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В юго-восточной части Горного Алтая Юж-
но-Чуйский хребет и плоскогорье Укок разделяет 
широтно ориентированное неотектоническое Са-
махинско-Джазаторское понижение (рис. 1). В его 
западной части (Самахинской впадине) предпола-
гаемая мощность неогеновых и четвертичных отло-
жений оценивается в 150 м. Здесь же ранее были 
установлены выходы на дневную поверхность 
нижнемиоценовых угленосных отложений, сопо-
ставляемых с верхней частью кошагачской свиты 
Чуйской котловины [3]. Эти выходы отражены и на 
геологической карте м-ба 1:200 000 первого по-
коления, где датируются олигоценом и миоценом 
[1]. По результатам геофизических исследований 
(вертикальное электрозондирование) в Самахин-
ской впадине Л. И. Розенберг [10] подтвердил 
предположение Е. В. Девяткина о том, что глубина 
котловины около 150 м, а под толщей ледниковых 
отложений мощностью 40 м залегают третичные 
образования. 

Восточная часть структуры (собственно Джа-
заторское понижение) выполнена четвертичными 
осадками [3]. Геофизические исследования в этой 
долине показали, что ложе рыхлых пород имеет 
нормальный профиль, характерный для любой до-
лины; наличие переуглубленных участков не уста-
новлено, а новейшие отрицательные структуры от-
сутствуют [10].

Имеющиеся данные о верхнепалеогеновых 
и неогеновых отложениях в Самахинской впадине 
получены более 60 лет назад [4, 12], в то время как 
в Джазаторском понижении указанные образова-
ния впервые установлены лишь в 20112013 гг. [5, 
9]. Отметим, что в Самахинской впадине бурение 
скважин до сих пор не проводилось, а на днище 
Джазаторского понижения (с. Беляши) гидрогео-
логическая скважина глубиной 120 м не вышла из 
четвертичных отложений. 

В рамках работ по доизучению геологического 
строения юго-восточной части Горного Алтая нами 
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проведена ревизия обнажений кошагачской свиты 
в Самахинско-Джазаторском понижении. Далее мы 
приводим основные результаты (литология, палино-
логия, палеокарпология) изучения этих отложений, 
полученные нами за последние три года.

Общие сведения о кошагачской свите 
Горного Алтая

Угленосные отложения, развитые в межгор-
ных котловинах на юго-востоке Горного Алтая, вы-
делены в кошагачскую свиту Г. Ф. Лунгерсгаузеном 
и О. А. Раковец в 1957 г. [3]. В составе свиты описа-
ны коричневато-серые и зеленоватые глины, пески, 
алевриты с прослоями бурых углей, иногда с сиде-
ритовыми конкрециями. Мощность свиты оцени-
вается в 200–350 м. Кошагачская свита согласно за-
легает на верхнеолигоценовой карачумской свите, 
нижний контакт с которой установлен на правобе-
режье р. Чаган-Узун [3]. 

Согласно проведенным ранее палинологиче-
ским исследованиям свиту характеризуют три споро-
во-пыльцевых комплекса (СПК). Из ее нижней части 
выявлен СПК с преобладанием пыльцы голосемен-
ных древесных, среди которых ведущую роль играет 
тсуга, меньше ели и сосны, есть пыльца березы, ши-
роколиственных, единичны таксодиевые. Отмечено 
присутствие таких таксонов, как Carya, Pterocarya, 
Nyssa, Myrica, Lyquidambar, характерных для олиго-
цена Западной Сибири. Комплекс выделен из коша-
гачской свиты в Джулукульской котловине [3].

Средняя часть свиты характеризуется так на-
зываемым березовым максимумом и вспышкой 
развития вересковых; в комплексе довольно много 
пыльцы широколиственных, но исчезают таксодие-
вые и теплолюбивые широколиственные, типичные 
для олигоцена. СПК выявлен из кошагачской свиты 
в Чуйской котловине [3].

Верхнюю часть свиты характеризует темно-
хвойно-таежный СПК, в котором доминирует пыль-
ца ели, меньше сосны и тсуги; пыльцы березы и ве-

ресковых очень мало. СПК выделен из кошагачской 
свиты в Самахинской впадине [3]. 

Таким образом, в составе кошагачской свиты 
выделяют два комплекса растительности: 1) бере-
зово-широколиственный с обедненной тургайской 
флорой, который считается более древним и дати-
руется поздним олигоценом – ранним миоценом, 
2) темнохвойно-таежный, более молодой, который 
относится к раннему – среднему миоцену [3].

В настоящее время в Чуйской и Курайской кот-
ловинах Горного Алтая возраст кошагачской свиты 
в полном объеме по многочисленным спорово-
пыльцевым спектрам, палеокарпологическим ком-
плексам, фауне остракод и положению в разрезе 
определяется как позднеолигоценовый – раннемио-
ценовый [2]. 

Материал и методы

Ряд естественных выходов, относящихся к ко-
шагачской свите, был изучен в Самахинской впади-
не (точки наблюдения (т. н.) 5000, 5271-1) и в Джа-
заторском понижении (т. н. 5052, 5090-1, 5226, 5227, 
5228, 5327).

Литолого-минералогический и рентгенострук-
турный анализы образцов из кошагачской свиты вы-
полнены в лаборатории ТГУ в Центре коллективного 
пользования «Аналитический центр геохимии при-
родных сред»; рентгено-флуоресцентный – в лабо-
ратории ВСЕГЕИ.

