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В юго-восточной части Горного Алтая Южно-Чуйский хребет и плоского-

рье Укок разделяет широтно-ориентированное неотектоническое Самахинско-

Джазаторское понижение (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов кошагачской свиты  

в Самахинской впадине и в долине р. Джазатор: 1 – местоположение разрезов 

 

 

Данные о верхнепалеогеновых и неогеновых отложениях в Самахинской 

впадине, имеющиеся в настоящее время, получены более 60 лет назад [Девяткин, 

1965]. Эти отложения отражены на геологической карте масштаба 1:200000 пер-

вого поколения, где датируются олигоценом и миоценом [Геологическая 

карта…, 1965]. В Джазаторском понижении выходы кошагачской свиты впервые 

были установлены лишь в 2011−2013 годах [Агатова и др., 2017]. Ниже мы при-

водим основные результаты изучения этих отложений, полученные нами за по-

следние три года. 

Наиболее полный разрез кошагачской свиты находится у восточного 

борта Самахинской впадины на абсолютной высоте 1674 м в правом крутом 

борту высотой 50 м долины ручья Калимкунгей в 300 м выше ее выхода в кот-

ловину (рис. 1, 2А). 
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Рис. 2. Обнажения кошагачской свиты в Самахинско-Джазаторском  

понижении:  

А) фрагмент расчистки в долине ручья Калимкунгей (Самахинская впадина,  

т. н. 5000, слои 8-11); В) стенка карьера в долине реки Джазатор (т. н. 5052). 

 

 

В июне 2018 года верхнюю часть данного разреза мы вскрыли расчистками 

(рис. 2) и изучили до глубины 18.5 м. Строение этого разреза несколько отлича-

ется от описания, приводимого Е.В. Девяткиным [1965]. По нашим данным, 

здесь вскрыты (сверху-вниз): 

- слой 1. Алеврит песчанистый светло-серый очень плотный, 1.0 м; 

- слой 2. Песок крупнозернистый светло-серый, 0.3 м; 

- слой 3. Глина желтовато-коричневая, плотная, 0.45 м; 

- слой 4. Тонкое переслаивание глин и песков, 0.2 м; 

- слой 5. Глина светло-серая, с тонкой горизонтальной слоистостью, 0.6 м; 

- слой 6. Уголь черно-бурый, 0.1 м; 

- слой 7. Глина коричневая неслоистая, плотная, 0.4 м; 

- слой 8. Переслаивание глин светло-серых и песков, 0.55 м; 

- слой 9. Глина коричневая, неслоистая, плотная, 0.6 м; 

- слой 10. Уголь черный, пластинчатый, с отпечатками растений, 0.5 м; 

- слой 11. Глина коричневая, с растительными остатками, 0.3 м; 

- слой 12. Глина желтая с прослоями песков, 3.0 м; 

- слой 13. Глина голубовато-серая, плотная, массивная, неслоистая, 0.4 м; 

- слой 14. Глина темно-коричневая, с растительными остатками, 0.2 м; 

- слой 15. Уголь черный, с отпечатками растений, 0,4 м; 

- слой 16. Глина темно-коричневая с растительными остатками, 0.3 м; 

- слой 17. Песок желтовато-зеленоватый, неслоистый, 0.5 м; 

- слой 18. Глина серая с тонкой горизонтальной слоистостью, 1.0 м; 

- слой 19. Уголь черно-бурый с растительными остатками, 0.2 м; 

- слой 20. Песок зеленовато-желтоватый, неслоистый, плотный, 3.5 м; 

- слой 21. Глина коричневая с конкрециями сидерита, 2.0 м; 

- слой 22. Песок неслоистый, плотный, видимая мощность 1.0 м. 
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Ниже до уреза ручья большая часть толщи скрыта под мощным обвально-

осыпным шлейфом и недоступна для изучения. Достаточное количество пыльцы 

удалось выделить только из слоев 3, 5 и 21 (таблица). 

 

Состав спорово-пыльцевых спектров из разреза кошагачской свиты  

в долине р. Калимкунгей (Самахинская впадина) и в долине р. Джазатор 

 Разрез Калимкунгей Разрез Джазатор 

Пыльца древесно-кустарниковых 

растений, % 

Слой 3 

гл. 1.6 м 

Слой 5  

гл. 2.3 м 

Слой 21  

гл. 16 м 

Слой 3, 

гл. 5.3 м 

Слой 3, 

гл. 5.9 м 

Голосеменные: 83.5 90 88.2 39.3 41.7 

Picea sect. Omorica et Eupicea 9.5 23 52.1 22.7 27.7 

Pinus s/g Haploxylon et Dyploxylon 73.5 63 22.6 3.7 4.6 

Tsuga  0 2.4 11.6 11.2 7.3 

Podocarpaceae 0 0 0.8 1.4 1.4 

Abies  0.5 1.6 0.5 0.3 0.7 

Dacridium 0 0 0.3 0 0 

Glyptostrobus 0 0 0.3 0 0 

Покрытосеменные: 2.8 5.8 9.9 58.4 53.2 

Betula  0 0 3.5 3.8 2.9 

Corylus  0 2.7 2.2 7.2 3.9 

Carpinus 0 0 0 0.3 0 

 Разрез Калимкунгей Разрез Джазатор 

Ulmus 1.4 2.7 1.8 0.8 0.3 

Alnus  0.9 0.4 1 34.8 31.6 

Quercus 0 0 0 0.3 0 

Fagus 0 0 0 0.3 0 

Tilia 0 0 0.5 1.6 2.9 

Salix  0 0 0.3   

Juglans 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 0.7 

Amaranthaceae 1.8 0 0 0 0.5 

Brassicaceae 0 0 0 4.0 7.3 

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 

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 0 0 

Botrychium 0 0 0 1.3 3.6 

Polypodiophyta 0 0.4 0.3 2.3 5.1 

Pteridium 0.5 0.7 0 0 0 

Cyathea 0 0 0.3 0 0 
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В спектре с гл. 16.0 м (слой 21) доминирует пыльца ели, субдоминант − 

