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О ДРЕВНЕЛ! ОЛЕДЕНЕНИИ БАРГУЗИНСКОГО

ХРЕБТА

Баргуз1!нскмГ1 хребет является одним из сравнительно мало исследо

ванных paiioHoB Пр11иайка.!!ья. Наиболее яркой чертой рельефа этой гор

ной страны являются следы древнего оледенения. Они привлекали внима

ние работавших в Баргузииском хребте геологов В. К. Котз^пьского,

Б. Л. Аверьянова, В. В. Дом5ровско1-о, а также геоботаника Л. В. Тюли-

ной. посвятившей даже специальную статью следам древнего оледенения

на северо-восточном берегу оз. Байкал.

Более подробно вопрос о древнем оледенении Байкало-Верхне-Ангар-

ско-Баргуз]И!ского водораздела освещен в работах И. В. Думнтрашко.

(^. 8).
В м е с т е с т е м , и с с л е д о в а н н ы й н а м и р а й о н Б а р г у з и н с к о г о х р е б т а д о

п о с л е д н е г о в р е м е н и с п е ц п а . з ы ю м у г е о х | о р ф о л о т ч е с к о м у и з у ч е н и ю н е

п о д в е р г а л с я . В с в я з и с э т и м м ы с ч и т а е м в о з м о ж н ы м в ' д а н н о й с т а т ь е
к р а т к о и з л о ж и т ь р е з у л ь т а т ы п о . т с в ы х г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х р а б о т , к а с а ю

щ и х с я д р е в н е г о о л с д о и е п и я Б а р г у з и и с к о г о х р е б т а . Э т и и с с ч е т о в а и п я б ы

л и п р о в е д е н ы а в т о р о м в 1941, 1946, 194/, 1948 и 1949 гг. в южной и сред

ней части западного склона Баргузииского хребта между долинами рек

1омп\-ды ][ Бо.чыиого Чип1>1ркуя.

Баргузинскпй хребет начинается несколькими срсдиевысотными от
рогами севернее устья р. Баргузина и продолжается далее на северо-

восток. почти параллельно береговой линии озера, вплоть до нижнего те-

чсния р. Верхней Ангары.

Р.тделяя впадину оз. Байкал от долины р. Баргузина. хребд__1Шед-.
отавляст резкий контраст г огпяиицппл1от]!ми его впадинами. Наиб^ь-

^ ~ " . иогти ини
I- t- . t , ^ I 1 1 I w ' ^ I I M П M V" " 'tisAli-LLiЛ; —i't^

ш н е в ы с о т ы Б а р г у з и и с к о г о х р е б т а р а с п о л о ж е н ы в е г о с р е д н е й н а с т н .

п ж и е й к р у п н о й а н т и к л и н а л ь н о й с т р у к т у р ы ( )совпадают с осевой ,.,...,.^.1 о. •- -

Высоты на главном водоразделе достигают 2500 2900 м над
п рельеф этой наиболее приподнятой части хреота отличается рез

кой рас1[лснениостыо.

верхиость которого вскрыта денудацией. в пбпя-

Следы мо1д„о1-о древнего^оледене1ПШ^фскраст^ .

На юга Баргузииского хребта, к югу от верховьев рек ^Р®'
(приток Байкала) ir Нестерихи (приток р. m

^-^«^■^ькo спмжаютсп (до 1500-2000 м над уровнем моря)
вптся менее Здесь расположено 4™ырку„ск<«^

^•ППО, имеющее Черть! высокогорной равнины. ^дтолиту по-

гольцового плато соответствует Чивыркуйскому [ранптнолу

W *'114 I KJ '

СТИ высокогорного рельефа. Оин представлены здесь
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г л я ц и а л ь н о - э р о з и о н н . ы м и ф о р м а м и . В н и ж н и х я р у с а х р е л ь е ф а в д о л и н а х
р е к и н а б е р е г у Б а й к а л а ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы л е д н и к о в о - а ю с у м у л я -

т и в н ы е ф о р м ы .

Х а р а к т е р д р е в н е г о о л е д е н е н и я Б а р г у з и н с к о г о х р е б т а в о м н о г о м б ы л
о п р е д е л е н д о л е д н и к о в ы м р е л ь е ф о м .

Н а ю г е , н а в ы р а в н е н н о й п о в е р х н о с т и Ч и в ы р к у й с к о г о г о л ь ц о в о г о п л а
т о с у щ е с т в о в а л и н Л о л ь ш и е л е д н и к о в ы е п о к р о в ы и л и ш а п к и л ь д а , з а с ч е т
к о т о р ы х ч а с т и ч н о п о л у ч а л и п и т а н и е л е д н и к и д о л и н р е к , т р о г и к о т о р ы х
в р е з а н ы в п о в е р х н о с т ь п л а т о . О б э т о м с в и д е т е л ь с т в у ю т м о р ф о л о г и ч е с к и е
о с о б е н н о с т и п е р е в а л ь н ы х с е д л о в и н , к о т о р ы е с о е д и н я ю т в е р ш и н ы р о к
Б о л ь ш о г о Ч и в ы р к у я , М а л о й Ч е р е м ш а н ы и Н е с т е р и х и . К о р е н н ы е в ы с т у п ы
п о р о д н а п о в е р х н о с т и э т и х с е д л о в и н , к а к п р а в и л о , о г л а ж е н ы л ь д о м и
п р е в р а щ е н ы в « б а р а н ь и л б ы » ; , п о д п е р е в а л ь н ы м и с е д л о в и н а м и о б ы ч н о
р а с п о л о ж е н ы т и п и ч н ы е л е д н и к о в ы е ц и р к и и к а р ы ( р и с . 1).

