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Исследования особенностей палеогеографии Убсунурской котловины, расположенной на террито-
рии Северо-Западной Монголии и юга Тувы, были основаны на обнаружении погребенных ледя-
ных жил под эоловыми наносами в районе оз. Хар-Нур восточного горного обрамления Котловины
Больших Озер Западной Монголии. По периферии песчаных наносов на космоснимках были рас-
познаны очертания полей, естественное орошение которых, на наш взгляд, происходило из-за тая-
ния упомянутых льдов. В долинах рек северного горного обрамления Убсунурской котловины, в
подгорной части, были обнаружены отложения, схожие с ледниковыми, что позволило предполо-
жить присутствие плейстоценовых ледников, выходящих на равнинные территории. Исходя из это-
го, также предполагалось, что, по аналогии с Хар-Нуром, своеобразные песчаные массивы, распо-
ложенные в котловине, могли сохранять реликтовые зоны многолетней мерзлоты, таяние которой
способствовало увлажнению местных ландшафтов. Такие зоны увлажнения распознаются на кос-
моснимках. В геологических легендах ледниковые отложения на этой территории отсутствуют. На
данном этапе исследований мы подтверждаем присутствие в прошлом маломощных ледников на
обозначенной площади, причиной которого стали горообразовательные процессы, извержение
четвертичных вулканов на территории Тувы и Монголии. Тектонические процессы способствовали
подпруживанию р. Тес-Хем, главной водной артерии, протекающей вдоль северного горного об-
рамления котловины, образованию подпрудных озер и последующему их спуску. Протяженные
своеобразные песчаные массивы, расположенные в котловине в пределах горного хребта Агардаг,
рассматриваемые ранее, как флювиогляциальные отложения, являются результатом спуска под-
пруженных озер.
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графии, погребенные льды, песчаные массивы, ледниковые формы рельефа, неотектоника, под-
пруживание, спуск озер
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование палеогеографических особен-

ностей Убсунурской котловины проводилось в
рамках проекта РФФИ “Исследование воздействия
флювио-гляциальных отложений четвертичного
оледенения южного макро-склона хребта Танну-
Ола на окружающую среду с целью выделения по-
тенциальных площадей для землепользования” и
было основано на выявлении погребенных ледя-
ных жил (ледников?) мощностью до 2 м под эоло-
выми наносами (массив Монгол Элс) в районе
оз. Хар-Нур восточного горного обрамления Кот-
ловины Больших Озер Западной Монголии
(абс. отм. около 2000 м, Прудникова, Чаш, 2017).
Таяние погребенного льда, площади которого, по
нашему мнению, имеют значительные размеры,
питает водой Хунгуй-Гол и др. реки, орошающие,
в свою очередь, многочисленные земельные на-
делы, распознанные у подножий горных масси-

вов с погребенными под песчаными наносами
льдами (коорд. 48°21′ 26.0439″; 96°34′ 23.0890″).

Аналогичные погребенные льды, зоны много-
летней мерзлоты предполагалось найти в Убсу-
нурской котловине, расположенной на северо-
западе Монголии и южной части Тувы, в зонах ее
горного обрамления, для возможного использо-
вания в сельском хозяйстве. Эоловые образова-
ния в котловине весьма многочисленны. Отдель-
ные своеобразные формы развеянных песчаных
массивов в районе хребта Агардаг и его окруже-
нии стали предметом наших исследований, под-
разумевающие существование на северном гор-
ном обрамлении котловины перигляциальной
зоны четверичного оледенения (рис. 1, 2).

Методика. Работа осуществлялась по разрабо-
танной автором методике комплексного исследо-
вания ландшафтов на аридных территориях Цен-
тральной Азии, проведенной на стыке геологиче-
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ских, географических наук и основанной на
дистанционных методах исследования (дешиф-
рирование космических снимков), геологиче-
ской изученности территории, особенностей гид-

рологического режима, тектоники исследуемой
площади.

Среди дистанционных методов был использо-
ван преимущественно ландшафтный метод де-

Рис. 1. Территория исследований. Красным обозначены песчаные массивы. М-б 1: 100000.

Рис. 2. Территория исследований. Стрелками указаны песчаные массивы. Ресурсы Google, https://support.goo-
gle.com/earth.
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шифрирования аэрофотоснимков (визуальное
дешифрирование). Для дешифрирования приме-
нено сочетание полевых и камеральных работ
(Прудникова, 2019).