пыльца сосны и тсуги. Среди покрытосеменных чаще других отмечается пыльца 

березы, лещины, вяза. Выше по разрезу (слои 3 и 5) в спектрах начинает доми-

нировать пыльца сосны, снижается доля участия ели и тсуги, напротив, увеличи-

вается доля травянистой пыльцы, что отражает смену условий в сторону некото-

рого похолодания и иссушения климата. Спектры указывают на произрастание 

влажных сосново-еловых лесов с заметным участием тсуги, с примесью мелко- 

и широколиственных древесных и кустарников, главным образом, березы, ле-

щины и вяза. Климатические условия были намного благоприятнее современ-

ных. В то время средние январские температуры могли быть от 0 до -10°С, сред-

негодовые – не ниже +3°С, а годовое количество осадков – не менее 600 мм. 

Спектры можно сопоставить с темнохвойно-таежными спектрами, извест-

ными из верхней части кошагачской свиты Чуйской котловины [Девяткин, 1965], 

возраст вмещающих отложений определяется как ранний - средний миоцен. Из 

этого же слоя был отобран образец на палеокарпологический анализ, но ископа-

емые семена и плоды растений не обнаружены.  

В Джазаторском понижении выходы кошагачской свиты были установлены 

совсем недавно [Агатова и др., 2017]. Из них выделены палинологические спек-

тры, указывающие на произрастание хвойных лесов с участием ели, сосны, 

тсуги, пихты и березы с сохранением небольшого количества широколиствен-

ных пород [Агатова и др., 2017]. В июле 2018 года у правого борта долины Джа-

затор в 5 км ниже р. Тюнь (3.5 км выше с. Беляши) на абсолютной высоте 1590 

м в стенке небольшого придорожного карьера нами были обнаружены новые вы-

ходы кошагачской свиты (рис. 2В), представленные (сверху вниз):  

- слой 1. Пески кварцевые грубозернисто-мелкогравийные желтовато-бе-

лого цвета, плохо окатанные, со слабо выраженной косой слоистостью, 1.5 м; 

- слой 2. Переслаивание глин темно-, светло-серых и желтоватых, алевритов 

и песков тонкозернистых, кварцевых, 2.0 м; 

- слой 3. Глины буровато-коричневые, плотные, жирные и мылкие на ощупь, 

вскрытая мощность 2.5 м. 

Видимая мощность отложений в стенке карьера 6.0 м. В 200 м западнее их 

перекрывают светло-серые мелко-тонкозернистые пески озерно-ледникового 

типа, а выше по долине − морена. 

Из глин слоя 3 (гл. 5.3 и 5.9 м) выделены однотипные спорово-пыльцевые 

спектры, которые можно объединить в один спорово-пыльцевой комплекс (СПК) 

с Alnus, Picea, Tsuga. Процентное содержание таксонов в комплексе приведено  

в таблице. 

В СПК доминирует пыльца ольхи. В незначительных количествах отмечена 

пыльца широколиственных лещины, дуба, бука, граба и липы. Среди голосемен-

ных преобладает пыльца ели и тсуги. Довольно много в СПК пыльцы травяни-

сто-кустарничковых растений - вересковых и капустных, представители послед-

них появляются во флорах Азиатской России с начала неогена [Никитин, 2006]. 

СПК отражает произрастание смешанных елово-ольховых лесов с примесью ши-
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роколиственных, тсуги, подокарповых. Климат теплый и влажный, безморозные 

периоды отсутствуют. СПК близок по составу спектрам, выделенным из коша-

гачской свиты в Джулукульской котловине Горного Алтая [Девяткин, 1965], 

причем такие спектры считаются более древними, чем спектры преобладанием 

темнохвойных пород древесных. 

В этом же разрезе из глин слоя 3 впервые для данного района Горного Алтая 

определены 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 интервале поздний олигоцен − средний 

миоцен, а единичные семена Urtica dioica L. впервые появляются во флоре ран-

него миоцена Западной Сибири (верхняя часть абросимовского горизонта) [Ни-

китин, 2006]. С большой долей вероятности этот карпологический комплекс мог 

сформироваться в самом конце раннего миоцена. 

Исследования показали, что по своим литологическим особенностям изу-

ченные отложения резко отличаются как от четвертичных образований озерного 

генезиса, так и от озерных отложений туерыкской свиты среднемиоценового - 

плиоценового возраста, и наиболее близки кошагачской свите, развитой в Чуй-

ской, Курайской и Джулукульской котловинах Горного Алтая [Девяткин, 1965]. 

В составе кошагачской свиты выделяют два комплекса растительности – бере-

зово-широколиственный с обедненной тургайской флорой, который считается 

более древним и датируется поздним олигоценом- ранним миоценом, и темно-

хвойно-таежный, более молодой, который относят к раннему-среднему миоцену 

[Девяткин, 1965]. По нашим данным, в Самахинской впадине (разрез Калимкун-

гей) и Джазаторском понижении, по-видимому, обнажаются средняя и верхняя 

части кошагачской свиты, которые по палинологическим и карпологическим 

данным, могут датироваться ранним - средним миоценом. Нижняя часть разреза 

этой свиты с березово-широколиственной флорой, датируемая поздним олигоце-

ном - ранним миоценом, ни в одном обнажении нами пока не установлена.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке программы ФНИ 

0331-2019-0004 и гранта РФФИ № 20-05-00076. 
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