в а » в Уймонской котловине . 

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е п о з и ц и и с у щ е с т в о в а н и я л е д -
н и к о в о - п о д п р у д н ы х о з е р в У й м о н с к о й к о т л о в и н е н а 
А л т а е . И с т о ч н и к а м и и н ф о р м а ц и и об э в о л ю ц и и л е д н и к о в о - п о д п р у д н ы х о з е р 
я в л я ю т с я г е о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е следы и п р и з н а к и их д е я т е л ь н о с т и . 
П р я м ы м и д о к а з а т е л ь с т в а м и с у щ е с т в о в а н и я о з е р я в л я ю т с я о б р а з о в а н и я преиму-
щественно о з е р н о г о генезиса : о з е р н ы е т е р р а с ы , б а р ы , косы, а т а к ж е озерные 
о т л о ж е н и я . Эти о б р а з о в а н и я н а х о д я т с я в с л о ж н о й с т р а т и г р а ф и ч е с к о й и прост-
ранственной с в я з и с о т л о ж е н и я м и иного генезиса , в том числе и л е д н и к о в о г о . 
И н о г д а т а к и е н е п о с р е д с т в е н н ы е с в и д е т е л ь с т в а д е я т е л ь н о с т и озер отсутствуют , 
а с о х р а н и л и с ь л и ш ь п р и з н а к и , у к а з ы в а ю щ и е на их б ы л о е р а с п р о с т р а н е н и е 
и с в я з а н н ы е с к о л е б а н и е м о з е р н ы х уровней , с о с о б е н н о с т я м и а к к у м у л я ц и и 
о т л о ж е н и й в береговой зоне и т. д. К п р и з н а к а м с у щ е с т в о в а н и я л е д н и к о в о -
подпрудных о з е р о т н о с я т с я т а к ж е г е о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е следы леднико-
вых плотин в к а н а л а х стока из котловин, а т а к ж е р е л ь е ф и о т л о ж е н и я , с ф о р м и -
р о в а н н ы е в р е з у л ь т а т е спуска озер . 



У й м о н с к а я м е ж г о р н а я впадина относится к крупнейшим котловинам А л т а я . 
С юга котловина о г р а н и ч и в а е т с я самым высоким в горах Сибири Катунским 
хребтом, несущим мощное современное оледенение . Абсолютные отметки Катун-
ского хребта д о с т и г а ю т (и п р е в ы ш а ю т — г. Б е л у х а ) 4500 м. На севере Уймон-
скую котловину о б р а м л я е т Теректинекий хребет, на котором т а к ж е недавно 
были открыты современные к а р о в ы е ледники | 7 | . Д н и щ е котловины с л а б о 
н а к л о н е н о к востоку. Оно з а п о л н е н о рыхлыми п о л и ф а ц и а л ь н ы м и о с а д к а м и , 
по которым протекает р. Катунь . Урез Катуни на выходе из котловины (гидро-
пост К а т а н д а ) с о с т а в л я е т 904 м над у. м. 

Б е с с п о р н о озерных т е р р а с в Уймонской котловине не о б н а р у ж е н о . З а к л ю -
чение о возникновении здесь б о л ь ш о г о водоема постулировалось на с л е д у ю щ е м 
о с н о в а н и и : поскольку ледники Катунского хребта переполняли долину Катуни-
н и ж е котловины, то сток из последней был подпружен и котловина з а п о л н я л а с ь 
водой ( [ 2 - з ь - 8 - 1 4 | и д р . ) . Это с п р а в е д л и в о е допущение , однако , д о сих пор не на-
ходило п о д т в е р ж д е н и я убедительным ф а к т и ч е с к и м м а т е р и а л о м . Напротив , е щ е 
в 1914 г. В. А. О б р у ч е в о б н а р у ж и л в центральной части котловины длинный 
извилистый в плане вал , о х а р а к т е р и з о в а н н ы й им как оз ( 9 j . П о з д н е е Д е в я т к и н 
и д р . [4] у т в е р ж д а л и , что оз В. А. О б р у ч е в а имеет на самом деле эрозионное 
п р о и с х о ж д е н и е , а в пределах Уймонской котловины ледниковых о б р а з о в а н и й 
б ы т ь не м о ж е т , поскольку ледники бассейна Катуни и ее притоков вообще не до-
ходили до в п а д и н ы , а о к а н ч и в а л и с ь в горах . Г. Ф. Л у н г е р с г а у з е н и Г. А. Ш м и д т 
(по [4] ) т а к ж е п о л а г а л и , что ледники не выходили в котловину, а о б н а р у ж е н -
ный В. А. О б р у ч е в ы м вал я в л я е т с я береговым валом древнего о з е р а . 

В 1973 г. П . А. О к и ш е в (10] описал целую серию т а к и х в а л о в и д о к а з а л пра-
воту гипотезы В. А. О б р у ч е в а . О д н а к о этим самым он показал и то, что Уймон-
с к а я к о т л о в и н а з а п о л н я л а с ь льдом , т. е. была ледоемом. И с х о д я из ф а к т а боль-
шой выветрелости в а л у н о в в моренах устьев притоков Катуни , П. А. О к и ш е в 
д а т и р о в а л з а п о л н е н и е котловины л е д н и к а м и средним плейстоценом. Накопле-
ние г о р и з о н т а л ь н о - с л о и с т ы х песков озерного облика в восточной части котло-
вины, у п о м и н а е м ы х В. Е. Поповым [ 1 3 ] , О к и ш е в с в я з а л с Уймонским озером 
п о з д н е п л е й с т о ц е н о в о г о в о з р а с т а . 

