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Междуречье Чарыша и Локтевки 

после выхода их на Предалтайскую 
равнину представляет собой единую для 
обеих рек первую надпойменную аллю-
виальную террасу примыкающую к фа-
су Алтая, протянувшуюся с юга на се-
вер на 11 км и шириной от 5 до 12 км. В 
2012 г. на этой террасе с целью изуче-
ния пород палеозойского фундамента и 
кайнозойских образований было пробу-
рено пять картировочных скважин 16, 
17, 18, 19 и 20, положение которых от-
ражено на рисунке, где в числителе ука-
заны номера скважин, а в знаменателе 
их глубина. Все они вскрыли близкие по 
литологическому составу, строению и 
генезису разрезы неогеновых и четвер-
тичных отложений общей мощностью 
от 60 до 98 м [1]. Эти отложения пред-
ставляют большой интерес не только в 
плане реконструкции ландшафтно-
климатических условий осадконакопле-
ния и неотектонических движений, но и 
выявления возможной россыпной золо-
тоносности. Здесь В.В. Бутвиловский с 
соавторами [2] прогнозируют погребён-
ную многослойную «большеобъемную» 

россыпь мелкого и тонкого золота, 
формировавшуюся, по их мнению, на 
протяжении неогена и плейстоцена в 
условиях длительного устойчивого 
опускания территории. 

 

 
 

Рис. Положение буровых скважин  
на междуречье Чарыша и Локтевки 
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Фактический материал и его обсуждение 

В 4,6 км к югу от западной окраины 

с. Калмыцкие Мысы и в 5 км к северу от 

фаса Алтая на абсолютной высоте 194 м 

скважина 17 (рис.) глубиной 131 м 

вскрыла типичный разрез неогеновых и 

четвертичных образований мощностью 

72 м (сверху вниз). 

1. Почвенно-растительный слой по аллювиальным супесям пойменной фации………………………0,5 м 

2. Супесь желтовато-серая плотная известковистая пористая с отдельными горизонтальными 

тонкими (до 3 мм) слойками коричневой глины……………………………………………………………………1,6 м 

3. Песок разнозернистый глинистый гравийный желтоватый, с включениями мелкой гальки. Обломки 

средне и хорошо окатанные пестрого петрографического состава…………………………………………0,3 м 

4. Супесь желтовато-серая плотная известковистая пористая с отдельными горизонтальными 

тонкими (до 3 мм) слойками коричневой глины……………………………………………………………………0,1 м 

5. Песок разнозернистый гравийный слабо глинистый желтовато-серый, с включениями мелких 

(до 2 см) галек пестрого петрографического состава разной окатанности………………………………8,2 м 

6. Алеврит желтоватый очень плотный со слабо выраженной тонкой (первые миллиметры) гори-

зонтальной слоистостью. В основании приобретает слабый зеленоватый оттенок……………………6,3 м 

7. Песок светло-серый разнозернистый глинистый плотный со значительной примесью мелкого 

(5 мм) гравия пестрого петрографического состава, с включениями отдельных мелких галек. Встреча-

ются горизонтальные слойки (до 5 мм)  темно-серых глин……………………………………………………4,3 м 

8. Песок грубозернистый с включениями различно окатанных гравия и мелких галек разных пород, 

с серой глиной в заполнителе……………………………………………………………………………………………1,6 м 

9. Галечник крупный гравийный с серым песчано-глинистым заполнителем. Материал очень пестрого 

петрографического состава – кварц, кварциты, кварцевые песчаники, алевролиты, различные эффузивы. 

Размеры галек от 1 до 10 см, средне и хорошо окатанные, изометричной и удлиненной формы, свежие не 

выветрелые. Окатанность гравия от плохой до хорошей………………………………………………………7,4 м 

10. Глина зеленоватая тонкогоризонтальнослоистая……………………………………………………0,36 м 

11. Глина светло-коричневая тонкогоризонтальнослоистая……………………………………………0,34 м 

12. Алеврит светло-коричневый с желтыми пятнами и полосами лимонитизации…………………0,4 м 

13. Песок мелкозернистый желтовато-серый плотный……………………………………………………0,6 м 

14. Галечник гравийный со светло-коричневой глиной в заполнителе……………………………………0,3 м 

15. Песок мелкозернистый светло-серый с желтоватым оттенком тонкослоистый………………1,6 м 

16. Галечник гравийный с буровато-коричневой глиной в заполнителе…………………………………0,15 м 

