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ВВЕДЕНИЕ
Образующиеся при отступании ледников озёра 

широко распространены в горных областях. Зафикси-
рованное в последнее десятилетие ускорение процесса 
сокращения оледенения Внутренней Азии (Ganyushkin 
et al., 2023) привело к значительному увеличению 
количества приледниковых озёр (Shugar et al., 2020), 
в том числе с высокой вероятностью прорыва и спуска 
водной массы. Важной задачей, связанной с иссле-
дованием прорывоопасных озёр, является изучение 
процесса их формирования, эволюции и описание 
стадий развития озёр. В настоящее время этой те-
матике уделяется крайне мало внимания, и научные 
работы, посвящённые развитию моренных и прилед-
никовых водоёмов, немногочисленны (Зимницкий, 
2005; Черноморец и др., 2007; Торгоев и др., 2013; 
Докукин, Хаткутов, 2016; Алейникова, Анацкая, 2019; 
Пряхина и др., 2021; Распутина и др., 2022). Отметим 
работу (Зимницкий, 2005), в которой автор описывает 
фазы развития приледниковых озёр: трансгрессивную 
и регрессивную. В статье (Пряхина и др., 2021) рас-
смотрено формирование и фазы развития приледни-
кового озера Нурган (Северо-Западная Монголия): 
трансгрессивная (рост озера, увеличение его площади 
и объёма), регрессивная (прорыв озера) и пострегрес-
сивная (существование озера после прорыва) фазы.

Гидрологический режим водоёмов высокогорных 
территорий Алтая, по сравнению с аналогичными 

объектами других горных стран, исследован недостаточ-
но (Быков, 2013; Докукин, 2014; Пряхина и др., 2021). 
В то же время интенсивное развитие в регионе хозяйства, 
туризма, логистических путей делают задачу выявления 
потенциально опасных водных объектов крайне акту-
альной. В ходе многолетних комплексных экспедиций 
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государ-
ственного университета на российской и монгольской 
частях территории горного Алтая (массив Монгун-Тай-
га, Южно-Чуйский хребет, массивы Таван-Богдо-Ола 
и Цамбагарав) был получен обширный натурный ма-
териал о гидрологических и морфометрических ха-
рактеристиках высокогорных водоёмов и их водосбо-
ров в районах деградации оледенения. Таким образом, 
целью данной работы стало выявление особенностей 
гидрологического режима приледниковых и моренных 
водоёмов, находящихся на разных стадиях развития, на 
основе анализа данных многолетних экспедиционных 
исследований и дистанционного зондирования Земли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами для выявления особенностей гидро-

логического режима высокогорных озёр послужили 
данные наблюдений за летний сезон на 10 водоёмах, 
расположенных в краевых частях ледников либо 
на моренах (современных или малого ледникового 
периода), имеющих в той или иной степени лед-
никовое питание (табл. 1). В состав полевых работ, 
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На основе обширного натурного материала и данных дистанционного зондирования Земли предложе-
ны детальные признаки (критерии) трансгрессивной, регрессивной и пострегрессивной стадий разви-
тия водоёмов, которые позволяют на качественном уровне определить – на какой стадии находится 
озеро и оценить его дальнейшее развитие. Впервые для каждой стадии развития описаны особенности 
гидрологического режима водоёмов.
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подробно описанных в (Пряхина и др., 2021; Рас-
путина и др., 2021, 2022), вошли гидрографические 
описания водных объектов, наблюдения за уровнями 
воды в водоёмах, измерения расходов воды сопря-
жённых с ними ручьёв, наблюдения за температурой 
воздуха и осадками, обследования подпруживающих 
моренных перемычек, тахеометрические и батиме-
трические съёмки озёрных котловин.

Анализ суточных колебаний уровня воды прово-
дился по данным непосредственных полевых наблю-
дений. С учётом сложности организации стационар-
ных гидрологических наблюдений в труднодоступных 
районах особенности многолетней изменчивости 
режима высокогорных водоёмов были выявлены 
с использованием данных дистанционного зонди-
рования (снимки Landsat 5, 7, 8 и 9 и Sentinel 2 L2A) 
за период c 1989 по 2022 г., что позволило расширить 
перечень исследуемых водных объектов. Косвенную 
оценку сезонной и межгодовой изменчивости уровня 
воды получали на основе сравнительного анализа 
площадей зеркал водоёмов. Площадь озёр опреде-
лялась в программе ArcMap 10.4.1 (ESRI Inc., USA) 
путём ручного дешифрирования с использованием 
комбинации каналов «естественные цвета» (для всех 
спутниковых снимков). Пространственное разреше-
ние спутниковых снимков Landsat 7, 8 и 9 улучшалось 
путём объединения с панхроматическими снимками 
(разрешение 15 м), а снимки Sentinel с разрешением 
10 м дешифрировались без улучшения.

