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Геофизика, геофизическое приборостроение

Комплекс электромагнитных методов с кон-
тролируемым источником – нестационарное 
электромагнитное зондирование в нескольких мо-
дификациях (ЗСБ), вертикальное электрическое зон-
дирование (ВЭЗ), электротомография (ЭТ) – успешно 
используется для выяснения и уточнения строения 
межгорных впадин в разных регионах России [5–7, 
10, 16].

Исследования этим комплексом в Уймонской 
котловине, начатые в 2011 г., были существенно до-
полнены в 2012 и 2017 гг. Самый большой объем 
электроразведочных работ методом электромагнит-
ного зондирования становлением поля с «соосны-
ми» установками выполнен в 2019 г., что позволило 
получить относительно равномерную сеть наблю-
дений на территории впадины и использовать эти 
данные для построения ее глубинной модели. 

В местах неглубокого залегания фундамента, 
в частности в зоне перехода от горного обрамле-

ния к осадкам, заполняющим котловину, с целью 
выявления и характеристики разломных нарушений 
был привлечен метод ВЭЗ, а также электротомо-
графия, имеющая наиболее высокую детальность. 
Обработка этих данных пока не закончена. В статье 
представлены результаты интерпретации данных 
ЗСБ, отражающие глубинное строение впадины. 
Интерпретация выполнена с использованием про-
граммных комплексов моделирования и инверсии 
в рамках горизонтально-слоистой модели.

Из всех крупных впадин Горного Алтая Уймон-
ская котловина наименее изучена. До выполнения 
электроразведочных работ не было достоверных 
сведений о мощности, возрасте, вещественном со-
ставе выполняющих ее кайнозойских отложений. 
Основные задачи нашего исследования – выясне-
ние геоэлектрического строения осадочного чехла 
и кровли фундамента. Уже имеются данные, полу-
ченные на территории Уймонской впадины. На ос-
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нове анализа геоэлектрических материалов в 2013 г. 
практически в центре котловины была пробурена 
первая глубокая скважина, вскрывшая разрез нео-
ген-четвертичных отложений до глубины 400 м. 
В нижнем интервале (340–400 м) были идентифи-
цированы алеврито-глинистые образования туе-
рыкской свиты [9]. По данным ЗСБ глубина до фун-
дамента в районе скважины составляет 550 м, при 
этом мощность проводящего горизонта, залегающе-
го на фундаменте (210 м), частично соотносится с ту-
ерыкской свитой. Не вскрытый скважиной нижний 
низкоомный интервал разреза дает возможность 
предположить, что заложение впадины произо-
шло, скорее всего, в палеоцене, и, следовательно, 
история ее осадконакопления сопоставима с други-
ми крупными впадинами Горного Алтая – Чуйской 
и Курайской. Все полученные ранее сведения при-
влечены в ходе интерпретации и анализа электро-
магнитных данных. 

Первый этап обработки полевого материала 
показал, что он отличается высоким качеством, 
а геоэлектрические модели отражают неоднород-
ное блоковое строение кайнозойских отложений. 
Мощность осадков в разных отдельных блоках ко-
леблется от 200 до 1000 м и более. Амплитуды меж-
блоковых смещений достигают сотен метров. 

Актуальность и важность исследований в Уй-
монской впадине не вызывает сомнений, так как 
они необходимы для целого ряда геологических 
дисциплин: геодинамических построений, сейсмо-
районирования, сейсмобезопасности, востребова-
ны для поиска полезных ископаемых. В частности, 
здесь прогнозируется значительная по объему 
погребенная золотоносная россыпь  [1]. Имеются 
предпосылки для разведки других рудных и неруд-
ных месторождений.

Геолого-геофизические данные

Уймонская котловина приурочена к долине 
р. Катунь и протягивается вдоль реки более чем 
на 35 км при относительно небольшой ширине 
(10–12 км). Впадину ограничивают горные хребты: 
Теректинский с севера и Катунский с юга. Высот-
ные отметки северного борта впадины составляют 
1100–1150 м, в то время как южный борт находится 
на отметках 800–900 м, поэтому в целом днище кот-
ловины погружается в южном направлении.

