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условиях формирования ландшафтов высокогорного массива Мунку-Сардык, а также их рабо-
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Abstract. On the basis of more than 20 years of research, systematically processed detailed in-

formation on geological-geomorphological (lithological-geomorphological) conditions of formation 

of landscapes of the high-mountainous Munku-Sardyk massif is given, as well as their working clas-

sification. 
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Здесь не будут рассмотрены геохимиче-

ские ореольные ландшафты, которые зави-

сят от характера полей рассеяния химиче-

ских компонентов, определяемого составом 

и строением покрова четвертичных образо-

ваний, составом коренных пород, гидрогео-

логическими условиями и поведением хи-

мических Элементов в зоне гипергенеза, 

классификация которых основана на учете 

трех основных процессов формирования по-

лей рассеяния (литогенном, хемогенном и 

гидрогенном) и их сочетаний, определяю-

щих соотношения между механическим, со-

левым и гидравлическим перераспределени-

ем компонентов источника полезных ве-

ществ. В этих ландшафтах существенное 

значение имеет и степень стационарности 

процессов рассеяния, т. е. степени установ-

ления равновесия между различными про-

цессами в зоне гипергенеза. Она зависит от 

возраста ландшафта (нестационарность в из-

вестной мере соответствует молодости 

ландшафта) и неотектонического режима ре-

гиона. В качестве основы выделения и опи-

сания современных высокогорных ландшаф-

тов горного массива Мунку-Сардык мы взя-

ли последние геологические, 

геоморфологические, палеогляциологиче-

ские, гидрогеологические, гидрологические 

и погодно-климатические исследования, 

проведенных нами в последние десятилетие 

(Коваленко, 2011, 2011а, 2013, 2014, 2014а, 

2016, 2016а, 2019, Коваленко и др., 2013; 

Коваленко, Акулова, 2021, 2022, 2022а; Ко-
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валенко, Гергенов, 2022, 2022а, 2022б; Кова-

ленко, Кушнер, 2018; Коваленко, Лихтаро-

вич, 2021; Коваленко, Мункоева, 2013, 2014, 

2014а; Мункоева, Коваленко, 2014; Суворов, 

Китов, 2013, 2017). Описание многочислен-

ных разновидностей литогенной основы вы-

сокогорных ландшафтов будет произведено 

в соответствии с вертикальной зонально-

стью, начиная с самых высокогорных вари-

антов. Такой подход сделал возможным по-

новому подойти к описанию и выделению 

современных высокогорных ландшафтов 

района, уточнить и дополнить литогенную 

их основу, основанную на вышеперечислен-

ных геологических исследованиях. 

Как было доказано ранее (Коваленко, 

Мункоева, 2013а; Коваленко, Акулова, 

2022а, Коваленко, Гергенов, 2022) террито-

рия горного массива примыкающая к г. 

Мунку-Сардык имеет вертикальную зональ-

ность Экзогенных процессов, начало сфор-

мирования которой, очевидно, было заложе-

но после гипертермального периода 6 тыс. 

лет тому назад и которые определяют до 

настоящего времени формирование всех со-

временных типов рельефа, гидрологических 

процессов и ландшафтов (от древнего к со-

временному): П) перигляциальная или 

снежная (нивальная или надледниковая) 

верхняя ступень развития современных пе-

ригляциальных процессов физического вы-

ветривания и снежников, развивающихся 

гипсометрически выше и/или в непосред-

ственной близости у современных ледников 

и каменных глетчеров; Г) ледниковая или 

гляциальная современных гляциальных про-

цессов — в пределах гляциальных процессов 

современных ледников и каменных глетче-

ров первых стадий деградации; Т) термаль-

ная ступень деградации каменных глетче-

ров; Э) эрозионная ступень развития со-

лифлюкционных, высокогорно-наледных, 

мерзлотно-каменных горных потоков, селе-

вых потоков и эрозионной деятельности 

горных рек. Направление перемещения гра-

ниц Этих зон на современном межледнико-

вом периоде осуществляется по направле-

нию к главному хребту, т. е. вверх. 

При разработке настоящей темы воз-

никла необходимость рассмотреть литоген-

ную основу ландшафтов развитых на терри-

ториях с рельефом и отложениями древних 

ледников окинского времени, которые 

сформировали свои структуры задолго (бо-

лее 7 тыс. лет тому назад) до формирования 

современной вышеуказанной вертикальной 

зональности. Этот комплекс в верхних своих 

частях частично распространяется в пределы 

термальной зоны и полностью перекрывает 

эрозионную. Кроме того, в пределах него 

развиты структуры палеоледников 6–8-го 

СВУК (Коваленко, 2011). В связи с чем 

пришлось рассматривать ее в качестве ре-

ликтовой надзоны (О) с гибридными лито-

генными и геоморфологическими разновид-

ностями. 