Рис. 1. Чивыркуйское гольцовое плато. Перевальная седловина и кар.

Район резко расч.'1ененного рельефа, расположенный севернее, под

вергался м.ощному долинному оледенению, и рельеф здесь имеет альпий

ский характер (рис. 2).
Наиболее типичной формой эрознонно-ледникового рельефа являют

ся кары и каровые цирки. Последние часто имеют форму амфитеатра с

подковообразно расположенными карами. В период оледенения каровые

цирки в вершинах долин рек и кары на склонах трогов стока являлись

областью накопления фирна и льда, который питал мощные долинные
ледники, спускавшиеся с Баргузинского хребта.

Отдельные кары и цирки достигают значительных размеров. Нанбо-
•"ее крупные из наблюдавшихся нами каров, например, кар в верховьях

долины реки Левой Большой Черемшаны имел ширину в устьевой части
около 800 м и приблизительно такую же глубину.
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О г р о м н ы й ц и р к в в е р х о в ь я х р е к и Л е в о й М а л о й Ч е р е м ш а н ы д о с п
г а е т в п о п е р е ч н и к е 2,5 км. Цирк имеет правильную овальную форм}'
врезан в северо-восточный край Чивыркуйского гольцового плато. Стены
цирка почти отвесны и достигают относительной высоты 400 м. На склонах
цирка на высоте 250 м над его дном расположены три крупных кара, от
крытых на северо-восток. В восточную часть цирка открывается устье ко-

Рис. 2. .Альпийский рельеф на водоразделе Баргузинского хребта.

роткого висячего трога. Между скалистыми отполироваииымп льдом вы

ступами на дне цирка расположены три неглубоких изсфа. ванны которых

выпаханы льдом. В других мостах дно цирка iipKeuTc^epHHy.'g^J^-;I-^J2i^^
и lispesaHo небольцл1Ми руче11ками, которые, coea'iiKj.viCb, даЮт из ^лло ре
ке Малой Черемшане.

Кары - —— тлттл/л-гр не менее
850—1000

Е с л и с ч и т а т . . , .. . v... , петован-

близи''РЛ1>но определено по высоте каров, то снсгова'я .линия в и'.с.-
ном районе спускалась до высоты 850—1000 м н а д у р о в н е . м

Б . В . Д о м б р о в с к и й о п р е д е л я е т в ы с о т у д р е в н е й ^ „д.
верной части Баргузинского хребта в 800—1000 м, то есть •
ШИМ данным. ' „ лтпг>пнУ

Характерно, что древняя снеговая линия была вглубь
Байкала, так как в распо.ложеиии каров при удалении о <отюйая.!да-
горной страны наблюдается оиреде-лснипя закономерно ь, '
ключается в том, что вблизи Байкала кары лежат на высоте паспп-
над уровнем озера, а в удалении от него, в лД "пюв^ТГм

лагаются на более высоком уровне, не ниже Уои luou м . .
03Gp Я

П о д о б н о е я в л е н и е м о ж е т б ы т ь о б ъ я с н е н о м о щ н ы м
в л и я н и е м о з е р а Б а й к а л , п о в е р х н о с т ь к о т о р о г о и в п е р и о д о л е д е ,

ерещагина "(2, 3), не была покрыта сплошным льдом. На
149
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повышение снеговой линии от периферш! ropm.ix стран к их виутренми.х:

частям указывает С. В. Калссиик, объясняя это яслепие изменением фак

тора влажности, т. е. уменьшеиие.м влажности в глубине горной стран1«

(9). Вместе с тем, это явление могло быть усилено за счет неравномерног'о

тектонического поднятия Баргузииского хребта, при котором осевая зона

этой крупной антиклинальной структуры испытывала более интенсивные

поднятия, по сравнению с ее краевыми частями.

Большинство каров на Баргузинском хребте расположено на склонах

речных долин, имеющих экспозицию северных румбов. Однако значитель

ное количество каров встречается на склонах южных румбов. Из 115 о п и

с а н н ы х н а м и к а р о в 73 к а р а и м е л и э к с п о з и ц и ю с е в е р н ы х р у м б о в , а 42 —

южных. Наличие большого количества каров [la склонах южных экспози

ций указывает на значительную интенсивность древнего оледенения.

Для внешнего об.пика каров и каровых цирков типична свежесть

форм. Это в первую очередь относится к icapaM, имеющим экспозицию се

верных румбов. Склоны таки.х каров отвесны, устьевые ступени, как пра

вило, не пропилены реками, а на дне их расположены озера, дающие на

чало речкам и ручьям. Последние, пересекая устьевые ступени, образуют

живописные каскады'и водопады (рис. 3).
С р а в н и т е л ь н о д р я х л ы й о б л и к и м е ю т к а р ы ю ж н ы х э к с п о з и ц и й , т а к

к а к п р о ц е с с ы в ы в е т р и в а н и я и д е н у д а ц и и п р о т е к а ю т з д е с ь б о л е е п н т е н -

ciiBHo. Стены и дно таких каров в большинстве случаев покрыты крупны

ми продуктами выветривания, устьевые ступени их разрушены, озера

спущены.

Весьма xajiaKTepno, что каровые цирки в вершинах долин рек имеют

ступенчатый продольный профиль. Располагаясь на различных гипсомет
рических уровнях. кары образуют свособрашпле лестницы. Число ступенек
в таких лестницах не превышает четырех. Прекрасно выражены четырех

ступенчатые лестнг[цы каров в вершинах рек Левой Большо15 HepeMiuaiii.i
и Тйркулнка.