Палинологическим методом изучены девять 
образцов: шесть из разреза на руч. Калимкунгей 
в Самахинской котловине (т. н. 5000), три в Джаза-
торском понижении (т. н. 5052). Для проведения 
палинологического анализа образцы были предва-
рительно обработаны по методике, применяемой 
в лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезо-
зоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН. Подсчет спор и пыль-
цы производился до 300 экземпляров при хорошей 
насыщенности; в случае низкой насыщенности 
полностью просматривался один препарат (2×2 см), 

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов кошагачской свиты в Самахинской впадине и в долине р. Джазатор: 
а – карта-схема Pеспублики Алтай, б – карта-схема Самахинско-Джазаторского понижения
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приготовленный из осадка пробы. При расчете до-
левого участия палиноморф в спектре за 100 % при-
нималась сумма пыльцы и спор.

Палеокарпологический анализ применялся для 
двух образцов из кошагачской свиты в Самахинско-
Джазаторском понижении (т. н. 5000 и 5052). Такие 
исследования для данного региона выполнены 
впервые. Для извлечения карпоидов из породы об-
разцы были обработаны согласно методике, опи-
санной В. П. Никитиным [8].

Самахинская впадина

Впервые выходы угленосных отложений, от-
носимых в настоящее время к кошагачской свите, 
на юго-востоке Горного Алтая были обнаружены 
Н. Кошкаревым еще в 1885 г. в двух местах у север-
ной окраины Самахинской впадины. Один из них 
находится на левом берегу р. Кокса в 0,8 км выше 
ее устья (т. н. 5271-1, рис. 1, 2). 

Е. В. Девяткин [3] упоминает, что в этом обна-
жении на сильно выветрелые метаморфические 
сланцы кембрия налегают желтые и светло-серые 
тонкослоистые плотные аргиллиты с отдельными 
окремненными горизонтами. Встречаются отдель-
ные прослои темно-бурых плотных глин с углем. 
Общая мощность угленосных отложений не превы-
шает 58 м [3]. Уголь бурый, рыхлый, очень сильно 
выветрелый, мощность пласта не более 0,5 м. Тре-
тичные породы залегают под углом 3540. Сверху 
они перекрыты пролювиальной толщей неопреде-
ленного возраста [4]. По данным З. А. Титовой [12], 
в этом обнажении вскрыты бурые и зеленоватые 
глины с прослоями бурого угля мощностью 1015 м, 
из которых она выделила пыльцу древесных пород 
(Picea, Pinus, Tsuga, Betula, Carpinus, Juglans, Carya, 
Myrica, Ilex, Pterocarya), указывающую на третичный 
возраст вмещающих отложений.

Полевые наблюдения на этом обнажении 
летом 2020 г. показали, что в крутом эрозионном 

обрыве высотой 15 м, интенсивно подмываемом 
рекой, на выветрелые породы палеозоя налегают 
отложения кошагачской свиты. Они состоят из пере-
слаивания серых, светло-серых, бурых и желтоватых 
с зеленоватым оттенком глин с четырьмя прослоя-
ми бурых углей мощностью от 0,1 до 1,0 м. Отложе-
ния деформированы, круто (под углом 60) падают 
на запад. Толща сверху с резким эрозионным кон-
тактом перекрыта 5-метровой толщей серых хорошо 
промытых, рыхлых и сыпучих флювиогляциальных 
валунных галечников с типично водной укладкой 
обломков. В восточной части обнажения кошагач-
ская свита уходит под урез реки и срезается 10-ме-
тровой террасой.

Второе известное обнажение кошагачской 
свиты находится на левом берегу р. Аргут в 2–3 км 
выше устья р. Кокса, где был отмечен пласт бурого 
угля мощностью до 2 саженей (4,2 м) [4]. В составе 
этих же отложений В. П. Нехорошев [6, 7] отмечал 
светлые, зеленоватые, желтые и бурые глины, тем-
но-серые углистые глины, пласт угля мощностью до 
2,6 м и слабосцементированные песчаники. Залега-
ние угленосных пород интенсивно нарушено. У кон-
такта глин и песчаников обнаружены хорошо сохра-
нившиеся отпечатки листьев клена, бука и других 
широколиственных пород, на основании чего отло-
жения были отнесены к неогену. Позднее Ф. Н. Ша-
хов [13] писал, что угленосные толщи в приустьевой 
части Коксы и на левом берегу Аргута очень сильно 
размыты, а через 30 лет Е. В. Девяткин [3] отметил, 
что обнажение на берегу р. Аргут полностью унич-
тожено эрозией.

Еще один разрез третичных отложений нахо-
дится у восточного борта Самахинской впадины на 
абс. выс. 1674 м в правом крутом борту (высотой 
50 м) долины руч. Калимкунгей в 300 м выше ее 
выхода в котловину (т. н. 5000, рис. 3, 4). Впервые 
он был обнаружен З. А. Титовой в 1954–1955 гг. По 
ее данным, общая мощность разреза составляет 
около 60 м, верхние горизонты сложены желтым 
суглинком, мелкозернистым песком палевого цве-
та и крупным галечником с включениями валунов. 
Нижние горизонты разреза состоят из желтого 
и серого мелко- и крупнозернистого песка, содер-
жащего пыльцу Picea, Pinus, Tsuga, Taxaceae, Betula, 
Carpinus, Zelcova, Juglans, Carya, Pterocarya, Myrica, 
Rhododendron третичного возраста [12]. В спорово-
пыльцевых спектрах (СПС) из этих отложений веду-
щее значение принадлежит ели (2540 %); меньше 
тсуги (1525 %) и пихты (до 10 %). Вверх по разрезу 
отмечено увеличение количество пыльцы сосны (до 
50 %). Доля пыльцы широколиственных пород не 
превышает 710 %, а в верхах разреза ее содержа-
ние очень незначительно. Пыльцы березы обычно 
около 10 %, лишь в низах разреза ее доля достигает 
50 %. 