Структура и многочисленные разломы горно-
го обрамления впадины, безусловно, влияют на 
ее глубинное строение. Теректинский хребет севе-
ро-западного простирания с высотами до 2900 м 
характеризуется блоковой структурой, пересечен 
разветвленной речной сетью и неотектоническими 
разломами с преобладающим северным и северо-
восточным простиранием. По геологическим наблю-
дениям на границе северного горного обрамления 
выявлены смещения по разрывным нарушениям 
субширотного и северо-западного простирания, 
которые свидетельствуют о надвигании Терек-

тинского хребта на Уймонскую котловину. Кроме 
того, по данным неглубоких скважин (до 80–90 м) 
у пос. Маргала под метаморфическими сланцами 
вскрыты неогеновые глины. Характер этих отло-
жений свидетельствует о наличии крутопадающе-
го взброса вдоль подножия Теректинского хребта, 
отделенного от котловины активным ступенчатым 
Южно-Теректинским разломом. Блоковая структу-
ра южного ограничения впадины также создается 
разнонаправленными разломами Катунского хребта 
с высотами от 2800 до 4500 м [8, 14].

Исследуемая территория имеет длительную 
историю геологического развития. В разрезе при-
сутствуют отложения протерозоя, синия, нижнего 
и среднего палеозоя, кайнозоя. Основание Уймон-
ской впадины представлено теректинской свитой 
(метаморфические сланцы, песчаники), перекрытой 
баратальской свитой (вулканогенные метоморфизо-
ванные отложения) предположительно синийского 
возраста. В западной и центральной частях впадины 
фрагменты анти- и синклиналей баратальской свиты 
(Sn br), выходят на дневную поверхность. Кроме того, 
выявлены голоценовые отложения, а пестро окра-
шенные глины в районе с. Баштала отнесены к нео-
гену. Район много раз испытывал погружение и воз-
дымание. В течение среднего палеозоя произошло 
существенное поднятие с образованием серии раз-
ломов, связанных с интрузиями гранитоидов и габ-
броидов с полиметаллическим оруденением. Разви-
тие района в мезозое и кайнозое в континентальных 
условиях привело к нивелированию складчатости 
к сводово-глыбовым поднятиям. Наибольшее возды-
мание отмечено на границе неогена и четвертичного 
периода. На поверхности древнего рельефа развива-
лась кора выветривания, которая в олигоцене пере-
мывалась и накапливалась в Уймонской впадине. 
Две эпохи оледенения привели к образованию лед-
никовых озер. В прибортовых частях котловины об-
наружены отложения ледниково-подпрудного озера 
и гигантского гляциального паводка во время спуска 
последнего из ледниковых озер [3, 11]. 

По гидрогеологическим данным Уймонская 
впадина принадлежит к межгорным артезианским 
бассейнам с преобладанием пресных вод с неболь-
шой минерализацией, но встречаются и соленые 
воды, в связи с чем в пониженных местах развива-
ются лугово-солончаковые почвы. В верхней части 
разреза характерно наличие островной многолет-
ней мерзлоты, а вдоль долины р. Катунь наблюда-
ются сквозные талики. Во впадине наблюдаются 
разнообразные криогенные процессы, особенно 
солифлюкция и морозобойное растрескивание, 
а также заболачивание при деградации мерзлых 
отложений [2]. 