Характеристику уровенного режима озёр получали 
для стадий их развития, предложенных в классифи-
кации (Зимницкий, 2005) и дополненной в (Пряхина 
и др., 2021): трансгрессивная стадия характеризуется 
заполнением озёрной чаши приледникового озера 
талыми водами с повышением уровня воды, увели-
чением площади и глубин озера; регрессивная стадия 
развития водоёма характеризуется уменьшением 
площади озера и его водной массы; пострегрессивная 
стадия характеризуется квазистабильным состояни-
ем водоёма.

Оценка многолетней динамики количества озёр 
в перигляциальной зоне горного Алтая выполнена на 
основе дешифрирования разновременных снимков 
и использования цифровой модели рельефа SRTM. 
Основным критерием отнесения водоёма к опре-
делённой стадии развития послужили выявленные 
многолетние тенденции изменения площадей озёр.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Обобщение гидрографических описаний, данных 

полевых наблюдений и результатов дешифрирования 
спутниковых снимков позволило детализировать ха-
рактеристики озёр, находящихся на разных стадиях 
развития (табл. 2).

Трансгрессивная стадия развития озёр. Приледни-
ковые озёра, образовавшиеся за последние 15–20 лет 
в результате сокращения оледенения на территории Та
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горного Алтая, находятся на самом раннем этапе 
развития (трансгрессивная стадия). Такие озёра как 
«Малое» (горный массив Монгун-Тайга), «Чилл», 
«НВ» (Южно-Чуйский хребет), «Гачи-Коль» (горный 
массив Таван-Богдо-Ола) имеют небольшие размеры 
(до 6000 м2), расположены в непосредственной бли-
зости от ледников, в их краевых частях и частично 
окружены современной мореной. Основным источ-
ником питания приледниковых водоёмов служат 
талые ледниковые воды (Распутина и др., 2021).

Выявленные суточные колебания уровней обу-
словлены изменением величины абляции ледников: 
в дневные часы уровень воды в водоёмах повышается, 
а ночью резко понижается, вплоть до полного опу-
стошения озера. Так, приледниковое озеро «Чилл» 
ежедневно полностью спускалось, предположительно 
через грот, расположенный у языка ледника (рис. 1, 
а). Другие озёра спускались частично путём перелива 

озёрных вод через гребень подпруживающей водоём 
морены (оз. «НВ») (см. рис. 1, б) либо по временным 
водотокам, формирующимся в эрозионных врезах на 
внешней стороне перемычки (оз. «Гачи-Коль») (см. 
рис. 1, в), а также путём фильтрации через морену 
(см. рис. 1, г).

Установлено, что уровенный режим приледнико-
вых водоёмов характеризуется выраженной внутри-
суточной динамикой и с некоторым запаздыванием 
повторяет суточный ход температуры воздуха (рис. 2, 
a). Амплитуда колебаний уровня воды в период на-
блюдений составляла более 150 см.

Приледниковые озёра имеют сложный режим 
уровней не только в суточном, но и в годовом ходе. 
Так, анализ изменения площади озера «Гачи-Коль» 
(массив Таван-Богдо-Ола), расположенного в кра-
евой части ледника № 12 (Каталог ледников СССР, 
1977; Ganyushkin et al., 2022), показал, что озеро 