В 1955 г. этот разрез видимой мощностью 35
40 м до глубины 19,2 м был вскрыт расчистками 
и изучен Е. В. Девяткиным; подробное описание 

Рис. 2. Обнажение кошагачской свиты на левом берегу 
р. Кокса (т. н. 5271-1) в 0,8 км выше устья (лето 2020 г.)
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разреза он впервые привел в геологическом отчете 
[4], а позднее и в широко известной монографии 
[3]. В отложениях определены отпечатки листьев 
Salix varians Goeff., дуба, березы и клена, отвечаю-
щие широкому возрастному интервалу от олигоцена 
до плиоцена. По палинологическим данным отло-
жения были сопоставлены с верхами кошагачской 
свиты Чуйской котловины [3].

В июне 2018 г. верхнюю часть разреза Калим-
кунгей (т. н. 5000, см. рис. 1) мы вскрыли расчист-

ками (см. рис. 3) и изучили до глубины 18,5 м. По 
нашим данным, строение разреза несколько отли-
чается от описания, приводимого Е. В. Девяткиным 
[3]. Здесь вскрыты слои (сверху вниз):

1. Алеврит песчанистый светло-серый очень 
плотный ...............................................................1,0 м

2. Песок крупнозернистый светло-серый пре-
имущественно кварцевый с большим количеством 
мусковита ............................................................0,3 м

3. Глина желтовато-коричневая, очень плотная 
тонко-горизонтально-слоистая. Толщина слойков 
первые мм. В нижней части слоя отмечаются лин-
зы толщиной до 3 см мелкозернистых кварцевых 
песков ................................................................0,45 м

4. Тонкое переслаивание желтовато-коричне-
вых глин и светло-серых мелкозернистых муско-
вит-кварцевых песков. Толщина глинистых слойков 
0,5–2 см, песчаных – не более 0,5 см ...............0,2 м

5. Глина светло-серая, очень плотная, с мел-
кими чешуйками мусковита, со слабо выраженной 
тонкой горизонтальной слоистостью. Толщина слой-
ков 1–10 мм .........................................................0,6 м

6. Уголь черно-бурого цвета, рассыпающийся 
на отдельные пластинки ....................................0,1 м

7. Глина коричневая неслоистая очень плот-
ная, раскалывающаяся на остроугольные облом-
ки ........................................................................ 0,4 м

8. Переслаивание светло-серых с легким 
желтоватым оттенком песчанистых глин и мелко-
зернистых кварцевых песков. Толщина прослоев 
5–10 см .............................................................0,55 м

9. Глина коричневая неслоистая очень плотная, 
раскалывающаяся на остроугольные обломки 0,6 м

10. Уголь черного цвета мелкокомковатый лег-
ко расслаивается на тонкие пластины, на плоскостях 
которых встречаются отпечатки растений ........0,5 м

11. Глина коричневая тонколистоватая, с часты-
ми включениями мелких углефицированных расти-
тельных остатков ................................................0,3 м

12. Глина желтая со слабо выраженной тонкой 
горизонтальной слоистостью, с прослоями желто-
ватых тонкозернистых песков мощностью от 10 до 
30 см. В глинах встречаются прослои от 1 до 5 см свет-
ло-, голубовато- и зеленовато-серого цвета ....... 3,0 м

13. Глина голубовато-серая очень плотная не-
слоистая массивная ............................................0,4 м

14. Глина темно-коричневая тонколистоватая, 
насыщенная углефицированными растительными 
остатками ............................................................0,2 м

15. Уголь черного цвета мелкокомковатый лег-
ко расслаивается на тонкие пластины, на плоскостях 
которых встречаются отпечатки растений ........0,4 м

16. Глина темно-коричневая тонкослоистая 
очень плотная с углефицированными растительны-
ми остатками .......................................................0,3 м

17. Песок тонкозернистый желтовато-зелено-
ватый плотный неслоистый ...............................0,5 м

18. Глина серая, очень плотная, с неясно выра-
женной тонкой горизонтальной слоистостью, раз-

Рис. 3. Фрагмент обнажения кошагачской свиты, вскры-
тый в одной из расчисток (разрез Калимкунгей, т. н. 5000, 
слои 811)

Рис. 4. Лимонитизированная конкреция сидерита из глин 
слоя 21 разреза Калимкунгей (т. н. 5000), Самахинская 
впадина
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бита многочисленными трещинами, круто падаю-
щими на запад. По трещинам развита интенсивная 
лимонитизация ...................................................1,0 м

19. Уголь черно-бурого цвета мелкокомко-
ватый, тонкослоистый с мелкими растительными 
остатками ............................................................0,2 м

20. Песок зеленовато-желтоватый с бурыми 
пятнами лимонитизации, неслоистый, плотный. 
Вниз по разрезу постепенно становится зеленовато-
серым, появляется тонкая (2–3 мм) субгоризонталь-
ная слоистость и небольшие линзы мелкого гравия 
толщиной до 3 см ...............................................3,5 м

21. Глина коричневая очень плотная тонко-
слоистая, легко рассыпается на тонкие пластины. 
В нижней части выделяется красно-бурый слой, 
пропитанный гидроксидами железа, в котором ча-
сто встречаются очень крепкие лимонитизирован-
ные конкреции сидерита длиной до 30 см и толщи-
ной до 10 см (см. рис. 4).....................................2,0 м

22. Песок зеленовато-желтоватый с бурыми 
пятнами лимонитизации, неслоистый, очень плот-
ный ......................................................видимая, 1,0 м

Ниже до уреза ручья большая часть толщи 
скрыта под мощным обвально-осыпным шлейфом 
и недоступна для изучения. 