• Значительный по размерам сложный цирк, первого порядка, обра
' г, т1,^,^гим1ГЫ в nenvnnkav '

If

т о ю

г е л ь и ы и п о nrK-i.vic-i.'"''* UU Jcl-

у ю щ и й п е р в у ю с т у п е н ь к а р о в о й л е с г и и ц ы в в е р х о в ь я х с а м о г о ю ж н о п ^
г с т о к а р . Л е в о й Б о л ь ш о й Ч о р е м ш а н ы . о т д е л е н р п г е л ь н ы м у с т у п о м , в ы с о
т о ю в 50 м от цирка второго порядка. JLt скалистую площадку цирка
второго порятка в центре которой лежит иеоо.аьшое озеро, непосредствен-
но врывается каДеверо-восточноп экспоз.пип,. Над цирком' второго

мой тлово долины расположе.юошпрныи кар, устье кот'оро-
■Я онгеаьным уступом. В сгсну эюго кара, на высоте 50 м нат
езГ кар северо-восточной эк^ образующий послед^

к-пповои лестницы.

но открывается кар северо

порядка в са

го замыкается

его дно.м, вреза.. -
нюю, четвертую ступень каровойчс1вертую стуиспи

в бо.льш,шстве же случаев три етг пецц иго

е V, папрч „.тлтпицах располагаются в спе1нг.-м .т

нем моря). Первая ступень на вторая
пхплд !опп^12501150 м.'третья'- 1200-12511 м и четвертая - „а высоте 1250
ДО 1350 м над уровнем о'-^с^ра.

Характерная для всех в S'n о ^ е д е н е м и к л ф о р м а
т р о г а о б ы ч н о к л а с с и ч е с к и и ы р ^ ' ^ круто наклоненных
долинах рек. как. например, в Д ^ иах рек Шумилихи. Громотухи.

' ^ Повсеместно на склонах прекрасно выражены рез
кие перегибы — плечи трога. Они достигают иногда Ширины до сотии
метров. Выходы коренных пород па поверхности заплечиков превращены

150

у р о в -

- 110(1-

1300 м г

Р и с . 3. Озеро в каре. Фото Л. Н. Тюлмной.

в «бар.зньп лбы» пли перекрыты мощными конусами осыпей с
лчащего склона. шпетея в направлении

Высота расположения плочен трога всегда карового цир-
от верховий вниз по долинам рок. Обычно в мостах п J . ^
ка в трог относительная высота заплечиков не превышает • '
больших ледниковых долинах, как, например. Кудпдкпна Ш ^i.
-составляет всего 35—50 м. Ниже по долине высота расположе.

вышелс-
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трога, увеличиваясь в крупных ледниковых артериях, как, например, pp.

Б о л ь ш о й и К а б а н ь е й , д о с т и г а е т м а к с и м а л ь н о й в ы с о т ы 400—450 м .

Т а к к а к о б р а з о в а н и е п л е ч е й т р о г а о б ы ч н о с в я з ы в а е т с я с о с о б е н н о

с т я м и л е д н и к о в о й э р о з и и в б л и з и в е р х н е й п о в е р х н о с т и л ь д а , т о в ы с о т а р а с

п о л о ж е н и я п л е ч е й т р о г а м о ж е т д а т ь н е к о т о р о е , х о т я и в е с ь м а п р и б л и ж е н

н о е , п р е д с т а в л е н и е о м о щ н о с т и д о л и н н ы х л е д н и к о в .

М о щ н о с т ь л ь д а д о л и н н ы х л е д н и к о в п о с т е п е н н о н а р а с т а л а о т и х в е р

х о в и й в н и з п о д о л и н е и д о с т и г а л а м а к с и м у м а 400—450 м . П р и в е д е н н ы е
д а н н ы е о м а к с и м а л ь н о й м о щ н о с т и л ь д а д о л и н н ы х л е д н и к о в н а Б а р г у з и н -
с к о м х р е б т е п о д т в е р ж д а ю т с я н а б л ю д е н и я м и Б . А . А в е р ь я н о в а , к о т о р ы й
о т м е ч а л с л е д ы л е д н и к о в о й п о л и р о в к и н а с к л о н а х д о л и н ы р е к и Б о л ь ш о й
п а в ы с о т е 400—500 м н а д е е д н о м .

Н и ж н и е у ч а с т к и т р о г о в с т о к а о б ы ч н о у т р а ч и в а ю т к о р ы т о о б р а з н у ю ф о р .
м у и п р е в р а щ а ю т с я в д о л и н ы с т р а п е ц е и д а л ь н ы м п о п е р е ч н ы м п р о ф и л е м .

Т р а п е ц о и д а л ь н ы й п о п е р е ч н ы й п р о ф и л ь в р я д е с л у г т а е в с о в п а д а е т с в ы р а в

н е н н ы м и и с л а б о н а к л о н е н н ы м и у ч а с т к а м и д н а р е ч н ы х д о л и н , ч т о н а б л ю

д а л о с ь а в т о р о м в д о л и н а х р е к К а б а н ь е й , Б о л ь ш о й , Т а р к у л и к , Б о л ь ш о ! !
Ч е р е . м ш а н ы и Г р о м о т у х и . Э т и в ы р а в н е н н ы е , с п л о с к и м д н о м у ч а с т к и д о
л и н , з а м к н у т ы е с в н е ш н е й с т о р о н ы г р я д а м и к о н е ч н о й м о р е н ы , с о о т в е т с т
в у ю т я з ы к о в ы м б а с с е й н а м , г д е р а с п о л а г а л а с ь к о н е ч н а я ч а с т ь д о л и н н о г о
л е д н и к а . В т а к и х у ч а с т к а х д о л и н л с д , п о в н д и м о м у , о б л а д а л с л а б ы м п о
с т у п а т е л ь н ы м д в и ж е н и е м и м а л о э р о д и р о в а л с о о к о в . п о ч е м у э т и у ч а с т к и
д о л и н л и ш е н ы к о р ы т о о б р а з н о г о п о п е р е ч н о г о п р о ф 1 1 л я .