Район относится к территориям с высокой сте-
пенью сейсмической опасности, что обусловлено 
присутствием сейсмогенерирующих разломов. Со-
гласно современному сейсмическому районирова-
нию в юго-восточной и центральной частях Горного 
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Алтая выделены разломы, с которыми могут быть 
связаны землетрясения с магнитудами 7,0–7,5. 
Современная активность в зоне Южно-Теректин-
ского разлома проявляется, например, в наличии 
цепочек низкодебитных источников, образующих 
заболоченные западины на склоне Теректинско-
го хребта. Несмотря на то что непосредственно на 
территории Уймонской впадины за инструменталь-
ный период наблюдений значимых землетрясений 
практически не происходило, в горном обрамлении 
регулярно регистрируются события 6–7-го энерге-
тического класса. Примером может служить Тюн-
гурское землетрясение (18.09.1997) с эпицентром 
в районе г. Белуха с магнитудой 4,5 [12]. Учитывая 
обнаруженные проявления палеоземлетрясений на 
рубеже 14–16 тыс. лет назад с M ≥ 7 в зоне Южно-
Теректинского разлома, а также следы еще более 
древних землетрясений в отложениях этапа спуска 
позднеплейстоценового ледниково-подпрудного 
озера (90–100 тыс. лет назад) с магнитудами не 
менее 5–5,5 [4], в Уймонской впадине не только 
существует потенциальная угроза разрушительных 
землетрясений, но и велика вероятность перегора-
живания рек с образованием подпрудных озер с не-
устойчивыми плотинами [11].

Этапы исследования 
и характеристика полевых данных ЗСБ

Инициативные полевые исследования авторов 
статьи комплексом электромагнитных методов в Уй-
монской впадине Горного Алтая выполнялись в не-
сколько этапов: в 2011–2012 и 2017, 2019 гг. Пункты 
и профили электромагнитных наблюдений за раз-
ные годы показаны на рис. 1. 

Этап 2011 г. был связан с разработкой проек-
та буровых работ на территории впадины. Геофи-
зических данных о ее глубинном строении было 
крайне мало, и первые электроразведочные рабо-
ты комплексом методов ЗСБ, ВЭЗ, ЭТ были выпол-
нены по двум проектируемым буровым профилям 
(широтному и меридиональному), которые пере-
секались примерно в центре впадины. В результате 
интерпретации полученных полевых данных ЗСБ 
были получены первые сведения о строении оса-
дочного чехла. На основании данных геоэлектрики 
был предложен участок, подходящий для бурения 
глубокой скважины в районе ПК 3 в западной части 
впадины. 

В 2013 г. с целью изучения и расчленения 
кайнозойских отложений впадины специалистами 
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция» на участке Усть-
Коксинской площади на основе анализа материалов 
электроразведки о строении Уймонской котловины 
была пробурена скв. 1 [8], устье которой разместили 
на 200 м восточнее ПК 3. По данным ЗСБ в ПК 3 была 
получена относительно небольшая мощность оса-
дочного чехла (550 м), а забой пробуренной вблизи 
скважины достиг 400 м. Из геофизических исследо-
ваний были проведены ГК, КС, ПС. Впервые вскрыт 

разрез неоген-четвертичных отложений впадины. 
Возраст отложений подтвержден палеонтологиче-
скими данными (фауна остракод, споры и пыльца) 
(см. таблицу).

Опираясь на полученные данные, можно пред-
полагать, что геологическое развитие и осадконако-
пление в крупных впадинах Горного Алтая – Чуй-
ской, Курайской и Уймонской – происходило прак-
тически одновременно [9]. 

На рис. 2 показаны кривая ПК 3 (2011 г.) и гео-
электрическая модель в результате инверсии по-
левых данных. Сопоставление скважинных и элек-
тромагнитных данных, полученных на небольшом 
расстоянии от скважины, свидетельствует об их хо-
рошем согласовании. 

В разрезе скважины выделяется маломощный 
(23 м) приповерхностный горизонт. В модели по 
данным ЗСБ присутствуют два тонких слоя общей 
мощностью 40 м. Различия толщин приповерхност-
ных слоев разреза, скорее всего, связаны с рассто-
янием 200 м от скважины до пункта зондирования, 
поскольку их неоднородный литологический со-
став и неустойчивая мощность могут существенно 
влиять на геоэлектрические характеристики. Далее 
в разрезе скважины присутствуют три слоя с пре-
обладающим содержанием валунников и галечни-
ков, галечно-гравийного материала общей мощно-
стью 316 м, что соответствует третьему горизонту 
геоэлектрической модели с высокими значениями 
УЭС (2000 Ом·м) и толщиной 305 м. Таким образом, 
глубина до кровли алеврито-глинистых отложений 
озерной туерыкской свиты по электроразведочным 
данным составляет 345 м, а УЭС – 28 Ом·м. Скважи-
ной эти отложения вскрыты на отметке немногим 
более 339 м, через 60 м скважина была в них оста-
новлена.