В глинистых прослоях данного разреза (слой 9) 
содержание глинистой фракции составляет 96,3 %. 
Для них характерны пониженные концентрации SiO2 
(56,7 %), CaO (0,75 %) и повышенные Al2O3 (21,7 %). 
В этих глинах отсутствуют аутигенные кальцит, до-
ломит и гипс. Лимонитизированные конкреции 
сидерита (слой 21) отличаются высокими содер-
жаниями Fe2O3 (58,8 %), FeO (4,45 %), MnO (0,85 %) 
и очень низкими – остальных породообразующих 
окислов. По результатам рентгеноструктурных ана-
лизов глины разреза Калимкунгей представлены 
гидрослюдой (35 %), хлоритом (30 %), каолинитом 
(15 %) и смешанно-слойными образованиями хло-
рит-монтмориллонитового ряда (20 %). 

Палинология. Из разреза Калимкунгей были 
изучены 6 образцов, достаточное количество пыль-
цы удалось выделить только из слоев 3, 5 и 21 
(см. таблицу).

Из глин слоя 21 выделен СПС с Picea, Pinus, 
Tsuga, в его составе доминирует пыльца ели, на 
втором месте – пыльца сосны, на третьем – тсу-
ги. В составе голосеменных в незначительных ко-
личествах отмечена пыльца пихты и подокарпа. 
Мелколиственные представлены пыльцой березы, 
ольхи и ивы, широколиственные – пыльцой лещи-
ны, липы, вяза и ореха. Спектр указывает на произ-
растание в регионе влажных елово-сосновых лесов 
со значительным участием тсуги и небольшой при-
месью мелколиственных и широколиственных дре-
весно-кустарниковых. Близкие по составу спектры 
были выделены ранее В. Н. Тихомировым из ниж-
ней части этого разреза [3], отложения сопостав-
лены с верхней частью кошагачской свиты. Кроме 
того, спектр слоя 16 разреза Калимкунгей можно 

сопоставить со спектрами, выделенными И. В. Ха-
зиной из буроугольных отложений кошагачской 
свиты в долине р. Джазатор [5]. Последние также 
отличаются тем, что в них доминирует пыльца ели, 
меньше пыльцы сосны и тсуги. Возраст вмещающих 
отложений ранне-среднемиоценовый. 

Климат в данном районе во время формирова-
ния отложений кошагачской свиты был существенно 
более теплым и влажным, чем современный, что 
свидетельствует о малых абсолютных высотах тер-
ритории и формировании свиты до начала основ-
ной фазы неотектонической активизации Алтае-Са-
янской области, при которой на ее территории воз-
ник горный рельеф. В то время средние январские 
температуры могли быть от 0 до –10 °С, среднегодо-
вые – не ниже +3 °С, а годовое количество осадков – 
не менее 600 мм.

Выше по разрезу (слой 5) в спектре начинает до-
минировать пыльца сосны, значительно снижается 
доля участия пыльцы ели и тсуги (см. таблицу). Вы-
деленный СПС с Pinus, Picea, Tsuga указывает на про-
израстание сосново-еловых лесов с участием тсуги, 
с небольшой примесью мелко- и широколиственных 
древесных и кустарников, главным образом оль-
хи, лещины и вяза. Преобладание в спектре слоя 5 
пыльцы сосны, снижение содержания пыльцы ели, 
а также низкий процент участия пыльцы тсуги сви-
детельствует о том, что климатические условия стали 
относительно более холодными и более сухими. Этот 
интервал разреза Калимкунгей по палинологическим 
данным можно сопоставить с верхней частью кош-
агачской свиты Чуйской котловины, вскрытой скв. 102 
в инт. 118–220 м [3]. Также следует отметить, что 
близкие по составу спектры были выделены ранее 
из нижней части туерыкской свиты среднего мио-
цена – нижнего плиоцена Горного Алтая; сходство 
СПС из верхов кошагачской и низов туерыкской свит 
отмечали ранее В. Н. Тихомирова и Г. И. Беляева [3]. 

Верхняя часть разреза Калимкунгей (слой 3), 
по нашим данным, характеризуется СПС, в кото-
ром преобладает пыльца сосны; пыльцы ели очень 
мало, а пыльцы тсуги нет совсем. Кроме того, спектр 
отличает довольно значительное содержание пыль-
цы ксерофильно-мезофильных травянистых расте-
ний – злаковых, маревых и полыней (см. таблицу). 
Такой таксономический состав спектра, несомнен-
но, отражает более суровые климатические условия 
по сравнению с теми, в которых формировалась 
нижняя часть разреза Калимкунгей. Как известно, 
значительное похолодание и иссушение климата 
произошло в самом конце позднего миоцена, по-
этому мы полагаем, что верхнюю часть разреза Ка-
лимкунгей (слои 1–3) следует исключить из состава 
кошагачской свиты. Эти отложения, вероятно, при-
надлежат уже к верхам туерыкской свиты, т. е. фор-
мировались в самом конце позднего миоцена – 
плиоцене. Нельзя исключить также их четвертичный 
возраст, в связи с чем требуется дополнительное из-
учение данных отложений.
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Из разреза Калимкунгей (т. н. 5000) один обра-
зец из слоя 21 изучен палеокарпологическим анали-
зом, однако ископаемые семена и плоды растений 
не обнаружены. 