В пределах этой зональности и в соот-

ветствии с формируемыми на каждой ступе-

ни форм рельефа и геологических отложе-

ний (литологических комплексов) и следует 

рассматривать литолого-геохимическую ос-

нову систематики современных горных 

ландшафтов высокогорного района горного 

массива Мунку-Сардык. 

Итак, на территории горного массива 

Мунку-Сардык самыми высокогорными ли-

тогенными или литогенно-

геоморфологическими образованиями сле-

дует считать перигляциальные (П), которые 

развиваются выше и в непосредственной 

близости вокруг современных гляциальных 

образований (ледников с открытыми частя-

ми льда и каменных глетчеров, находящихся 

на первой стадии формирования). Это, 

прежде всего, самый гипсометрически высо-

кий водораздельный хребтовый комплекс 

главного хребта с абсолютными высотами 

выше 3300 м (рис. 1), к которому следует 

отнести все скальные геологические образо-

вания, сложенные близкими по геолого-

геохимическим характеристикам гранитоид-

ными, ортометаморфическими и динамоме-

таморфическими эндогенными образовани-

ями (гранитогнейсами, гранитами, пегмати-

тами и разнообразными тектонитами) 

подвергающимися в настоящее время только 

физическому выветриванию и никогда экза-

рационному воздействию современных лед-

ников: гранитами (Пхγ), метаморфическими 

силикатными (ПхSi) и их динамометаморфи-

ческими разновидностями (ПхtSi, Пхtγ,) (тек-

тонитами). Что интересно, здесь отсутству-
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ют геологические основания представлен-

ные осадочными или параметаморфически-

ми породами. Акккумуляционная рыхлая со-

ставляющая из-за узости хребтов. представ-

лена коллювиальными (Пхко) и 

элювиальными (Пхе) образованиями, на ко-

торых развиваются специфические пере-

вальные ландшафты, любимые туристами, 

альпинистами и путешественниками.  

Склоновые участки представлены теми 

же разновидностями, но с явлениями более 

интенсивного денудационного воздействия: 

гранитами (Псдγ), метаморфическими сили-

катными (ПсдSi) и их динамометаморфиче-

скими разновидностями (ПсдtSi, Псдtγ,) (тек-

тонитами). Что интересно, здесь отсутству-

ют геологические основания 

представленные осадочными или парамета-

морфическими породами. Эти участки в 

большинстве своем являются областями 

сноса при формировании осыпных морен 

современных ледников. По результатам вы-

ветривания и денудации комплекс подразде-

ляется, в основном, на денудационные 

скальные склоны, описанные чуть выше, и 

аккумуляционную рыхлую составляющую. 

Последняя из-за крутизны склонов имеет 

небольшое значение и представлена коллю-

виальными (Псако), дерупционно-

десперсными (Псадер-дес) и лавинными (Пса-

лав) образованиями. Все эти участки, как во-

дораздельные, так и склоновые, в большин-

стве своем, являются областями сноса при 

формировании осыпных морен современных 

ледников и каменных глетчеров. 

 

Рис. 1. Скалы главного хребта перигляциальной зоны, ф. 2374 от 27.07.2009. 

Fig. 1. Rocks of the main ridge of the periglacial zone, f. 2374 dated 27.07.2009. 

 

К следующему более низкому по абсо-

лютным высотам комплексу мы относим 

территории занятые современными гляци-

альными образованиями (Г) развивающими-

ся, как и в перигляциальном комплексе, на 

близком по геолого-геоморфологическим 

характеристикам гранитоидном, ортомета-

морфическом и динамометаморфическом 

эндогенном основании (гранитогнейсы, гра-

ниты, пегматиты и разнообразные тектони-

ты) подвергающемся в настоящее время ни-

вальному экзарационному экзогенному воз-
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действию ледников и снежников с развити-

ем следующих ландшафтных литогенных 

разновидностей:  

Гол — открытой части льда современ-

ных ледников в современных карах (ледники 

Перетолчина, Южный, Радде, Погранич-

ный); 

Гкг — погребенного (гляциального) 

льда под маломощным чехлом осыпных мо-

рен каменных глетчеров в коротких трогах и 

карах, находящихся, как правило, на первой 

стадии (по Л.Н. Ивановскому, 1981) дегра-

дации (каменные глетчеры Бабочка, Энтузи-

астов, Рыжий, Жохойский, Сибирской Диви-

зии). Направление медленного движения по-

гребенного льда направлено вдоль 

простирания короткого трога, что приводит 

к формированию сложного западинно-

грядового рельефа с живыми (неустойчивы-

ми осыпающимися) стенками, преобладаю-

щими продольными рвами-промоинами ча-

сто вскрывающими погребенный лед, запол-

ненные снежниками, и превращающиеся со 

временем в своеобразные зандровые поляны 

и мелководные озера с песчаным дном (озе-

ра Песчаное, Провальное и ряд других мел-

ких и безымянных); 