а б

в г

Рис. 1. Способы спуска воды из приледниковых озёр: а — отток воды через грот в леднике (оз. «Чилл»); б — перелив воды 
через гребень моренной плотины (оз. «НВ»); в – временный водоток через плотину (оз. Гачи-Коль); г – фильтрация (оз. 
«Чилл»). Фото В. А. Распутиной, июль – август 2021/22 г.
Fig. 1. Modes of water outflow from periglacial lakes: a – outflow of water through the grotto in the glacier (Lake «Chill»); б – water 
overflow over the crest of the moraine dam (Lake «HB»); в – temporary watercourse through the dam (Lake «Gachi-Kol»); г – filtra-
tion (Lake «Chill»). Photos by V. A. Rasputina in July – August 2021/22
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существовало только в период абляции ледника: 
в середине июня котловина водоёма наполнялась, 
а в конце сентября происходил полный спуск воды 
по фильтрационным каналам. При этом на конец 
тёплого периода каждого следующего года объём 
и площадь зеркала озера становились больше (см. 
рис. 2, б). Схожая тенденция изменения площадей 
зеркала отмечена для озера «Малое», примыкающего 
к леднику № 24 (массив Монгун-Тайга): площадь 
водоёма увеличилась с 2016 по 2022 г. на 74%.

Представляют интерес «пятящиеся» озёра, ко-
торые, сохраняя связь с отступающим ледником, 
меняют свою конфигурацию. В качестве примера 
«пятящегося» озера можно привести приледниковый 
водоём, расположенный в бассейне р. Ховд на терри-
тории горного массива Хархираа (Северо-Западная 
Монголия) (рис. 3). При визуальном сокращении 
площади объём озера может увеличиваться: веро-
ятнее всего, освобождающаяся ото льда территория 
имеет более глубокий врез, и озёрные воды «пере-
текают» ближе к леднику. Несмотря на отсутствие 
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Рис. 2. Изменение уровня воды приледникового озера «Чилл» (a) и площади зеркала приледникового озера «Гачи-Коль» (б) 
во времени на трансгрессивной стадии развития: 1 – ход уровня воды на водомерном посту на озере «Чилл»; 2 – ход темпе-
ратуры воздуха на метеостанции, расположенной на леднике Некрасова на высоте 3000 м над ур. моря
Fig. 2. Changes in the water level of the periglacial lake «Chill» (a) and the area of the periglacial lake «Gachi-Kol» (б) over time during 
the transgressive stage of evolution: 1 – course of the water level at the water gauge station on Lake «Chill»; 2 – course air temperature 
at the weather station located on the Nekrasova Glacier, located at an altitude of 3000 m a. s. l.

а б в

Рис. 3. Изменение конфигурации «пятящегося» озера Х24 в бассейне р. Ховд (горный массив Хархираа, Северо-Западная 
Монголия) в период с 2000 по 2022 г.: a – июнь 2000 г.; б – август 2012 г.; в – август 2022 г. (название дано по формирующе-
муся каталогу озёр). Спутниковые снимки: https://sentinel-hub.com/
Fig. 3. Change in the area of Lake X24 in the Khovd river catchment (Kharhiraa mountain range, Northwestern Mongolia) from 2000 
to 2022: а – June 2000, б – August 2012, в – August 2022 (the name is given according to the developing catalog of lakes). Satellite 
images from the site: https://www.sentinel-hub.com/

https://www.sentinel-hub.com/
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увеличения площади зеркала водоёма в многолетнем 
аспекте, «пятящиеся» озёра, имеющие прямую связь 
с ледником, по нашему мнению, следует относить 
к трансгрессивной стадии развития.

Регрессивная стадия развития озёр. Сокраще-
ние размеров озера и его водной массы на конец 
периода абляции в многолетнем аспекте наступа-
ет в случае нарушения связи водоёма с ледником, 
т.  е. при постепенном уменьшении ледникового 
питания. Например, моренно-подпрудное озеро 
Хойнур (горный массив Монгун-Тайга), площадь 
поверхности которого при потере прямой связи 
с отступающим ледником № 24 (Распутина и др., 
2021) начала сокращаться с 2012 г. и уменьшилась 
практически в два раза, на сегодняшний день ста-
бильного (пострегрессивная стадия) состояния не 
достигло (рис. 4, a).