17. Глина буровато-коричневая плотная тонкогоризонтальнослоистая, содержит редкие белые 

карбонатные конкреции размером от 0,5 до 2 см………………………………………………………………0,55 м 

18. Песок мелкозернистый желтовато-серый……………………………………………………………0,44 м 

19. Глина буровато-коричневая плотная тонкогоризонтальнослоистая, содержит редкие белые 

карбонатные конкреции размером от 0,5 до 2 см………………………………………………………………5,16 м 

20. Глина серая и коричневато-серая плотная пластичная тонкогоризонтальнослоистая. В нижней 

части слойки (до 1 см) желтоватого средне-мелкозернистого песка…………………………………………0,4 м 

21. Песок мелкозернистый желтовато-серый тонкогоризонтальнослоистый………………………0,8 м 

22. Галечник гравийный с разнозернистым песком в заполнителе. Обломки пестрого петрографиче-

ского состава. Гальки размером до 6-7 см хорошо окатанные свежие не затронутые выветриванием. 

Гравий почти не окатанный угловатый дресвянистого облика. Встречаются окатанные переотложен-

ные очень крепкие карбонатные конкреции размером до 3 см…………………………………………………1,2 м 

23. Глина буроватая плотная, насыщенная (до 40 %) гравием и мелкой галькой……………………0,6 м 

24. Галечник гравийный с разнозернистым песком в заполнителе. Обломки пестрого петрографиче-

ского состава. Гальки размером до 6-7 см хорошо окатанные свежие не затронутые выветриванием. 

Гравий почти не окатанный угловатый дресвянистого облика. Встречаются окатанные переотложен-

ные очень крепкие карбонатные конкреции размером до 3 см…………………………………………………9,1 м 

25. Глина коричневато-серая плотная неслоистая…………………………………………………………1,7 м 

26. Гравий с крупными (3-7 см) гальками пестрого состава плотно сцементирован коричневой гли-

ной. Обломки хорошо окатанные крепкие свежие не выветрелые……………………………………………1,5 м 

27. Глина темно-коричневая очень плотная неслоистая массивная с многочисленными очень креп-

кими карбонатными конкрециями размером от 3 мм до 3 см…………………………………………………2,0 м 

28. Алеврит глинистый темно-серый с синеватым оттенком местами почти черный. Заметна 

слабо выраженная тонкая (первые миллиметры) горизонтальная слоистость. На плоскостях наслоения 

встречается редкий мелкий растительный детрит……………………………………………………………5,1 м 

29. Глина светло-коричневая очень плотная, насыщенная (до 30 %) окатанными гравием и галькой 

эффузивов. Размеры отдельных галек до 5 см……………………………………………………………………0,5 м 

30. Глина буровато-коричневая известковистая плотная массивная неслоистая, с редкими мелкими 
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мергелистыми конкрециями и черными оолитами окислов марганца………………………………………4,1 м 

31. Глина монтмориллонитовая желтовато-коричневая с красно-бурыми пятнами и полосами, при-

дающими ей мраморовидный облик, неслоистая, очень плотная пластичная, жирная и мылкая на ощупь, 

с редкими мелкими мергелистыми конкрециями, с включениями мелкого (до 0,5 см) окатанного гравия и 

дресвы различных пород………………………………………………………………………………………………4,8 м. 

 

Ниже (инт. 72,0-112,8 м) вскрыта 

кора химического выветривания, разви-

тая по верхнекембрийско – нижнеордо-

викским окварцованным алевролитам и 

песчаникам засурьинской свиты (инт. 

112,8-131,0 м). 

Стратиграфическое и генетическое 

расчленение этого разреза сверху вниз, 

и особенности осадконакопления, по 

нашему мнению, могут быть представ-

лены следующим образом. 

1. Аллювиальные отложения первой 

надпойменной террасы мощностью 

10,7 м (слои 1-5). По данным рентгенов-

ского анализа, глинистая фракция в су-

песчаных прослоях гидрослюдистая, с 

кварцем, кальцитом, полевым шпатом и 

небольшим количеством смешанно-

слойных гидрослюды-монтмориллони-

та. В тяжелой фракции шлихов из пес-

чаных прослоев аллювия террасы, 

вскрытого скважинами 16, 17 и 19, до-

минируют циркон (70-75 %) и апатит 

(5 %), постоянно в количестве от 6 до 60 

зерен присутствуют шеелит и единич-

ные (1-3) знаки очень мелкого пылевид-

ного (0,1 × 0,15 мм) не окатанного и по-

луокатанного золота.  