Материалы: космоснимки (ресурсы https://sup-
port.google.com/earth, https://www.infokart.ru/bing-
maps-karty-bing/, https://www.syssoft.ru/ESRI/ES-
RI-ArcGIS-Enterprise/, доступ свободный), Гео-
логический портал GeoKniga https://www.geokni-
ga.org/, топографические карты, научные публика-
ции, литературные источники, ресурсы интернета,
полевые наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе реализации проекта были исследованы

объекты северной части Убсунурской котловины
и ее горного обрамления: участки горных масси-
вов Улуг-Хайыракан, Пичи-Хайыракан, хребет
Агардаг, долины р.р. Тарлашкин, Тес-Хем, Арыс-
каныг, участок “Заячий лог” долины р. Холу, а
также объекты Тувинской впадины – участки до-
лин р. Бий-Хем, Каа-Хем, элементы хр. Восточ-
ный и Западный Танну-Ола.

При ландшафтных наблюдениях 2018 г. в до-
лине р. Тес-Хем, в левом ее борту, были обнару-
жены не сортированные валунно-галечные, в
глинистом цементе, отложения (диамектоны?).
Вероятные моренные образования были просле-
жены на протяжении около 1 км вверх по тече-

нию р. Тес, от точки с корд. 50°29′50.4300″;
94°45′16.2699″ (рис. 3). Это позволило предполо-
жить присутствие плейстоценовых ледников,
спускающихся в подгорные зоны в северном об-
рамлении Убсунурской впадины (хребты Танну-
Ола, отроги Хорумнуг-Тайга), перестройку ре-
льефа, а развеянные языки песчаных отложений,
опоясывающие хребет Агардаг и прилегающие к
нему горные массивы, распознавались как флю-
виогляциальные отложения, образовавшиеся в
результате таяния этих ледников.

Описанные не сортированные образования
могли быть и отложениями селей, сели – обыч-
ные явления при горообразовательных процес-
сах. Четвертичный период – время формирова-
ния современного рельефа Тувы, горного хребта
Танну-Ола, являющегося северным обрамлением
Убсунурской котловины, извержения вулканов
на северо-востоке Тувы и верховьях Тес-Хема.
Но, тем не менее, на данном этапе исследований,
мы не отказываемся от версии присутствия на от-
дельных участках северного горного обрамления
Убсунурской котловины, в его подгорной зоне
плейстоценового оледенения.

Эпохам оледенения Алтае-Саянской области,
к которой относится наша территория, посвяще-
но большое количество исследований. Ефимцев в
свое время писал, что, несмотря на длительное
изучение, вопросы оледенения четвертичного пе-
риода трактовались весьма противоречиво. Раз-

Рис. 3. Моренные (?) отложения в долине р. Тес, левый борт. Фото Прудниковой Т.Н., 2018 г.
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ные исследователи выделяли разное количество
оледенений. Не однозначно решался вопрос о на-
чале ледниковых явлений… К числу таких райо-
нов относится и крупная Алтае-Саянская горная
область, где ледниковые процессы в четвертич-
ное время проявились особенно интенсивно.
“Разное гипсометрическое положение леднико-
вых отложений послужило основанием для ши-
роко распространенного представления, соглас-
но которому наиболее древнее оледенение разви-
валось в условиях слабо расчлененного рельефа,
почему и носило полупокровный характер. Ин-
тенсивные тектонические движения межледнико-
вого времени обусловили глубокое врезание гид-
росети, в результате чего в последующие этапы
оледенения развивались преимущественно ледни-
ки долинного типа” (Ефимцев, 1961 г., 172 стр.).

Согласно С.Г. Прудникову, “на территории
Тувы в течение четвертичного периода, охватыва-
ющего промежуток времени в 1.8 млн лет, прояви-
лись почти все оледенения, известные в Сибири.
Около 1.75–1.65 млн лет назад произошло самое
древнее эоплейстоценовое оледенение региона.
760–600 тыс. лет назад – Катунское, 225–210 тыс. лет
назад – Ештыккольское, 130–110 тыс. лет назад –
Чуйское, 48 тыс. лет назад – Чибитское и, наконец,
небольшое современное – голоценовое – оледе-
нение. Помимо крупных ледниковых покровов и
системы горно-долинных ледников Северо-Во-
сточной и Западной Тувы в пределах всех круп-
ных хребтов существовали локальные ледники –
каровые, долинные, древовидные, ледники под-
ножий, ледниковые шапки” (Прудников, 2001,
с. 66–73, 2005, с. 25–33).

