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Новые данные о строении плейстоценовых отложений 
раннепалеолитической стоянки Карама

В статье представлены новые материалы исследований раннепалеолитической стоянки Карама в долине р. Ануй 
на северо-западе Алтая. Для уточнения сведений об истории развития долины на этапах, непосредственно предшествующих 
формированию отложений раскопа 1, в прибровочной части уступа террасоувальной поверхности, на которой находится 
раскоп 2, вниз по склону по направлению к раскопу 1 в зоне перехода от пологого участка поверхности к эрозионно-денудаци-
онному склону был заложен рекогносцировочный раскоп 7. В раскопе под пачкой лессовидных суглинков коричнево-палевого 
цвета мощностью около 2 м на глубину до 1,2 м вскрыта толща грубообломочных отложений с красноцветным заполните-
лем, аналогичная слою 7 в раскопе 2. Впервые в слое 7 Карамы отмечено присутствие известняковых валунов с оглаженными 
ребрами и гранями, а также массовые включения известнякового щебня в перекрывающих этот слой отложениях. Судя 
по гипсометрическому положению раскопа 7 и литолого-стратиграфическим данным, формирование этих отложений свя-
зано, скорее всего, с отдельным самостоятельным этапом развития долины Ануя, приуроченным к геохрону между временем 
формирования осадков раскопа 1 и раскопа 2. Кроме того в красноцветных валунно-глыбовых отложениях обнаружены 
галечные изделия раннепалеолитического облика – скребло с прямым продольным лезвием и естественным обушком, орудие 
с шиповидным выступом и чоппер с прямым контуром лезвия. Эти архаичные галечные орудия по своим морфологическим 
признакам и петрографическому составу (сферолитовые эффузивы) идентичны раннепалеолитическим находкам из раскопа 2 
Карамы и были, скорее всего, переотложены вниз по склону вместе с глыбово-щебнистым материалом слоя 7.
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New Data on the Structure of Pleistocene Deposits 
of the Early Paleolithic Karama Site

The article provides new research materials on the Early Paleolithic Karama site in the Anui River valley in the northwest Altai. 
To clarify information about the history of the valley development at the stages immediately preceding the formation of deposits 
of excavation 1, reconnaissance excavation 7 was laid in the instrumental part of the ledge of the terraced surface whereon 
excavation 2 is located, downhill towards excavation 1, in the transition zone from a fl at surface area to an erosion-denudation slope. 
In the excavation, under a pack of loess-like loam of brown-fawn color with a thickness of about 2 m to a depth of 1.2 m, a thickness 
of coarse-grained sediments with a red-colored fi ller was uncovered, similar to layer 7 in excavation 2. For the fi rst time, the presence 
of limestone boulders with smoothed edges and faces, as well as massive inclusions of limestone rubble in the sediments overlying 
this layer, was noted in layer 7 of Karama. Based on the hypsometric position of excavation 7 and lithological and stratigraphic data, 
the formation of these deposits is most likely associated with a separate independent stage in the development of the Anui valley, 
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timed to the geochron between the time of precipitation formation of excavation 1 and excavation 2. Moreover, pebble products 
of early Paleolithic appearance were found in red-colored boulder–block deposits–a scraper with a straight longitudinal blade 
and a natural rim, a tool with a spike-shaped protrusion, and a chopper with a straight blade contour. These archaic pebble tools 
are identical in their morphological features and petrographic composition (spherulite effusions) to the Early Paleolithic fi nds 
from the Karama excavation 2 and were most likely re-deposited downhill along with the blocky-gravelly material of layer 7.

Keywords: Karama, Middle Pleistocene, geomorphology, lithostratigraphy, Early Paleolithic, pebble industry.

ками сильного химического выветривания. Валуны 
разноразмерные, преимущественно от 0,2 до 0,4 м в 
поперечнике, ориентированы хаотически. Они пред-
ставлены в основном гранитами до 3 класса окатан-
ности в слабой степени сапролитизации, эффузивами 
1 и 2 классов окатанности и впервые обнаруженными 
в осадках слоя 7 Карамы мраморизованными извест-
няками. Отмечается массовое присутствие хорошо 
оглаженных известняковых валунов. Известняк проч-
ный, покрыт белесой реактивной каймой мощностью 
1–2 мм, часто удлиненной или сильно уплощенной 
формы. Встречаются уплощенные известняковые глы-
бы размером более 0,5 м в поперечнике с оглажен-
ными ребрами и хорошо заглаженными верхними 
гранями, напоминающими по облику поверхность, 
обработанную водным потоком, или внутреннюю 
поверхность закрытых карстовых полостей. Глыбы 
имеют скрытые трещины разной ориентировки, неко-
торые из них в слабой степени разработаны поверх-
ностным растворением до появления коррозионных 
желобков шириной до 10 мм. Уплощенные глыбы 
лежат на грунтовой подушке заполнителя и представ-
ляют собой известняковые отторженцы, попавшие в 
слой при его аккумуляции или притащенные склоно-
вым смещением из близкого источника вместе с мате-
риалом слоя 7. Крупные размеры известняковых глыб 
не предполагают их перемещение водным потоком.