В с е б о к о в ы е п р и т о к и о с н о в н ы х л е д н и к о в ы х а р т е р и й , к а к п р а в и л о ,
и м е ю т в и с я ч и е у с т ь е в ы е с т у п е н и и т р о ю в ы н х а р а к т е р д о л и н . В с р е д н е м
у с т ь е в ы е с т у п е н ^ г б о к о в ы х п р и т о к о в о т к р ы в а ю т с я н а д д н о м г л а в н о й д о л и
н ы н а в ы с о т е 100—150 м. но ^ отдельных случаях, как это наблюдалось
по долинам рек Большой и Кабаньей, устья боковых притоков расположе
ны на высоте 300—450 м .

Н а р я д у с я в л е н и я м и п е р с у г л у о л е н и я г л а в н о й д о л и н ы п о о т н о ш е н и ю
к е е 6okSm притокам, в верховьях некоторых крупных рек отмечается

стоятг.пьных троговых Таркулик расшфяетс^до 15®,,
СЛИЯНИЯ этих истоков „а высоте свыше 100 м вися; тп '
дном этого расширенного участка е м висят троговые

-долины истоков Tfбыло отмечено Д. М. Колосовым Г10 m
Впервые подобное им «взаимным ледшпчш^,/ ' ^

в Корякском хребте и было назвав '-дниковым перс-

углублением»

Огромное влияние ДР^Д^'^^,У]^^оГолГныо"п'роф„"ш "1'°'

на которых Рекя триот сравнительно « - • > ' Дрируя, сменяютсякоторых река течет ср

крутыми скалистыми порогами

Ригели за

риге л ими.

-р>ми .дются на дне главной долины в

местах, где в нее от" р^ь^ваготся Это дает
основание считать, что ригели предс < возолстпч- приустьевые
ступени, образованные в местах, где рс. ^ t. а масса льда и его

углубляющая работа.
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т е х

В д о л и н а х н с ч ч о т о р ы х р е к , к а к , н а п р и м е р , в д о л и н а х Б о л ь ш о й Ч е р е м
ш а и ы и Г р о м о т у х и , м ы н а б л ю д а л и ч е т ы р е у с т у п а , в б о л ь ш и н с т в е ж е с л у
ч а е в и х б ы в а е т д в а и л и т р и .

Т а к к а к в в е р . х о в ь я х р е к о б ы ч н о с о е д и н я е т с я с и л ь н о и -
с и с т с м а м о щ н ы х т р о г о в п и т а н и я , т о н а и б о л ь ш е й с т у п е н ч а т о с т ь ю
ч а ю т с я п р о д о л ь н ы е п р о ф и л и в в е р х н и х у ч а с т к а х д о л и н р е к и о б ы ч и
д у в ы с о т н ы м и о т м е т к а м и 800—1200 м над уровнем Байкала. цыны

Высота ригелей в ряде случаев достигает значительной
Так, например, по реке Большой в 50 км от ее устья в месте, гд ^
ную долину открывается несколько крупных висячих
продольном профиле ее четко выражен крутой уступ-ригель, Д
щий относительной высоты 150—180 м. . ний уступ

В короткой троговой долине реки Громотухи верхний ригел поевра-
имсет высоту около 100 м, поверхность его отшлифована льдом и '
щена в огромный «бараний лоб». В ряде случаев, пересекая ри
уступы, реки образуют каскады и водопады, чрезвычайно харак р
для высокогорной области Баргузинского хребта. vcrv-

Река Шумилиха в своем верхнем течении, пересекая ригельные
пы, образует живописный водопад, низвергающийся с высоты „
(рис. 4). Ёше более мощный водопад образует на ригеле река Кудал
Здесь речной поток падает с высоты 75 м.

г,мт„не D. Шумилихи.
Рис. 4. Водопад на ригеле в верш ^

Следует отметить, что уступы п^^продольиоМ 1 ^ хе!стоииче-
отдельных случаях не связаны с работой .,горий и Сосновско-Тар-
скими лричииами. Так, например, на границе р _ ХаркУЛШ^^- Сосиовки,
куликской низменности в продольном выраженные уступы.

Будармама и Кудалды имеются довольно ,РЮТСЯ в нижнем течении ручья
Ьще более резко выраженные уступы ут,1х уступов связано

Нижнего Зародного и реки Шумилихи. Ооразов окомтуривают
НС с деятельностью льда, а с линиями разломов.



/

Сосиовско-Таркуликскую i5 Давшинско-Болынеречоискук; тсччтоиическио
депрессии, а также берег Байкала к югу от поселка Сосиовка.

В соврсмениый период на Баргузпнском хребте происходит Э})ерп1ч-

пая водноэрозионная переборка стучюичатого продольного профи.чя реч

ных долим. Результатом се явля1(.)тся миогомпс.^юпиые Кс1ньоиооб|)азные

участки. Последние представляют собой типичные эрозионные врезы на

ледниковых риге^тях, усиленные тектоническими поднятиями Баргузии-

ского хребта.