По данным В.В. Бутвиловского (1993),
М.Г. Гросвальда (1999), максимальным по своим
масштабам должно было быть последнее поздне-
плейстоценовое (поздне-вюрмское) оледенение,
или, по крайней мере, не меньшим, чем средне-
неоплейстоценовое.

Позднеплейстоценовое оледенение западного
склона Восточного Саяна с прилегающими тер-
риториями представляло собой совокупность
различных типов ледников, таких как единый ги-
гантский ледниковый покров, ледники подно-
жий, ледники плоских вершин, древовидные, до-
линные и каровые глетчеры. Общая площадь лед-
ников, по данным дешифрирования и полевых
исследований, здесь составляла 30150 км2 (Гро-
свальд, 1965, Аржанников и др., 2015).

В Алтае-Саянском регионе территория Тувы
отличается развитием активного кайнозойского
вулканизма. Масштабы оледенений в Туве можно
объяснить поступлением больших количеств во-
ды в атмосферу, выходящей в виде паров во время
извержений вулканов. В условиях глобального
похолодания они охлаждаются и затем осаждают-

ся в твердом виде, что и приводит к быстрому ро-
сту ледников, достигающих громадных размеров.

Такая связь вулканизма и оледенений под-
тверждает гипотезу возникновения ледниковых
периодов, предложенную В.В. Бутвиловским.
Согласно его модели, глубокое похолодание кли-
мата и “мгновенное” (за 4–6 тыс. лет) образова-
ние ледниковых покровов результат совместной
активизации тектоносферы, гидросферы, атмо-
сферы и наземного вулканизма, экранировавше-
го аэрозолями поток солнечной энергии, что
приводило к выхолаживанию тропосферы (Пруд-
ников 2005, с. 25–33).

На данном этапе исследований анализ имею-
щегося материала и результаты ландшафтных на-
блюдений позволяют предполагать присутствие
на отдельных участках северного горного обрам-
ления Убсунурской котловины и его подгорной зоне
(равнинной части) следов плейстоценового оледе-
нения, не отмеченного на геологических картах
(листы М – 46 – XVII; XVIII; X). Начало оледене-
ния в Туве – ранне-плейстоценовый возраст, вре-
мя эффузивно-эксплозивного этапа четвертич-
ного вулканизма. С последующими вспышками
вулканизма связаны новые его этапы. Горообразо-
вательные процессы гор южной Сибири продолжа-
лись вплоть до среднего плейстоцена (Гросвальд,
1965, с. 76), времени максимального поднятия,
формирования хребта Танну-Ола (Гросвальд,
1965, с. 122), с которым, вероятно, связано сред-
неплейстоценовое оледенение.

Формирующееся горное обрамление Убсунур-
ской котловины (хребет Танну-Ола, нагорье Сан-
гилен и его отроги, Хорумнуг-Тайга) находилось
между крупными ледниковыми областями Во-
сточного Саяна и горными системами Западного
Саяна, горного массива Монгун-Тайга. Суммар-
ный объем оледенения массива Монгун-Тайга
раннего вюрма был примерно в 90 раз больше со-
временного (Горный массив Монгун-Тайга, с. 225).
Толщина льда позднеплейстоценового оледене-
ния в восточной части Тоджинской впадины со-
ставляла 700 м, на Азасском вулканическом плато
достигала 300–600 м, и в долинах юга Восточного
Саяна толщина льда оценивается в 700–800 м
(Аржанников и др., 2015). Ледники долины
р. Хемчик (система Западного Саяна) достигали
протяженности более 70 км.