В верхней половине слоя 7.2 доля галечно-гра-
вийного материала сильно снижается. Галька пре-
имущественно колотая, что указывает на условия 
интенсивного морозного выветривания. Начиная с 
глубины около 0,6 м от кровли слоя, заполнитель 
начинает реагировать с HCl. На глубине до 0,5 м 
от кровли слоя на поверхности всех отдельностей 
валунно-щебнистого материала, включая сапролити-
зированные гранитоиды, отмечается непрочная беле-
сая корка кальцитовых новообразований мощностью 
до 2 мм. Верхняя граница этого слоя четкая, резкая 
по цвету заполнителя, что свидетельствует о переры -
ве в осадконакоплении после его формирования.

Хотя в раскопе 7 не вскрыт эрозионный цоколь, 
массовое присутствие в заполнителе слоя 7.2 извест-
няковых валунов и глыб с хорошо оглаженной по-
верхностью свидетельствует о близком расположении 
выше по склону выходов коренных известняков.

Слой 7.2 перекрыт хорошо выдержанным по про-
стиранию слоем 6, представленным легкими суглин-
ками насыщенного коричневато-шоколадного цвета 
с красноватым оттенком, сильно опесчаненными и 
одресвяненными, местами до состояния сильно огли-

Древнейшая палеолитическая стоянка Северной 
Азии Карама находится на северо-западе Алтая, в до-
лине верхнего течения р. Ануй, в 3 км выше устья 
р. Карама. Стоянка расположена в нижней части по-
логого (10–20°) террасоувального склона левого бор-
та долины Ануя на относительных отметках 50–60 м 
над современным урезом реки. Отложения стоянки 
были вскрыты и детально изучены в линии стационар-
ных раскопов 1, 2 и 3, заложенных последовательно 
вверх по склону, на выположенных участках от сре-
дины террасоувала до его тылового шва [Стоянка..., 
2005]. В тоже время оставался неисследованным уча-
сток террасоувала, расположенный между раскопами 1 
и 2, который, судя по своему положению в рельефе, 
связан, скорее всего, с более молодой стадией развития 
долины Ануя. Для понимания характера сопряжения 
эрозионных уровней раскопов 1 и 2 необходимо опре-
делить геоморфологическое положение переходного 
участка с последующей его привязкой к соответству-
ющим этапам формирования долины Ануя.

Полученные в последнее время результаты [Шунь-
ков и др., 2023] в целом подтвердили справедливость 
предложенной ранее модели строения надпойменно-
террасовых комплексов и уровней придолинных по-
верхностей выравнивания в долине Ануя [Деревянко, 
Ульянов, Шуньков, 2002]. Для уточнения сведений 
об истории развития долины на этапах, непосред-
ственно предшествующих формированию отложе-
ний раскопа 1, в прибровочной части уступа террасо-
увальной поверхности, на которой находится раскоп 2, 
вниз по склону по направлению к раскопу 1 в зоне 
перехода от пологого (10–12°) участка поверхности 
к подрезанному дорожной выемкой эрозионно-дену-
дационному склону крутизной около 20° был заложен 
рекогносцировочный раскоп 7.

Раскоп 7, размером 3 × 2 м, находится на рас-
стоянии 24 м вниз по склону на северо-запад от рас-
копа 6. Максимальная глубина вскрытых осадков 
составляет 3,5 м. В раскопе под пачкой лессовид-
ных суглинков палевого и коричнево-палевого цвета 
мощностью около 2 м на глубину до 1,2 м вскрыта 
толща грубо обломочных отложений с красноцветным 
(сургучным) заполнителем (рис. 1). Строение разреза 
в целом соответствует стратиграфическим подразде-
лениям 2–7 верхней части раскопа 2 Карамы с неко-
торыми особенностями.

В основании разреза залегают валунно-глыбовые 
отложения слоя 7.2 с суглинистым сильно одресвя-
ненным заполнителем порового типа, насыщенным 
разноразмерным щебнем и мелкой галькой с призна-
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ненной супеси. Суглинки обильно, но неравномерно, 
от 20 до 50 % проективной площади, насыщены об-
ломками сильновыветрелого разноразмерного щеб-
ня с включением единичных мелких глыб. Обломоч-
ный материал несет следы физического выветривания, 
включая эффузивы, покрытые ярко-охристой коркой 
выветривания разной мощности. В крупнощебнистой 
фракции преобладают эффузивы (ок. 70 %) в разной сте-