Джазаторское понижение

Джазаторское понижение соединяет неболь-
шие межгорные впадины – Тархатинскую и Сама-
хинскую. К нему приурочена долина р. Джазатор. 

Долгое время отложения палеогена и неогена здесь 
не были известны. Только в последние годы на пра-
вом борту этой долины ниже р. Тюнь они обнару-
жены А. Р. Агатовой с соавторами в искусственных 
обнажениях в теле обширного древнего оползня [5, 
9]. В крупных оползневых блоках, наряду со смятой 
в складки сероцветной грубообломочной мореной, 
наблюдаются также смятые в складки желтоватые, 
голубоватые, зеленовато-серые и черно-коричне-

Содержание спор и пыльцы в СПС из отложений разрезов Калимкунгей (т. н. 5000) и Джазатор (т. н. 5052)

Пыльца и споры

Разрез

Калимкунгей (т. н. 5000) Разрез Джазатор (т. н. 5052)

Слой 3, 
гл. 1,6 м 

(обр. 5000)

Слой 5, 
гл. 2,3 м 

(обр. 5000-1)

Слой 21, 
гл. 16 м 

(обр. 5000-5)

Слой 3, 
гл. 5,3 м 

(обр. 5052-2)

Слой 3, 
гл. 5,9 м 

(обр. 5052)

Пыльца древесно-к  устарниковых 
растений, %

86,3 95,8 98,1 87,6 80,9

Picea sect. Omorica et Eupicea 9,5 23 52,1 22,7 27,2
Pinus s/g Haploxylon et Dyploxylon 73,5 63 22,6 3,7 4,2

Tsuga 0 2,4 11,9 11,5 7,6
Podocarpus 0 0 0,8 1,1 1,1

Abies 0,5 1,6 0,5 0,3 0,6
Glyptostrobus 0 0 0,3 0 0

Betula 0 0 3,5 3,8 2,3
Corylus 0 2,7 2,2 7,2 3,6

Carpinus 0 0 0 0,3 0
Ulmus 1,4 2,7 1,8 0,8 0,3
Alnus 0,9 0,4 1 33,2 31,3

Quercus 0 0 0 0,3 0
Fagus 0 0 0 0,3 0
Tilia 0 0 0,5 1,6 2,1
Salix 0 0 0,3 0 0

Jugl   ans 0,5 0 0,3 0,8 0
Diervilla 0 0 0 0 0,3
Lonicera 0 0 0 0 0,3

Momipites 0 0 0,3 0 0
Пыльца травянисто-кустарничко-

вых растений, %
13,2 3,1 1,3 8,8 11,0

Artemisia 8,2 0 0 0 0,5
Amaranthaceae 1,8 0 0 0 0,5

Brassicaceae 0 0 0 4,0 6,5
Geraniaceae 0 0 0 0 0,5

Ephedra 0 0 0 0,5 0
Ericaceae 1,8 2,4 0,8 4,3 1,5
Fabaceae 0 0 0 0 0,5
Poaceae 1,4 0 0 0 0

Polygonaceae 0  0 0 0 0,5
Nymphaceae 0 0 0 0 0,5

3-colporate pollen 0 0,7 0,5 0 0
Споры папоротников: 0,5 1,1 0,6 3,6 8,1

Botrychium 0 0 0 1,3 3,6
Polypodiaceae 0 0,4 0,3 2,3 4,2

Pteridium 0,5 0,7 0 0 0,3
Cyathea 0 0 0,3 0 0
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вые озерные пески, алевриты и глины с прослоями 
бурого угля (до трех горизонтов), затронутые про-
цессами лимонитизации и сульфатизации. В ряде 
обнажений под оползневой массой залегают гори-
зонтально-слоистые желто-бурые суглинки и глины 
с прослоями крупнозернистого песка и стяжениями 
ярко-охристой плотной глины [5, 9]. В буроугольных 
слоях обнаружены углефицированные остатки Salix, 
Lythrum, Butomus umbellatus и болотных водорослей 
Pinnularia, что свидетельствует о влажных лугово-
болотных условиях формирования органогенных 
слоев. Палинологические комплексы из минераль-
ных и угольных слоев указывают на произрастание 
во время накопления этой толщи хвойных лесов 
с участием ели, сосны, тсуги, пихты и березы с со-
хранением небольшого количества широколиствен-
ных пород [5]. 

При строительстве Джазаторской ГЭС от ее 
здания и вверх по склону до дамбы на р. Тюнь по 
поверхности этого оползня проложены техноло-
гическая дорога и водовод, врезанные местами 
в оползневую толщу на глубину до 4 м. Эти врезы 
были нами осмотрены в 20182020 гг. 

В одном из них (т. н. 5226, см. рис. 1), сразу над 
зданием ГЭС, на абс. выс. 1625 м под мешаниной 
из моренного материала и глин кошагачской свиты 
вскрыты очень плотные перемятые и деформиро-
ванные глины желтоватого цвета видимой мощ-
ностью 2 м с двумя тонкими (510 см) прослоями 
черных гумусированных глин, также деформиро-
ванных. Под ними залегают плотные разнозерни-
стые кварцевые пески желтоватого цвета видимой 
мощностью 1 м. Эти пески отличаются низким выхо-
дом минералов тяжелой фракции, представленных 
высокоустойчивыми к химическому выветриванию 
и механическому переносу апатитом (50 %), цирко-
ном (35 %), рутилом (10 %), дистеном (5 %) и еди-
ничными знаками анатаза, лейкоксена, ильменита, 
турмалина, андалузита и ставролита. В желтоватых 
глинах содержание глинистой фракции составля-
ет 81 %. Для них характерны пониженные значе-
ния SiO2 (57,3 %), CaO (0,42 %) и повышенные Al2O3 
(20,1 %). В глинах отсутствуют аутигенные кальцит, 
доломит и гипс.