Сомнения по поводу присутствия в южном
горном обрамлении Тувы плейстоценового оле-
денения у географов вызывают в первую очередь
абсолютные отметки. Высоты в пределах 2000 м
(характерные для северного горного обрамления
Убсунурской впадины) не могут создать, по их
мнению, накопления ледниковых масс. Но,
В.Н. Олюнин отмечает: “В результате местного
переохлаждения около крупных ледяных языков
и полей во время максимума оледенения возник-
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ли местные ледники и ледниковые поля, лежав-
шие на относительно очень низкой абсолютной
высоте” (Олюнин, 1965). Так, С.В. Обручев
(1953), Б.А. Борисов, Е.А. Минина (1989) отмеча-
ют наличие ледниковых каров на абс. отметках в
пределах 900 м. При этом, “северо-западные и за-
падные склоны, обращенные навстречу атланти-
ческому воздушному течению, покрывались ледни-
ками, которые во много раз крупнее ледников про-
тивоположных склонов” (Гросвальд, 1965, с. 64).

“В эпохи оледенения снеговая граница суще-
ственно снижалась. Так, снеговая линия на гор-
ном массиве Монгун-Тайга опускалась до
отм. 1200 м. Макс. оледенение в позднем плей-
стоцене относится к раннему вюрму, и в это время
ледники выходили в предгорья” (Горный массив
Монгун-Тайга, с. 209, с. 215). Озеро Мешкен-
Холь, образовавшееся, согласно дешифрирова-
нию, в результате таяния ледника, ледникового
отторженца (горные массивы Монгулек, Тон-
гуль, Западный Саян) находится на уровне 1120 м.

В подтверждение присутствия четвертичного
оледенения на изучаемой территории говорят
следующие результаты дешифрирования космо-
снимков, а также ландшафтных наблюдений,
проведенные автором.

Одним из возможных центров оледенения и
поставщиком моренного материала в долину
р. Тес-Хем нами рассматривается горный массив
Улуг-Хайыракан с господствующей в настоящее
время высотой 2154 м. Массив подвержен интен-
сивному разрушению и перестройке процессами
неотектоники (активный Эрзино-Агардагский
разлом) и приурочен к опущенному блоку земной
коры, что фиксируется выходами грунтовых вод
по разломам, зонами проседания (рис. 4, 5). Это
хорошо заметно и на снимках Landsat 7 (рис. 6).
Его абс. отм., до новейших тектонических про-
цессов, были значительно выше, что создавало
благоприятные ситуации для оледенения. О зна-
чительном проседании блока земной коры, вме-
щающего Улуг-Хайыракан, говорит факт присут-
ствия на опущенном блоке небольшого массива,
образованного девонским вулканом (наземный
вулканизм, 50°33′45,76″, 94°51′14.31″, абс. отм.
1262 м). И кембрийские, и девонские вулканиче-
ские постройки достаточно хорошо сохраняются
в рельефе соседней Тувинской впадины. Упомя-
нутые выше девонские вулканиты со структурными
элементами прижерловых фаций (абс. отм. 1262 м)
имеют весьма небольшие размеры и погружены в
рыхлые четвертичные отложения, что может под-
тверждать значительное опускание вмещающего
его блока земной коры.

В пределах горного массива Улуг-Хайыракан
нами обнаружены ледниковые кары (рис. 7), эле-
менты трогов, другие ледниковые формы рельефа
(50°29′43.4392″, 94°59′59.8028″; 50°29′58.5492″,

95°00′07.1799″). Отметки днищ каров (без учета
неотектоники) могли бы свидетельствовать о вы-
соте границы питания ледников (абс. отм. 1440,
1461 м). Абс. отм. трогов – 1431, 1442 м. Нужно от-
метить, что кары приурочены не к главенствую-
щим высотам массива Улуг-Хайыракан (самым
молодым формам рельефа), а к окружающим его
более низким отметкам.

На протяжении долины Улуг-Хайыракан (Те-
регтиг-Саир) в эрозионных врезах нами зафикси-
рованы элементы глыбово-валунно-щебнистых
отложений в глинистом (не перемытом) цементе
(рис. 8). В естественных обнажениях эти, предпо-
ложительно, моренные отложения, перекрыты
горизонтами суглинков с редким мелким щеб-
нем, которые, в свою очередь, перекрываются
щебнистыми горизонтами со слабой сортиров-
кой, соответствующими, вероятно, сейсмиче-
ским событиям и, далее, современными делюви-
ально-пролювиальными наносами различной
мощности. Цвет суглинков, перекрывающих
предположительно моренные отложения бурова-
то-серый, холодный, чем отличается от ярких от-
тенков современных каштановых почв. Насы-
щенность обломочным материалом глинистого,
предположительно, моренного, цемента, как и раз-
меры обломков – разные, от мелкого щебня, мел-
ких валунов до крупного глыбового материала.