Таким о б р а з о м , решение вопроса о заполнении котловины о з е р а м и произво-
д и л о с ь по принципу «либо-либо» : л и б о водоем, л и б о ледоем . 

В последнее время появились новые м а т е р и а л ы , которые, как д у м а е т с я , 
с в и д е т е л ь с т в у ю т в пользу с у щ е с т в о в а н и я в Уймонской котловине б о л ь ш и х при-
л е д н и к о в ы х бассейнов . 

I. В р а й о н е а э р о п о р т а пос. Усть-Кокса в стенке к а р ь е р а высотой 5 м вскры-
в а е т с я строение о з а (рис. 1) : покровный суглинок бурый, мощность до 1 м ( / ) ; 
пески яснослоистые , грубо- и крупнозернистые , серые, рыхлые , промытые ( 2 ) . 
Слоистость в о б щ е м с л у ч а е согласна п о д с т и л а ю щ е й скульптуре , иногда нару-
ш е н а . П о м и м о ориентировки зерен согласно н а п л а с т о в а н и ю слоистость под-
ч е р к и в а е т с я чередованием грубо- и крупнозернистых горизонтов . Ч а с т о встре-
ч а ю т с я к а р м а н ы из в м е щ а ю щ и х пород. М о щ н о с т ь слоя до 2 — 3 м; пески бурые, 
слоистые (<?), включены во все горизонты в виде длинных лент, р е ж е линз ; гра-
вий и г а л ь к а неяснослоистые (4). С л о е в а т о с т ь н а м е ч а е т с я чередованием круп-
ности о б л о м к о в , н е з а в и с и м о от ориентации р а з р е з а она имеет к у п о л о о б р а з н ы й , 
« а н т и к л и н а л ь н ы й » облик . Галечники , в особенности в кровле пачки, рыхлые. 
К п о д о ш в е пачки н а б л ю д а е т с я увеличение крупности о б л о м о ч н о г о м а т е р и а л а 
о д н о в р е м е н н о с уменьшением ясности текстур. В и д и м а я мощность д о 4 м; 
пески гравелистые , серые, г о р и з о н т а л ь н о слоистые ( 5 ) , включены в горизонт 4 
в виде прослоев . 

Этот р а з р е з я в л я е т с я типичным д л я всех вскрытых естественными о б н а ж е -
ниями или р а с ч и с т к а м и о з о в котловины. О д н а к о ни в одном из них в п о д о ш в е 
р а з р е з о в не о б н а ж а е т с я морена , о б р а з о в а н и е которой предшествует или син-
хронно ф о р м и р о в а н и ю к а м о в и озов , и наличие которой в м е ж г о р н ы х в п а д и н а х 



Рис 1 О б н а ж е н и е o.ta в центральной части Уймонской котловины (стенка карьера по простиранию 
о з а ) . Пояснения см. и тексте (то ж е для рис. 2, 3 ) . 

Рис. 2. О б н а ж е н и е оза в Уймонской котловине у с. Нижний Уймон 

считается одним из главных а р г у м е н т о в в пользу л е д о е м о в | 4 , 8 ) , хотя в некото-
рых р а б о т а х о т м е ч а е т с я , что озы могут п о д с т и л а т ь с я и коренными породами 
[ 1 6 ] . Я п о п ы т а л с я вскрыть «корни» оза , р а с п о л о ж е н н о г о в уступе л е в о б е р е ж -
ной эрозионной т е р р а с ы р. Катуни . К а н а в а м и был пройден о б р а щ е н н ы й 
к Катуни склон оза , а т а к ж е верхняя часть т е р р а с ы , « в ы р е з а н н о й » в д н и щ е 
котловины. В стенке к а н а в ы о б н а р у ж е н о (рис. 2 ) : дерн ( / ) ; покровный суглинок 
коричневато -серый (2) с редкими пятнами темно-серой супеси. М о щ н о с т ь 
о к о л о 2 м; песок темно-серый, крупнозернистый и гравелистый ( 3 ) . О б н а -
ж а е т с я в виде линз , клиньев, к а р м а н о в . М о щ н о с т ь прослоев 2 0 — 3 0 см; супесь 
с в е т л о - к о р и ч н е в а я , п ы л е в а т а я , с прослоями и л и н з а м и в а л у н н ы х суглинков (4). 
О б л о м о ч н ы й м а т е р и а л х о р о ш о о к а т а н . М о щ н о с т ь 1 м. Н и ж е подошвы сдоя 4 
з а б о й к а н а в ы о п у с к а е т с я под п л о щ а д к у т е р р а с ы , на которой находится 
о п и с ы в а е м ы й оз . З д е с ь в с к р ы в а ю т с я : гравий и г а л ь к а с редкими и мелкими 
в а л у н а м и ( 5 ) . Горизонт имеет отчетливую с у б г о р и з о н т а л ь н у ю слоистость . 
Гравий и г а л ь к а средне и х о р о ш о о к а т а н ы . П о д о ш в а слоя уходит под з а б о й . 
В и д и м а я в с к р ы т а я мощность слоя 2 м. 

И т а к , если считать этот р а з р е з п р е д с т а в и т е л ь н ы м , то м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , 
что о з ы л е ж а т не на основной морене, а на о зерных г а л е ч н и к а х . 