В 650 м далее вверх по склону на абс. выс. 
1720 м в очередном оползневом блоке до глубины 
4 м вскрыты сильно трещиноватые и дробленые от-
ложения кошагачской свиты (т. н. 5227, см. рис. 1). 
Они состоят из переслаивания глин, алевритов 
и тонкозернистых песков голубоватого цвета, а по 
многочисленным трещинам в них развита интен-
сивная лимонитизация. Отмечаются тонкие (первые 
сантиметры) прослойки коричневых глин. В алеври-
товых прослоях встречаются лимонитизированные 
конкреции сидерита округлой и уплощенной формы 
размером от 3 до 1020 см. В нижней части вскры-
той толщи хорошо прослеживается прослой бурого 
угля почти черного цвета мощностью 15 см. Види-
мо, подобные сидеритовые конкреции были ранее 

приняты за стяжения охристых глин [5]. В глинистых 
прослоях этого разреза содержание глинистой фрак-
ции составляет 81 %. Глины гидрослюдистые со зна-
чительной примесью каолинита (12 %) и смешан-
но-слойного хлорит-монтмориллонита (9 %). Для 
них также характерны пониженные значения SiO2 
(59,5 %), CaO (0,68 %) и несколько повышенные Al2O3 
(18,9 %). В глинах отсутствуют аутигенные кальцит, 
доломит и гипс. Лимонитизированные конкреции 
сидерита, как и в разрезе Калимкунгей, отличают-
ся высокими содержаниями Fe2O3 (52,8 %), MnO 
(0,68 %) и очень низкими – остальных породообра-
зующих окислов. 

На правом берегу р. Тюнь выше дамбы Джа-
заторской ГЭС очередной оползневой блок на 
абс. выс. 1790 м вскрыт небольшим карьером на 
глубину 8 м (т. н. 5228, см. рис. 1). В его стенке об-
нажаются деформированные желтоватые и голубо-
вато-серые глины и алевриты с сидеритовыми кон-
крециями, с затянутыми в них моренными блоками. 
В верхней части стенки выделяется слой коричне-
во-черных глин мощностью 1,5 м с тонкими (менее 
1 см) прослойками бурых крупнозернистых песков 
с включениями гравия и плохо окатанных галек. 
В них четко выделяются три прослоя тонколистова-
тых бурых углей черного цвета мощностью по 10
15 см каждый. В этих глинах содержание глинистой 
фракции составляет 93,3 %. Они гидрослюдистые 
со значительной примесью каолинита (13 %) и сме-
шанно-слойного хлорит-монтмориллонита (9 %). 
Для них также характерны пониженные значения 
SiO2 (56,4 %), CaO (0,65 %) и несколько повышенные 
Al2O3 (19,0 %), отсутствуют аутигенные кальцит, до-
ломит и гипс.

Оползневые блоки кошагачской свиты обна-
ружены и выше по долине Джазатора на левобе-
режье р. Тюнь. Так, у выхода в долину р. Тюнь, у ее 
левого нижнего притока – р. Узунгур – в оползне-
вом блоке на абс. выс. 1820 м в дорожной врезке 
глубиной 1,52,0 м вскрыты деформированные 

Рис. 5. Обнажение кошагачской свиты (т. н. 5090-1) 
в оползневом блоке в устье долины р. Узунгур, Джаза-
торское понижение
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и смятые в складки светло-серые, голубоватые 
и желтоватые очень плотные глины со смятым 
пластом бурого угля мощностью 0,6 м (т. н. 5090-1, 
см. рис. 1, 5).

На левобережье р. Тюнь (выше моста через 
нее) в нижней части правого борта долины Джазато-
ра на абс. выс. 1650 м в очередном оползневом бло-
ке в дорожной врезке глубиной до 2 м также вскры-
ты сильно деформированные и смятые в складки 
коричневые, желтоватые, голубовато- и зеленова-
то-серые глины с пластом бурого угля мощностью 
15 см (т. н. 5327, см. рис. 1, 6).

В июле 2018 г. у правого борта долины Джаза-
тора в 5 км ниже р. Тюнь (3,5 км выше с. Беляши) на 
абс. выс. 1590 м в стенке небольшого придорожного 
карьера нами установлены безугольные выходы ко-
шагачской свиты (т. н. 5052, см. рис. 1, 7). Отложения 
представлены следующими слоями (сверху вниз): 

1. Пески кварцевые грубозернисто-мелко-
гравийные желтовато-белого цвета, очень плохо 
окатанные, со слабо выраженной косой слоисто-
стью .................................................................. 1,5 м

2. Переслаивание темно-серых, светло-серых 
и желтоватых глин, алевритов и тонкозернистых 
кварцевых песков. Толщина слойков 1–5 см ....2,0 м

3. Глины буровато-коричневые очень плот-
ные жирные и мылкие на ощупь, вскрытая мощ-
ность ................................................................2,5 м

Видимая мощность отложений в стенке карье-
ра 6,0 м. В 200 м западнее их перекрывают светло-
серые мелко-тонкозернистые пески озерно-ледни-
кового типа, а выше по долине – морена.