Гидрослюдистый состав глин и 

наличие в них смешанно-слойных гид-

рослюды-монтмориллонита могут ука-

зывать на довольно холодный с повы-

шенной увлажненностью климат. По 

положению в разрезе и по аналогии с 

долиной реки Алей, где литологически 

подобные отложения первой надпой-

менной террасы у с. Бобково содержат 

ископаемые остатки Bison priscus Boj. 

поздненеоплейстоценового возраста, да-

тированные по радиоуглероду в 12300 ± 

450 лет (СОАН-8087) [3], возраст рас-

сматриваемых образований может быть 

определен второй половиной четвертой 

ступени верхнего звена неоплейстоцена, 

отвечающей верхней части сартанского 

ледникового горизонта Западной Сиби-

ри [4].  

2. Верхненеоплейстоценовые озер-

ные отложения мощностью 6,3 м 

(слой 6). В озерных отложениях в соста-

ве тяжелой фракции преобладают эпи-

дот, роговая обманка, магнетит, апатит, 

циркон, анатаз, аутигенные пирит и мар-

казит; постоянно встречаются лейкоксен, 

рутил, сфен, гранат, турмалин, лимонит. 

Наличие аутигенных марказита и пири-

та, повышенные содержания FeO 

(2,53 %), и пониженные Fe2O3 (3,5 %), 

MnO (0,05), CaO (3,2 %), свидетельству-

ют об осадконакоплении в условиях вос-

становительной среды. Повышенные со-

держания SiO2 (66,22 %), K2O (2,09), 

Na2O (1,92 %) и пониженные значения 

Al2O3 (11,55 %) и TiO2 (0,70 %) отража-

ют холодный климат времени осадкона-

копления. Кроме того, в них потери при 

прокаливании (6,26 %) существенно ни-

же 15 %. Это также позволяет отнести их 

к минеральным осадкам с включениями 

органического материала, накапливав-

шимся в условиях холодного климата, 

многолетней мерзлоты и перигляциаль-

ных ландшафтов [5].  

Подобные озерные отложения мощ-

ностью от 10 до 13,7 м, представленные 

переслаиванием желтовато-серых, се-

рых и голубовато-серых глин и алеври-

тов с прослоями песков, вскрыты на 

этом междуречье также скважинами 16 

и 18 на глубинах от 8,8 до 9,9 м под ал-

лювием первой надпойменной террасы 

[1]. Точно такие же озерные отложения, 

залегающие с резким эрозионным кон-

тактом на аллювиальных галечниках 

русловой фации, вскрыты и в обнаже-

ниях в долине Поперечной, на правом 

берегу Локтевки в 6 км юго-западнее 

скважины 17, и на левом берегу Чарыша 

ниже с. Ильинка. Здесь они содержат 

ископаемые остатки фауны крупных 
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млекопитающих хорошей сохранности, 

которые, по определению А.В. Шпанс-

кого, принадлежат Cervus elaphus, Alces 

alces, Coelodonta antiquitatis, Megalocer-

os giganteus, Bison priscus, Camelus 

cf. bactrianus, и датируются поздним 

неоплейстоценом. Радиоуглеродный 

возраст отложений по обломкам древе-

сины определен Л.А. Орловой в 15010 ± 

100 лет (СОАН-8883), 16420 ± 150 лет 

(СОАН-8882) и 25715 ± 205 лет (СОАН-

8884), соответственно [6-7]. 

Ранее из подобных отложений у 

с. Ильинка Э.А. Вангенгейм определила 

поздненеоплейстоценовые ископаемые 

остатки Bison priscus Boj. и Coelodonta 

antiquitatis (Blum.), а радиоуглеродный 

возраст обломков древесины, отобран-

ных на высоте 0,5 и 1,0 м над урезом Ча-

рыша, был определен в 35800 ± 750 лет 

(СОАН-787) и 30400 ± 300 лет (СОАН-

786), соответственно [8]. Здесь же С.М. 

Поповой определены водные моллюски 

Bithynia inflata West., Lymnaea (Stagnico-

la) bolotensis Morley, L. (Radix) peregra 

(Müll.), Gyraulus rossmaessleri Anersw., 

отнесенные ею к позднему неоплейсто-

цену; О.Ю. Буткеевой выделен поздне-

неоплейстоценовый комплекс остракод – 

Candona arcina Liepin, C. neglecta Sars, 

Candoniella subellipsoida Sharapova, 

Eucypris sp., Lumnocythere inopinata 

(Baird.); Е.А. Пономаревой – палеокар-

пологические комплексы, представлен-

ные семействами Chenopodiaceae, Ra-

nunculaceae, Rosaceae, Labiatae, Composi-

tae, и видами Potentilla supina L., Ranun-

culus flammula L., также свидетельству-

ющие о поздненеоплейстоценовом воз-

расте [8].   