II. На м е ж д у р е ч ь е р. Мульта и Акчан в Уймонской котловине р. М у л ь т под-
р е з а е т с я морена , с л о ж е н н а я в а л у н а м и с г р а в и н н о - г а л е ч н и к о в о - п е с ч а н ы м з а п о л -
нителем. В целом х а р а к т е р н о увеличение доли кластического м а т е р и а л а сверху 
вниз по р а з р е з у . Обломки х о р о ш о о к а т а н ы , округлой ф о р м ы , р а з м е р ы в а л у н о в 
д о с т и г а ю т 0 .5 м в д и а м е т р е . Валунный м а т е р и а л з н а ч и т е л ь н о выветрен и пред-
с т а в л е н биотитовыми и б и о т и т р о г о в о о б м а н к о в ы м и г р а н и т а м и . Гравий и г а л ь к а , 
напротив , имеют очень с в е ж и й облик . М о щ н о с т ь о б н а ж е н и я около 4 м. 

III . На м е ж д у р е ч ь е Мульты и Акчана , на п р а в о б е р е ж ь е Катуни , имеется 
система гряд и з а п а д и н , представленных с поверхности концентрическими 
цепочками с у б п а р а л л е л ь н ы х в а л о в и холмов высотой более 4 — 5 м (рис. 3 ) . 
М о р ф о л о г и ч е с к и р е л ь е ф подобен рельефу ребристой морены (годичной морены 
Д е Г е е р а ) . 
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Рис. 3. К р а е в ы е ледниковые о б р а з о в а н и я в устье р. Мульта и ф р а г м е н т о б н а ж е н и я на п р а в о б е р е ж ь е 
р. Катуни напротив с. Аккоба ( 6 ) . 

* 

Н а п р о т и в с. Аккоба этот рельеф под острым углом к г р я д а м п о д р е з а е т с я 
р. Катунью, где на п р о т я ж е н и и 0.5 км в с к р ы в а ю т с я : покровный суглинок серо-
в а т о - к о р и ч н е в ы й , п ы л е в а т ы й ( / ) , мощность до 1.5 м; гравий и г а л ь к а с редкими 
мелкими в а л у н а м и (2). О б л о м о ч н ы й м а т е р и а л в основном имеет с в е ж и й облик , 
в северной части р а з р е з а п о п а д а ю т с я з н а ч и т е л ь н о выветрелые валуны биотито-

п*унь 

о-сыпь 



вых гранитоидои . О к а т а н н о с т ь в а л у н о в с р е д н я я и х о р о ш а я . В целом горизонт 
х о р о н ю промыт, з а п о л н и т е л ь представлен грубозернистым и г р а в е л и с т ы м пес-
ком, с о д е р ж а н и е его невелико. Л и ш ь в северной части р а з р е з а в с т р е ч а ю т с я тон-
кие (И) 15 см) вытянутые песчаные прослои. Внутри этих прослоев имеется 
очень т о н к а я с у б г о р и з о н т а л ь н а я слоистость . И з р е д к а в основании северной 
части т о л щ и о т м е ч а ю т с я л и н з ы коричневого п ы л е в а т о г о с у г л и н к а . О б щ а я сло-
истость горизонта повторяет п р о ф и л ь т о п о г р а ф и ч е с к о й поверхности и наиболее 
ясно в ы р а ж е н а в ц е н т р а л ь н о й и южной частях о б н а ж е н и я . М о щ н о с т ь горизонта 
3 4 м; суглинок темно-коричневый, в о д о н а с ы щ е н и ы х (Я), г о р и з о н т а л ь н о про-
с т и р а е т с я но всему р а з р е з у . М о щ н о с т ь 0 .2—0.3 ; валунник с гравийно-галеч -
никово-песчаным з а п о л н и т е л е м (4). Валуны х о р о ш о и с о в е р ш е н н о о к а т а н ы , 
имеют о к р у г л у ю форму , в д и а м е т р е не п р е в ы ш а ю т 0.4 м. К а к а я - л и б о сорти-
ровка в слое отсутствует . В и д и м а я мощность слоя 3 м. Н и ж е — осыпь. 

К а к видно из о п и с а н и я и рисунка , г р я д о в о - з а п а д и н н ы й р е л ь е ф с поверх-
ности с л о ж е н ф л ю в и а л ь н ы м и волнисто-слоистыми о т л о ж е н и я м и , и к ф а ц и и 
ребристой морены отнесен быть не может . Строение и п р о с т р а н с т в е н н а я ориен-
т и р о в к а г р я д п о з в о л я е т к л а с с и ф и ц и р о в а т ь их как систему м а р г и н а л ь н ы х озов , 
с ф о р м и р о в а в ш и х с я в водной среде у к р а я р а с п л а с т ы в а ю щ е г о с я в устье 
р. Акчан л е д н и к а . В строении гряд принимает участие и моренный м а т е р и а л . 
Контакт основной морены и гравелистых галечников не везде такой ровный, 
как в описанном о б н а ж е н и и . Валунные суглинки в о б н а ж е н и и р. М у л ь т ы 
а н а л о г и ч н ы слою 4 в о б н а ж е н и и р. Катуни, о д н а к о водно-ледниковый слой 
в кровле первого отсутствует . В 0.5 км з а п а д н е е мультинской дороги , на п р а в о м 
берегу Катуни к а р ь е р о м вскрыта одна из и з о л и р о в а н н ы х гряд , в основании 
которой з а л е г а ю т с л а б о о к а т а н н ы е валуны, п е р е м е ш а н н ы е с г р а в и е м , песком 
и суглинком. К р о в л я этого о б н а ж е н и я с л о ж е н а х о р о ш о промытыми галечни-
ками . 