Гсн — многочисленных небольших 

снежных полей, распространенных как и в 

пределах открытого льда, где они довольно 

быстро превращаются в фирн, пополняя ба-

ланс ледника, так и в пределах каменных 

глетчеров и в нижних частях скальных кулу-

аров, по которым скатываются снежные 

массы. Иногда на пологих частях рельефа 

образуют зачаточные снежные ниши с вы-

ровненными снежными полянами и форми-

рованием зачаточного водного стока;  

Гс — близко расположенные к ледникам 

и снежникам окружающие части склонов, 

как и перигляциальные территории, испы-

тывающие активное влияние ледников и 

снежников, окружающие вышеописанные в 

этой зоне разновидности, сложенные скаль-

ными геологическими породами: гранитами 

(Гсγ), габбро-диоритами (Гсνδ), диоритами 

(Гсδ), метаморфическими силикатными 

(ГсSi) и их динамометаморфическими разно-

видностями (тектонитами) в большей своей 

части могут представлять из себя с геомор-

фологической точки зрения курчавые скалы 

(Гсγ-к, Гсγδ-к, Гсδ-к, ГсSi-к) или отдельные ба-

раньи лбы (Гсγ-бар, Гсγδ-бар, Гсδ-бар, ГсSi-бар), 

окруженные осыпными моренами (Гм). Все 

эти участки в большинстве своем являются 

областями сноса при формировании осып-

ных морен современных ледников. 

В пределах термальной зоны (Т) выде-

ляется комплекс карово-троговых форм ре-

льефа образованный палеоледниками 

Древне-Северным, ВСГАО, Древне-Рыжим, 

Авиастроитель, 60 лет победы ВОВ, XXVI 

Партсъезда, Геологов, Звериным, Банным и 

многими другими, описанными ранее в ста-

тье С.Н. Коваленко, Ю.В. Акуловой (2022). 

Эти глетчеры находятся на второй — чет-

вертой стадиях деградации 

Л.Н. Ивановского и отражают закономерную 

абляционную последовательность прекра-

щения процессов гляциальной деятельности 

на территории в современный межледнико-

вый период. Граница их распространения 

определяет нижнюю границу термальной 

зоны. В основных троговых долинах (по Бел. 

Иркуту, Мугувеку, Среднему Иркуту и Жо-

хою верхние части склонов долин, как пра-

вило, несут следы обработки более древни-

ми ледниками (см. Коваленко, Акулова, 

2022а, с. 132, рис. 3) окинского времени O 

комплекса, рассмотренного ниже — своеоб-

разные крутосклонные курчавые скалы и 

плечи трогов (Oкс и Oктр). Это долинный ка-

рово-троговый комплекс ледников низовий 

современных речных долин 6–8-го СВУК, 

предположительно смешанного регрессив-

но-возрожденного типа оледенения с допол-

нительной подпиткой от нестаявших частей 

покровного Окинского ледника. Этот ком-

плекс отступающих ледников добавил к V-

образным долинам подледникового заложе-

ния вложенные троги, чем окончательно 

сформировал их современный корытообраз-

ный облик. 

В этом комплексе на территории иссле-

дования выделяются следующие морфогене-

тические разновидности литогенно-

геоморфологических оснований высокогор-

ных ландшафтов: 

Тмос — поверхности и склоны осыпных 

морен палеоледников 2-5-го СВУК, внутри 

которых сохраняется гляциальный и ин-

фильтрационный (конжеляционный) лед, 
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медленное движение которого перпендику-

лярно простиранию долины приводит к 

формированию сложного западинно-

грядового рельефа с живыми (неустойчивы-

ми осыпающимися) стенками; 

То — палеоледниковых каровых озер 

(Эхойское, Солярис, Высокое, Квадратное, 

Егоровское и многие другие, разбросанные 

по всей территории термальной зоны. Это 

как правило глубокие и в большинстве сво-

ем промерзающие до дна озера, с прибреж-

ными сильно увлажненными выровненными 

пониженными участками с полигональными 

морозобойными трещинами (Томрз) (Кова-

ленко, Гергенов, 2022б, с. 130). 