Последующие электроразведочные работы 
2012, 2017 и особенно 2019 г. позволили создать 
достаточно плотную сеть наблюдений методом ЗСБ 
на территории Уймонской впадины. В 2019 г. изме-
рения выполнены в 15 пунктах. На обзорной карте 
показано размещение пунктов и профилей электро-
томографии зондирований за все годы полевых ра-
бот (см. рис. 1).

Весь объем полученных полевых данных ЗСБ 
обработан и проинтерпретирован с помощью ин-
терактивных компьютерных систем интерпретации 
и математического моделирования нестационарных 
электромагнитных полей в рамках горизонтально-
слоистой среды. В ходе работы были использованы 
две автоматизированные системы: универсальная 
диалоговая система для работы с данными электро-
разведки ЭРА и представляющая собой ее развитие 
и расширение для современных компьютерных 
средств интерпретационная система EMS [13, 15]. 

Предшествующий анализ данных ЗСБ за 
2011–2012 гг. (сопоставление кривых для соосной 
и разнесенной установок) показал возможность ис-
пользования горизонтально-слоистой модели для 
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Рис. 1. Пункты измерения ЗСБ и профили ЭГ на геологической карте Уймонской впадины Горного Алтая
1–4 – четвертичная система: 1 – современный отдел (аллювиальные галечники и пески), 2 – верхний отдел (лед-
никовые валунники и суглинки, водно-ледниковые галечники, аллювиальные галечники и пески, пролювиальные 
галечники, озерные галечники и гравийные суглинки: а – речные, б – делювиально-пролювиальные), 3 – средний 
отдел (ледниковые валунники, водно-ледниковые галечники и глины, аллювиальные галечники, пески и глины, 
озерные галечники, суглинки, пески: а – речные б – озерно-болотные), 4 – нижний отдел (?) (делювиально-про-
лювиальные суглинки, глины, пески); 5 – палеогеновая система, олигоцен (?) (глины); 6 – кембрийская система, 
нижний – средний отделы (?) (метаморфизованные порфириты, диабазовые порфириты, вариолиты и их туфы, 
филлиты, алевролиты, песчаники, кремнисто-глинистые сланцы); 7 – синийский комплекс, баратальская (?) свита 
(метаморфизованные диабазы, порфириты и их туфы, кварц-полевошпатовые породы, метамофизованные песча-
ники, метаморфизованные сланцы, мраморы, кварциты); 8 – протерозойская группа (?), теректинская свита, нижняя 
подсвита (метаморфизованные сланцы, сильно метаморфизованные песчаники, мраморы); 9 – линии тектониче-
ского контакта, предполагаемые под кайнозойскими отложениями; 10 – тектонические контакты: а – достоверные; 
б – предполагаемые; 11–14 – пункты измерений ЗСБ: 11 – 2011 г., 12 – 2012 г., 13 – 2017 г., 14 – 2019 г.; 15 – профили 
электротомографии; 16 – скважина

Геологический разрез скв. 1

Описание пород Индекс
Глубина 
подошвы 
слоя, м

Мощность 
слоя, м

Озерно-ледниковые (?) отложения (переслаивание глин, га-
лечников, песков)

lgQIII 23 23

Ледниковые, флювиогляциальные и аллювиальные (?) отло-
жения нерасчлененные (переслаивание валунного галечника, 
гравия, валунника, песка) 

g, f, aQII 207 184

Аллювиальные и пролювиальные (?) отложения башкаусской 
свиты (переслаивание гравия, валунника, валунного галечни-
ка, песка, галечника)

а, pQIIbs 297 90

Озерно-аллювиальные (?) отложения бекенской свиты: (пере-
слаивание глины, галечника, песка галечно-гравийного) 

laQIbk 339 42

Озерные отложения туерыкской свиты (алеврит, глина) N1 – 2tr 400 61
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интерпретации. Кроме того, установлено, что для 
построения реалистичных геоэлектрических моде-
лей Уймонской депрессии предпочтение следует 
отдавать данным с соосными петлями, так как они 
наименее искажены из-за высокой локальности вы-
бранной установки. В 2017 и 2019 гг. зондирования 
выполнены с использованием только соосных уста-
новок. Размеры генераторного и измерительного 
контуров составляли 200×200 м и 100×100 м соот-
ветственно, что позволило определить глубины до 

фундамента впадины практически для всех зонди-
рований. 