Грандиозное впечатление производит каньои в среднем течении.реки

Большой. На протяжении 2,5 км река бешено мчится в ivivookom камен

ном коридоре, стены и дно которого сложены порфировидиым гранитом

и отвесно поднимаются над рекой иа высоту 150—180 м. Ширина этого

каменного коридора не превышает 100 м. В каньон до.зииы роки Бо.пьшой

с ее левого ci-cjiona в г л у б о к о й т е с н и н е с п л о ш н ы м к а с к а д о м и 1 1 3 в о р 1 Т 1 е т с я

р у ч е й В о д о п а д н ы й , о б р а з у ю и л и й д в а б о . , ' 1 ь ш и х в о д о п а д а .

Р е к а К а б а н ь я , п е р е с е к а я р и г е л ь и ы й у с т у п , р а с п о л о ж е н н ы й в 8 км от

ее верховьев, врезается в широкое и плоское дно трога. с.'1о>кеииос иегми-

тоидным rpaHiiioM. Глубина врезания дскдигает 75 м. Me менее характер

ны каньоны в долинах рек Таркулика. Урбикаиа, Малой Черемшаиы и

ручья Нижнего Зародиого.

5. Ледниковое озеро в вершине р. Шумилнхи.

Результатом эро.зиониой работы льда являются многочисленные озе
ра выпахивания в карах и трогах питания, повсеместно паспростраиеииые

в верховьях рек притоков Байкала и реки Баргузина. Наиболее широко

они распространены в |-олы!.овой области на междуречьях pp. Бо.чьшой,
Кабаньей и Шангианды. а также между вершинами рек Малой и Большой
Черемшаиы. Некоторые из них. например, озеро в вершине р. Малой Че
ремшаиы (озеро Л адохинское), лежаише иа высоте 1682 м выше уровня

моря в длину около 1.5 км при ширине 300—400 м и глубину, превышаю

щую 20 М

151

Ф о р м ы л е д н и к о в о й а к к у м у л я ц и и р а с п р о с т р а н е н ы н е м е н е е Ш " Р О К О .
ч е м ф о р м ы л е д н и к о в о й э р о з и и . ' А к к у м у л я т и в н ы е о б р а з о в а н и я
. ' Ю Н Ы к о н е ч н ы м и , б о к о в ы . м и и о с н о в н ы м и м о р е н а м и . Н а и б о л е е ш и р ^ ^
р а с п | ю с т р а н с 1 [ ы к о н е ч н ы е . м о р е н ы , в с т р е ч е н н ы е а в т о р о м в о в с е х
р е к , и с п ы т а в ш и х ( х а е д с н е н и е , о т р . Ш а н г и а н д ы . н а с е в е р е , в п . п о т ь д о i «
вых притоков р. Большого Чивыркуя, на юге.

Холмы и гряды конечных морен в долинах рек и на прпбрежнь
меиных участках образуют как бы пояса, фиксирующие длительны

..... ^.,.г1ттTV TTr.nTTTTVT-.o Quгч ОuiпЯww тпИ Tjоя03 КОнеч'НЫX мОрен. F

-в среднем и третий—в вер-
повки долинных ледников. Ясно выражены три пояса конечных море
ный расположен в нижнем течении рек, второй—в среднем „pQ ц
ховьях рек. Конечные морены в верховьях рек не имеют такого
повсеместного распространения, как конечные морены в нижних и ^
них отрезах речных долин. Обширным распространением пользуются ф i
новые морены в карах. мооен-

В расположении конечных морен в пределах каждого конечно-^ v
ноге пояса отмечаются некоторые, правда незначительные, колеоания.
превышающие по высоте 100—150 м. Колебания эти, отражающие
женис края ледниковых языков в прошлом, могли зависеть от целого р
NiccTHbix причин, (;1)еди которых следует отметить уклоны диа долины, в -
личину ледникового бассейна, ширину и длину долины (канал стекай ^
наконец, экспозицию. В общем же конечно-моренные отложения ^^Koi -
мерно располагаются иа следующих гипсометрических уровнях.
пояс конечных морен находится на берегу Байкала и.'ш вб.шзи
высоте, не превышающей 100 м над уровнем озера. Второй — на выс^ ^
2,^0—350 м над уровнем озера в среднем течении рек. Конечная морена
вершинах рек-1)асис).чагается иа высоте 850—950 м над уровнем озера.

Коиечшяе морены, пыхо.члщис непосредственно к береговой
Байкала или расположенные вблизи нее, были встречены в районе
кых участков рек Томпуды, Шангианды, Урбикаиа, Больнюй —

— Давше, Таркулика — Сосиовкм — Кудалды, с устьях рр-

.iiixii, Громотухи и Бо.пьшой Черемшаиы. В результате размыва, которь .
осуществлялся Т!1Л1)1ми ледниковыми водами и озерной абразией.
иые мирены в иекслорых ло.-щнах рек были полностью уничтожены,
это можно пре.чполагать в долине реки Малой Черемшаиы, или перер
гаиы и озерные и речные террасы.

Так. например, в долине р. Кабаньей конечная морена перера
г. высокую террасу, образующую на 5 км от устья реки на

100 Ni над Байка.чом водораздел между р. Каб'аньей и озером '
Вьпис этой размытой конечной мирены Б. к. Аверьянов описал
морену. участ-

Сильной переработке подверглась конечная морена в реч

ке долины р. Bo.'ibHioii Черемшаиы, где она превращена в озер .
иую террасы. _ ацичся на

Холмистый коиечио-мореимый ландшафт лучше
мысу Омагочане, в районе yen,я р. Шангианды — щл^ско-Больше-

ск(км и в нижнем точении реки Большой в пределах А

реченской низменности (рис, 6). „.п^ность Павшинско-

Ма 4/ км от вершины р. Большой равнинная нов щ п]ая в своем

Ьолыиеречеиской низменности, которую грядами с
нижнем течении, оживляется многочисленными ' ' ' " доволь-

мягкмми и пологими контурами, между которыми распел. гряды
но обШ[|рные котловимообразиые понижения. И флане ^ холмистого

образуют дугу, выпуклостью обращенную к Байкалу, ио.ш^ Отдель-
рельефа заканчивается иа высоте около 100 м над уровне.
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Pjic. 6. Коиечно-морспиый холм в нижнем течении р. Большой.