Тс — склоновые денудационные скаль-

ные территории (в центре долин они, как 

правило, представляют собой курчавые ска-

лы (Тсдγ-к) вокруг палеоледниковых озер) и 

аккумуляционные рыхлые обломочные, 

окружающие вышеуказанные разновидно-

сти, сложенные скальными геологическими 

породами: гранитами (Тсдγ), габбро-

диоритами (Тсдνδ), диоритами (Тсдδ), мета-

морфическими силикатными (ТсдSi), карбо-

натными (ТсаCa) и их динамометаморфиче-

скими разновидностями (ТсдtSi, ТсдtCa, Тсдtγ, 

Тсдtδ и т. п.) (тектонитами) и аккумуляцион-

ными рыхлыми отложениями: коллювиаль-

ными (Тсако), дерупционными (обвальными) 

(Тсадер), десперсионными (осыпи) (Тсадесп), 

делювиальными (Тсад), десербционными 

(криогенный и термогенный) (Тсадес). 

Тсн — небольшие снежники развиты на 

поверхности каменных глетчеров (снежник 

руч. Заозерного, выше оз. Эхой) в трещинах-

провалах и промоинах и довольно широко 

распространены. У отдельных крупных 

снежников имеются даже тальвег-водосток 

талых вод, например, у снежника № 1 в вер-

ховьях Среднего Иркута; 

В пределах эрозионной ступени (Э) раз-

вития селевых потоков, склоновых процес-

сов и эрозионной деятельности горных рек 

на территории исследования выделяются 

следующие морфогенетические разновидно-

сти литогенно-геоморфологических основа-

ний высокогорных ландшафтов: 

Эм — бывшие крупноглыбовые осып-

ные морены (Эмос), местами абляционные 

(Эма) с антицедентными субгоризонтальны-

ми и слабо-наклонными бугристо-

западинные поверхностями и устойчивыми 

задернованными бортами и склонами 6-8-го 

СВУК (верхние части уровня безлесные, а 

ниже границы леса — покрытые лесом — 

Эмосл и Эмал), внутри которых гляциальный 

и инфильтрационный (конжеляционный) лед 

давно исчез, частично размытые селевыми 

процессами пролювиальных конусов выноса 

(см. Эп). Сюда же следует отнести борта и 

крутые склоны моренных валов, представ-

ленные открытыми крупно-глыбовыми ка-

менными курумами (Эмку) и их залесенными 

аналогами (Эмкул); 

Этр — троги палеоледников 6-8 СВУК: 

их плечи Этрпл, покрытые маломощными 

моренами Этрпла и с цокольными поверхно-

стями Этрплц и скальными или задернован-

ными поверхностями склонов (Этрск); 

Эка — каровые структуры, представ-

ленные скальными стенками (Экаск) и вы-

ровненными каровыми днищами (Экад); 

Эпконк — пролювиальные мощные акку-

муляционные конуса выноса катастрофиче-

ских селевых потоков, осложненные мало-

мощными современными пролювиальными 

(селевыми) потоками (Эпсовр) (Коваленко, 

Гергенов, 2022); 

Эмрз — мерзлотный аккумуляционный 

комплекс, к которому мы относим террито-

рии с проявлениями мерзлотных процессов, 

развивающихся, в основном на почвах и в 

рыхлых осадочных породах экзогенного 

происхождения за счет кремнисто-

карбонатных, кремнистых и слюдисто-

кварцевых слабометаморфизованных пород, 

гранитов, диоритов и габбро-диоритов и их 

динамометаморфически измененных анало-

гах с развитием следующих ландшафтных 

литогенных разновидностей: — солифлюк-

сий заболоченных участков и увлажненных 

тундровых террасок выше границы леса с 

морозобойными трещинами, а в зоне леса — 

террасы с пьяным лесом и извилистыми мо-

розобойными трещинами, на более крутых 

склонах возможные трещины отпора в спол-

зающем по замёрзшему или не успевшему 

оттаять весной ледяному грунту (Эмрзсол); 

участки проявления и развития; мерзлотно-
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каменных горных потоков (Эмрзкгп) форми-

руемых в основном из склонового обломоч-

ного материала с существенной долей пер-

лювиального материала из морен на плечах 

трогов 6-го СВУК так и формирующихся на 

основе склоновых отложений (Активный) с 

конжеляционным подземным льдом, так и 

перекрытых пролювием катастрофических 

селей (Таборный) и с движением материала 

по ложбинам висячих палеоледников 6–7-го 

уровней перпендикулярно основной долине 

с формированием долго живущих обрывов, 

живых осыпей (см. Эсажо), суффозионных 

промоин, оврагов и воронкообразных запа-

дин, озерков (Эмрзкгп-суф) (см. подробно Ко-

валенко, Гергенов, 2022, с. 122–124), дви-

жущихся к краю  своего уничтожения к жи-

вой осыпи, реликтовых частей заросших 

лесом (Эмрзкгп-л) и новообразованных забо-

лоченных участков, заполненных рыхлым 

склоновым осыпным материалом (своеоб-

разные осыпные «морены») (Эмрзкгп-ос) ка-

менистые или покрытые молодым листвен-

ничным подростом (кедры на таких местах с 

почти отсутствующей почвой не селятся, как 

не селятся пока и на современных пролюви-

альных и аллювиальных отложениях) с ку-

стами разбитыми многочисленными про-

дольными и поперечными раздвиговыми и 

провальными трещинами провалами, а так-

же залесенных участков похожих на оползни 

с остановившимся или дискретным движе-

нием в прошлом (Эмрзкгп-оп-л) с кедрово-

лиственничным реликтовым густым лесом; 