Получено несколько типов кривых ЗСБ, интер-
претация которых отражает крайне сложное стро-
ение Уймонской депрессии. Вначале рассмотрим 
характерные кривые 2019 г., модели для которых 
практически соответствуют горизонтально-слои-
стой среде. На рис. 3 показаны ворота 5%-ной по-
грешности полевых измерений. Полевые данные 
только на самых поздних временах не совпадают 

Рис. 2. Кривая ЗСБ ПК 3 
и геоэлектрическая мо-
дель
1 – полевые данные, 2 – 
теоретическая кривая, 
3 – ворота 5%-ной по-
грешности для полевых 
данных

Рис. 3. Кривые ЗСБ и гео-
электрические модели 
(2019 г.) для Уймонской 
впадины
Усл. обозн. см. на рис. 2
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с теоретическими кривыми и позволяют определить 
все геоэлектрические параметры разреза. Пункты 
зондирований расположены в разных структурных 
элементах впадины. Геоэлектрические модели полу-
чены в результате одномерной инверсии полевых 
данных.

Модель ПК 1119 характеризует строение одно-
го из погруженных блоков со значительной мощно-
стью осадочной толщи (900 м). Пункт зондирования 
расположен на северо-западе впадины в 2,5 км от 
Южно-Теректинской разломной зоны. По данным 
ПК 919 мощность осадков составляет всего около 
200 м, так как этот пункт находится в восточном 
замыкании впадины, примерно в 1 км от выходов 
коренных пород в приподнятом блоке фундамента.

Обратимся к кривым зондирований, при ин-
терпретации которых возникают проблемы с ис-
пользованием горизонтально-слоистой модели 
(рис. 4, а, б). По данным ПК 519 суммарную мощ-
ность осадочных слоев оценить не удается, посколь-
ку кривая зондирования имеет ниспадающую пра-
вую ветвь, характеризующую пониженное сопро-
тивление основания данного разреза (см. рис. 4, а). 
Пункт 519 расположен в южной части впадины, 
предположительно в зоне влияния крупного суб-
меридионального разлома, отделяющего наиболее 

погруженные восточные блоки от западной части 
впадины с меньшими глубинами до фундамента. 

Полевая кривая для ПК 319 достаточно сильно 
искажена в области максимума, поскольку пикет 
расположен восточнее ПК 519 также в зоне влияния 
упомянутого разлома над наиболее погруженным 
блоком фундамента. Мощность осадков с пере-
слаиванием нескольких проводящих и высокоом-
ных горизонтов в этом блоке оценивается в 1400 м. 
Подобные искажения могут быть связаны, скорее 
всего, с присутствием многолетнемерзлых пород 
в высокоомных горизонтах в виде линз неправиль-
ной формы. 

Обсуждение результатов интерпретации 
данных ЗСБ 

Вначале рассмотрим геоэлектрические раз-
резы по данным ЗСБ, построенные по разным на-
правлениям на территории Уймонской впадины 
в результате геолого-геофизической интерпретации. 
В ходе работы использованы все имеющиеся поле-
вые данные за разные годы, а также геологические 
материалы, в том числе сведения по глубокой скв. 1. 
Полученный четырехслойный разрез с высокоом-
ным основанием (фундаментом) содержит три оса-
дочных горизонта. Верхний, крайне неоднородный 

Рис. 4. Кривые ЗСБ 
и гео электрические мо-
дели за 2019 г. в Уймон-
ской впадине
Усл. обозн. см. на рис. 2

а

б
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по литологическому составу горизонт, содержащий 
один-два тонких слоя, включает верхнечетвертич-
ные отложения. Во второй мощный горизонт входят 
горные породы четвертичной системы, башкаусской 
и бекенской свит с преобладанием гравийно-галеч-
ного материала. Он может содержать несколько 
слоев с разным сопротивлением. Толщина этого 
высокоомного горизонта существенно изменяется 
по простиранию профиля. Третий горизонт в целом 
имеет меньшую мощность по сравнению со вторым 
и представлен песчано-глинистыми палеоген-неоге-
новыми отложениями с наиболее низким УЭС. 