Таким образом, в целом возраст 

озерных отложений датируется первой 

половиной четвертой ступени верхнего 

звена неоплейстоцена, отвечающего 

нижней части сартанского ледникового 

горизонта. В действующей стратигра-

фической схеме в пределах Приобско-

Предалтайского района эти отложения 

отсутствуют [4] несмотря на то, что они 

очень широко развиты практически во 

всех долинах Предалтайской равнины и 

предгорий Алтая [6-7]. Мы считаем, что 

в этой схеме рассматриваемые отложе-

ния ошибочно включены в состав мона-

стырской свиты, как ее верхняя часть.  

3. Нижне-средненеоплейстоценовые 

аллювиальные отложения монастыр-

ской свиты (?) мощностью 13,3 м (слои 

7-9) мы впервые условно выделяем в 

этом районе на основании литологиче-

ского сходства и положению в разрезе. 

Эта свита мощностью от 15 до 55 м вы-

деляется в долинах нижней Бии, верх-

ней Оби и долинах их притоков на Пре-

далтайской равнине, где обнажается в 

цоколях высоких пойм и надпойменных 

террас, и вложена в отложения кочков-

ской, павлодарской и рубцовской свит 

[4, 9]. 

На Чарыш-Локтевском междуречье 

аллювиальные образования мощностью 

от 8,4 до 27 м, условно относимые нами 

к монастырской свите, вскрыты всеми 

пробуренными скважинами на глубинах 

от 7,6-23,6 м (кровля) до 30,2-34,5 м 

(основание). Их состав и различное по-

ложение кровли свидетельствуют, что 

отложения испытали глубокий размыв, 

и, что здесь от размыва сохранилась 

только нижняя часть монастырской сви-

ты, представленная аллювием русловой 

фации. В шлихах из этого аллювия, 

вскрытого скважинами 16, 17, 18 и 19, 

тяжелая фракция представлена устой-

чивыми к химическому выветриванию и 

механическому переносу минералами: 

цирконом (70 %), апатитом (25 %), еди-

ничными зернами корунда, рутила, ана-

таза, лейкоксена, эпидота, галенита, 

сфена, амфибола, шеелитом (от 4 до 30 

зерен), и единичными (1-4) знаками 

очень мелкого пылевидного (0,1 × 

0,1 мм) не окатанного золота.  

Определимые органические остатки 

в этом аллювии не обнаружены. Возраст 

его условно датируется нами концом 

раннего – началом среднего неоплей-

стоцена, отвечающего шайтанскому и 

тобольскому горизонтам Западной Си-

бири [4]. 
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4. Эоплейстоценовые озерные и 

озерно-аллювиальные отложения коч-

ковской свиты мощностью 25,2 м (слои 

10-26). Подобные отложения мощно-

стью до 37,3 м вскрыты и остальными 

скважинами на глубинах от 30,2 до 

34,5 м (кровля). Они представлены пре-

имущественно серыми, коричневато-

серыми, буровато- и светло-коричне-

выми глинами с тонкими (до 0,5 м) про-

слоями зеленоватых и серых глин, жел-

товато- и светло-коричневых мелкозер-

нистых песков, и светло-коричневых 

алевритов. 

Вскрытые скважиной 17 глинистые 

прослои кочковской свиты по мине-

ральному составу гидрослюдистые с 

кварцем, кальцитом, полевыми шпата-

ми, хлоритом и, иногда, вероятно, с не-

значительной примесью монтморилло-

нита. Светло- и буровато-коричневые 

глины озерных фаций по химическому 

составу характеризуются пониженными 

значениями SiO2 (51,87-54,66 %), TiO2 

(0,72-0,74), Al2O3 (14,16-14,73 %), 

накоплением подвижных окислов Fe2O3 

(5,27-6,25 %), MnO (0,11-0,12), MgO 

(2,23-2,45), CaO (6,88-6,95), Na2O (0,72-

0,87), K2O (2,45-2,55 %) и высокими по-

терями при прокаливании (12,50-

13,01 %). В песчаных прослоях тяжелая 

фракция состоит из циркона (90 %), 

апатита (8 %), а рутил, галенит, лей-

коксен, анатаз, корунд, лимонит, церус-

сит, пирит, ильменорутил, амфибол, 

сфен, гематит, ильменит, дистен, мона-

цит представлены единичными зернами. 