Отмечено, что разрушение мореной дамбы или 
спуск озёрных вод по фильтрационным каналам 
внутри моренной перемычки может протекать 

достаточно быстро (от нескольких часов до несколь-
ких месяцев), что может привести либо к полному 
исчезновению озера, либо к переходу водоёма на 
любую стадию развития. Так, при визуальном об-
следовании озера «Барсово» (горный массив Та-
ван-Богдо-Ола) в 2021 г. был выявлен поверхност-
ный отток, который при понижении уровня воды 
в водоёме переходил из поверхностного в подземный 
и фиксировался на внешней стороне подпружива-
ющей морены в виде высачивания. Это позволило 
выдвинуть предположение о высокой вероятности 
спуска озера (Распутина и др., 2022). В конце июня 
2022 г., согласно анализу спутниковых снимков, 
начался процесс истечения воды, и к 3 сентября 
водоём был полностью осушен (см. рис. 4, в‒д). 
На основе выполненных в 2021 г. батиметрической 
и тахеометрической съёмок были рассчитаны вели-
чины объёмов воды в озере в период его спуска (см. 
рис. 4, б). Так как от высоты положения и диаметра 
фильтрационных каналов зависит объём и макси-
мальный расход прорывного паводка, достаточно 
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Рис. 4. Изменение площади зеркала и объёма водной массы озёр, находящихся в регрессивной стадии развития: а – со-
кращение площади озера «Хойнур»; б – сокращение объёма озера «Барсово» при его деградации в 2022 г. (в –15.06.2022; 
г – 06.08.2022; д – 29.08.2022). Спутниковые снимки: https://sentinel-hub.com/
Fig. 4. Changes in the area and volume of the water mass of lakes that are in a regressive stage of evolution: a – reduction in the area 
of Lake «Khoynur»; б – reduction in the volume of Lake «Barsovo» during its degradation in 2022 (в –15.06.2022; г – 06.08.2022; 
д – 29.08.2022). Satellite images from the site: https://www.sentinel-hub.com/

https://www.sentinel-hub.com/
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равномерный спуск озера «Барсово» осуществлялся 
по каналам с постоянными размерами, расположен-
ными в нижней части озёрной котловины. Отметим, 
что для приледниковых водоёмов снижение уровня 
воды в период абляции может быть признаком высо-
кой прорывоопасности озера и требует проведения 
мониторинговых наблюдений.

Пострегрессивная стадия развития. На суточный 
режим уровней водоёмов, находящихся в постре-
грессивной стадии, значительное влияние оказывает 
сток жидких осадков с части водосбора, не заня-
той ледником. В период дождей рост и спад уровня 
растягивается на несколько суток, а при отсутствии 
осадков — имеет выраженный внутрисуточный ход, 
повторяющий ход температуры воздуха с учётом 
времени добегания (в нашем примере 8–10 часов) 
(рис. 5, а).

О внутригодовой и многолетней изменчивости 
уровней косвенно можно судить по изменению пло-
щадей водоёма. Например, озеро «Таможенное», рас-
положенное в 900 м от ледника Некрасова в верховье 
долины р. Талдуры (Южно-Чуйский хребет), перешло 
в пострегрессивную стадию, о чём свидетельствует 
прекратившееся с 2014 г. многолетнее сокращение 
его площади (см. рис. 5, б). Также квазистабильное 
состояние характерно для карового озера «Лагерное», 
подпруженного скальным ригелем, площадь зеркала 
которого с 1987 г. на конец периода абляции значи-
тельно не менялась.

В большинстве случаев озёра в своём развитии 
последовательно проходят стадии трансгрессии, 
регрессии и пострегрессии. В отдельных случаях 