Таким о б р а з о м , на основании р а с с м о т р е н н ы х о б н а ж е н и й и расчисток м о ж н о 
з а к л ю ч и т ь , что в системе м а р г и н а л ь н ы х о з о в юго-востока котловины имеются 
а к к у м у л я т и в н ы е гряды и чисто л е д н и к о в о г о п р о и с х о ж д е н и я . Вероятно , в ряде 
с л у ч а е в о т л о ж е н и я озов не т о л ь к о согласно п е р е к р ы в а ю т осадки основной 
морены, как это п о к а з а н о на рис. 3, но и имеют моренное ядро . 

Г. Хоппе [23] и Д ж . Элсон [ 2 2 | по р е з у л ь т а т а м и с с л е д о в а н и я м а р г и н а л ь н ы х 
к р а е в ы х о б р а з о в а н и й в Швеции и К а н а д е пришли к выводу , что п р о и с х о ж д е -
ние гряд , а н а л о г и ч н ы х о п и с а н н ы м , о б у с л о в л и в а е т с я б о л ь ш и м и горизонталь -
ными н а п р я ж е н и я м и в краевой зоне л е д н и к а , который реагирует на них как 
хрупкое тело . Элсон отметил п а р а г е н е т и ч е с к у ю с в я з ь морен Д е Геера и марги-
нальных озов . Хоппе п о л а г а л , что морены Д е Геера могут ф о р м и р о в а т ь с я только 
на контакте л е д н и к о в с водоемами . Это способствует сезонной неустойчивости 
к р а я л е д н и к а и в ы з ы в а е т возникновение б л и з к о р а с п о л о ж е н н ы х т р е щ и н , куда 
в ы ж и м а е т с я моренный м а т е р и а л из о с н о в а н и я л е д н и к а . Д о б а в и м , что одновре-
менно в к р а е в ы х т р е щ и н а х о т к л а д ы в а е т с я и водно-ледниковый м а т е р и а л неза-
висимо от того, были т р е щ и н ы сквозными или нет. 

П р е д в а р и т е л ь н о с у м м и р у я в ы ш е с к а з а н н о е , отметим, что в Уймонской котло-
вине есть у к а з а н и я на с у щ е с т в о в а н и е по крайней мере двух р а з н о в о з р а с т н ы х 
п р и л е д н и к о в ы х водоемов . Тот ф а к т , что р а з в и т ы е в центральной части котло-
вины цепочки озов л е ж а т непосредственно на озерных о с а д к а х , а под о з а м и 
и вокруг них отсутствуют сингенетичные и синхронные им моренные о б р а з о в а -
ния, м о ж е т о б ъ я с н я т ь с я т о л ь к о тем, что озы ф о р м и р о в а л и с ь на л е д н и к о в о м 
покрове , б р о н и р о в а в ш е м всю или б о л ь ш у ю часть поверхности о з е р а . Этот 
покров п р е д с т а в л я л собой с о е д и н и в ш и е с я на плаву ( « ш е л ь ф о в ы е » ) л е д н и к и 
п о д н о ж и й К а т у н с к о г о и Теректинского ледниковых центров . При р а с п а д е оледе-
нения , спуске о з е р а л е д н и к опустился на его дно. П о - в и д и м о м у , и на этом э т а п е 
среди м а с с и в о в мертвого л ь д а могли ф о р м и р о в а т ь с я о з о п о д о б н ы е ф о р м ы . 

Во втором случае , з а ф и к с и р о в а н н о м в м е ж д у р е ч ь е М у л ь т ы и А к ч а н а , с а м о 



с т р о е н и е и м о р ф о л о г и я г р я д о в о г о рельефа убедительно свидетельствуют о кон-
т а к т е концов ледников с водным бассейном. 

Первое и второе события не у в я з ы в а ю т с я с т р а т и г р а ф и ч е с к и , поэтому форми-
р о в а н и е о з о в в центральной части Уймопской котловины условно д а т и р у е т с я 
второй половиной среднего плейстоцена , а ф о р м и р о в а н и е грндово-за пади иной 
системы М у л ь т а - А к ч а н м о ж н о более уверенно д а т и р о в а т ь максимумом оледе-
нения позднего плейстоцена . 

Уймонский бассейн п р е д с т а в л я л собой совокупность нескольких озер : К а т а н -
динского , Тюнгурского и других , б ы в ш и х ледниково-подпрудными водоемами 
устьев притоков р. Катуни , и главного — собственно Уймонского. С у м м а р н а я 
п л о щ а д ь Уймонских озер в среднем плейстоцене с о с т а в л я л а более 1000 км~ при 
м а к с и м а л ь н о й глубине около 200 м. Урез среднеплейстоценового Уймонского 
в о д о е м а , по-видимому, м о ж н о на каком-то этапе гипсометрически сопоставить 
с о т м е т к а м и л е в о б е р е ж н ы х уступов р. Катуни, п р е в ы ш а ю щ и е урез реки на 
180 и 260 м. Эти уступы рассмотрены Г. А. Ш м и д т , которая определила их 
т е к т о н и ч е с к у ю природу [ 2 1 ] . В. Е. Попов [ , 2 | с к л о н я л с я к гипотезе их озерно-
п р о л ю в и а л ь н о г о п р о и с х о ж д е н и я . 