высокогорных пойменных речных наледных 

полян (Эмрзнп) с зарождающимися (Эмрзност) 

или реликтовыми (исчезающими) наледны-

ми островами — остатками террас (см. Эт) и 

боковых грунтовых наледей с грунтовым 

питанием и с существенной долей перлюви-

ального материала из вышележащих по 

склону палеогляциальных и древне-селевых 

(катастрофических) образований (От, Эгл, 

Эгк, Эпс); 

Эт — террасовый надпойменный аккуму-

ляционный аллювиальный комплекс, пред-

ставленный наледными и чисто речными, 

разновидностями, которые выше границы 

леса безлесные или тундровые (Этнт и Этрт), 

а ниже заросшие лесом или боровые (Этнб и 

Этрб); 

Эc — склоновые участки с разновидно-

стями: скальные с денудационными процес-

сами и участки с аккумуляционными про-

цессами накопления рыхлых обломочных 

образований. Первые сложены скальными 

геологическими породами: гранитами 

(Эсдγ), габбро-диоритами (Эсдνδ), диоритами 

(Эсдδ), метаморфическими силикатными 

(ЭсдSi), карбонатными (ЭсдCa) и их динамо-

метаморфическими разновидностями (ЭсдtSi, 

ЭсдtCa, Эсдtγ, Эсдtδ и т. п.) (тектонитами), 

вторые — аккумуляционными конусами 

присклоновых осыпей: коллювиальными 

(Эcако), дерупционными (обвальными) 

(Эcадер), десперсионными: (Эcадесп), делюви-

альными (Эсад), десербционными (криоген-

ные и термогенные подтипы) (Эcадес), жи-

выми осыпями (Эсажо) с постоянным движе-

нием осыпающегося материала 

поставляемого МКГП (Белоиркутная в ле-

вом борту р. Бел. Иркут, Большая Мугу-

векская в левом борту каньона Мугувека). 

Реликтовый комплекс геолого-

геоморфологических ландшафтных основ 

для района исследований (О) это геоморфо-

логические структуры Окинского плоского-

рья (рис. 2) оставшиеся от древних ледников 

окинского времени оледенения, начиная с 

покровного ледника и заканчивая последни-

ми отступающими крупными языками перед 

термальным максимумом, которые при сов-

местной эрозионной деятельности с подлед-

ными реками заложили основные долины V-

образного поперечного профиля рр. Иркута, 

Белого и Среднего Иркутов, Мугувека, Бу-

говека и Жохоя. 
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Рис. 2. Ландшафт южной части Окинского плоскогорья, ф. 4720 от 31.07.2010. 

Fig. 2. Landscape of the southern part of the Oka plateau, f. 4720 dated 31.07.2010. 

В пределах этой зоны можно выделить 

следующие разновидности геолого-

геоморфологических ландшафтных основ:  

Ок — курчавых скал, хорошо выделяю-

щихся субгоризонтальных обработанных 

ледником скальных поверхностей различных 

гранитоидов в виде пологих куполовидных 

вершин, на вершинах которых лежат огром-

ные эрратические валуны, а склоны несут на 

своей поверхности ледниковые борозды и 

фрагменты краевых боковых морен (см. Ом) 

(фото) и небольших хребтиков-водоразделов 

среди обводненных мелко-озерных заболо-

ченных пространств Окинского плоскогорья 

(Коваленко, Гергенов, 2022а, рис. 1), пред-

ставляющих в большинстве своем флювио-

гляциально-пролювиальные отложения от-

ступающих ледников (см. Тм, Эп); сюда же 

следует отнести и своеобразные склоновые 

фрагментарные плечи и склоны самых высо-

ких трогов и их стенок в пределах долин рек, 

т. е. своеобразных крутосклонных курчавых 

скал (Oкск и Oктр) в значительной степени 

преобразованных склоновыми процессами 

(см. склоновые разновидности геолого-

геоморфологических основ ландшафтов эро-

зионного Э и частично термального Т типа ), 

развитые в пределах термальной и эрозион-

ной зон; 

Ом — прислоненные к склонам пологих 

куполовидных вершин полосы маломощных 

морен, моренные холмы и гряды, местами 

подпруживающие водные потоки с образо-

ванием болотистых ложбин, мощные плей-

стоценовые моренные отложения в верховь-

ях рек Нижняя Ишунда и Бажир; 

Омрз — гидролакколиты, термокарсто-

вые воронки и промоины, развивающиеся, в 

основном, в пределах моренного комплекса 

(Ом), мерзлотные каменные формы рельефа, 

являющиеся результатом структурной со-

лифлюкции: солифлюкционные террасы, 

полосатые (дели), отражающие медленные 

смещения каменного материала, ячеястые, 

отражающие более быстрые скорости сме-

щения солифлюксия (Коваленко, Гергенов, 

2022б, с. 129–130). 

