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Аннотация: В статье преведены и обобщены результаты полевых исследований гляци-
ального рельефа Горной Шории в пределах массива горы Патын, полученные в ходе 
экспедиции под эгидой Русского географического общества «Патын 2017». К настояще-
му времени этот регион в палеогеографическом отношении изучен крайне слабо. 
Имеющийся материал может дать только первую весьма приближенную оценку масшта-
бов последнего оледенения Горной Шории. Массив горы Патын (отметка 1630 м) распо-
ложен на крайнем северо-востоке Горной Шории на водоразделе рек Таштык и Мрассу. 
В настоящее время массив полностью лишен современного оледенения, раннелетние 
снежники развиты на подветренных склонах восточного, южного и северного макро-
склонов. На основе выявленных моренных отложений и конфигурации экзарационных 
форм рельефа доказывается существование здесь в позднем плейстоцене горно-долин-
ного оледенения. Также в статье затрагивается вопрос происхождения так называемых 
«мегалитов» массива г. Пустаг.
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Введение
В 2002–2015 годах исследовательской группой Кузбас-

ской государственной педагогической академии и Сибирс-
кого государсвенного индустриального университета был 
изучен гляциальный рельеф южной части Кузнецкого 
Алатау в пределах Тигертышского горного узла. В ходе 
этих исследований произведена реконструкция динамики 
оледенения и климата региона в позднем неоплейстоцене. 
Доказано, что в последний ледниковый максимум в преде-
лах возвышенных массивов гор Куз нецкого Алатау разви-
валось обширное горно-долинное оледенение. Конечные 
моренные комплексы этого времени выражены в рельефе, 
перекрыты лессом и расположены в долинах магистраль-
ных рек Бельсу и Казыра на абсолютных высотах 720–
850  м н. у. м. [1].

В целом для всей северо-западной переферии Алтае-
Саянской горной страны имеются свидетельства развития 
карового, горно-долинного оледенения, с расположением 
конечных морен на абсолютных высотах до 500–600 м н. 
у. м. [2–6]. В этом смысле представляют интерес средне-
горные горно-таежные массивы Горной Шории, особенно 
в районах лишенных покрова лессовидных суглинков. 
К  настоящему времени этот регион в палеогеографиче-
ском отношении изучен крайне слабо. Имеющийся мате-
риал может дать только первую весьма приближенную 
оценку масштабов последнего оледенения Горной Шории. 
Так, основываясь на общих хроностратиграфиях плане-
тарного и регионального ранга [7–8], можно сделать 
вывод о развитии в пределах региона в последнюю плей-

стоценовую ледниковую эпоху как минимум карового и 
карово-долинного оледенения.

Методика исследований
В июле 2017 года в рамках спортивной научно-исследо-

вательской экспедиции «Патын 2017» был изучен гляци-
альный рельеф массива горы Патын. В задачу исследова-
ний входило изучение нивальных и гляциальных процес-
сов; выявление, описание и картирование моренного и 
экзарационного рельефа, востановление размеров и гра-
ниц древних ледников и возраста палеогеографических 
событий. При подготовке к маршрутным исследованиям 
были проанализированы космические снимки, аэрофото-
снимки и топографические карты района масштабов 
1:50000, 1:25000. Авторскими полевыми работами был 
охвачен южный, западный и восточный склоны массива 
горы Патын.

Изложение результатов
Массив горы Патын (отметка 1630 м) расположен на 

крайнем северо-востоке Горной Шории на водоразделе рек 
Таштык и Мрассу. Весь массив представляет собой диффе-
ренцированный лополит, состоящий из различных по 
составу прослоев габбро, прорывающий карбонатные и 
вулканогенные метаморфизованные отложения протерозоя 
и кембрия. Массив вмещает титаномагнетитовое орудене-
ние и является месторождением титаномагнетитовых руд. 
В плане Патын имеет овальную форму, склоны расчленены 
долинами так, что в плане массив имеет вид трехлучевой 
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звезды с разнонаправленными отрогами второго порядка. 
При этом отроги второго порядка западного и южного 
макросклонов имеют узкий гребень, крутые, часто обрыви-
стые скалистые стенки и в целом несут больше следов 
экзарации, в то время как центральная, наиболее возвы-
шенная часть массива выположена и занята гольцовыми 
тундровыми ландшафтами. Бровка водораздела всегда чет-
кая, местами переходящая в скальные уступы.

В настоящее время массив полностью лишен современ-
ного оледенения, раннелетние снежники развиты на под-
ветренных склонах восточного, южного и северного 
макросклонов. По данным анализа аэрофотоснимков 
Landsat за 2015–2016 годы время залегания снежного 
покрова в пределах массива достигает 285 дней в год. 
В истоках рек Караджан и Базас нами описаны округлые 
кароподобные выемки на верхних, приводораздельных 
участках склонов, которые замыкаются псевдоморенны-
ми валами. Ширина выемок достикает 130–150 м. Данные 
формы рельефа созданы преимущественно снежниками и 
указывают на то, что нивальные процессы играют ключе-
вую роль в современном рельефообразовании массива.