Сложную структуру впадины наглядно отража-
ют разрезы по субширотным профилям. Профиль 1 
проходит вдоль северного борта впадины на рас-

стоянии примерно 2 км от Теректинского хребта 
(рис. 5). На разрезе наблюдается чередование по-
руженных и приподнятых блоков, показаны пред-
полагаемые разломы. 

Профиль 2 пересекает центральную часть впа-
дины с северо-запада на юго-восток и проходит 
через глубокую скв. 1. Разрез отражает наиболее 
сложные структурные элементы (рис. 6). Между 
пунктами 2 и 3 на дневной поверхности наблюда-
ется выход эффузивных пород предположитель-
но синийского комплекса баратальской свиты. На 
данном этапе исследования, учитывая достаточно 
большое расстояние между пунктами, невозможно 
определить углы падения этой свиты и достоверно 
оконтурить ее конфигурацию. Для определения 

Рис. 5. Геоэлектрический разрез по субширотному про-
филю 1 вдоль северного борта Уймонской впадины
1 – ВЧР (верхнечетвертичные отложения); 2–4 – УЭС: 
2 – 680–2000 Ом·м, четвертичные (гравийно-галечни-
ковые) отложения, башкаусская, бекенская свиты; 3 – 
20–220 Ом·м, палеоген-неогеновые (песчано-глинистые) 
отложения, 4 – больше 2000 Ом·м, протерозойский фун-
дамент; 5 – пункты ЗСБ; 6 – предполагаемые разломы

Рис. 6. Субширотный разрез по профилю 2 через цен-
тральную часть Уймонской впадины
1 – ВЧР (верхнечетвертичные отложения), 2–4 – УЭС: 
2 – 680–2000 Ом·м, четвертичные (гравийно-галечнико-
вые) отложения, башкауская, бекенская свиты, 3 – 20–
220 Омͽм, палеоген-неогеновые (песчано-глинистые) от-
ло жения, 4 – больше 2000 Ом·м, протерозойский фунда-
мент; 5 – пункты ЗСБ; 6 – предполагаемые разломы; 7 – 
скважина, ее номер и глубина

Рис. 7. Геоэлектрические разрезы Уймонской впадины по меридиональным профилям 6 (а) и 8 (б)
Усл. обозн. см. на рис. 6
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Рис. 8. Трехмерные модели Уймонской впадины: а – блоковая модель поверхности фундамента, б – вертикальный 
срез осадочного заполнения впадины в широтном направлении
1 – пункты ЗСБ; 2 – скважина; 3 – область максимального погружения фундамента
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приповерхностного строения в этом районе предпо-
лагается выполнить несколько профилей электрото-
мографии в зоне перехода от выходов баратальской 
свиты к осадочным породам.

Далее рассмотрим разрезы по субмеридио-
нальным профилям от северного горного обрамле-
ния Уймонской впадины к южным отрогам Катун-
ского хребта (рис. 7).

На разрезах по профилям 6 и 8 наблюдается 
погружение опорного горизонта (палеозойского 
фундамента) в южном направлении, что в целом 
соответствует геологическим данным. Но погру-
жение кровли фундамента нельзя назвать плав-
ным, что хорошо видно на разрезе по профилю 6 
(см. рис. 7, а). Осадочную толщу всех крупных впа-
дин Горного Алтая (Чуйской, Курайской, Уймонской) 
в целом можно разделить на верхний высокоомный 
комплекс и нижний проводящий [5, 7]. Вместе с тем 
для целого ряда зондирований в Уймонской впади-
не получены более сложные модели. Это отражено 
на меридиональных разрезах. Некоторые модели 
характеризуются переслаиванием нескольких про-
водящих и высокоомных горизонтов, например 
зондирования 417, 119, 519 на профиле 6 и 1319, 
1419 на профиле 8. Такая особенность наблюдается 
только в Уймонской впадине. Максимальная глуби-
на до фундамента получена в центральной и южной 
части депрессии.