Золото в шлихах не обнаружено. 

Все это может свидетельствовать об 

аккумуляции светло- и буровато-

коричневых глин кочковской свиты в 

бессточном водоеме с неустойчивым 

гидрологическим режимом, воды кото-

рого отличались повышенной минера-

лизацией, жесткостью и щелочностью, а 

их гидрослюдистый состав – о значи-

тельном изменении эоплейстоценового 

климата в сторону похолодания, по 

сравнению с миоценом. Кроме того, до-

статочно высокие содержания CaO по 

разрезу свиты, могут указывать на 

аридность климата во время ее накоп-

ления. 

В то же время прослои зеленоватых 

и серых глин, содержащие аутигенный 

пирит, очевидно, накапливались в пери-

оды кратковременных климатических 

осцилляций в сторону повышенного 

увлажнения и изменения гидрологиче-

ского режима водоемов. 

Из кровли свиты, вскрытой скважи-

ной 17 (слой 10, инт. 30,3-30,66 м), 

определена фауна остракод Scordiscia 

sharapovae (Schweyer), Scordiscia vara 

(Liepin), Limnocythere seducta Mandel-

stam, Eucypris foveatus Popova, а в инт. 

35,04-40,2 м (слой 19) – остракоды Lim-

nocythere ornata Mandelstam et Kazmina, 

отнесенные к эоплейстоцену [1]. 

За пределами Чарыш-Локтевского 

междуречья, в 14,5 км север-северо-

восточнее скважины 17 из отложений 

кочковской свиты, вскрытых в 2012 г. 

скважиной 14 на восточном склоне ува-

ла, разделяющего долины Чарыша и 

Поперечной (рис.), в интервале 35,0-

37,5 м выделены плиоцен-четвертичные 

спорово-пыльцевые спектры (СПС), в 

которых доминирует пыльца травяни-

сто-кустарничковых растений (73,58-

80,65 %) – Chenopodiaceae (33,06-

36,8 %), Artemisia (6,13-14,51 %), Aster-

aceae (6,74 %), Ranunculaceae (1,61-

1,84 %), Lamiaceae (1,61-2,45 %), Cicho-

rioideae (1,61 %), Cyperaceae (0,61 %). 

Древесные (20,65-26,36 %) представле-

ны пыльцой Pinus spp. (13,49-19,04 %), 

Salix (12,26 %), Betula spp. (0,6-1,61 %). 

В этих спектрах пыльца травянистых 

растений отражает преимущественно 

сухостепную растительность плакоров, 

а пыльца древесных – небольшие леса 

по берегам водоемов [1]. 

По фауне остракод и палинологиче-

ским данным возраст кочковской свиты 

уверенно определяется эоплейстоценом.  

5. Верхнемиоценовые отложения 

павлодарской свиты мощностью 11,7 м 

(слои 27-30). Коричневые озерные гли-

ны павлодарской свиты монтморилло-
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нитовые с небольшим количеством 

кварца, кальцита, хлорита и полевого 

шпата. Для них характерны несколько 

повышенные содержания (%) Mn (0,1), 

Zn (0,01), V (0,01), B (0,006) и понижен-

ные – Ga (0,001), что может свидетель-

ствовать об их накоплении в солонова-

товодных условиях. Эти глины характе-

ризуются следующим химическим со-

ставом: SiO2 (50,09-53,53 %), TiO2 (0,74-

0,81), Al2O3 (14,71-16,13), Fe2O3 (6,70-

7,89), MnO (0,06-0,08), MgO (2,00-2,47), 

CaO (2,47-6,79), Na2O (0,22-0,30), K2O 

(1,33-1,85), P2O5 (0,07-0,09), SO3 (0,06-

0,12), ппп (13,75-16,51 %). Все выше-

сказанное, свидетельствует, по нашему 

мнению, о довольно теплом семиарид-

ном климате и осадконакоплении в 

условиях господства окислительной 

среды в водоеме с неустойчивым гидро-

логическим режимом, возможно, пери-

одически полностью пересыхавшем. 