Сведения о ландшафтных геолого-

геоморфологических условиях формирова-

ния ландшафтов высокогорного массива 

Мунку-Сардык позволяют дать их рабочую 

классификацию (таблица) и использовать ее 

для определения благоприятности проведе-
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ния геологосъемочных и геолого-поисковых работ в горных районах. 

Т а б л и ц а  

Сводная таблица геолого-геоморфологических основ высокогорных ландшафтов горного мас-

сива Мунку-Сардык 

Зона 
Наименование ос-

новы 
Индексы Геолого-геоморфологические признаки 

П
ер

и
гл

я
ц

и
ал

ь
н

ая
 (

П
) 

Скальные водо-
разделы 

Пхγ, ПхSi, 
ПхtSi, Пхtγ 

Гранитоиды, ортометаморфические породы силикатного 
состава и их динамометаморфические разновидности 
(тектониты) 

Скальные верши-
ны 

Пвγ, ПвSi, 
ПвtSi, Пвtγ 

Скальные вершины, возвышающие над хребтами сло-
женные как выше теми же разновидностями пород 

Водораздельные 
элювиально-
коллювиальные 
образования 

Пхе Пхко Аккумуляционный рыхлый элювий перевалов и около 
скальный коллювий  

Скальные денуда-
ционные склоны 

Псдγ, Псдtγ, 
ПсдSi, ПсдtSi,  

Денудационные скальные склоны сложенные гранитои-
дами: разнообразными гранитами и их тектонитами, ор-
тометаморфитами существенно силикатного состава и их 
тектонитами 

Аккумуляционные 
присклоновые об-
разования 

Псако, Псадер-

дес, Псалав 
Аккумуляционные коллювиальные шлейфы и осыпи, де-
рупционно-десперсные осыпи, лавинные осыпи 

Г
л
я
ц

и
ал

ь
н

ая
 (

Г
) 

Открытые части 
ледников 

Гол Открытый лед ледников, фирн, снежные осовы и снеж-
ники 

Погребенные лед-
ники — каменные 
глетчеры 

Гкг Каменные глетчеры с маломощной осыпной мореной, 
грядово-западинной поверхностью, воронкообразными, 
линейными провалами и промоинами с неустойчивыми 
(осыпающимися) бортами 

Снежники Гсн В виде многочисленных небольших снежных полей, рас-
пространенных как в пределах открытого льда, где они 
довольно быстро превращаются в фирн, пополняя баланс 
ледника, так и в пределах каменных глетчеров и в ниж-
них частях скальных кулуаров, по которым скатываются 
снежные массы 

Окружающие 
склоны 

Гсγ, Гсtγ, Гсγ-к, 
Гсνδ, Гсtνδ, 
Гсγδ-к, Гсδ, 
Гсtδ, Гсδ-к, ГсSi, 
ГсtSi, ГсSi-к,  

Гранитоиды: разнообразные граниты и их тектониты, ор-
тометаморфиты существенно силикатного состава и их 
тектониты  

Т
ер

м
ал

ь
н

ая
 (

Т
) 

Осыпных морен 
палеоледников 2-
5-го СВУК 

Тмос Сложный западинно-грядовый рельеф крупно-глыбовых 
морен с живыми (неустойчивыми осыпающимися) стен-
ками 

Снежники Тсн Отмечаются на поверхности каменных глетчеров (снеж-
ник руч. Заозерного, выше оз. Эхой) в трещинах-
провалах и промоинах 

Палеоледниковых 
каровых озер 

То Глубокие и в большинстве своем промерзающие до дна 
озера с прибрежными сильно увлажненными выровнен-
ными пониженными участками с полигональными мо-
розобойными трещинами 

Склоновые дену-
дационные скаль-
ные территории 

Тсдγ-к, Тсγ, 
Тсνδ, Тдсδ, 
ТсдSi, ТсдCa, 
ТсдtSi, ТсдtCa, 
Тсдtγ, Тсдtδ 

Курчавые скалы сложенные гранитами, габбро-
диоритами, диоритами, метаморфическими силикатными, 
карбонатными и их динамометаморфическими разновид-
ностями (тектонитами) 