Для того чтобы отобразить общую структуру 
Уймонской котловины выполнено несколько трех-
мерных визуализаций (рис. 8). Построена блоковая 
модель поверхности фундамента с использованием 
всех полученных данных ЗСБ с соосными установка-
ми (см. рис. 8, а). Хорошо выделяются приподнятые 
блоки фундамента, отмеченные коричневым цве-
том, и погруженные блоки (синие оттенки), отраже-
но сложное строение центральной части впадины. 
Скорее всего, крупная разломная зона разделяет 
впадину на две части (западную и восточную); она 
прослежена на Теректинском хребте [4], а по на-
шим данным ее можно проследить и в фундаменте 
впадины. Она в целом соответствует области мак-
симального погружения фундамента, которая вы-
делена белым контуром на рис. 8, а (пункты 4, 12, 
317, 319, 519). Для определения более детального 
строения разломной структуры необходимы допол-
нительные измерения.

На рис. 8, б показан вертикальный срез, выпол-
ненный по простиранию впадины. На нем хорошо 
видна зона максимальной мощности осадков в рай-
оне пунктов 4, 317. Также можно судить о распре-
делении удельного электрического сопротивления 
горных пород в разных частях впадины. Отложения, 
которые по геологическим данным отнесены к туе-
рыкской и, возможно, к кош-агачской свитам, имеют 
наиболее низкие значения УЭС, но можно отметить, 
что УЭС в них изменяется в более широком интер-
вале – от 20 до 220 Ом·м по сравнению, например, 
с Чуйской впадиной. Используя данные глубокой 

скв. 1, можно судить о стратиграфической привязке 
верхнего высокоомного комплекса; глубже впервые 
вскрыты и подтверждены палеонтологическими 
данными 60 м миоцен-плиоценовых озерных обра-
зований туерыкской свиты. Литологический состав 
и возраст более глубоких проводящих отложений 
пока достоверно неизвестен.

Выводы

Электроразведочные исследования в Уймон-
ской впадине Горного Алтая позволили впервые 
представить ее глубинное строение. Проведена ко-
личественная интерпретация полевых данных ме-
тода ЗСБ с использованием программных средств 
одномерной интерпретации. В результате удалось 
не только получить мощности и интервалы удель-
ных электрических сопротивлений отдельных ли-
тологических комплексов, но с привлечением гео-
логических данных выполнить стратиграфическую 
привязку части выделенных геоэлектрических го-
ризонтов. 

Следует отметить, что значительная часть по-
казанных на разрезах внутривпадинных разломных 
нарушений, учитывая блоковую модель поверхно-
сти фундамента, имеет субмеридиональное прости-
рание в отличие от Чуйской и Курайской депрессий, 
в которых крупные разломы, совпадают с прости-
ранием хребтов, окаймляющих впадины. В связи 
с этим можно сделать вывод, что заложение и гео-
логическое развитие Уймонской котловины может 
отличаться от других подобных структур Горного 
Алтая. 

Рассмотрение геологических данных о палео-
землетрясениях с магнитудами более 7 в периоды 
около 16  и 6 тыс. лет назад [4] позволяет предло-
жить гипотезу образования зоны наиболее погру-
женных блоков фундамента Уймонской котлови-
ны. Можно предполагать, что она связана с этими 
катастрофическими сейсмическими событиями, 
приведшими к усилению тектонических подвижек 
отдельных блоков, их опусканию и спуску леднико-
вого подпрудного озера. 

Авторы планируют продолжить совместную 
геолого-геофизическую интерпретацию полученных 
данных геоэлектрики для обоснования истории раз-
вития этой территории, включая современный этап.

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ 
№ 0331-2019-0015.
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