Темно-серые глинистые алевриты 

слоя 28 накапливались в несколько 

иных условиях. Они отличаются от глин 

по содержанию породообразующих 

окислов: SiO2 (64,11 %), TiO2 (0,86), 

Al2O3 (15,07), Fe2O3 (5,99), MnO (0,06), 

MgO (1,93), CaO (1,34), Na2О (1,52), 

K2O (2,23), P2O5 (0,09), SO3 (0,18), ппп 

(7,28 %). Глинистая фракция в них, хотя 

и монтмориллонитовая, но со смешан-

но-слойными монтмориллонит-хлори-

том, кварцем и набольшим количеством 

кальцита и полевого шпата. Наличие 

смешанно-слойных монтмориллонит-

хлорита, может свидетельствовать об 

изменении климатической обстановки в 

сторону увеличения влажности в период 

накопления этого слоя, которое проис-

ходило в восстановительной среде про-

точного не пересыхавшего водоема.  

Из темно-серых глинистых алеври-

тов павлодарской свиты, вскрытых 

скважиной 17 в инт. 57,5-62,6 м (слой 

28), впервые в этом районе Алтая выде-

лены четыре спорово-пыльцевых спек-

тра приводимых ниже, и объединенных 

в один спорово-пыльцевой комплекс, 

отнесенный к среднему – позднему 

миоцену:   

Глубина 58 м – пыльца древесных 

(70,29 %): Pinus spp. – 53,54 %, Quercus 

– 5,16, Betula spp. – 2,58, Picea – 2,58, 

Juglans 1,93, Salix – 1,93, Tsuga – 1,29, 

Betulaceae – 0,64, Ulmus – 0,64 %. 

Пыльца травянисто-кустарничковых 

(27,05 %): Artemisia – 9 %, Chenopodi-

aceae – 8,38, 3-pore-pollen – 3,22, Varia – 

2,58, Asteraceae – 1,93, Fabaceae – 1,29, 

Cyperaceae – 0,64 %. Споровые (2,58 %): 

Polypodiaceae – 2,58 %. 

Глубина 59 м – пыльца древесных 

(70,68 %): Pinus spp. – 44,96 %, Picea – 

7,71, Betula spp. – 4,02, Juglans – 3,3, 

Quercus – 3,02, Tsuga – 2,34, Carpinus – 

1,34, Alnus – 1,0, Salix – 1,0 Ulmus – 1,0, 

Abies – 0,33, Corylus – 0,33, Tilia – 

0,33 %. Пыльца травянисто-кустарнич-

ковых (23,11 %): Chenopodiaceae – 

7,71 %, Artemisia – 7,1, Asteraceae – 2,34, 

Varia – 2,34, 3-pore-pollen – 1,0, Poaceae 

– 1,0, Fabaceae – 0,66, Ranunculaceae – 

0,3, Cyperaceae – 0,33, Potamogeton – 

0,33. Споровые (6,03 %): Polypodiaceae – 

5,7 %, Sphagnum – 0,33 %  

Глубина 60 м – пыльца древесных 

(70,84 %): Pinus spp.– 33,81 %, Picea – 

8,0, Quercus – 6,54, Betula spp.– 5,45, Ju-

glans – 4,0, Salix – 4,0, Pinaceae – 2,9, 

Corylus – 1,45, Abies – 1,09, Tsuga – 1,09, 

Ulmus – 1,09, Alnus – 0,72, Carpinus – 

0,72 %. Пыльца травянисто-кустарнич-

ковых (24,66 %): Chenopodiaceae – 

7,63 %, Artemisia – 5,81, Varia – 4,72, 

Fabaceae – 1,45, 3-pore-pollen – 1,45, 

Cichoriaceae – 0,72, Poaceae – 0,72, Ra-

nunculaceae – 0,72, Asteraceae – 0,36, Er-

icaceae – 0,36, Potamogeton – 0,36, Urtica 

– 0,36 %. Споровые (4,36 %): Polypodi-

aceae – 4,36 %. 

Глубина 61 м – пыльца древесных 

(65,07 %): Pinus spp.– 36,54 %, Betula 

spp. – 7,87, Quercus – 7,44, Picea – 4,0, 

Pinaceae – 2,0, Salix – 1,48, Corylus – 

1,48, Tsuga – 1,27, Juglans – 0,85, Tilia – 

0,85, Abies – 0,42, Carpinus – 0,21, Ilex – 

0,21 %. Пыльца травянисто-кустарнич-

ковых (32,29 %): Chenopodiaceae – 

17,87 %, Artemisia – 7,23, Varia – 2,34, 3-
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pore-pollen – 1,27, Asteraceae – 1,27, 

Caryophillaceae – 0,63, Ranunculaceae – 

0,63, Fabaceae – 0,42, Poaceae – 0,42, 

Cichoriaceae – 0,21 %. Споровые 

(2,55 %): Polypodiaceae – 2,34 %, Sphag-

num – 0,21 %. 