тенденция развития озёр может измениться. На-
пример, озеро Нурган, расположенное на терри-
тории горного массива Цамбагарав (Монголия), 
прошло основную фазу регрессивной стадии, о чём 
свидетельствуют сохранившиеся в рельефе следы 
изменений объёма и направления стока озера. Раз-
рушение моренного вала в промежутке между 1948 
и 1968 гг. (Пряхина и др., 2021) вызвало частичный 
спуск озера, а утрата прямой связи с отступающим 
ледником Эрегтийн привела к переходу водоёма 
из приледникового в моренно-подпрудный. Раз-
меры озера стабилизировались. Во время поле-
вых работ 2019 г. в северо-восточной части склона 
исследуемой озёрной котловины был обнаружен 
участок с активным вытаиванием и обрушением 
грунта. Максимальное смещение кромки морены 
относительно реперных точек за недельный пери-
од наблюдений составило 0.65 м (Пряхина и др., 
2021). В связи с активизацией термоэрозии в по-
следние годы в горах Алтая (Chistyakov, Ganiushkin, 
2015) наблюдения за процессом были продолжены 
с использованием спутниковых снимков Sentinel. 
Выявлено, что термоэрозионное осыпание под-
пруживающей плотины привело к смещению кон-
тура озера в северо-восточной части за последние 
2 года примерно на 10–15 м. При этом за четыре 
года площадь водоёма практически не менялась: 
62.1 тыс. м2 в 2019 г. (получено по полевым дан-
ным); 62.2 и 61.9 тыс. м2 в 2020 и 2022 гг. соответ-
ственно (по данным ДЗЗ). Увеличение площади 
озера Нурган на конец периода абляции 2023 г. 
на 5.5% по сравнению с 2022 г., возможно, сви-
детельствует о начале очередной трансгрессивной 
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Рис. 5. Изменение во времени гидролого-морфометрических характеристик: уровня воды в зависимости от метеорологиче-
ских характеристик (a) и площади зеркала (б) моренного озера «Таможенное» в период пострегрессивной стадии развития: 
1 – ход уровня воды на водомерном посту на озере «Таможенное»; 2 – ход температуры воздуха; 3 – ход осадков на метео-
станции, расположенной в прибрежной зоне озера на высоте 2770 м над ур. моря
Fig. 5. Changes over time in hydrological and morphometric characteristics: relation of the water level on meteorological characteris-
tics (a) and surface area (б) of the moraine lake «Tamozhеnoe» during the postregressive stage of evolution: 1 – course of water level 
at the water gauge on Lake «Tamozhenoye»; 2 – course of air temperature; 3 – course of precipitation at a weather station located in 
the coastal zone of the lake 2770 m a. s. l.
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стадии. Продолжающееся отступание края морен-
ной перемычки может привести к её разрушению 
и возможному прорыву водоёма и переходу в ре-
грессивную стадию.

В связи с невозможностью получения данных 
непосредственных наблюдений за уровнем воды 
приледниковых и моренных озёр на больших или 
труднодоступных территориях для выявления осо-
бенностей гидрологического режима и конкретной 
стадии развития были использованы критерии «Вре-
менная изменчивость морфометрических харак-
теристик» и «Морфологические характеристики» 
(см. табл. 2).

Анализ спутниковых снимков высокогорных тер-
риторий Алтая показал, что за последние 22 года 
количество озёр значительно увеличилось: на терри-
тории Северо-Чуйского хребта — с 28 до 60 озёр, на 
Южно-Чуйском хребте — с 39 до 73 озёр, на Катун-
ском хребте — с 57 до 89 озёр, на территории массива 
Таван-Богдо-Ола — с 11 до 19 озёр, на территории 
массива Монгун-Тайга — с 8 до 11 озёр. Отметим, 
что на территории хребта Цамбагарав (Монголия) 
число водоёмов, по данным спутниковых снимков, 
практически не изменилось: с 7 до 8 озёр. В результа-
те использования цифровой модели рельефа SRTM 
и сведений об обобщённых характеристиках озёр (см. 
табл. 2) получено распределение по высотам озёр, 
находящихся на разных стадиях развития для тер-
ритории Алтая (Катунский, Северо-Чуйский и Юж-
но-Чуйский хребты, горные массивы Таван-Бог-
до-Ола, Монгун-Тайга и Цамбагарав). В качестве 

примера на рис. 6 приведено распределение по вы-
сотам количества водоёмов, расположенных на трёх 
хребтах Центрального Алтая.