Обнаруженные нами, выше указанные, пред-
положительно, диамектоны, в долине р. Тес-Хем
(50°29′50.4300″; 94°45′16.2699″), могли быть при-
несены ледником с Улуг-Хайыраканского масси-
ва.

В долине р. Тарлашкин (правый приток р. Тес-
Хем, в 10 км вверх по течению от горного массива
Улуг-Хайыракан), на восточном склоне левого
борта мы предполагаем присутствие системы лед-
никовых каров (50°24′08.0027″, 95°09′41.9639″,
абс. отм. днищ около 1435 м), а также выходящей
из каров маломощной абляционной морены, за-
ползающей по ю-з румбам на неогеновые отложе-
ния правого борта современной р. Тарлашкын,
перекрытые горизонтами суглинков и маломощ-
ными отложениями временных потоков. Поле-
вые наблюдения предполагают также присут-
ствие элементов боковой морены и, возможно,
маргинальных каналов, совпадающих с тектони-
ческими разрывами (рис. 9). На левом борту реки
на рыхлых отложениях наблюдается некоторая
волнистость, свойственная моренному рельефу.
Правый борт реки, особенно в нижней части,
усыпан глыбовым слабо-окатанным аллохтон-
ным (моренным?) материалом (рис. 10).

Дешифрирование позволяет увидеть, что об-
ломочный материал в долину реки поставлялся
именно из каров, сформировавшихся в кольце-
вой структуре, которая хорошо распознается и
отражает внутреннюю морфологию геологиче-
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ского строения территории. Направление потока
обломочного материала и современного уклона
местности не совпадает, что предполагает погру-
жение территории после формирования леднико-
вого рельефа по восточным румбам. Согласно
ландшафтным наблюдениям, в приустьевой ча-
сти реки – глыбово-валунно-галечный не сорти-
рованный материал.

По данным, любезно предоставленным с.н.с.
ТИКОПР, О.И. Кальной, в нижней части долины
р. Холу, стекающей с хребта Танну-Ола в котло-
вину, также присутствует весьма представитель-
ный глыбово-валунно-галечный материал в не
перемытом цементе (диамектон, Заячий лог, рис. 11).
Ранее Б.А. Борисов, Е.А Минина (1989) отмечали
в равнинной части долины Холу элементы периг-
ляциального рельефа. По нашим полевым на-
блюдениям, моренный материал наблюдается
также в долине р. Арысканныг и в бортах долины
на выходе в равнинную часть хорошо видна его
небольшая мощность.

В отдельных случаях малая динамическая ак-
тивность лопастей ледников, выходящих в низко-
горье, вероятно, не оставила следов оледенения, а

интенсивная тектоника в борту формирующейся
Убсунурской котловины (область максимального
напряжения) преимущественно уничтожила сле-
ды былого оледенения.

Конечно, можно отнести предполагаемые диа-
мектоны Тес-Хема, Улуг-Хайыракана, Холу к се-
левым образованиям, специфическим оползням.
Но: сель (и оползень) – кратковременное, мгно-
венное явление, не способное большому динами-
ческому воздействию на крупный перемещаемый
материал. В наших отложениях присутствуют по-
луокатанные валуны, образование которых тре-
бует длительного динамического воздействия
(рис. 11), и которые не могли быть созданы мгно-
венными селевыми (оползневыми) процессами.

ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Не отрицая присутствие ледников на участках
северного обрамления Убсунурской котловины,
их выходов в предгорья и равнинные территории,
дистанционные и полевые ландшафтные иссле-
дования в районе хребта Агардаг позволили пред-

Рис. 4. Горный массив Улуг-Хайыракан.
Белым обозначены зоны тектонических разломов. Звездочкой – вулканиты девонского возраста с элементами жерло-
вых фаций. Ресурсы Google, https://support.google.com/earth.
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Рис. 5. Горный массив Улуг-Хайыракан. М-б 1 : 100000.

Рис. 6. Горный массив Улуг-Хайыракан на снимке Landsat 7. 
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Рис. 7. Ледниковый кар в пределах горного массива Улуг-Хайыракан. Фото Прудниковой Т.Н., 2019 г.