В целом в комплексе преобладает 

пыльца древесно-кустарниковых расте-

ний, представленная преимущественно 

Pinus spp. (33-53 % от общей суммы 

пыльцы и спор), из других голосемен-

ных в спектрах присутствуют Picea (2-

8 %), единично Tsuga, Abies. Менее рас-

пространены мелколиственные: Betula 

spp. (2,6-8 %), Salix (1,0-4,0), Alnus (0-

1,0 %). Широколиственные представле-

ны пыльцой Quercus (3-7 %), Juglans 

(0,8-4 %), единично отмечены Ulmus, 

Corylus, Carpinus.  

В спектрах отмечено высокое со-

держание и таксономическое разнооб-

разие пыльцы травянисто-кустарничко-

вых растений (23-33 %): Chenopodiaceae 

(8-18 %), Artemisia (6-9), Asteraceae (1-

3), Fabaceae (0,5-2), Cyperaceae (0-1,0), 

трех-бороздно-оровые п.з. (1,0-3,0 %), 

содержание других трав менее 1%, это 

Cichoriaceae, Poaceae, Ranunculaceae, 

Asteraceae, Ericaceae, Potamogeton, 

Urtica. 

Спор мхов и папоротников – менее 

5 %, это редкие Polypodiaceae, Sphag-

num. 

В региональной стратиграфической 

схеме [10] павлодарскому горизонту, к 

которому относится павлодарская свита, 

соответствует спорово-пыльцевая зона 

Chenopodiaceae, Poaceae, Apiaceae, 

Cichoritaceae, Artemisia, Ephedra с уча-

стием Quercus, Ulmus. Полученный 

нами палинокомплекс по таксономиче-

скому составу близок к комплексу этой 

зоны, отличаясь сильно завышенным 

содержанием пыльцы сосен. Это можно 

объяснить тем, что пыльцевые зерна со-

сен являются одними из самых летучих, 

они могут переноситься на большие 

расстояния. Э.А. Бессоненко указывает, 

что в некоторых комплексах из павло-

дарской свиты количество пыльцы 

хвойных увеличивается до 45 %, и объ-

ясняет это близостью района к горным 

сооружениям Алтая [9]. 

Согласно схеме [10] возраст павло-

дарской свиты определяется второй по-

ловиной позднего миоцена. 

Постоянное и довольно значитель-

ное (7,73-13,8 %) наличие пыльцы раз-

нообразных умеренно теплолюбивых 

широколиственных пород и, особенно 

тсуги (1,09-2,34 %), пыльца которой 

воздушным путем из-под полога леса 

практически не выносится, может сви-

детельствовать о среднеянварских тем-

пературах не ниже –12 °С, среднегодо-

вых температурах не ниже +3 °С и го-

довом количестве осадков не менее 

600 мм [11] во время накопления этого 

слоя. 

Подобные отложения мощностью 

до 18,2 м вскрыты здесь и остальными 

скважинами на глубинах от 39 до 64 м. 

Они представлены переслаиванием 

светло-, темно- и буровато-коричневых 

глин с карбонатными конкрециями, и 

прослоем (до 5 м) в верхней части тем-

но-серых с синеватым оттенком, места-

ми почти черных глинистых алевритов. 

Возраст павлодарской свиты, отве-

чающей одноименному горизонту За-

падной Сибири, определяется середи-

ной позднего миоцена [11], чему не 

противоречат и полученные спорово-

пыльцевые спектры. По нашему мне-

нию, разрез павлодарской свиты, 

вскрытый скважиной 17, представлен 

самой нижней ее частью, сохранившей-

ся от размыва, что свидетельствует о 

длительном стратиграфическом пере-

рыве между нею и кочковской свитой.   