ными языка.ми конечно-моренный попе выдвнглетсп cine б.'Ш/ке к Буйка.пу.

спускаясь до высоты 60—70 м н а д у р о в н е м о з е р а и з а к а н ч и в а е т с я в 5 км
от берега (в районе р. Дугульдзеры). Относительная высота Mopenfibix
холмов обычно не превышает 30—40 м и лишь в отдельных случаях

встречаются холмы до 50 м в ы с о т о ю .

М а к с и м а л ь н а я ш и р и н а п е р в о г о к о н е ч н о - м о р е н н о г о п о я с а в д о л и н е
р . Б о л ь ш о й х а р а к т е р и з у е т с я ц и ф р а м и п о р я д к а 10—15 км. Значительно

уступает по ширине пояс конечной морены в нижних течениях рек Тарку-
лика, Сосновки, Кудалды, где ширина его 4—8 км.

Конечно-моренные отложения в среднем течении рек не выходят за
пределы горных отрезков реч!ных долин и распространены повсеместно.

Они были констатированы в долинах рек Шангнанды, Кабаньей, Урби-
кана, Большой, ключей Зародных, Тар1^лика, Будурмана, Сосновки, Ку

далды, Шумили.хи, Громотухи, Большой Черемшаны, Мало!! Черемшаны
и в долинах рек правых притоков реки Большого Чивыркуя.

Холмы и гряды канечных морен отличаются несколько большей све
жестью форм, гребни холмов часто бывают остры, а склоны крутые.

Ширима конечно-морсипого пояса достигает максимума в 9 км по
реке Малой Черемшане, но обычно превышает 3—5 км.

, По р. Тар1^лику пояс конеупой морены начинается в 18 19 км, от
---айкала, где появляются единичные холмы, перегораживающие дно до

лины. ниже переходящие в непрерывный холмистый конечно-моренный
ландшафт. Конечно-моренные гряды без перерыва продолжаются до вы

соты 250 м над уровнем озера и заканчиваются в \0~\ \ км от Байкала

где река выходит из предгорной зоны на равнинную поверхность Соспов-

ско-Таркуликской низменности- Они занимают все дно долины которое
имеет здесь ширину до 1,5 км и обрамлено облесенными склонами bjjco-
тою 300—350 м. Беспорядочно натроможденные островершинные бугры

и гряды, относительной высотой от 10 до 30 м, чередуются здесь с зам-
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к н у т ы м и к о т л о в и н а м и . К о н е ч н о - м о р е н н ы й л а н д ш а ф т и м е е т с в е ж и н
В п о я с е к о н е ч н о й м о р е н ы р е к а т е ч е т в V -образной долине, имеет УР
кое течение, в русле ее лежат огромные глыбы и валуны. Узкие полосе i
ки надпойменных террас высотою в 2 м и 4—5 м часто сменяются отвес
ными эрозионными уступами в морене, высотою 30—35 м над рекой.

Расстояние между краями первого п второго конечно-моренног-
пояса дорольно значительное и колеблется в отдельных долинах ре
6,5 км (Урби'кан) до 38 км (по р. Большой).

Конечная морена была констатирована автором в долинах рек
той Черемшаны, Кудалкана, Таркулика, Кабаньей и ручья
(правый приток Большого Чивыркуя). Л. Н. Тюлина описала кон у
морену также в верховьях реки> Левой Сосновки (19).

Конечно-моренные отложения состоят из типичного песо'ртирован

го материала —• суглинков, супесей, грубого песка с большим содержа
ыием гальки, валунов и крупных глыб. Отдельные глыбы часто достигаю
2—3 м и более. В глинистом материале морены обычно содержится мно
го дресвы и щебенки.

В морене первого пояса, наиболее удаленной от области питания
древних ледников, значительную роль играют суглинки и даже
отложения. Так, например, на мысу Омагочане, образованном конечно
мореной древнего ледника долины р. Томпуды, в крутых береговых яр
обнажена однообразная толща грубых песков, местами переходящая
коричневый суглинок и тонкозернистые иловатые серые пески, в которь
беспорядочно включены галька, валуны и глыбы различных крпсталличе
ских пород. Характерно, что наряду с плохо окатанными обломками гор
ных пород встречаются отдельные экземпляры прекрасно окатанных г
лек. Последние, повидимому, захвачены ледником из древних алл1 -
виальных отложений р. Томпуды.

Круглый и плохо окатанный материал имеет большое значение в м ^
ренах второго пояса и особенно в моренах, расположенных в
речных долин, где моренные отложения насыщены крупными

(рис. 7). Крупные глыбы горных пород целиком слагают отложения Ф
новой морены в карах.