Т е к т о н и ч е с к а я природа уступов не п о д т в е р ж д а е т с я ф а к т и ч е с к и м м а т е р и а -
л о м . О б а уступа хорошо в ы р а ж е н ы на юго-восточном склоне Теректинского 
хребта в устье долины р. К а с т а х т ы . На верхней ступени о б н а р у ж е н ы единичные 
х о р о ш о о к а т а н н ы е валуны и галька и з в е р ж е н н ы х пород основного с о с т а в а . 
На б р о в к а х уступов о б н а ж а ю т с я выходы кристаллических с л а н ц е в , п л о щ а д к и 
уступов имеют с л а б о е падение к бортам котловины. Н и ж е по течению р. Катуни 
на высоте около 200 м н а д ее урезом уступы с л и в а ю т с я в один и, п о н и ж а я с ь , 
в ы к л и н и в а ю т с я у устья ручья Д е т ы - К о ч е т . В 3 км восточнее этого ручья они 
вновь п о я в л я ю т с я на п р е ж н и х высотах и п р о т я г и в а ю т с я вдоль долины р. Ка-
туни, пока не с л и в а ю т с я с поверхностью высокой а к к у м у л я т и в н о й т е р р а с ы 
м е ж д у с е л а м и Верхний и Нижний Инегень . 

С у д я по морфологии и плановому п о л о ж е н и ю уступов, м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , 
что, в е р о я т н е е всего, они я в л я ю т с я следами м а р г и н а л ь н ы х врезов прибортовых 
потоков т а л ы х вод п о д п р у ж и в а ю щ и х долину ледников . Так или иначе, отметки 
этих уступов — единственное , по чему м о ж н о приблизительно подсчитать 
п а р а м е т р ы Уймонского л е д н и к о в о - п о д п р у д н о г о озера в среднем плейсто-
цене [ 1 9 ] . С у щ е с т в о в а н и е ж е позднеплейстоценовых озер в этой котловине пока 
м о ж н о т о л ь к о п р е д п о л а г а т ь по в ы ш е о п и с а н н ы м о р и г и н а л ь н ы м к р а е в ы м о б р а -
з о в а н и я м в низовьях pp. М у л ь т а и Акчан. 

Л е д о е м ы и в о д о е м ы . О т л о ж е н и я основной морены или моренный 
р е л ь е ф — д е й с т в и т е л ь н о в а ж н ы й диагностический п р и з н а к плейстоценовых 
л е д о е м о в . Кроме отмеченных в н а ч а л е статьи ледоемов , по этому признаку 
на А л т а е выделены е щ е и У л а г а н с к и й , Сорулукульский и Т а р х а т и н с к и й [ 1 5 ] . 
О д н а к о о д н о з н а ч н а я постановка вопроса : «ледоем или озеро» , собственно , 
и п р и в е л а к п р о д о л ж а ю щ е й с я до сих пор дискуссии на эту тему, хотя проблему 
м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь и с других позиций: «и ледоем, и озеро» . К а к мы только 
что убедились , г еологическая с и т у а ц и я в Уймонской котловине т а к о в а , что при-
ходится п р и з н а в а т ь в среднем плейстоцене одновременно наличие в ней 
и водоема , и л е д о е м а . При этом основным аргументом т а к о г о с о с у щ е с т в о в а -
ния в ы с т у п а е т у ж е не наличие , а отсутствие в котловине моренных отло-
жений . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е некоторых котловин таково , что их н о в е й ш а я 
история с к л а д ы в а л а с ь вообще по другой схеме: с н а ч а л а водоем, з а т е м — ле-
доем , а потом вновь водоем. Ярким примером такой последовательности м о ж е т 
с л у ж и т ь У л а г а н с к а я в п а д и н а . Эта впадина р а с п о л а г а е т с я на п р и в о д о р а з д е л ь -
ном плато , т я готея к д о л и н а м притоков главной реки — Ч у л ы ш м а н а . Д н и щ е 
в п а д и н ы на сотни метров п р е в ы ш а е т юный врез Ч у л ы ш м а н а , что с в о е о б р а з н о 
с к а з а л о с ь на р е ж и м е стока из этой котловины озерных вод [ ' ] . В м а к с и м у м ы 
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Рис. 4. Ос моим Ы!1 этапы эволюции Чуйского ледниково-
подпрудного озера . 

/ л а п иодоема, 2 ~ п а и «наледного* ледоема, 5 — динамика 
границы шпании Д / / г 

оледенения У л а г а н с к а я котловина полностью 
з а к р ы в а л а с ь льдом , а л е д н и к о в о - н о д п р у д н ы е 
о з е р а с у щ е с т в о в а л и в ней на н а ч а л ь н ы х и конеч-
ных этапах оледенения , т. е. тогда , когда для 
т а л ы х вод н а х о д и л о с ь место. В связи с этим на 
о п у б л и к о в а н н о й недавно карте | 1 9 ) , на которой 
п о к а з а н о р а с п р о с т р а н е н и е ледниково-подпруд-
ных озер А л т а я в максимум последнего оледе-
нения, была д о п у щ е н а с л е д у ю щ а я условность : 
выделенным г р а н и ц а м м а к с и м а л ь н о г о р а з в и т и я 
позднеплейстоценовых л е д н и к о в в У л а г а н с к о й , 
Я л о м а н с к о й и Д ж а с а т е р с к о й депрессиях соот-
ветствуют, в о о б щ е говоря , этапы л е д о е м о в ; пока-
з а н н ы е на карте л е д н и к о в о - п о д п р у д н ы е озера 

в этих в п а д и н а х непосредственно п р е д ш е с т в о в а л и з а ф и к с и р о в а н н о й ситуации 
и з а к л ю ч а л и ее. 