6. Средне-верхнемиоценовые отло-

жения рубцовской свиты мощностью 

4,8 м (слой 31). По минеральному со-

ставу глины рубцовской свиты монтмо-

риллонитовые, в которых присутствует 

кварц и немного хлорит. По химиче-

скому составу они характеризуются, 

прежде всего, пониженными содержа-

ниями подвижных окислов MnO 

(0,06 %), MgO (1,65), CaO (1,23), Na2О 
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(0,16), K2O (1,28 %), и повышенными – 

SiO2 (58,71 %), TiO2 (0,92), Al2O3 

(15,90), Fe2O3 (7,40 %). Определимые 

органические остатки в них не обнару-

жены. По положению в разрезе, литоло-

го-минералогическим и геохимическим 

особенностям мы относим эти образо-

вания к делювиальной фации рубцов-

ской свиты, возраст которой определя-

ется концом среднего – первой полови-

ной позднего миоцена, отвечая тавол-

жанскому горизонту Западной Сибири 

[10].  

Подобные глины мощностью 7,5 м 

на этом междуречье вскрыты скважи-

ной 20 на глубине 87,5 м. Скважина 16 с 

глубины 51,4 м вскрыла озерные фации 

рубцовской свиты мощностью 46,8 м, 

представленные монтмориллонитовыми 

глинами зеленовато-серого, зеленовато-

го, зеленовато-коричневого и коричне-

вого цвета с многочисленными конкре-

циями гипса и мелкими (до 0,3 см) 

оолитами гидроксидов марганца. В ин-

тервале 81,4-83 м эти глины содержат 

многочисленные мелкие неопредели-

мые обломки раковин моллюсков. 

Выводы 

1. В разрезе верхнекайнозойских 

(неоген-четвертичных) отложений, 

вскрытых скважинами в прифасовой 

части Алтая на Чарыш-Локтевском 

междуречье Предалтайской равнины, 

выделяются: аллювиальные отложения 

первой надпойменной террасы поздне-

сартанского и озерные отложения ран-

несартанского возраста; предположи-

тельно аллювиальные отложения мона-

стырской свиты ранне-средненеоплей-

стоценового (шайтанско-тобольскиого) 

возраста; эоплейстоценовые озерные и 

озерно-аллювиальные отложения коч-

ковской свиты; верхнемиоценовые озер-

ные отложения павлодарской свиты и 

средне-верхнемиоценовые отложения 

делювиальной и озерной фаций рубцов-

ской свиты. 

2. Миоценовые и плейстоценовые 

отложения четко различаются по мине-

ральному составу глин: первые – монт-

мориллонитовые, вторые – гидрослюди-

стые. 

3. Верхненеоплейстоценовые озер-

ные отложения накапливались в усло-

виях холодного влажного климата по-

следнего оледенения. Отложения коч-

ковской свиты – в бессточном водоеме в 

аридных условиях умеренного климата 

с его кратковременными осцилляциями 

в сторону повышенного увлажнения. 

Павлодарская свита – в бессточном со-

лоноватом озере с неустойчивым режи-

мом в условиях теплого семиаридного 

климата, сменявшегося периодом по-

вышенной увлажненности и изменения 

режима водоема. 

4. Резкие эрозионные контакты 

между озерными отложениями ранне-

сартанского возраста и монастырской 

свитой, монастырской и кочковской, 

кочковской и павлодарской свитами 

свидетельствуют о стратиграфических 

несогласиях, глубоких размывах и дли-

тельных перерывах в осадконакопле-

нии, что можно объяснить неоднократ-

ной сменой знака неотектонических 

движений. 

5. В аллювии первой надпойменной 

террасы и монастырской свиты, вскры-

тых скважинами, впервые установлены 

единичные знаки тонкого золота, что 

может представлять интерес для даль-

нейших целенаправленных поисков, но 

с применением другой методики буре-

ния скважин и опробования, т.к. при ко-

лонковом бурении по грубообломочным 

отложениям выход керна достаточно 

низкий, а при промывке шлихов лотком 

практически все тонкое золото смыва-

ется. 
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NEW SECTION OF NEOGENE AND QUATERNARY DEPOSITS ON THE  
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The section of the Neogene-Quaternary deposits stripping by wells on the Charysh-

Loktevskii interstream dissected on the alluvial and lake deposits of Upper New-Pleistocene, 

Lower-Middle Pleistocene alluvial of Monastyrskaja suite, Eo-Pleistocene and Upper Mio-

cene lake of slices Kochkovskaja and Pavlodarskaja suites and Middle-Upper Miocene talus-

lake formations of Rubcovskaja suite. The landscape-climatic conditions of accumulations 

lake deposits of Upper New-Pleistocene, Eo-Pleistocene and Upper Miocene reconstructed.  

Key words: well, section, alluvial, lake deposits, New-Pleistocene, Eo-Pleistocene, Mio-

cene, climate.  
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