В петрографическом отношении обломки горных пород в
стоят из различных гранитов, гнейсов, амфиболитов и, значите,
кристаллических известняков. Особенно многочисленны глы ы ^
что объясняется, с одной стороны, широким

на Баргузинском хребте, а с другой — его значительной
Как правило, крупные глыбы, включенные в морену, состоя

С первым и вторым поясами конечной морены и гряд-*^"

простраиение моренных озер. Они расположены берегами.
ми, отличаются обычно незначительной глубиной j][ocnHoe - распо-
Одно из крупных и наиболее глубоких моренных °^®Р jqq Байка-
ложено в нижнем течении р. Кабаньей на высоте ок^ ^.{аксимальную
лом. Это озеро имеет овальную форму, ширину до
глубину 8 м.. ^ мооены вто-

лежащие среди

встреченных

Значительную площадь занимают озера, наоядУ ^ огромным
пояса в древней долине ручьев Зародных. встреченных

скоплением небольших озер, располагается которого пе

рого

нами на Баргузинском хребте моренное озеро,

менее 2X1,5 к м .
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Ь'ис. 7. Среднее течение р. Кайаньей. Конечно-моренные отложения,

насыщенные крупно-валунным материалом.

Многие моренные озера превращены в настоящее время в бо.чота —
калтусы. Они особенно характерны для ландшафта прибрежных равнин

ных участков, где связаны с первым поясом конечной морены. Калтусы

широко раснространены вблизи берега озера, в нижнем течении реки
Ьольшой, Давше, Дугульдзеры, на водоразделах рек Сосновки и Одорчен-

а также Урбикана и Бирикана Северного. Некоторые калтусы как,

например, Дугульдзёрскин, имеют участки с открытой водно11 п'овсрх-

нпй R образующей озерки. Миогие.^морены калтусы обрамлены врезании в окружающие конечные террасой, которая фиксирует уровень быв

шего здесь ранее озера-.
^ горных отрезках долин рек большие ледниковые озера были при

урочены к ледниковым депрессиям и располагались выше пояса конечной

морены, которой и были подпружены. Следами существования этих озер

в прошлом являются выравненные и заболоченные участки дна выше вто

рого конечно-моренного пояса в долинах рек Кабаньей, Большой Тарку-

лика и Громотухи. Выравненное дно долин в этих местах сложено мош

ной и однообразной золщей илистых отложений, что указывает на

длительное существование здесь озорного режима. Реки в П1)еаела\ этих

выравненных участков дна текут медленно, мсандрируя обпп-А/о ,чгт,м'-

максимум две; подпойменные террасы. *
Еще несколько десятилетий тому назад возможность сколько-нибудь

значительного оледенения Сибири, и в частности Прибайкалья пятом

нсследовате.-cif отрицалась. Однако в настоящее время, в прчуш'т-.тм'пп-

бот в. А. Ог,:-.учева (14), Е. В. Павловского (15, 16, 17, 18) Н В Лу-

митрашко (4. 5. 6, 7, 8) и ряда других исследователей, древнее отетеие-
пие-этой ropiiwi'i страны является окончательно доказанным и не вызы

вает сомнений. Вместе с тем, до сих пор по вопросу о ко.тичестве эпох

оледенения, сю кратности нет единого мнения.
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Д в е э п о х и о л е д е н е н и я у с т а н а в л и в а ю т В . А . О б р у ч е в (14), Е. В. Па
ловскпй (15. 17), В. В. Ламакии (12), А. Л. Яненко (21) и некоторые др>-
гие исследователи. В. П. Маслов п"а хр. Байкальском и плато ^'игдap от
мечает (хзеды трех эпох оледененияД13). Наконец, Н. В. Думитрашко- в
последних своих работах (7, 8) приходит к выводу о наличии в Приоаю
калье всего од!1ой эпохи дровиего оледенения, де.чившейся на ряд фвз.

В исследованном районе Баргузинского хребта автором

ваны следы только одной эпохи дрошиего олелогпмшя. Проведенные
НС дали матс])1:алов. подтверждающих мао! ократиоеть оле-тсиения^
района. Все следы древнего оледенения п.меют хорошую и приолиз!
телыю одинаковую сохранность, что отмечалось и другими*исследовате
лями (Б. А. Аверьянов, Л. И. Тюлина). Межледниковые опожения. оха
рактеризованные теплошобивой фауной и флорой, в дашчо.м paiigiie.Tclliii'̂
ие оби.".'">ужеиы.

Б. Б. Ламакии, обосновывая двукратпость оледенения на северо-вос
точном берегу Байкала, указывает, что морена, омываемая в настоящее
время водами озера, разде^тяется здесь на два горизонта; тшжиии ii
13сохиий. При этом нижнюю морену он относит к донной максимального
оледенения, а верхнюю считает конечной мореной, отложенной ледниками
постмаксималыюго оледенения (12). Однако в .моренных отложениях на
северо-восточном берегу Байкала мы нигде не наблюдали указываемого

В. В. Ламакииым налегания конечной морены на дойную; какая-лиоо
слоистосгь в этих отложениях отсутствует. Как мы отмечали выше, ко
нечно-моренные отложения представляют собой однообразную толШ)',
сложенную типичным несортированным материалом. Впрочем, и гам
В. В. Ламакии никаких геологических доказательств налегания одной мо
рены 1на другую не приводит. Терраснрованиость прибрежных равнинных
участков па, северо-восточном берегу Байкала этот исследователь объя^^
ияет залеганием донных морен на различных гипсометрических уровня.^,
отвергая этим их озерное происхождение. Однако трудно предположито,
что прекрасно выраженные на- определенных уровнях террасировань
поверхности являются сохранившимися поверхностями дойных

максимального оледенения. Конечно, они были бы сильно

водами озера, в связи с подъемом его-.уровня при таянии

ледников, и мощными флювиогляциальными потоками. Террасы

Байкала или врезаны в конечно-моренные отложения, то есть
абразионными, или же сложены озерио-флювиогляцнальным ^
лом. В последнем с.тучае отложениям террас присуща хорошо вьр
пая слоистость.