Склоновые терри-
тории занятые 
рыхлыми аккуму-
ляционными ком-

Тсако, Тсадер, 
Тсадесп, Тсад, 
Тсадес 

Рыхлые коллювиальные, дерупционные (обвальные), 
десперсионные (осыпи), делювиальные, десербционные 
(криогенный и термогенный) 
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плексами 
Э

р
о
зи

о
н

н
ая

 (
Э

) 

Крупноглыбовых 
осыпных и абля-
ционных морен 6-
8-го СВУК 

Эмос, Эма, 
Эмосл, Эмал, 
Эмск 

Антицедентные бугристо-западинные с устойчивыми за-
дернованными бортами субгоризонтальные и слабо-
наклонные поверхности и склоны, а также борта и кру-
тые склоны плечей трогов представленные открытыми 
крупно-глыбовыми каменными курумами и скалами. 
Верхние части уровня безлесные, а ниже границы леса — 
покрытые лесом 

Палеотроги (пле-
чи и склоны) 

Этр, Этрпл,   
Этрпла, Этрплц 

— троги палеоледников 6-8 СВУК: их плечи покрытые 
маломощными моренами и с цокольными поверхностями 
и скальными или задернованными поверхностями скло-
нов (Этрск) 

Каровых структур Экаск, Экад Скальные стенки и выровненные площадки в долинах 
рек, бывших каровых днищ 

Пролювиальные 
мощные аккуму-
ляционные конуса 
выноса 

Эпкат, Эпсовр Катастрофические селевые потоки, осложненные мало-
мощными современными потоками 

Мерзлотный ак-
кумуляционный 
комплекс 

Эмрзсол, Эмрз-
кгп,Эмрзкгп-с, 
Эмрзкгп-л, 
Эмрзкгп-ос, 
Эмрзкгп-оп, 
Эмрзн, Эмрзн-

р, Эмрзн-т, 
Эмрзн-к, 
Эмрзн-с, 
Эмрзнп,Эмрзно 

1) солифлюксий заболоченных участков и увлажненных 
тундровых террасок выше границы леса с морозобойны-
ми трещинами, а в зоне леса — террасы с пьяным лесом и 
извилистыми морозобойными трещинами, на более кру-
тых склонах возможные трещины отпора в сползающем 
по замёрзшему или не успевшему оттаять весной ледя-
ному грунту; 
2) участки проявления и развития мерзлотно-каменных 
горных потоков с конжеляционным подземным льдом 
как перекрытых пролювием катастрофических селей (Та-
борный) с небольшой подпиткой осыпным склоновым 
материалом, так с обильной подпиткой склоновым мате-
риалом (Активный) и с движением материала по ложби-
нам висячих палеоледников 6–7-го уровней перпендику-
лярно основной долине с формированием долго живущих 
обрывов, живых осыпей (см. Эсажо), суффозионных про-
моин, оврагов и воронкообразных западин, озерков, ре-
ликтовых частей заросших лесом и новообразованных 
заболоченных участков, заполненных рыхлым склоно-
вым осыпным материалом (своеобразные осыпные «мо-
рены»), каменистые или покрытые молодым лиственнич-
ным подростом с кустами разбитыми многочисленными 
продольными и поперечными раздвиговыми и проваль-
ными трещинами провалами, а также деляпсий оползне-
вых залесенных участков с остановившимся или дис-
кретным движением в прошлом с кедрово-
лиственничным реликтовым густым лесом; 
3) высокогорных наледей (наледных полян) развитых в 
пределах пойм рек, на наледных террасах, на пролюви-
альных конусах выноса, и скальных поверхностях с за-
рождающимися или реликтовыми (исчезающими) налед-
ными островами — остатками террас (см. Эт) и боковых 
грунтовых наледей с грунтовым питанием и с суще-
ственной долей перлювиального материала из вышеле-
жащих палеогляциальных и древне-селевых (катастрофи-
ческих) образований 

Террасовый 
надпойменный 
аккумуляционный 
аллювиальный 
комплекс 

Этн Этр Этнт 
Этрт Этнб Этрб 

Представлен наледными и чисто речными, разновидно-
стями, которые выше границы леса безлесные или тунд-
ровые, а ниже заросшие лесом или боровые  

Склоновый ком-
плекс 

Эсдγ, Эсдνδ, 
Эсдδ, ЭсдSi, 
ЭсдCa, ЭсдtSi, 
ЭсдtCa, Эсдtγ, 

Скальные с денудационными процессами и участки с ак-
кумуляционными процессами накопления рыхлых обло-
мочных образований. Первые сложены скальными геоло-
гическими породами: гранитами, габбро-диоритами, дио-
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Эсдtδ, Эcако, 
Эcадер, Эcадесп, 
Эсад, Эcадес, 
Эсажо 