Экзарационный рельеф развит на всех склонах массива, 
что было отмечено еще В. В. Вдовиным. Весь массив 
Патына, как и соседние возвышенности Большой и Малой 
Куль-Тайги, отмечен им как зона распространения экзараци-
онного рельефа [9]. При этом экзарационный рельеф в мас-
сиве Патына отличается своеобразием форм и в целом имеет 
нетипичный вид для массивов Алатауско-Шорского нагорья.

Типичная морфология экзарационного рельефа пред-
ставлена в массиве Большой Куль-Тайги (1856 м н. у. м.), 
расположенной в 40 км на юго-восток от г. Патын. Здесь 
на восточном склоне развит крупный одиночный кар, пло-
щадью около 2,5 кв. км, с котловиной переуглубления, 
занятой каровым озером. Зону развития гляциального 
рельефа вплоть по абсолютной высоты 1325 м оконтури-
вает зона сплошных курумов, маркирующая границы 
былой перигляциальной зоны.

В массиве Патына из-за вытянутости возвышенности с 
запада на восток снег по склонам распределяется более 
равномерно. В результате на подветренных участках скло-
нов в понижениях рельефа образуются небольшие зоны 
аккумуляции твердых осадков, маркируемые небольшими 
карами и кароподобными нишами, расположенными по 
цепочке вдоль всего северного и южного макросклонов. 
Кары южного макросклона имеют выраженные устьевые 
ступени и переходят в долины трогообразной формы, 
содержащие морены. Нами описаны две генерации морен 
карово-долинного оледенения, расположенные на высо-
тах 1100 и 1180 м н. у. м. Морена первой генерации – 
крупный напорный вал высотой 20–30 м, наложен на 
скальный ригель. Выше морены первой генерации и до 
морены второй генерации ручей течет по скальному ложу, 

скальные выходы срезаны и отшлифованы, в русле име-
ются эрратические валуны диаметром до 2–2,5 м. Морена 
второй генерации – классический моренный амфитеатр с 
фронтальной и несколькими генерациями береговых 
морен, маркирующий границы крупного карово-прискло-
нового ледника, открывавшегося на восток.

Восточный склон массива горы Патын представлен в 
рельефе крупной циркообразной выемкой, расчлененной 
современной речной сетью. Есть основания предполагать 
существование в прошлом в пределах восточного макро-
склона долинного ледника, протяженностью до 7,5 км, чей 
язык выходил в долину реки Базас до абсолютных отметок 
580 м н. у. м. На возможное существование в прошлом 
крупного ледника указывает характерный рисунок речной 
сети, наличие холмисто-грядового рельефа, замыкающего 
долину, и широкая область экзарационного рельефа, макри-
кующая вероятную область питания древнего ледника. 
Потвердить или опровергнуть данное предположение 
помогут дальнейшие экспедиционные исследования.

Заключение
Результаты исследований позволяют утверждать, что в 

период последнего ледникового максимума в Горной 
Шории в пределах возвышенных массивов развивалось 
оледенение, носящее характер карово-долинного и долин-
ного. Морены древних ледников зафиксированы на высо-
тах 1100–1180 м н. у. м. Ледники, существовавшие в преде-
лах г. Патын в прошлом, ввиду особенностей простирания 
массива обладали меньшей энергией оледенения в сравне-
нии с ледниками, развивавшимися в соседних массивах 
Большой и Малой Куль-Тайги. Ввиду этого рельефообразу-
ющая способность плейстоценового оледенения здесь 
была ниже, а выраженность ледникового рельефа – хуже.

Установление факта наличия в прошлом устойчивых 
объемов хионосферы в районах, где в настоящее время 
ограниченно развиты только раннелетние снежники, само 
по себе примечательно. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что зона криолитогенеза в Горной Шории в 
плейстоцене была значительно шире, а процессы мороз-
ного выветривания и нивации оказывали повсемесное 
влияние на рельеф. Полученные данные также ставят точ-
ку в вопросе происхождения так называмых «мегалитов» 
массива г. Пустаг. Исходя из новых данных – это класси-
ческие формы морозного выветривания, встречающиеся 
повсемесно в перигляциальных зонах.

Масштабы плейстоценового оледенения Горной Шории 
еще предстоит оценить. На настоящем этапе исследований 
можно утверждать только значительный его размах. По 
крайней мере, все районы среднегорья, лишенные покрова 
лессовидных суглинков, можно расценивать как районы 
былого горного оледенения, и в этом случае массивы Патын 
и Куль-Тайга – это только отдельные его составляющие.
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Abstract: The article presents and summarizes the results of a field research on glacial relief 
of the Gornaya Shoria mountain region, within the Patyn mountain massif. The Patyn-2017 
expedition was organized by the Russian Geographic Society. This region has been very 
poorly studied in the paleogeographical aspect. The available material can give only an 
approximate assessment of last glaciation in the Gornaya Shoria mountain region. The massif 
of Mount Patyn (1630 m) is located in the extreme north-east of the Mountain Shoria on the 
watershed of the Tashtyk and the Mrassu rivers. At present, the massif is completely devoid of 
modern glaciation. Early summer snowfields appear on the leeward slopes of the eastern, 
southern and northern macroslopes. The moraine deposits and the configuration of the relief 
forms have proved mountain-valley glaciation in the Late Pleistocene. The article also touches 
upon the issue of the origin of the so-called «megaliths» of the massif of Pustag mountain.
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