Пески слоя 1 отличаются низким выходом 
минералов тяжелой фракции. Они представлены 
высокоустойчивыми и промежуточными ильмени-
том (56 %), гематитом (25 %), эпидотом (12 %), тур-
малином (3 %), лейкоксеном (2 %), рутилом (1 %), 
цирконом (1 %), а также единичными знаками аль-
мандина, анатаза, апатита, дистена, монацита, сфе-
на. В глинах слоя 3 содержание глинистой фракции 
составляет 92,3 %. Глины гидрослюдистые с каоли-

нитом (5 %) и смешанно-слойным хлорит-монтмо-
риллонитом (17 %). Для них также характерны по-
ниженные значения SiO2 (49,5 %), CaO (0,39 %) и по-
вышенные Al2O3 (25,8 %), отсутствуют аутигенные 
кальцит, доломит и гипс. 

Следует отметить, что глины различного ге-
незиса, формировавшиеся в четвертичное время 
в Юго-Восточном Алтае, полностью гидрослюди-
стые.

Палинология и палеокарпология. В разрезе 
кошагачской свиты в Джазаторском понижении 
(т. н. 5052) из глин слоя 3 (гл. 5,3 и 5,9 м) выделе-
ны однотипные СПС, которые можно объединить 
в один СПК с Alnus, Picea, Tsuga. Процентное содер-
жание таксонов в комплексе приведено в таблице. 
В СПК доминирует пыльца ольхи, субдоминант – 
пыльца ели и тсуги. В незначительных количествах 
отмечена пыльца сосны, пихты, березы, лещины, 
еще меньше пыльцы дуба, бука, граба, вяза, ореха, 
липы. Как и в разрезе Калимкунгей, в данном СПК 
единично отмечена пыльца подокарпа (см. фото-
таблицу) – таксона, который очень требователен 
к влажности и не переносит аридных условий. Со-
временный ареал произрастания тсуги и подокар-
па в Евразии находится гораздо южнее – в Китае, 
Японии, Юго-Восточной Азии, что говорит о фор-
мировании выявленного СПК в теплом и влажном 
климате. СПК отражает произрастание смешанных 
елово-ольховых лесов с примесью тсуги, подокарпа, 
широколиственных. 

Обилие пыльцы ольхи отмечено в спектрах, 
выделенных из нижней части кошагачской свиты 
в Джулукульской котловине Горного Алтая, которые 
датируются концом олигоцена – ранним миоценом 
[3]. Однако в СПК разреза Джазатор отсутствуют та-
кие теплолюбивые таксоны, как Carya, Pterocarya, 
Taxodiaceae, Ilex, Liquidambar, Castanea, обнаружен-
ные в спектрах кошагачской свиты в Джулукульской 
котловине. Спектры с преобладанием пыльцы ольхи 
хорошо известны из нижне-среднемиоценовой бе-
щеульской свиты Западной Сибири [15]. Доминиро-

Рис. 6. Обнажение кошагачской свиты в оползневом блоке 
в долине р. Джазатор на левобережье р. Тюнь (т. н. 5327)

Рис. 7. Обнажение кошагачской свиты в стенке карьера 
в долине р. Джазатор, в 3,5 км выше с. Беляши (т. н. 5052)
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вание ольховых характерно также для миоценовых 
спектров других районов Земли, например, для 
угленосных отложений на юге Аляски [16]. Флора 
формации Белуга, несомненно, более богатая, чем 
кошагачская, тем не менее их объединяет присут-
ствие довольно большого количество общих таксо-
нов, таких как тсуга, подокарп, сосна, пихта, лещина, 
граб, орех, дуб, вяз, а также вересковые, жимолост-
ные, нимфейные.

Кроме того, в СПК разреза Джазатор довольно 
много пыльцы травянисто-кустарничковых расте-
ний, в том числе принадлежащих семейству капуст-
ных (см. таблицу, фототаблицу). Считается, что пред-
ставители этого семействах появляются во флорах 
азиатской России только в начале неогена [8]. По-
этому мы сопоставляем отложения разреза Джаза-
тор (т. н. 5052), содержащие СПК с Alnus, Picea, Tsuga 
с верхней частью кошагачской свиты и датируем их 
ранним – средним миоценом. 

В разрезе кошагачской свиты в долине р. Джа-
затор (т. н. 5052) из глин слоя 3 впервые для дан-
ного района Горного Алтая выделены и определе-
ны ископаемые карпоиды: Ceratophyllum sp., Carex 
sp., Microdiptera cf. elongata P. Dorof., Urtica dioica L. 
Семена Microdiptera cf. elongata P. Dorof. во флоре 
азиатской России встречаются в позднем олигоце-
не – среднем миоцене, а единичные семена Urtica 
dioica L. впервые появляются во флоре раннего мио-
цена Западной Сибири (верхняя часть абросимов-
ского горизонта) [9]. С большой долей вероятности 
этот карпологический комплекс мог сформировать-
ся в самом конце раннего миоцена.

В этом же районе Алтая, но уже за предела-
ми Самахинско-Джазаторского понижения, на юж-
ном макросклоне Катунского хребта в левом бор-
ту долины р. Акбулак (левый приток р. Кокса) на 
абс. выс. 2400 м Г. А. Шмидт [14] в 1957 г. под 5-ме-
тровой толщей морены описала разрез видимой 
мощностью около 30 м, состоящий из переслаива-
ния бурых, желто-бурых, серых и коричнево-чер-
ных глин с тонкими (0,1 м) прослоями бурых углей, 
и мощным прослоем (3,0 м) бурых галечников. По 
литологии и палинологическим данным (Picea 60–
70 %, пыльцевые зерна Betula, Tsuga, Juglandaceae) 
эти отложения отнесены к верхней части кошагач-
ской свиты, что отражено и на геологической кар-
те первого поколения м-ба 1:200 000 [1]. Ревизия 
этого местонахождения в августе 2018 г. показа-

ла, что сейчас здесь находится довольно свежий 
мощный многоярусный оползень, состоящий из 
крупных моренных блоков, перекрывающий почти 
весь склон долины, а выходы кошагачской свиты не 
установлены (рис. 8). При этом фронтальные уступы 
оползневых блоков продолжают оплывать, а склон 
долины, сложенный моренной толщей, на уровне 
стенки срыва оползня осложняют свежие растущие 
глубокие зияющие трещины отрыва шириной от 0,2 
до 0,5 м.