Судя по количеству консчпо-мооенных поясов на дпоха об-
и наличию фирновой морены в карах, можно предполагать, что

леденения делилась не менее чем на четыре фазы.

Первая фаза оледенения была наиболее мошпои; ледники

-ЛИнам рек спускались к озеру Байкал и достигали больших Р*'

Л'1аксималы1ым11 размерами отличался ледник долины рски^ о
имевший длину 65—75 км. Несколько уступал ем\' ледии!-. долины р. \л
баньей—55 км. В ряде случаев ледники соседних долин рек при выходе
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43 гор сливались вместе, образуя ледники подножий'. Такое явление име

ло место в пределах Сосновско-Таркуликской 'низменности, где долинные

ледники pp. Таркулика, Кудалды, Сооновки и Шумилихи сливались

вместе и образовали ледниковый щит, внешний край которого в настоя

щее время отмечен полосой конечных морен.

В пределах Давшинско-Большереченской низменности, лед'никовый

щит был образован в результате слияния ледников долины р. Большой,

ключей Зародных, Таламуша и Безымянного.

Мощный ледник поднол<ий располагался также к северу от мыса
онгонье и был <^разован в результате слияния долинных ледников

pp. Шангаанды и Томпудьг. Конечная морена, отложенная этим ледником,

имел^ характер сплошной полосы, вытянутой на много километров у

подножья корченных склонов гор.

размыва указанного конечно-моренного пояса озерной

ботрр . потоками, действие которых было наи-
бухты ТПянг против устьев рек, бЫли сформированы современные
Послелнир ^ Томпуды, разобщенные аккумулятивными мысами.
ноге Kowptr уцелевшими от размыва участками некогда сплош-
Таков грц ^°"^^®Р®пного пояса первой^ максимальной фазы оледенения.
скогп я мысов Оргакона. Омагочана, Шудин-Нокоиа, Шаигнандип-t-Koro^ а также мыса Урбикана.

непосредетв^^ ^ значительные глубины озера
скаясь к береговой линии, долинные ледники, спу-
айсбергов ^ ^зйкал, должны были всплывать и, вероятно, в виде
дится ^ озеро. В связи с э-тим явлением может быть иахо-
к Югу от распространение конечных морен на берегу Байкала

р. Кудалды.

не второй фазы было менее мощным. Ледники, как правило,

меньщими*'^'^ пределы горных участков речных долин и отличались
длину 25 Так, например, ледник долины р. Большой имел

В 3 реки Кабаньей—30 км.

м над фазу оледенения ледники спускались до высоты 850—950
только g озера, и, таким образом, оледенением были охвачены
бассейн речных долин. Эти ледники имели обширный фирновый
лесник ^^оррткий, как бы отрезанный язык. Такие ледники С. В. Ка-

котловинными (9).

о н о т с т у н ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ' • ' Р ^ ' ^ ь я о с т а н о в к а л е д н и к а . б ы л а к р а т к о в р е м е н н о й , з а т е м
У п п л и н е к о т о р о е в р е м я с о х р а н я л с я в к а р а х .

з а к о н о ^ ^ и с с л е д о в а т е л е й с ч и т а е т , ч т о о л е д е н е н и е в П р и б а й к а л ь е
« а в и и т е л ь н о н е д а в н о . Т а к , В . П . М а с л о в (13) предполагает,

всего оледенение в севепо-западном Прибайкалье имело место
придев™я^''°-"'''» тысяч лет тому назад. Аналогичной точки зрения•ридерживаегся и тэ тт. пятипует верхнюю возоаст-

"TbicHH лет тому назад. Анало1ич11ип .инАп зрения
Думитрашко, которая датирует верхнюю возраст

ут границу оледенения в Прибайкалье концом вюрма (7, 8).
j-> А 1^П'ис2ИЛалх>«-'

ApeM6otS тТк'?'^'''™® '
Лее датирует вюрмом (1951).

В01Г,ЯЯ ""-""дасти оледенения Баргузинского хребта свидетельствует хорошая сохранность всех Ледниковьк форм рельефа, а также некоторые

Восточном Саяне И. В.

Эти
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д а н н ы е в п о с л е д у ю щ е м б ы л и п о д т в е р ж д е н ы В . В . Л а м а к и н ы м (12).

другие Данные, в частности, характер распределения лиственницы на Бар-
гузинском хребте. По данным Л. Н. Тюлиной (20)—лиственница на бай
кальском склоне Баргузинского хребта, полвнвтчзяся в поатедние этапьЕ_

Теденг^ння р'.'^полагагттся в caMoii нижней части лесного пояса и в на
стоящее вре\1я е.'цс не достигла своего высоко-ктиматического пределе..

показьтвает, что оледенение закончилось сравнительно недавно. Поэ-
тому трудно согласиться с мнением В. В. Домбровского, который, на ос

новании своих работ в Ангаро-Баргузиггской горной стране, считает еле--
дененне них-Енечотвеотичным.

Нача./1о оледенения, то есть его максимальную фазу, мы—датнруел
риссом 1НЯ ппипиянин наиденного нами в конечной морене максимальной
фазы на мысу Омагочане зуба мамонта. По опреде^чению В. П. Громова
ауо этот принадлежит раннему „ишонта, типичному представителю

рисского века.

Следов плиоценовой фазы оледенения, констатированной Н. В. Ду
митрашко в северо-западном Прибайкалье (7, 8), иа Баргузинском хреб
те мы не обнаружили.

Таким образом оледенение, следы которого сохранились па Баргу-
•инском хребте, началось в риссе. продолжалось в течение рисс-вюрма и

закончилось, повиднмому, в вюрме.
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