До 2000 г. на территории Северо-Чуйского и Юж-
но-Чуйского хребтов основная часть озёр находилась 
в интервале 2700—2800 м, на территории Катунского 
хребта — в интервале 2300—2400 м. Наибольшее ко-
личество озёр на 2022 г. находится в краевых частях 
современных ледников: в интервале высот 2900—
3000 м над ур. моря для Северо-Чуйского хребта, 
в интервале 2800—2900 м над ур. моря — для Юж-
но-Чуйского хребта и 2500—2600 м над ур. моря — для 
Катунского хребта. В соответствии с этим распреде-
лением отмечено, что верхняя граница интервала, 
в котором располагалось максимальное количество 
приледниковых и моренных озёр, до 2000 г. была по 
высоте ниже на 100–200 м, что связано с происходя-
щим отступанием краёв ледников. Для всех хребтов 
характерно, что основная часть водоёмов в транс-
грессивной стадии расположена в самых высотных 
интервалах, в то время как озёра в пострегрессивной 
стадии в подавляющем количестве находятся в ин-
тервалах высот, расположенных ниже, где быстрее 
всего утрачивается связь с ледниками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные авторами детальные признаки 
(критерии) отдельных стадий развития водоёмов 
позволяют на качественном уровне оценить даль-
нейшее развитие водного объекта, что представляет 
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Рис. 6. Изменение количества озёр на территории Центрального Алтая с 2000 по 2022 г. с градациями согласно стадиям 
развития: 1 – количество озёр на 2000 г.; 2 – трансгрессивная стадия; 3 – регрессивная стадия; 4 – пострегрессивная стадия
Fig. 6. Change in the number of lakes in the Central Altai territory from 2000 to 2022 with gradations according to stages of evolution: 
1 – number of lakes in 2000; 2 – transgressive stage; 3 – regressive stage; 4 – postregressive stage
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собой как фундаментальную задачу, направленную 
на изучение жизненного цикла приледниковых и мо-
ренных озёр, так и прикладную, связанную с прогно-
зированием возможных опасных гидрологических 
явлений (прорывы озёр) в условиях нестационарной 
климатической ситуации, которая ускорила процессы 
переформирования гляционивальных ландшафтов. 
В частности, за последние два десятилетия увеличи-
лось количество водоёмов в зоне наиболее активного 
отступания ледников, в связи с чем появилась уни-
кальная возможность проследить смену различных 
стадий развития высокогорных озёр в относительно 
короткие сроки. Основная часть сформированных 
преимущественно на современных моренах водных 
объектов находится на трансгрессивной стадии раз-
вития. Нестабильный режим уровней небольших 
приледниковых водоёмов полностью зависит от 
режима поступления талой воды и интенсивности 
фильтрации через моренные перемычки, сложенные 
суглинком, гравием и валунами разных размеров. 
Характерной особенностью трансгрессивной стадии 
являются существенные колебания размеров водоё-
ма и его уровня в течение суток как в сезонном, так 
и годовом разрезах.

При ослаблении связи с ледником озёра переходят 
в регрессивную стадию, характеризующуюся сокра-
щением площади водоёмов в многолетнем аспекте. 
Их деградация происходит при спуске водной мас-
сы по фильтрационным каналам либо в результате 
прорыва моренной дамбы. После частичного со-
кращения объёма и площади зеркала водоём может 
перейти в квазистабильную стадию (пострегрес-
сивную), отличительной особенностью которой 
является преобладание в питании водного объекта 
поверхностного стока с не занятой ледником части 
водосбора, а также отсутствие тенденций к измене-
нию морфометрических характеристик в многолет-
нем разрезе. Дальнейшее развитие таких водоёмов 
зависит от режима наполнения озёрной котловины 
в период наибольшей абляции, интенсивности акку-
муляции твёрдого материала, а также устойчивости 
подпруживающей плотины. Так, в случае активи-
зации термоэрозионных процессов, протекающих 
в теле дамбы, водоём может перейти в регрессивную 
стадию за счёт усиления фильтрации.

Отмечено, что время существования вновь образо-
ванных водоёмов зависит от дальнейшего изменения 
климатической ситуации, сейсмической активности 
рассматриваемого района и требует дальнейшего 
исследования.
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In the last decade glaciers of Inner Asia have been shrinking with acceleration, and the number of glacial 
lakes has been growing significantly, including those with a high probability of outburst and high-water 
discharge. The hydrological regime of lakes in the Altai is understudied in comparison with lakes in 
other high mountain countries. The article is based on our extensive field material on hydrological 
and morphometric characteristics of moraine lakes collected in the Russian and Mongolian parts of 
the Altai Mountains and combined with the Earth remote sensing data. We have proposed detailed 
indicators (criteria) of transgressive, regressive and post-regressive stages of lake development. It allows 
allow to determine at a qualitative level at what stage a lake is at and to assess its further development. 
The characteristics of hydrological regime of Altai lakes at different stages of development are described 
for the first time. Based on the criteria proposed, the classification of glacial and moraine lakes in the 
Altai high mountains was carried out. It shows that at present most of the lakes are in the transgressive 
stage. Over the last 22 years, the number of lakes has increased significantly: on the territory of the North 
Chuya Ridge – from 28 to 60, on the South Chuya Ridge – from 39 to 73, on the Katun Ridge – from 
57 to 89, on the territory of the Tavan-Bogdo-Ola massif – from 11 to 19, and on the territory of the 
Mongun-Taiga massif – from 8 to 11 lakes.
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