В максимум оледенения (при рассчитанной д л я Горного А л т а я м а к с и м а л ь н о 
в о з м о ж н о й депрессии снеговой линии в 1300 м [ " ] ) поверхность Чуйского , 
К у р а й с к о г о и Уймонекого о з е р д о л ж н а была быть вовлечена в зону питания 
л е д н и к о в (рис. 4 ) . При этом в б а с с е й н а х этих котловин возникали с л о ж н ы е 
о б р а з о в а н и я , с о с т о я щ и е из п е р в о н а ч а л ь н о мощной линзы т а л ы х вод, брониро-
ванной озерными, наледными, глетчерными л ь д а м и и с н е ж н о - ф и р н о в о й т о л щ е й . 
В с в я з и с этим Чуйскую, Курайскую, Уймонскую и им подобные котловины 
м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь как л е д о е м ы особого, «наледного» типа , в отличие от 
л е д о е м о в В. П. Н е х о р о ш е в а . 

Р е а л ь н о с т ь с у щ е с т в о в а н и я ледоемов «наледного» типа п о д т в е р ж д а е т с я фак-
том з а л е г а н и я озовых г р я д непосредственно на о зерных о т л о ж е н и я х в Уймон-
ской котловине при полном отсутствии здесь других л е д н и к о в ы х форм этого воз-
р а с т а . В пользу « н а л е д н ы х » ледоемов свидетельствует т а к ж е строение озерных 
о т л о ж е н и й в р а з р е з е Ч а г а н в Юго-Восточном Алтае [ | 7 ] . З д е с ь в почти 50-мет-
ровой линзе о з е р н о - л е д н и к о в ы х ленточных а л е в р о п е л и т о в имеются горизонты, 
л и т о л о г и я которых не соответствует о б щ е п р и н я т ы м п р е д с т а в л е н и я м о свойст-
вах годичных лент, с о с т о я щ и х из двух сезонных слоев . Эти горизонты, полу-
ч и в ш и е н а з в а н и е криохронных, весьма в ы д е р ж а н ы по п р о с т и р а н и ю и с л о ж е н ы 
очень плотными глинистыми о с а д к а м и . Их мощность к о л е б л е т с я в пределах 
1 см. В отличие от годичных лент о п и с ы в а е м ы е горизонты соответствуют одному 
л и б о нескольким годам с ч р е з в ы ч а й н о коротким а б л я ц и о н н ы м периодом, или, 
что вероятнее всего, в о о б щ е без него. К а к и в зимних ритмах годичных лент, 
в криохронных горизонтах микрослоистость не у с т а н о в л е н а , о д н а к о в отличие 
от первых эти слои с о д е р ж а т вдвое б о л ь ш е пелитовой ф р а к ц и и . Это косвенно 
свидетельствует о том, что ф о р м и р о в а н и е криохронных горизонтов происхо-
д и л о в отрезки времени, б о л ь ш и е , чем сезон или год, в течение которых в о с а д о к 
успевал в ы п а с т ь весь в звешенный м а т е р и а л или б о л ь ш а я его часть . 

В р а з р е з е чаганской ленточной т о л щ и криохронные слои п о в т о р я ю т с я в сред-
нем через 30 см. При скорости накопления ленточных о т л о ж е н и й в 3 — 4 мм в год 
эти и н т е р в а л ы о ц е н и в а ю т с я в 8 0 — 8 5 лет . С л е д о в а т е л ь н о , д а ж е в м е ж л е д н и к о -
вую ф а з у среднеплейстоценовой ледниковой эпохи, когда в з а л и в е Чуйского лед-
никово-подпрудного озера н а к а п л и в а л и с ь ленточные о т л о ж е н и я , к л и м а т и ч е -
ские условия были настолько суровы, что в среднем р а з в 100 лет водоем 
не в с к р ы в а л с я ото л ь д а . В м а к с и м у м ы ж е л е д н и к о в ы х эпох о з е р а т ы с я ч е л е т и я м и 
не в с к р ы в а л и с ь вообще , и на их поверхности , вероятно , могли ф о р м и р о в а т ь с я 
с а м о с т о я т е л ь н ы е очаги оледенения с с у б р а д и а л ь н ы м оттоком л ь д а . 
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На этих э т а п а х р а з г р у з к а л е д о е м о в о с у щ е с т в л я л а с ь не столько по основным 
д о л и н а м , которые сами были переполнены льдом , сколько через низкие водо-
р а з д е л ы в соседние бассейны. В Чуйской котловине, в частности, такими пере-
в а л а м и с л у ж и л и низкие в о д о р а з д е л ы верховьев Б а ш к а у с а и Чуй, а т а к ж е пере-
вал в е р х н я я Чуя - бассейн Кобдо ( М Н Р ) . Таким о б р а з о м , поздпечетвертичные 
спиллвеи по крайней мере двух котловин Чуйской и Курайекой — были под-
готовлены ереднепленстоценовыми л е д н и к а м и | | и ] . 

И т а к , в м а к с и м у м ы оледенений высокогорные котловинные озера консерви-
р о в а л и в ы р о в н е н н ы е д н и щ а котловин, п р е д о х р а н я я их от д е ф о р м а ц и й , во-пер-
вых, эрозионными процессами , и, во-вторых, — это главное — от з а п о л н е н и я 
о з е р н ы х ванн л е д н и к а м и . Поэтому в Чуйской , Курайекой , Уймонской и им подоб-
ных к о т л о в и н а х конечно-моренных о б р а з о в а н и й м а к с и м а л ь н о г о оледенения 
быть не м о ж е т , и не потому, что оледенение не было д о с т а т о ч н о мощным, а как 
р а з наоборот — потому, что к моменту потенциального в ы д в и ж е н и я л е д н и к о в 
горного о б р а м л е н и я к центральным частям котловин последние, как было ска-
з а н о , у ж е были вовлечены в зону питания , т. е. я в л я л и с ь «наледными» ледо-
е м а м и . 