Рис. 8. Элементы не сортированного валунно-галечного материала в урочище Улуг-Хайыракан. Фото
Прудниковой Т.Н., 2019 г.
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положить иную природу специфических песча-
ных отложений, описанных ранее, как флювио-
гляциальные.

Своеобразные протяженные наносы (песча-
ные реки) наблюдаются в пределах горного мас-
сива Агардаг на западном склоне и его восточных

Рис. 9. Долина р. Тарлашкын. Ресурсы Google, https://support.google.com/earth.

Рис. 10. Аллохтонный крупнообломочный материал на правом борту р. Тарлашкын. Фото Прудниковой Т.Н., 2019 г.
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сегментах у оз. Дус-Холь. Ориентировка развеян-
ных массивов не совпадает с основными направ-
лениями ветров. У западного песчаного массива
отчетливо дешифрируются ореолы увлажнения.
Восточный массив берет начало у устья р. Тар-
лашкын и, раздваиваясь, уходит в восточном на-
правлении к оз. Тере-Холь.

Западный массив имеет юго-западное прости-
рание, протяженность около 25 км при ширине
до 2 км. Высота развеянных песчаных бугров до-
стигает 6–8 м. Согласно дешифрированию, мас-
сив в южной оконечности хр. Агардаг, на терри-
тории Монголии, пересекает русло р. Нарийны-
Гол, сухое в настоящее время. Река на данном
участке в свое время переместила русло в связи с
поднятием блока земной коры, вмещающей хре-
бет Агардаг. На космоснимках можно увидеть,

что сухое русло реки на протяжении 1.5 км от ме-
ста пересечения его песчаным массивом, вниз по
течению, частично заполнены маломощными от-
ложениями, образовавшимися, вероятно, при
размыве песков снизу небольшим водным пото-
ком. Основная же масса отложений песчаного
массива устремилась в южном направлении в зо-
ну южного фланга Агардагского разлома, зону
подпруживания р. Нарийны-Гол. Если предполо-
жить, что песчаные скопления – есть отложения
водного потока, то дешифрируемый рисунок его
отложений предполагает сброс этой воды и в озе-
ро Шара-Нур, расположенного на южном фланге
хребта.

При полевых ландшафтных исследованиях у
западного подножья хребта Агардаг была обнару-
жена система котловин высохших озер, не отме-

Рис. 11. Долина р. Холу. Крупно-глыбовый неотсортированный материал (ледниковые отложения?). Фото
Кальной О.И., 2019 г.
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ченных ранее в описании природных условий
Убсунурской котловины. В бортах этих котловин,
также, как и в озерных котловинах Дус-Холя, об-
нажаются неогеновые отложения. Почвенный
разрез, пройденный в днище одного из высохших
озер, показал присутствие солонцеватых почв,
карбонатного горизонта мощностью до 1 м, что
характерно для днищ водоемов. Описываемый
выше песчаный массив является продолжением
озер.

Результаты дешифрирования космических
снимков и полевые наблюдения позволили обна-
ружить старое русло реки (Тес-Хем, пра-Тес), ко-
торое, вероятно, в результате подпруживания
(поднятие блоков земной коры, вмещающих хре-
бет Агардаг, рис. 12), первоначально сформиро-
вало озеро (обширные песчаные отложения в
борту долины р. Тес), затем, заполнив простран-
ство до определенных абсолютных отметок,
устремилось на юго-запад, донеся свои воды в ка-
честве катастрофического паводка, до русла
р. Нарийны-Гол. Сбросив излишек воды, образо-
вав остаточные озера, пропилило новое русло, че-
му способствовали новые тектонические движе-
ния. Долина реки в зонах поднятия проходит и
сейчас в узком ущелье, ширина которого около
100 м. Аллювий в отдельных местах практически
отсутствует, что подтверждает продолжающиеся
процессы поднятия. Озера впоследствии высохли
из-за отсутствия источника питания.

На данном этапе исследований, мы можем
предположить, что указанные выше песчаные на-
носы есть развеянные отложения катастрофиче-
ского паводка, спуска озера, спровоцированного
тектоническими процессами.