ритами, метаморфическими силикатными, карбонатными 
и их динамометаморфическими разновидностями (текто-
нитами), вторые — коллювиальными, дерупционными 
(обвальными), десперсионными (конусами присклоновых 
осыпей), делювиальными, десербционными (криогенные 
и термогенные подтипы), живыми осыпями с постоян-
ным движением осыпающегося материала поставляемого 
МКГП (Белоиркутная в левом борту р. Бел. Иркут, Боль-
шая Мугувекская в левом борту каньона Мугувека) 

Р
ел

и
к
то

в
ая

 н
ад

зо
н

а 
(О

) 

Комплекс древних 
ледников окин-
ского времени 
оледенения 

Ок, Oкск, Oкт, 
Ом, Омрз, От 

Курчавые скалы, хорошо выделяющиеся на субгоризон-
тальных обработанных покровным ледником скальных 
поверхностях различных гранитоидов в виде пологих ку-
половидных вершин, на вершинах которых лежат огром-
ные эрратические валуны, а склоны несут на своей по-
верхности ледниковые борозды и фрагменты краевых бо-
ковых морен (см. Ом) и небольших хребтиков-
водоразделов среди обводненных мелко-озерных заболо-
ченных пространств Окинского плоскогорья (Коваленко, 
Гергенов, 2022а, рис. 1), представляющих в большинстве 
своем флювиогляциально-пролювиальные отложения от-
ступающих ледников (см. Тм, Эп); сюда же следует отне-
сти и своеобразные склоновые фрагментарные плечи и 
склоны самых высоких трогов и их стенок (От) в преде-
лах долин рек, т. е. своеобразных крутосклонных курча-
вых скал в значительной степени преобразованных скло-
новыми процессами (см. склоновые разновидности гео-
лого-геоморфологических основ ландшафтов 
эрозионного Э и частично термального Т типа своеобраз-
ные крутосклонные курчавые скалы и плечи трогов, раз-
витые в пределах термальной и эрозионной зон; присло-
ненные к склонам пологих куполовидных вершин полосы 
маломощных морен, моренные холмы и гряды, местами 
подпруживающие водные потоки с образованием болоти-
стых ложбин, мощные плейстоценовые моренные отло-
жения в верховьях рек Нижняя Ишунда и Бажир; гидро-
лакколиты, термокарстовые воронки и промоины, разви-
вающиеся, в основном, в пределах моренного комплекса 
(Ом), мерзлотные каменные формы рельефа, являющиеся 
результатом структурной солифлюкции: солифлюкцион-
ные террасы, полосатые (дели), отражающие медленные 
смещения каменного материала, ячеястые, отражающие 
более быстрые скорости смещения солифлюксия (Кова-
ленко, Гергенов, 2022б, с. 129–130) 

 

В заключение необходимо остановиться 

на некоторых особенностях описанной си-

стемы ландшафтной геолого-

геоморфологической систематики. Разно-

видности литолого-геоморфологических 

комплексов основ ландшафтов и их призна-

ки четко следуют выявленной вертикальной 

зональности, они как бы успевают вписаться 

в нее, что, конечно, не правильно, вернее 

сказать, они ее определяют, а вот раститель-

ные, гидрогенные несколько отстают. Так 

мерзлотные солифлюкционные ландшафты 

развиваются в гипсометрически верхней ча-

сти эрозионной зоны (2300–2350 м) и явля-

ются своеобразной переходной разновидно-

стью мерзлотных процессов очень похожих 

на процессы термальной зоны. Развитие 

гидрогенных наледных процессов, завися-

щих от степени промерзания грунтовых вод, 

уже отстают (2200 м) и не достают до верх-

него предела эрозионной зоны. Лесные 

ландшафты еще больше отстают (2100 м), 

хотя единичные экземпляры довольно зре-

лых лиственниц иногда поднимаются выше 

наледей к самой верхней границе зоны (2300 

м). Причем, развитие кедровых сообществ 

отстает от развития лиственничных на 10-30 

м, хотя в регионах довольно зрелого разви-

тия или длительного существования эрози-

онной зоны (хр. Хамар-Дабан) кедры рас-
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пространяются по вертикали выше листвен-

ниц. 

В ближайших последующих выпусках 

журнала будет подготовлена следующая 

статья, в которой приведем детальные кар-

тографические фрагменты геолого-

геоморфологических основ высокогорных 

ландшафтов горного массива Мунку-

Сардык, построенные для каждого морфоге-

нического высотного уровня. На этих картах 

будут показаны принципы их графического 

представления и визуализации современных 

ландшафтов при помощи интерактивных 

ГИС-технологий. 
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