В з а к л ю ч е н и е м о ж н о отметить , что морфология и морфометрия а л т а й с к и х 
м е ж г о р н ы х впадин , а т а к ж е о б щ а я о р о к л и м а т и ч е с к а я о б с т а н о в к а определяли 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь , м а с ш т а б ы и х а р а к т е р озерно-ледниковых событий. 

В среднем и позднем плейстоцене м е ж г о р н ы е впадины могли р а з в и в а т ь с я 
по с л е д у ю щ и м принципиальным схемам: 1. Л е д о е м по В. П. Нехорошеву . 
2. « В о д о е м — л е д о е м («наледный» л е д о е м ) — в о д о е м » . 3. «И водоем, и ледоем» . 
4. « Н а л е д н ы й » ледоем . 5. Только ледниково-подпрудный водоем. 

Третья позиция , как в случае с Уймонской котловиной, могла при дальней-
шем опускании границы питания р а з в и в а т ь с я д а л е е по четвертой схеме. При 
р а з л и ч н ы х м а с ш т а б а х оледенения в разное время одноименные котловины пере-
ж и в а л и р а з н у ю последовательность озерно-ледниковых событий. Например , 
Ч у й с к а я , К у р а й с к а я и Уймонская котловины в среднем плейстоцене функцио-
нировали по схеме «водоем — „ н а л е д н ы й " л е д о е м — в о д о е м » , а в позднем — 
т о л ь к о как л е д н и к о в о - п о д п р у д н ы е о з е р а . 

Б о л ь ш о й интерес п р е д с т а в л я ю т ледоемы «наледного» типа . Во-первых, 
р е к о н с т р у и р о в а н н ы е палеогляциологически , эти ледоемы не совсем понятны 
с физической точки зрения . Во-вторых, если все же считать их с у щ е с т в о в а н и е 
д о к а з а н н ы м , то придется пересмотреть о б щ у ю п л о щ а д ь м а к с и м а л ь н о г о оледе-
нения А л т а я , д о б а в и в к последней как минимум еще 20 тыс. км2 , что соответст-
вует п л о щ а д и котловинных ледниково-подпрудных озер , вовлеченных в зону 
п и т а н и я среднеплейстоценовых ледников и с т а в ш и х «наледными» л е д о е м а м и . 
Д а л ь н е й ш а я эволюция л е д о е м о в к обширным плоским с а м о с т о я т е л ь н ы м ледни-
ковым центрам меняет п р е д с т а в л е н и я и о типе м а к с и м а л ь н о г о оледенения . 
Р а с с м а т р и в а я с позиций «наледных» л е д о е м о в эволюционный механизм оледе-
нения А л т а я , с т а н о в и т с я ясно, что п р е д л о ж е н н а я недавно и без того малоубе-
д и т е л ь н а я , но очень у д о б н а я своей компромиссностью гипотеза « а л т а й с к о г о 
л е д н и к о в о г о чехла» [ и ] с т а н о в и т с я с о в е р ш е н н о неубедительной. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 

(1] Бутвиловский В. В. Катастрофические сбросы ледниково-подпрудных озер Юго-Восточ-
ного Алтая и их следы в рельефе / / Геоморфология . 1985. № 2. С. 65—74. — [2| Верещагин В. И. 
По Катунским белкам / / Е с т е с т в о з н а н и е и география . 1910. № 10. С. 5 0 — 6 3 . — (3) Гранз И. Г. 
О ледниковом периоде в Русском А л т а е / / И з в . Зап . -Сиб . отд. РГО. Омск. 1915. Вып. I—2. 
С. 1—59. — [4 J Девяткин Е. В., Ефимцев Н. А., Селиверстов Ю. П., Чумаков И. С. Еще о ледоемах 
А л т а я / / Тр. комиссии по изуч. четвертичн. периода. 1963. Т. 22. С. 64—75. — (5] Москвитин А. / / . 
Май-Копчегайский грабен в Юго-Западном Алтае / / Изв . АН С С С Р . Сер. геол. 1946. № 4. С. 61 — 
74. — [6] Москвитин А. И. Алтайские ледоемы / / Изв . АН С С С Р . Сер. геол., 1946. № 5 . С. 143— 
156. — (7] Мухаметов Р. М., Харламов С. В. Новые сведения об оледенении Теректинского хребта 
на Алтае . Р о л ь нивально- гляциальных процессов в динамике горных экосистем / / Тез. докл. к Всес. 