Выводы

Описанные ранее отложения, выходящие на 
поверхность в Самахинской впадине (т. н. 5000, 
слои 5–22) и в оползневых блоках в долине Джаза-
тора по своим литологическим, минералогическим 
и геохимическим особенностям наиболее близки 
кошагачской свите, развитой в Чуйской и Курайской 
котловинах [11]. Они резко отличаются как от чет-
вертичных образований озерного генезиса, так и от 
озерных отложений туерыкской свиты среднемио-
цен-плиоценового возраста, развитых на юго-вос-
токе Горного Алтая [3].

Уточнен возраст отложений разреза Калим-
кунгей (т. н. 5000) в Самахинской впадине. Ранее 
отложения описаны в составе кошагачской свиты 
[3]. Наши исследования показали, что к миоцену 
в данном обнажении могут быть отнесены нижняя 

Пыльца, споры и непыльцевые палиноморфы из отложений разрезов Калимкунгей (обр. 5000-1 (слой 5, гл. 2,3 м); 
обр. 5000-5 (слой 21, гл. 16 м)) и Джазатор (обр. 5052 (слой 3, гл. 5,9 м); обр. 5052-2 (слой 3, гл. 5,3 м)). Длина из-
мерительной линейки 20 мкм
1 – Picea sp., обр. 5052-2; 2 – Picea sect. Omorica, обр. 5000-5; 3 – Pinus s/g Diploxylon, обр. 5052; 4 – Picea sect. Eupicea, 
обр. 5052-2; 5 – Abies sp., обр. 5052; 6, 7 – Pinus s/g Haploxylon: 6 – обр. 5000-1, 7 – обр. 5052-2; 8–11, 14, 15 – Tsuga 
spp.: 8 – обр. 5000-5; 9, 10, 15 – обр. 5052-2; 11, 14 – обр. 5052; 12, 13 – Podocarpus sp.: 12 – обр. 5052-2; 13 – обр. 5000-
5; 16–19 – Alnus spp.: 16 – обр. 5052-2, 17–19 – обр. 5052; 20 – Betula sp., обр. 5000-5; 21, 22 – Tilia sp., обр. 5052; 
23 – Corylus sp., обр. 5052; 24-26 – Ericaceae, обр. 5052; 27 – Polygonaceae (Persicaria), обр. 5052; 28, 29 – Geraniaceae, 
обр. 5052; 30 – Artemisia sp., обр. 5052; 31, 37, 38 – Brassicaceae, обр. 5052; 32–34 – Botrychium spp., обр. 5052; 35 – 
Polypodiaceae, обр. 5052; 36 – Pteridium sp., обр. 5052; 39 – Lonicera sp., обр. 5052; 40 – Zygnemataceae, обр. 5052; 
41 – Botryococcus sp., обр. 5052; 42 – Glomus, обр. 5000-5

Рис. 8. Ступенчатый деляпсивный оползень морены пер-
вого поздненеоплейстоценового (чибитского) оледене-
ния в долине р. Акбулак, где, по данным Г. А. Шмидт [14], 
находится обнажение кошагачской свиты
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и средняя часть обнажения – слои 5–22, содер-
жащие СПС с Picea, Pinus, Tsuga. Верхняя же часть 
разреза Калимкунгей (слои 1–3) характеризуется 
более молодым СПС, в котором преобладает пыль-
ца сосны, много пыльцы травянистых и отсутствует 
пыльца тсуги. Этот спектр, по-видимому, является 
плиоцен-четвертичным. Поэтому алевриты, пески 
и глины верхней части рассматриваемого разреза 
(т. н. 5000, слои 1–5) следует исключить из состава 
кошагачской свиты. 

Кошагачскую свиту в разрезе Калимкунгей 
(т. н. 5000, слои 5–22) характеризуют спектры тем-
нохвойной тайги, в то время как в разрезе Джазатор 
(т. н. 5052) для свиты характерны спектры смешан-
ных лесов с преобладанием ольхи. Сложно сказать, 
как эти комплексы соотносятся стратиграфически, 
поскольку они не прослежены в одном разрезе. 
Мы полагаем, что в миоцене на территории Горно-
го Алтая была развита вертикальная зональность, 
в результате чего более высокие участки были за-
няты темнохвойной тайгой, а смешанные леса за-
нимали пологие склоны и долины, поэтому данные 
комплексы вполне могут быть одновозрастными.

Таким образом, в разрезе Калимкунгей в Сама-
хинской впадине и разрезе Джазатор, по-видимому, 
обнажается верхняя часть кошагачской свиты, кото-
рая по палинологическим и карпологическим дан-
ным может датироваться ранним – средним мио-
ценом. 

Нижняя часть кошагачской свиты, характеризу-
емая довольно разнообразной широколиственной 
флорой и преобладанием в составе хвойных (тсуги), 
датируемая поздним олигоценом – ранним миоце-
ном, ни в одном обнажении нами пока не установ-
лена.

Исследования выполнены при финансовой под-
держке проекта FWZZ-2022-0004 и гранта РФФИ 
№ 20-05-00076.
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