пени фрактолитизации, предель-
но сапролитизированные граниты 
(ок. 10 %) и известняк преимуще-
ственно фракции мелкого щебня, 
выветрелый до состояния детрита 
и мучнистых белесых примазков 
линзовидной формы. Обломочный 
материал не сортирован по разме-
ру, вместе с тем уплощенные об-
ломки залегают согласно прости-
ранию слоя. Толща слоя умеренно, 
от 10 до 20 % проективной площа-
ди, нарушена кротовинами древ-
них генераций с заполнителем из 
легких суглинков серых и корич-
невых тонов. Кротовины, запол-
ненные современной черноземной 
почвой, в этом слое не обнаруже-
ны. Верхняя граница слоя 6 с пере-
крывающими его красноцветными 
валунно-щебнистыми суглинками 
четкая, не резкая в виде зоны по-
степенного цветового перехода за-
полнителя, свидетельствующего 
о непрерывной аккумуляции ве-
щества, приносимого склоновыми 
процессами. На участие в составе 
слоя 6 красноцветных суглинков 
указывает также красноватый от-
тенок его заполнителя. Мощность 
слоя 6 варьирует от 0,2 до 0,4 м.

Слой 6 перекрыт щебнистым 
слоем 7.1 с включением редких 
мелких валунов и глыб, с освет-
ленным красноцветным сильно 
одресвяненным суглинистым за-
полнителем базального типа, ак-
тивно реагирующим с HCl. По со-
ставу включений этот слой прак-
тически идентичен верхней части 
стратотипа отложений слоя 7 в 
раскопе 2, но отличается обиль-
ным включением мелкого и сред-
него щебня известняка, часто силь-
но выветрелого до состояния бе-
лесого детрита. Почти весь об-
ломочный материал подвергался 
интенсивному физическому вы-
ветриванию – граниты полностью 

сапролитизированы, эффузивы в разной степени 
фрактолитизированы, с хорошо развитым омарган-
цеванием по внутренним трещинам. Редко встреча-
ется аллювиальный материал экзотического петро-
графического состава, представленный единичной 
мелкой, менее 2 см в поперечнике, галькой полностью 
химически измененных мелкозернистых песчаников 
и алевролито-песчаников до 3 и 4 класса окатанности. 

Рис. 1. Плейстоценовые отложения в раскопе 7 стоянки Карама.
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В заполнителе прослоя отмечают-
ся признаки активной дефлюкци-
онно-солифлюкционной деятель-
ности в виде направленных вниз 
по склону тонких (около 1 см) 
и коротких (5–20 см) сильно де-
формированных линзовидных 
включений белесого цвета, сфор-
мированных мелким щебнем, 
выветрелым до состояния мине-
рального детрита. Мощность про-
слоя ок. 0,2 м при общей тенден-
ции выклинивания вниз по склону 
до 0,1–0,15 м.

Генетически глыбово-щебни-
стый слой 7.1 представляет собой 
результат склоновой аккумуляции 
вещества слоя 7, снесенного с бо-
лее высоких гипсометрических 
уровней, т.е. как геологическое 
тело этот прослой был сформи-
рован, главным образом, переот-
ложенным материалом слоя 7, за-
легающим выше по склону.

В красноцветном щебнистом 
слое 7.1 обнаружено три камен-
ных изделия раннепалеолитиче-
ского облика – скребло с прямым 
продольным лезвием и естествен-
ным обушком (рис. 2, 3), орудие с 
шиповидным выступом (рис. 2, 1) 
и чоппер с прямым контуром лез-
вия и слегка выпук лым подтесан-
ным основанием (рис. 2, 2). Эти 
архаичные галечные изделия по своим морфоло-
гическим признакам и петрографическому составу 
(сферолитовые эффузивы) идентичны раннепалеоли-
тическим находкам из раскопа 2 и были, скорее всего, 
переотложены вниз по склону вместе с глыбово-щеб-
нистым материалом слоя 7.

Верхняя часть разреза сформирована легкими лес-
совидными суглинками, типичными для позднеплей-
стоценового чехла рыхлых отложений долины Ануя.

Вскрытые в основании раскопа 7 отложения в силу 
своей полихронности и полигенетичности имеют ряд 
уникальных особенностей. В составе плейстоценовых 
отложений Карамы ранее не отмечалось массово-
го присутствия известнякового щебня. Наличие в 
слоях 6, 7.1 и 7.2 раскопа 7 известнякового матери-
ала свидетельствует о близком расположении выше 
по склону выходов коренного цоколя, оказавшихся 
в зоне склонового смещения. Степень сохранности 
известнякового щебня предполагает склоновый тран-
зит на расстояние ок. 10–15 м и позволяет говорить 
о принципиально более молодом возрасте формиро-
вания содержащих известняковый материал осадков 
по сравнению с отложениями, вскрытыми в раско-

пах 2 и 3 Карамы. Судя по гипсометрическому по-
ложению раскопа 7 и литолого-стратиграфическим 
данным, формирование этих отложений связано, 
скорее всего, с отдельным самостоятельным этапом 
развития долины Ануя, приуроченным к геохрону 
между временем формирования осадков раскопа 2 
и раскопа 1 Карамы.
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