4* 51 



коиф. Б а р н а у л , 1985. С. 24 25. |Н| Нехорошей В. / / . Современное и древнее оледенение А л т а я / / 
Тр. Ill съезда геологом. Ташкент, 1930. Вып. 2. С. 371 3 8 9 . - | 9 | Обручев в. А. Алтайские 
чтюли ( л ю д первый) . З а м е т к и о следах дреннего оледенения в Русском А л т а е / / З е м л е в е д е н и е . 
1911. Кн. I. С. Г>() 93. |К ) | Окишсв / / . А. Следы древнего оледенения в Уймонской котловине / / 
Матер , научи, конф «Проблемы гляциологии Алтая». Томск, 1973. С. 63—71. — (1 !] Окишев П. А. 
К вопросу о ра <ме|ж,х средт -пленстоценового оледенения Алтая / / Вопр. геогр. Сибири. Томск, 
1987 Выи. 17. С. 3 12. | 1 2 | Попов В. И. Д а н н ы е механического а н а л и з а отложений террас 
долины р. Катуни от Кагандинской ст«»ни до устья р. Чуй / / Тр. Томск, ун-та. 1954. Т. 132. С. 301 — 
[МП). |13( Попои В. /;. К истории развития современных и древних ледниковых озер Централь -
ного Алтая / / Гляциология Алтая . Томск, 1967. Вып. 5. С. 181 204. - (14] Рагозин Л. А. Мате-
риалы по четвертичной истории Ц е н т р а л ь н о г о Алтая / / Волр. геологии Сибири. Томск, 1945. № 1. 
С. 14 Л 176. 115| Раковец О. А., Шми<)т Г. А. О четвертичных оледенениях Горного А л т а я / / 
Тр. комиссии по изуч. четвертичн. периода. 1963. Т. 22. С. 5 — 3 1 . — [16| Раукас А., Ряхни Э., 
Мийдел Л. К р а е в ы е ледниковые о б р а з о в а н и я Северной Эстонии. Таллинн : Валгус , 1971. 288 с . — 
117] Рудой .4 //. К диагностике годичных лент в озерно-ледниковых о т л о ж е н и я х Горного Алтая / / 
Изв . ВГО. 1981. Т. 1 13. Вып. 4. С. 3 3 4 - 339. - (18] Рудой А. //. Р е ж и м ледниково-подпрудных озер 
межгорных котловин Южной Сибири / / Матер , гляциол . исследован . М., 1988. Вып. 61. С. 36— 
44. - (19 | Рудой А. //., Галахон В. //., Данилин А. Л. Реконструкция ледникового стока верхней 
4 v n и питание ледниково-подпрудных озер в позднем п л е й с т о ц е н е / / И з в . ВГО. 1989. Т. 121. 
Вып. 3. С. 236—244. - (20] Сперанский Б. Ф. Основные моменты кайнозойской истории Юго-Вос-
точного Алтая / / Вести. Зап . -Сиб . геол. треста . 1937. № 5. С. 50—66. — (21 ] Шмидт Г. А. К вопросу 
о происхождении уступов на южном склоне Теректинского хребта в Центральном А л т а е / / Б ю л . 
МОИГ1. 1963. jN? 28. С. 1 6 1 - 1 6 3 . - (22] Elson У. Or ig in J M a s h b o a r t l m o r a i n s / / Bui . Geol . Soc. 
Amer . 1957. Vol. 68. P. 324 339. -• (23] ffoppe G. Glac ia l m o r p h o l o g y and in land ise ress ion in 
N o r t h e r n S w e d e n / / G e o g r . Ann . 1959. N 4. P. 1 — 17. 

Г о м с к П о с т у п и л о в р е д а к ц и ю 
8 ф е в р а л я 1989 г. 

У Д К 911.1 : 551 .48 ® И з в . В Г О . 1990. Т. 122. Вып. 1 

Д . В. СЕВАСТЬЯНОВ, Г. Н. БЕРДОВСКАЯ, А. А. ЛИЙВА 

ЭВОЛЮЦИЯ ГОРНЫХ ОЗЕР СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 

А в т о р а м и выполнены исследования в б а с с е й н а х наиболее крупных озер Тянь-
Ш а н я и П а м и р а . Изучены г е о м о р ф о л о г и я озерных котловин , р а с п р о с т р а н е н и е 
и состав л е д н и к о в ы х и озерных о т л о ж е н и й , проведены с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е ана-
л и з ы озерных о т л о ж е н и й , определен абсолютный в о з р а с т погребенных остатков 
водной растительности . Это д а л о в о з м о ж н о с т ь в ы я в и т ь основные этапы эволю-
ции горных о з е р и р е к о н с т р у и р о в а т ь п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е у с л о в и я высокогор-
ных р а й о н о в Средней Азии в позднечетвертичное время . 

И з у ч е н н ы е озера р а с п о л а г а ю т с я на р а з л и ч н ы х абсолютных высотах в усло-
виях недостаточного у в л а ж н е н и я . Р а з м е р ы озер Т я н ь - Ш а н я — И с с ы к - К у л я 
( а б с о л ю т н а я высота 1607 м ) , С о н - К ё л я (3016 м ) , Ч е т ы р - К ё л я (3530 м ) ; озер 
П а м и р а — К а р а к у л я (3915 м ) , Р а н г к у л я (3785 м ) , Ш о р к у л я (3778 м) и некото-
рых других , как п о к а з а л и наши и с с л е д о в а н и я , неоднократно менялись в соответ-
ствии с изменениями природных условий в прошлом и г л а в н ы м о б р а з о м в связи 
с к о л е б а н и я м и речного стока . С о с т а в растительности в высокогорных озерных 
котловинах м е н я л с я в соответствии с к о л е б а н и я м и к л и м а т а . 

О з е р н ы е о т л о ж е н и я и береговые позднеплейстоценовые т е р р а с ы изучены 
в к о т л о в и н а х озер Ч а т ы р - К ё л ь на Т я н ь - Ш а н е и К а р а к у л ь на П а м и р е . Установ-
лено , что 2 2 — 1 7 тыс. л . н. эти о з е р а были проточными, пресноводными и имели 
п л о щ а д ь в 2 — 3 р а з а б о л ь ш е современной . С п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е спектры из озер-
ных о с а д к о в с р а д и о у г л е р о д н ы м и д а т а м и 20 2204=500 ( Т А - 7 3 3 ) , 18 720=Ь 150 
( Т А - 1 6 8 1 ) , 17 2 0 0 ± 5 0 0 (ТА-1680) отмечают п р е о б л а д а н и е в о зерных котлови-
нах сухостепной растительности . Кроме того, в спектрах присутствует значи-