Последствия неотектоники можно наблюдать
также на восточном фланге хребта в районе пере-
сечения р. Тес-Хем горного массива Пичи-Хайы-
ракан (восточный сегмент хребта Агардаг). Здесь
также произошло подпруживание, распознавае-
мое на космоснимках (рис. 11), и образование
подпрудного озера. В результате наполнения
озерного бассейна водный поток стал уходить на
юго-восток в сторону оз. Тере-Холь. Восточный
песчаный массив также является отложениями
катастрофического паводка. Движения по Эрзи-
но-Агардагскому разлому были многоактными
(подтверждено полевыми ландшафтными наблю-
дениями автора в долине р. Нарийн-Гол, Монго-
лия), и подпруживание, и последующий сброс во-
ды происходил не однократно. Это отражено на
рисунке песчаного массива.

Распознанные зоны увлажнения, подтвер-
жденные почвенными исследованиями, вероят-
но, говорят о разгрузке водного конденсата в пес-
чаных отложениях по подстилающим пески водо-
упорным неогеновым глинам. Такие участки
могут оказаться благоприятными в землепользо-
вании, как естественно орошаемые угодья.

Рис. 12. Долина р. Тес-Хем. Цифрами 1, 2 обозначены зоны подпруживания реки. 3 – Сухое русло, русло стока воды.
Ресурсы Google, https://support.google.com/earth.

1

3

2

р. Тес-Хем
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данном этапе исследований мы не отказы-

ваемся от версии присутствия на северном гор-
ном обрамлении Убсунурской котловины, в его
подгорной зоне плейстоценового оледенения.
В подтверждение присутствия четвертичного
оледенения на изучаемой территории говорят ре-
зультаты проведенных авторами дистанционных
и ландшафтных наблюдений.

Песчаные наносы, ранее описываемые как об-
разования флювио-гляциальной природы, по но-
вым данным, есть отложения катастрофического
паводка (спуска вод подпруженных озер), спро-
воцированного тектоническими процессами.

Новизна:
1. Обнаружение следов плейстоценового оле-

денения на отдельных участках северного горно-
го обрамления Убсунурской котловины и ее
предгорной зоны (горный массив Улуг-Хайыра-
кан, отроги хребта Хорумнуг-Тайга), хребет Тан-
ну-Ола, присутствие которых не отражено на гео-
логических картах Тувы.

2. Обнаружение озерных котловин на запад-
ном макросклоне хр. Агардаг - следов подпружи-
вания р. Тес-Хем (пра-Тес-Хем) при поднятии
блоков земной коры, вмещающих хр. Агар-Даг.

3. На данном этапе исследований образование
специфических песчаных массивов (песчаных
рек) объясняется, как следствие прорыва озерных
вод, накопленных при подпруживании долины
р. Тес-Хем и ее притоков. Отложения катастро-
фических паводков.
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Features of Paleogeography of the Ubsunur Basin. 2022
T. N. Prudnikova

Tuva Scientific Center, Kyzyl, Russia

Studies of the paleogeography of the Ubsunur basin, located on the territory of Northwestern Mongolia and
southern Tuva, were based on the discovery of buried ice veins under Aeolian sediments in the lake area. Kha-
ra-Nur of the eastern mountain frame of the Basin of the Great Lakes of Western Mongolia. Along the pe-
riphery of the sand deposits on the satellite images, the outlines of fields were recognized, the natural irriga-
tion of which, in our opinion, was due to the melting of the mentioned ice. In the river valleys of the northern
border of the Ubsunur basin, in its foothill part, deposits similar to glacial ones were found, which suggested
the presence of Pleistocene glaciers extending into its f lat territories. Based on this, it was also assumed that,
by analogy with the Khara-Nur, peculiar sand massifs located in the basin could preserve relic zones of per-
mafrost, the melting of which contributed to the moistening of local landscapes. Such humidification zones
are recognized on satellite images. There are no glacial deposits in this territory in geological legends. At this
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stage of research, we confirm the presence in the past of low-power glaciers on the designated area, which was
caused by mountain-forming processes, the eruption of quaternary volcanoes on the territory of Tuva and
Mongolia. Tectonic processes contributed to the damming of the Tes-Khem River, the main waterway f low-
ing along the northern mountain rim of the basin, the formation of dammed lakes and their subsequent de-
scent. The extended peculiar sand massifs located in the basin within the Agardag mountain range, previously
considered as f luvioglacial deposits, are the result of the descent of the dammed lakes.

Keywords. Interpretation of satellite images, Ubsunur basin, features of paleogeography, buried ice, sand
massifs, glacial landforms, neotectonics, spring-loading, descent of lakes
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